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в контексте формирующегося сетевого общества 
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Научная статья 
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Блогинг как стремительно растущий институт публичной политики  

в контексте формирующегося сетевого общества 

Лариса Игоревна Никовская 

Доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН, профессор ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва 

nikovsky@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-1160-5801 

Аннотация. Сетевая коммуникация становится системообразующим основа-

нием воспроизводства и функционирования политико-государственной сферы, во 

многом определяя формат складывающихся социально-политических отношений. 

Возрастание значимости факторов общения и рефлексии в современных моделях 

управления актуализировали концепты «со-управления» и «координации» как 

основных форм управленческого воздействия, которые предполагают взаимозави-

симость и заинтересованность акторов в совместных действиях. В этих условиях 

Интернет-пространство становится универсальной информационной средой, ко-

торая существенно дополняет и расширяет возможности привычной социально-

политической реальности. Новым и весьма продвинутым институтом публичной 

политики в контексте формирующегося сетевого общества становится блогинг, 

который стал стремительно формироваться на основании демократичности гори-

зонтальной сетевой коммуникации и способности к самоорганизации социальных 

сетей. Блогинг означает такую коммуникативную деятельность людей, которая 

создают свой контент и формирует вокруг него определенное взаимодействие. 

Особой разновидностью блогинга является политический блогинг, который более 

всего связан именно с сетевой публичной политикой. Данный вид блогинга рас-

ширяет сферу политического общения, делая его более демократичным, доступ-

ным и оперативным. В статье приводится конкретный кейс функционирования 

политического блога подмосковного мэра Д. Волкова, который позволил приоб-

щиться большому количеству граждан города с индивидуального уровня в боль-

шие публичные проекты и программы, актуализировал процесс самоорганизации 

различных сетевых и местных сообществ в контексте их подключения к проект-

ным возможностям городского/федерального контекста развития и продемон-

стрировал повышение значения коммуникативной эффективности государствен-
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ного / муниципального управления. Блогинг, включенный в систему государ-

ственного/муниципального управления является весьма эффективным способом, 

разрушающим старые бюрократические модели управления и пробивает тренд 

новым форматам гибридной организации социальных коммуникаций в публич-

ном пространстве. 

Ключевые слова: сетевое общество; сетевая коммуникация; интернет-

пространство; публичная политика; делиберация, блогинг; со-управление; 

коммуникативная эффективность; государственное/муниципальное управление 

Для цитирования: Никовская Л. И. Блогинг как стремительно растущий ин-

ститут публичной политики в контексте формирующегося сетевого общества // 

Социально-политические исследования. 2022. № 4 (17). С. 5-17. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-4-17-5-17.  https://elibrary.ru/mtssxx. 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

Original article 

Blogging as a rapidly growing institution of public policy in the context  

of emerging network society 

Larisa I. Nikovskaya 

Doctor of sociological sciences, chief researcher, Institute of sociology Federal research 

center of the Russian academy of sciences, professor Russian Presidential academy of 

national economy and public administration, Moscow 

nikovsky@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-1160-5801 

Abstract. Network communication becomes a system-forming basis for the repro-

duction and functioning of the political and state sphere, largely determining the format 

of the emerging socio-political relations. The increasing importance of communication 

and reflection factors in modern management models has actualized the concepts of 

“co-management” and “coordination” as the main forms of managerial influence, which 

assume the interdependence and interest of actors in joint actions. In these conditions, 

the Internet space becomes a universal information environment that significantly com-

plements and expands the capabilities of the usual socio-political reality. Blogging is 

becoming a new and very advanced institution of public policy in the context of the 

emerging network society, which began to form rapidly on the basis of the democratic 

nature of horizontal network communication and the ability to self-organize social net-

works. Blogging means such a communicative activity of people who create their own 

content and form a certain interaction around it. A special kind of blogging is political 

blogging, which is most closely related to online public policy. This type of blogging 

expands the scope of political communication, making it more democratic, accessible 

and operational. The article provides a specific case of the functioning of the political 

blog of  Moscow mayor D. Volkov, who allowed a large number of citizens of the city 

to join large public projects and programs from the individual level, actualized the pro-

cess of self-organization of various network and local communities in the context of 

their connection to the project capabilities of the urban/federal development context and 
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demonstrated an increase in the importance of the communicative effectiveness of 

state/municipal management. Blogging included in the system of state/municipal ad-

ministration is a very effective way that destroys old bureaucratic models and breaks 

through the trend of new formats of hybrid organization of social communications in the 

public space. 

Keywords: network society; network communication; Internet space; public policy; 

deliberation; blogging; co-management; communicative efficiency; state/municipal 

management 

For citation: Nikovskaya L. I. Blogging as a rapidly growing institution of public 
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Введение 

Современный мир, и российское 

общество как его часть, пережива-

ют существенную трансформацию, 

связанную с революционным изме-

нением роли информационно-

коммуникационных технологий. 

Общество в этом контексте все бо-

лее трактуется как «сетевое», в ко-

тором социальные отношения фор-

мируются все в большей степени 

медиа-сетями [Jan van Dijk, 2005]. 

Возникает феномен равноправной 

коммуникации, расширяются воз-

можности доступа к информацион-

ным потокам, это способствует со-

зданию новых знаний и обмена 

ими. По мысли главного идеолога 

«сетевого общества» М. Кастельса, 

ведущую роль в процессах разви-

тия социума начинает играть «тех-

нологии генерирования знаний, об-

работки информации и символиче-

ской коммуникации» [Кастельс, 

2000, с. 25]. Современные интер-

нет-технологии существенно рас-

ширили возможности делибератив-

ной демократии, изменив роль об-

щественных «горизонталей» в при-

нятии социально-значимых реше-

ний, стимулируя трансформацию 

бюрократического стиля управле-

ния, основанного на строгой иерар-

хии структуры управленческих ор-

ганизаций, в направлении обще-

ственно-государственного, характе-

ризующегося поиском оптимума 

иерархического и сетевого начал 

управления. «Сетевизация» обще-

ства не могла не сказаться на изме-

нении формата образования и функ-

ционирования публичной политики 

(Под публичной политикой мы по-

нимаем деятельность, характери-

зующуюся системным взаимодей-

ствием органов власти, бизнеса, 

некоммерческого сообщества, мно-

гообразных общественных объеди-

нений, граждан по поводу реализа-

ции общественных (публичных) ин-

тересов, производства, распределе-

ния и использования общественных 

ресурсов и благ с учетом волеизъяв-

ления народа. Публичная политика 

как общее теоретико-практическое 

направление возникло на волне ин-

тереса к повышению эффективно-

сти государственного управления в 

http://dx.doi.org/
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условиях формирования практик и 

технологий со-управления, пред-

ставляя собой «зонтичное» явление, 

объединяющее информационно-

дискурсивное, деятельностно-

активистское и управленческое из-

мерения одновременно – Л. Н.), в 

первую очередь существенно меняя 

ее информационно-дискурсивную 

составляющую. Появилась новая 

информационно-коммуникативная 

среда, основанная на системной ин-

теграции цифровых процессов об-

работки и передачи информации, 

создания и распространения новых 

знаний. Интернет становится то-

тальной кибернетической сетью в 

мире, создавая единую информаци-

онную площадку на основе исполь-

зования технологий WEB 2.0 и 

WEB 3.0. Отсюда сетевая коммуни-

кация становится системообразую-

щим основанием воспроизводства и 

функционирования политико-

государственной сферы, во многом 

определяя формат складывающихся 

социально-политических отноше-

ний. Возрастание значимости фак-

торов общения и рефлексии в со-

временных моделях управления ак-

туализировали концепты «со-

управления» и «координации» как 

основных форм управленческого 

воздействия, которые предполагают 

взаимозависимость и заинтересо-

ванность акторов в совместных дей-

ствиях. В этих условиях Интернет-

пространство становится универ-

сальной информационной средой, 

которая существенно дополняет и 

расширяет возможности привычной 

социально-политической реально-

сти. Так, согласно данным опроса, 

проведенного Анненбергской шко-

лой цифрового будущего при Юж-

нокалифорнийском университете в 

2015 году, 74 % респондентов указа-

ли на то, что интернет стал суще-

ственным ресурсом для политиче-

ских кампаний, 64 % отметили, что 

интернет помогает людям лучше 

понимать политику, 40 % подчерк-

нули, что именно интернет позволя-

ет людям публично  комментировать 

действия властей [Cole, 2015]. 

Новым и весьма продвинутым 

институтов публичной политики  в 

контексте формирующегося сетево-

го общества становится блогинг, 

который стал стремительно форми-

роваться на основании демократич-

ности горизонтальной сетевой 

коммуникации и способности к са-

моорганизации социальных сетей. 
Блоги стали превращаться в значи-

мую публичную площадку для об-

мена мнениями, позициями, пере-

дачи определенных идей и инфор-

мации, формирования обществен-

ного мнения в целом и, соответ-

ственно, «публики», репрезентиру-

ющей смысловую направленность 

реально происходящих социально-

политических событий, и через всю 

совокупность этих свойств они са-

ми становились фактором констру-

ирования новой реальности. 

Результаты исследования 

Блог – это онлайн дневник или 

веб-сайт, в которых пользователь 

может публиковать сообщения о 

своей повседневной жизни, о своих 
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мыслях, идеях и т. д. Соответствен-

но, термин «блогинг»  означает са-

му деятельность людей, которые в 

блоге создают свой контент. Блоги 

относятся к пользовательскому кон-

тенту (user-generated content, UGC), 

толчком к развитию и распростра-

нению которого во многом послу-

жила новая технологичная среда, 

обусловленная особенностями 

WEB 2.0 (методика проектирования 

систем, которая становится тем 

лучше, чем больше ими будут поль-

зоваться) и WEB 3.0 (методика, ко-

торая находится еще на ранней ста-

дии развития, предполагающая де-

мократизацию интернет-

пространства, улучшение единых 

аккаунтов). Рост числа блогов ха-

рактеризуется экспоненциальной 

кривой. Так, если в 2004 году их 

насчитывалось 4 млн, то в 2008 го-

ду – 133 млн, то есть  рост за 4 года 

составил 33 порядка [Gilbert, 2013]. 

А в 2016 г. их стало более 150 млн. 

Больше всего блогеров находится в 

Америке – 29,2 % [10 Top … ]. По-

тенциал роста числа блогов огра-

ничивается лишь числом реальных 

пользователей интернета. При этом 

не все блоги являются реально дей-

ствующими. Считается, что актив-

ные блоги составляют около 8 % 

всех существующих, около 50 % из 

них используются для рекламы, 

30 % – не поддерживаются, а при-

мерно 22 % блогов относятся к 

«мусорным» – создаются для под-

держания видимости сетевой ак-

тивности. 

Акторами блогинга могут быть 

отдельные личности или коллекти-

вы. Возможность вести блог есть у 

каждого гражданина России. Вид 

блога зависит от используемой со-

циальной сети: Telegram, Instagram, 

Twitter, ВКонтакте, ТiкТок, YouTube 

и т. д. По данным исследовательско-

го холдинга Ромир на январь 2022 

года, 41,7 % пользователей находят-

ся в ВКонтакте, 40,6 % – в Инста-

граме (Сетевая платформа Insta-

gram была заблокирована 11 марта 

2022 г. решением Роскомнадзором 

после того, как Meta, владею-

щая Instagram, уведомила о решении 

временно смягчить правила модера-

ции и разрешить призывы к насилию 

в адрес российских войск на 

Украине – Л. Н.), 20 % – в Тик Токе 

[Самые популярные … ].  

В 2006 году на Российских 

платформах появился Google 

AdSense, благодаря которому бло-

геры смогли монетизировать свою 

деятельность. Соответственно, с 

2006 года блогинг из хобби стал 

превращаться в бизнес. На 2021 год 

самым богатым блогером по рей-

тингу Forbes стала Анаста-

сия Ивлеева, которая заработала 

$2,7 млн. С 2006 года в России ста-

ли появляться самые популярные 

на сегодня платформы: ВКонтакте, 

YouTube, Twitter и т. д. 

Блогеров можно поделить на 

следующие группы: наноблогеры, 

микроблогеры, mid-tier блогеры, 

макроблогеры и мегаинфлюенсеры. 

Наноблогеры – инфлюенсеры, 

имеющие аудиторию от 100 до 
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10 000 человек. Им может стать 

любой желающий пользователь. 

Микроблогеры – это владельцы ак-

каунта, число подписчиков которого 

составляет от 10 до 50 000. Круп-

ные бренды тяготеют больше 

именно к микроинфлюенсерам, как 

минимум, потому что цена за ре-

кламу является максимально при-

емлемой для них (100–500 $ за 

пост, за видео – 700 $). 50–500 ты-

сяч подписчиков имеют mid-tier 

блогеры. Макроблогеры – от 

500 тыс до 1 млн человек. Мегаин-

флюенсеры составляют 0,5 % всех 

блогеров в Инстаграм. Их аудито-

рия начинается от 1 млн человек 

[Сколько стоит … ]. Большинство 

рекламодателей (90,0 %) покупают 

рекламу именно у микроинфлюен-

серов: 72,0 % – у блогеров со  

100-500 тыс. подписчиков и всего 

14,0 % – у знаменитостей. Почему 

так происходит? Во-первых, чем 

больше подписчиков, тем выше це-

на. Не у каждого рекламодателя 

есть желание тратить миллионы за 

публикацию рекламы. Еще в 

2019 году блогер Ксения Собчак 

объявила в социальных сетях, что 

стоимость одной публикации у нее 

составляет от 500 тысяч до 1 млн 

рублей. Второй причиной является 

аутентичность: у микроблогеров 

более однородная аудитория, кото-

рая имеет приблизительно общие 

интересы. Третьей причиной явля-

ется уровень вовлеченности под-

писчиков в блог: статистика пока-

зывает, что чем меньше аудитория у 

блогера, тем выше уровень вовле-

ченности в каждый пост или исто-

рию. У наноинфлюенсеров уровень 

вовлеченности 5,0 %, у тех, кто 

имеет больше подписчиков, уже 

менее 2,0 % [Рынок блогеров … ].  

Особой разновидностью блогин-

га является политический блогинг,  

который более всего связан именно 

с сетевой публичной политикой. 

Данный вид блогинга расширяет 

сферу политического общения, де-

лая его более демократичным, до-

ступным и оперативным. Так, 

К. Уоллстен, размышляя о природе 

политического блогинга, указывает 

на его главные функции, а именно: 

давать быструю реакцию на поли-

тические события и передавать 

важную информацию, мобилизовы-

вать политическую активность 

[Wallsten, 2007]. Авторитетный оте-

чественный исследователь сетевых 

коммуникаций М. Ю. Павлютенко-

ва также выделяет эти функции, 

дополняя их задачей продвижения 

политических идей в обществе; 

формирования общественно-

политических организаций, а также 

создания площадки для политиче-

ских дискуссий [Павлютенкова, 

2012]. Помимо этого, исследователь 

подчеркивает, что политический 

блогинг позволяет освящать те те-

мы политической реальности, кото-

рые избегают по тем или иным 

причинам делать традиционные 

СМИ. В этом отношении следует 

заметить, что политические блоге-

ры выступают своего рода 

фронтменами новостного поля, по-

давая информацию и ее интерпре-
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тацию в более альтернативном ви-

де, чем это делают традиционные 

СМИ. Эту черту политического 

блогинга, особенно в американском 

публичном поле, обозначили свой-

ством «поляризации». Ее особен-

ность состоит в том, что позиция 

подается более альтернативно и 

бескомпромиссно: «…Крайние точ-

ки зрения постепенно выдвинулись 

в ранг мейнстрима, а старые медиа 

с их претензией на незаинтересо-

ванность и «позицию посредине» 

постепенно становятся малопопу-

лярными. Для внутреннего наблю-

дателя его представители просто 

оказываются неинтересными, что 

выражается в неуклонном падении 

рейтингов старых медиа» [Игна-

тов]. Российский опыт развития 

политической блогосферы в этом 

отношении более умерен. Но тен-

денция политического блогинга  

быть всегда на «острие событий» 

часто заставляет традиционные 

СМИ обращаться к блогам за но-

востным поводом и нетривиальным 

контентом. Надо отметить, что в 

целом, традиционные СМИ стара-

ются угнаться за блогсферой. Так, в 

России «Ъ» и «Известия» создали 

свои мобильные группы, подкон-

трольные профессиональным ра-

ботникам телевидения, которые 

стали развивать видеоконтент, что 

пользуется большой популярно-

стью у молодежи. С 2009 года тра-

диционные издания «Коммерсантъ» 

и «Ведомости» стали превращаться 

в отдельные проекты, создав к 

2022 году свои собственные попу-

лярные информационные порталы. 

Таким образом, как показывают 

исследования, одним из главных 

мотивационных оснований вести 

политический «дневник» является 

потребность обеспечивать пользо-

вателей Сети альтернативной но-

востному мейнстриму точкой зре-

ния, а также возможность влиять на 

общественное мнение в том 

направлении, какое выгодно поли-

тическому автору [Ekadale, 2010]. 

Немаловажным фактором медиати-

зации политики и блогосферы вы-

ступает желание многих читателей, 

не столь компетентных в политике, 

разобраться в сути политических 

событий, используя возможность 

получить информацию, что называ-

ется, из «первых рук» или обраща-

ясь к помощи известных професси-

ональных экспертов [Robertson, 

2010], что существенно расширяет 

коммуникативное пространство 

политики. Так, например, самый 

знаменитый российский политик – 

Владимир Жириновский – сумел в 

этом смысле ярко и убедительно 

зарекомендовать себя в различных 

социальных сетях. Более того, бла-

годаря его личности повысился 

спрос на возглавляемую им поли-

тическую партию ЛДПР. Харизма, 

открытость, эпатажность, живая 

речь и неожиданные поступки ста-

ли для него лучшей рекламой. Свой 

политический дневник стал вести и 

лидер партии «Справедливая Рос-

сия-Патриоты – За правду» 

С. М. Миронов, особенно с началом 
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специальной военной операции, 

освещая наиболее острые и «боле-

вые» проблемы с точки зрения реа-

лизации интересов российского 

государства. Известен своей тягой к 

сетевой публичной активности и 

Д. А. Медведев. И все же зарубеж-

ные исследователи отмечают, что 

качество публичных политических 

обсуждений в российском сегменте 

Рунета остается пока не высоким и 

не столь интенсивным [Fossato]. 

Возможности политического 

блогинга существенно расширили 

репертуар публичной политики в 

формирующемся сетевом обществе, 

которая становится востребованной 

у представителей государственно-

го/муниципального управления, 

поскольку существенно повышает 

качество взаимодействия с актив-

ными представителями граждан-

ского общества и населением за 

счет усиления сетевых коммуника-

тивных технологий. Сегодня важ-

ным и очень востребованным свой-

ством современного управленца 

становится способность креативно 

распорядиться имеющейся инфор-

мацией, которая позволила бы пре-

вратить ее в публичный ресурс, 

расширяя рамки партнерского вза-

имодействия со всеми заинтересо-

ванными сторонами при решении 

социально-значимых проблем. 

Граждане через равноправное со-

участие в обсуждении и поиске ва-

риантов решения проблемы стано-

вятся реальными партнерами в 

публичном пространстве. И этот 

феномен социально распределенной 

власти усиливает потенциал соци-

ального капитала, в чем крайне за-

интересованы управленческие 

структуры. Иными словами, до-

ступность информации, рефлексив-

ная включенность в ее осмысление 

мотивируют заинтересованные со-

общества в региональном и муни-

ципальном публичном простран-

стве достаточно быстро оценивать 

те или иные решения, приходить к 

собственным выводам и решениям, 

что практически лишает смысла 

традиционный взгляд на управлен-

цев как владельцев эксклюзивного 

знания. Этот феномен был описан, 

в частности, О. Тоффлером в работе 

«Сдвиг власти…», который считал 

появление феномена индивидуаль-

ного со-творчества и мироощуще-

ния свободы действия индивида 

самыми значимыми факторами об-

щественного и экономического раз-

вития в условиях информационного 

общества [Toffler, 1990]. 

Рассмотрим данный комплекс-

ный сетевой феномен на примере 

политического блогинга одного из 

мэров Подмосковья Д. Волкова 

(Автор благодарит А. И. Болсун за 

помощь в сборе эмпирического ма-

териала по данному кейсу). Будучи 

достаточно молодым муниципаль-

ным управленцем (1983 г. рожде-

ния), Волков начал вести свой бло-

гинг на сетевом ресурсе «ВКонтак-

те» с 2016 г., будучи еще руководи-

телем одного из департаментов 

г. Видное. Чем больше делал 

Д. Волков постов и чем больше 

осведомлял пользователей соци-
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альной сети о своей общественной 

деятельности, тем больше расши-

рялась коммуникативная актив-

ность на его странице (лайки, репо-

сты, комментарии). Начиная с про-

смотров его страницы в 1 000 чело-

век, он за 3 года дорос до такого 

качества публичного звучания, что 

его посты набирали уже до 3 000 

просмотров, причем модальность 

реакции нарастала в сторону уси-

ления действенности: это были 

предложения и обращения. После 

того, как Д. Волков был переведен в 

Красногорск в 2021 г., он стал по-

лучать такие записи от пользовате-

лей сети, живущих в г. Видное: 

«Дмитрий Владимирович, возвра-

щайтесь назад! Видное без вас про-

падает». Таких постов становилось 

с каждым годом все больше, даже 

на сегодняшний день ему на стра-

нице пишут: «Нам в Видное тоже 

нужно!» (имея в виду необходи-

мость строительства детской боль-

ницы, как это было сделано в Крас-

ногорске). С назначением Д. Волко-

ва главой Красногорска, в городе 

началась более активная, инициа-

тивная и открытая публичная 

жизнь. Будучи главой города, он 

ежедневно начал выкладывать по-

сты в социальной сети ВКонтакте о 

различных общественных проек-

тах. С этого момента жизнь Крас-

ногорска сильно изменилась. На 

своей странице ВКонтакте 

Д. Волков размещает посты с раз-

личными программами и проекта-

ми, в которых каждый житель горо-

да мог бы поучаствовать или же 

которыми мог бы воспользоваться. 

Так, в частности, накануне лета 

2022 г. глава города публично обра-

тился к каждой семье, где есть дети 

от 7 до 15 лет, использовать воз-

можность бесплатно отправить 

своих детей в школьные лагеря че-

рез программу «мирпутеше-

ствий.рф». Более того, он сумел 

публично подключить через свой 

сетевой ресурс активность жителей 

города к федеральному проекту, 

опубликовав пост в ВКонтакте о 

том, что до 30 мая на федеральном 

портале «Формирование комфорт-

ной городской среды» в рамках 

национального проекта «Жилье и 

городская среда» происходит голо-

сование по выбору территории для 

благоустройства в 2023 году. У 

каждого неравнодушного жителя 

Красногорска есть возможность 

проголосовать за одну из трех 

предложенных территорий через 

Госуслуги. Тем самым каждый жи-

тель может внести свой вклад в 

благоустройство округа и т. д. 

Обобщая, отметим, что глава го-

рода Красногорска целенаправлен-

но пользуется социальными сетями 

как публичным ресурсом, выклады-

вая там информацию о своей обще-

ственной деятельности, что позво-

ляет заинтересованным гражданам, 

во-первых, открыто следить за раз-

витием города. Во-вторых, благода-

ря активности его блогинга, увели-

чилась возможность напрямую об-

ращаться к нему с конструктивны-

ми предложениями. Но самое важ-

ное, с точки зрения внутреннего 



Социально-политические исследования – 2022 – № 4 (17) 

Л. И. Никовская 14 

наблюдателя каждого жителя Крас-

ногорска, Дмитрий Волков расска-

зывает о своей жизни не отдельно 

от общественной деятельности, а 

будучи включенным в нее! Поэтому 

за главой города следят в сумме  

4,8 тысяч человек ВКонтакте,  

5,5 тысяч человек в Телеграм-

канале, что позволяет большему 

количеству людей быть вовлечен-

ными в общественную деятель-

ность и социальную политику го-

рода Красногорска. Данный кэйс, 

помимо прочего, красноречиво по-

казывает, как возрастает индивиду-

ализация социальных и политиче-

ских коммуникаций в информаци-

онную эпоху, подтверждая мысль 

У. Бека об общественном сдвиге в 

формировании субъектности, кото-

рая «направлена на ликвидацию 

жизненных основ мышления в тра-

диционных категориях крупных 

общественных групп – социальных 

классов, сословий или слоев» [Бек, 

2000, с. 106]. 

Иными словами, институт бло-

гинга как развивающийся инстру-

мент публичной политики в сете-

вом обществе выявил возможности 

приобщения большого количества 

граждан с индивидуального уровня 

в большие публичные проекты и 

программы, актуализировал про-

цесс самоорганизации различных 

сетевых и местных сообществ в 

контексте их подключения к про-

ектным возможностям городско-

го/федерального контекста развития 

и продемонстрировал повышение 

значения коммуникативной эффек-

тивности государственного / муни-

ципального управления, за что был 

удостоен премии губернатора Под-

московья «Прорыв года». Мэр 

Красногорска, креативно используя 

имеющуюся в его распоряжении 

управленческую информацию и 

опираясь на современные цифро-

сетевые технологии, превратил ее в 

ресурс публичной политики, 

направленной на сближение «пове-

сток дня» власти и местного сооб-

щества, вовлечения большого коли-

чества заинтересованных граждан в 

процесс делиберации и принятия 

социально-значимых решений, тем 

самым повышая уровень и качество 

доверия к деятельности муници-

пальной власти. 

Заключение 

Таким образом, следует конста-

тировать, что роль института бло-

гинга с каждым годом становится 

все более значимой, позволяя ак-

тивным гражданам и их сообще-

ствам публично представлять и 

продвигать свои интересы и по-

требности, заявлять о траекториях 

своей социальной кооперации и 

солидарности в решении острых 

проблем и тем самым полнее реа-

лизовывать принципы сетевой пуб-

личной политики – углублять об-

ратную связь между властью и об-

ществом, повышать общественную 

активность граждан и способство-

вать выявлению, формированию и 

продвижению общественного мне-

ния больших групп людей на уро-

вень принятия решений.  
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Данный кейс демонстрирует, что 

опора на возможности института 

политического блогинга подключа-

ет использование социальных кана-

лов представителями государствен-

ного/муниципального управления 

для углубления социально-

политической коммуникации меж-

ду гражданами и властью и высту-

пает весьма эффективным спосо-

бом, разрушающим старые бюро-

кратические модели, который про-

является в новом формате гибрид-

ной организации социальных ком-

муникаций. Эти тенденции под-

тверждают и зарубежные эмпири-

ческие исследования [Meijer, 2016]. 

В условиях формирующегося 

сетевого общества и все большей 

интенсификации интернет-

коммуникаций роль блогинга в 

публичной политике будет только 

увеличиваться. Важно конструк-

тивно развивать его в контексте 

публичных интересов общества и 

государства и за счет взаимного 

партнерства и сотрудничества по-

вышать эффективность их деятель-

ности. 
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практик в российской политической системе. Опираясь на подходы, сформулиро-

ванные в рамках делиберативной и партисипативной моделей демократии, совре-

менных моделей государственного управления, методы институционального ана-

лиза, автор систематизирует механизмы общественного участия, характерные для 

разных моделей государственного управления. В статье определены основные 

этапы институализации участия населения в управлении делами государства: от 

заявительного до законотворческого. Автором проанализированы механизмы об-

щественного участия в государственном управлении в России на федеральном и 

региональном уровне.  

Отмечается, что в российской политической системе действуют механизмы 

участия населения в управлении делами государства, характерные для обеих мо-

делей демократии (делиберативной и партисипативной). Уровень институализа-

ции данных механизмов не обязательно зависит от их законодательного закрепле-

ния, а определяется другими факторами: реализацией потребности населения в 

участии в управлении делами государства или отсутствием таковой, информаци-

онной открытостью механизмов данного участия, наличием обратной связи об 

учете мнения населения при подготовке проектов государственных решений. С 

точки зрения представительства интересов различных групп, по мнению автора, 

доминирует корпоративистская модель. Такое доминирование может создавать 

дополнительные барьеры для обеспечения представительства интересов населе-

ния или, наоборот, содействовать институализации диалога власти и населения, 

укоренению практик общественного участия в государственном управлении и 

повышению качества представительства интересов населения в органах власти.  
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Abstract. The article analyzes the practice of introducing mechanisms for the 

participation of population in public administration in Russia at the federal and regional 

levels. The purpose of the study is to determine the level of institutionalization of these 

practices in the Russian political system. Based on the approaches of deliberative and 

participatory models of democracy, modern models of public administration, methods of 

institutional analysis, the author systematizes the mechanisms of public participation 

that are characteristic of different public administration models. The article defines the 

main stages of the institutionalization of the population participation in the management 

of state affairs: from declarative to legislative. The author has analyzed the mechanisms 

of public participation in public administration in Russia at the federal and regional 

levels. 

It is noted that in the Russian political system there are mechanisms for the 

population participation   in the management of state affairs, which are characteristic of 

both democracy (deliberative and participatory) models. The level of institutionalization 

of these mechanisms does not depend on their legislative consolidation, but is 

determined by other factors: the realization of the needs of the population to participate 

in the management of state affairs or the lack thereof, the information openness of the 

mechanisms for this participation, the presence of feedback on taking into account the 

opinion of the population in the preparation of draft government decisions. From the 

point of view of representing the interests of various groups, according to the author, the 

corporatist model dominates. Such dominance may create additional barriers to ensure 

the representation of the interests of the population, or, conversely, contribute to the 

institutionalization of the dialogue between the authorities and the population, rooting 

the practices of public participation in public administration and improving the quality 

in representing the interests of the population in government bodies. 
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Введение 

С последней четверти ХХ века в 

большинстве стран (как развитых, 

так и развивающихся) активно реа-

лизуются административные ре-

формы, предполагающие отказ от 

иерархичной бюрократичной моде-

ли государственного управления. 

Неоадминистративная модель (neo-

administrative model) [Byrkjeflot, du 

Gay, 2018], модель нового государ-

ственного управления (new public 

management), «хорошего» управле-

ния (good governance) и публичного 

управления (public governance) 

[Пушкарева, 2018] стали ответом на 

развитие информационного (циф-

рового, постиндустриального) об-

щества, увеличившуюся скорость 

внедрения изменений, усиление 

конкуренции между государствен-

ными и негосударственными акто-

рами за влияние на процессы при-

нятия политических решений. Пе-

речисленные современные модели 

государственного управления пред-

полагают разные подходы к реали-

зации административных реформ, 

но общим для них является ориен-

тация на обеспечение большей ин-

формационной открытости органов 

власти (в том числе, путем цифро-

визации) и расширение участия 

населения в государственном 

управлении [Ирхин, 2020]. Эффек-

тивность участия населения в госу-

дарственном управлении во многом 

будет определяться степенью его 

институализации.  

Методы исследования 

Теоретическую базу исследова-

ния формируют концепции делибе-

ративной и партисипативной демо-

кратий, а также современные кон-

цепции государственного управле-

ния. 

При проведении исследования 

автор опирается на методы инсти-

туционального и неоинституцио-

нального анализа, выработанные в 

рамках теории групп интересов 

[Бентли, 2012; Трумэн, 1951; Даль, 

1994], исторического [Thelen, 1999] 

и конструктивистского институци-

онализма [Newman, 2018].  

Результаты исследования 

Концепции делиберативной и 

партисипативной демократии по-

явились на фоне критики в конце 

ХХ века институтов представи-

тельной демократии, переживаю-

щих, по мнению целого ряда иссле-

дователей, кризис [Дзоло, 2010; 

Крауч, 2010].  

http://dx.doi.org/
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Теоретические основы концеп-

ции делиберативной демократии 

были заложены в работах Д. Дьюи, 

Ю. Хабермаса, Д. Ролза [Зайцев, 

2013; Линде, 2015]. В 1980‑е гг. 

концепция делиберативной демо-

кратии получила окончательное 

оформление (Дж. Бессет, Дж. Коэн, 

А. Гутман, Дж. Драйзек и др.).  

Сторонники делиберативной 

концепции демократии предлагают 

сосредоточиться не на содержании 

мнения, презентуемого органами 

власти (или иными политическими 

субъектами) как мнение большин-

ства населения, а на механизмах 

достижения данного мнения. К ба-

зовым принципам делиберативной 

модели демократии можно отнести 

следующие:  

− участие населения в управле-

нии делами государства не должно 

ограничиваться только выборами и 

выдвижением представителей об-

щественности в органы власти; 

− сохранение возможности для 

населения на всех этапах влиять на 

процесс принятия значимых для 

него политических решений, обес-

печения общественного контроля 

их исполнения; 

− публичный диалог (дискурс) 

как основа делиберативных проце-

дур. 

Партисипативная концепция де-

мократии [Алимов, 2020; Перезо-

лова, 2018] тоже обосновывает 

необходимость модернизации и со-

вершенствование традиционных 

демократических институтов за 

счет расширения участия населения 

в управлении государством, но 

предлагает несколько иные подхо-

ды для решения данной задачи.  

В рамках партисипативной де-

мократии большее внимание уделя-

ется: 

− институтам местного («низо-

вого») самоуправления, которые, по 

мнению сторонников данного под-

хода, делают возможным принятие 

решений напрямую теми, кого за-

трагивают решаемые вопросы; 

− обеспечению информацион-

ной открытости органов публичной 

власти; 

− деятельности совещательных 

институтов при органах публичной 

власти. 

Анализ научных подходов [Ру-

мянцев, 2021; Головин, 2022] и со-

держания современных моделей 

государственного управления поз-

воляет выделить несколько стадий 

развития институтов общественно-

го участия в процессе принятия по-

литических решений: 

1. Заявительная. Указанная ста-

дия является первой, механизмы 

участия населения в управлении 

делами государства есть, но они 

носят достаточно ограниченный 

характер.  

Данные механизмы предполага-

ют, в первую очередь, возможность 

выражения своего мнения населе-

нием через направление обращения 

(индивидуального или коллектив-

ного).  

Основным отличием указанного 

этапа развития диалоговых форм 

взаимодействия населения и орга-
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нов публичной власти является то, 

что для последних реагирование на 

подобного рода инициативы явля-

ется желательным, но не обязатель-

ным. Диалоговое пространство 

поддерживается преимущественно 

по инициативе общественности, 

диалог между ней и властью зави-

сит исключительно от настойчиво-

сти групп давления от обществен-

ности. 

Институты общественного уча-

стия, характерные для заявительной 

стадии их развития, включены во 

все модели государственного 

управления, в том числе предпола-

гающие жесткие иерархические 

структуры построения системы 

государственного управления.  

2. Транспарентного публичного 

согласования – вторая, более слож-

ная по своему содержанию стадия 

развития институтов общественно-

го участия в управлении государ-

ством. 

Она предполагает обеспечение 

информационной открытости дея-

тельности органов власти, доступ 

населения к сведениям, которыми 

руководствуются органы власти 

при принятии решений, согласова-

ние данных решений с представи-

телями общественности. 

Важно, что обеспечение инфор-

мационной открытости деятельно-

сти органов публичной власти на 

этой стадии уже является их пря-

мой обязанностью и зачастую пока-

зателем эффективности. Таким об-

разом, здесь уже внедряются ин-

ституты партисипативной демокра-

тии. Одной из первых моделей гос-

ударственного управления, в рам-

ках которой обосновывалась необ-

ходимость развития данных инсти-

тутов, стала модель нового государ-

ственного управления (new public 

management). 

3. Законотворческая стадия – ха-

рактеризуется обязательным для 

политической власти участием в 

общественных дискуссиях, у насе-

ления появляется возможность по-

влиять на процесс принятия поли-

тического решения на любой его 

стадии и независимо от субъекта 

принятия решений. На данном этапе 

активно внедряются и функциони-

руют институты делиберативной 

демократии, наиболее широко полу-

чившие свое распространение в си-

стемах государственного управле-

ния, построенных в соответствии с 

принципами «хорошего» управле-

ния (good governance) и публичного 

управления (public governance). 

Обращения граждан являются 

одним из старейших механизмов 

обратной связи населения с орга-

нами власти, применяемым во всех 

моделях государственного управле-

ния и характеризующим самую 

начальную стадию развития инсти-

тутов участия населения в управле-

нии делами государства. В Россий-

ской Федерации право на обраще-

ние является конституционным.  

Согласно данным статистики, 

ежемесячно в Правительство РФ в 

среднем поступает более 23 тысяч 

обращений, из которых около 108 

являются коллективными. При этом 
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традиционно 90 % из данных об-

ращений – жалобы, большая часть 

из которых касается хозяйственной 

тематики: неудовлетворительное 

состояние дорог, недостаточная га-

зификация населенных пунктов, 

ненадлежащее качество комму-

нальных услуг и т. п. [Обзоры об-

ращений, 2022]. 

По сведениям статистики обра-

щений в Государственную Думу в 

среднем в месяц поступает тоже 

более 23 тысяч обращений, боль-

шая часть из которых – жалобы, но 

тематика несколько иная: на первом 

месте – вопросы международных 

отношений, на втором – противо-

действия коррупции, на третьем – 

социальные вопросы (охраны здо-

ровья, социальных выплат, мер со-

циальной поддержки) [Статистика 

обращений, 2022]. 

Направление обращения – один 

из наиболее простых и потому ча-

сто применяемых механизмов вза-

имодействия с органами власти. 

Поэтому он соответствует плюра-

листической модели взаимодей-

ствия государства и групп интере-

сов, представленных населением 

[Голодовский, 2009]. Но превалиро-

вание на федеральном уровне в 

структуре обращений жалоб и их 

тематика свидетельствуют о низкой 

оценке со стороны населения воз-

можности решить волнующие его 

проблемы путем взаимодействия с 

региональными и местными орга-

нами власти и о неудовлетворенно-

сти населением качеством социаль-

ных услуг, уровнем жизни.  

Помимо этого, несмотря на при-

нимаемые в рамках администра-

тивной реформы меры по совер-

шенствованию со стороны органов 

власти работы с обращениями 

граждан, активную цифровизацию 

соответствующих процедур, насе-

ление традиционно выражает 

крайне невысокий уровень доверия 

к нему [Черкашин, 2019], в первую 

очередь, по причине формального 

подхода со стороны органов власти 

к подготовке ответов на обращение 

и отсутствия качественной обрат-

ной связи, как были решены обо-

значенные в обращениях проблемы.  

Получается, что с точки зрения 

нормативного регулирования, 

наличия специальных процедур 

механизм обращений высоко ин-

ституциализирован. Но, если исхо-

дить из задач удовлетворения по-

требности населения в донесении 

своей позиции до органов власти – 

нет. Институт обращений граждан в 

российской практике больше обес-

печивает потребности органов вла-

сти и чиновников как группы инте-

ресов (получение информации о 

наиболее острых проблемах и вы-

полнение формальных требований), 

нежели населения.   

Общественные обсуждения и 

публичные слушания. В современ-

ном российском законодательстве и 

политическом дискурсе данные по-

нятия зачастую не разграничивают-

ся и применяются как тождествен-

ные.  

И общественные обсуждения, и 

общественные (публичные) слуша-



Социально-политические исследования – 2022 – № 4 (17) 

Е. О. Сонина 24 

ния преследуют цель согласования 

позиций различных групп интере-

сов, привлечение граждан к выра-

ботке общественно значимых ре-

шений. Но первые предполагают 

публичное обсуждение проектов 

решений органов власти с гражда-

нами и общественными объедине-

ниями, интересы которых данные 

решения могут затронуть.  

Одним из видов общественных 

обсуждений проектов решений ор-

ганов власти является оценка регу-

лирующего воздействия, которая 

активно внедряется в российской 

практике с 2010 года. Данная про-

цедура является обязательным эта-

пом подготовки решений органов 

исполнительной власти, ее цель – 

выявление положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для предпринимателей 

и инвесторов или способствующих 

их введению. С аналогичной це-

лью, но в отношении действующих 

нормативных правовых актов, про-

водится их экспертиза. 

Качество процедур оценки регу-

лирующего воздействия оценивает-

ся при составлении Национального 

рейтинга состояния инвестицион-

ного климата в субъектах Россий-

ской Федерации, в ряде регионов 

(например, в Свердловской обла-

сти) принято решения, что данное 

заключение обязательно приклады-

вается при внесении региональных 

законов на рассмотрение предста-

вительных органов власти.  

Согласно данным Минэконо-

мразвития РФ за 2021 год, данную 

процедуру прошли более 6 тыс. 

300 проектов нормативных право-

вых актов, по которым примерно 

14 % заключений были отрицатель-

ными, при этом 70 % проектов ак-

тов, на которые были даны отрица-

тельные заключения, доработаны 

[Оценка регулирующего воздей-

ствия, 2022].  

Необходимость внедрения прак-

тик оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных пра-

вовых актов обосновывалась в рам-

ках концепции нового государ-

ственного управления. Именно по-

этому процедура оценки регулиру-

ющего ориентирована, в первую 

очередь, нацелена на обеспечение 

возможности учета мнения бизнеса 

при принятии политических реше-

ний. Такой адресный характер ори-

ентация на одну из самых активных 

групп населения и максимальная 

информационная открытость (каж-

дый этап данной процедуры обяза-

тельно фиксируется на специаль-

ном информационном ресурсе) де-

лает оценку регулирующего воз-

действия одной из наиболее вос-

требованных процедур участия 

населения в государственном 

управлении.  

В системе общественного кон-

троля важными институтами явля-

ются общественные палаты. Среди 

этих институтов ключевой – Обще-

ственная палата РФ. Данный инсти-

тут был создан с целью привлече-

ния авторитетных представителей 

общественности к решению госу-

дарственно значимых задач. Одним 
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из наиболее важных инструментов 

в арсенале Общественной палаты 

РФ, обеспечивающим участие 

населения в процессе принятия 

государственных решений, является 

проведение их общественной экс-

пертизы. К видам общественной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов относят так назы-

ваемые «нулевые чтения».  

Заключения Общественной па-

латы РФ по итогам общественной 

экспертизы, как и иные ее решения, 

носят рекомендательный характер, 

но они все в обязательном порядке 

должны быть рассмотрены в рам-

ках пленарных и иных заседаний 

указанных органов власти.  

Исходя из данных, приведенных 

на официальном сайте Обществен-

ной палаты РФ, в 2021 году по ре-

зультатам общественной эксперти-

зы проектов федеральных законов 

было подготовлено 24 заключения. 

Анализ принятых после прохожде-

ния «нулевых чтений» законов по-

казывает, что, в большей степени, 

учитываются замечания, носящие 

не концептуальный характера, а 

направленные на корректировку 

отдельных подходов в законопроек-

тах. Исключением из этой тенден-

ции стали только законопроекты, 

касающиеся применения специаль-

ных QR-кодов о вакцинации при 

посещении общественных мест – 

по результатам общественной экс-

пертизы данные законопроекты бы-

ли сняты с рассмотрения.  

Еще одним институтом обще-

ственного контроля при конкрет-

ных органах власти являются об-

щественные советы, выполняющие 

совещательные и консультативные 

функции. Общественные советы 

носят отраслевой характер, в их 

составы входят представители от-

раслевых общественных объедине-

ний. Активное участие в формиро-

вании состава общественных (кон-

сультативных) советов принимают 

органы власти и общественные па-

латы.  

Институты общественного кон-

троля (общественные слушания, 

публичные обсуждения, обще-

ственные палаты, общественные 

(консультативные) советы) соответ-

ствуют этапу транспарентного пуб-

личного участия и концептуально 

обосновывались в партисипативной 

модели демократии. В практику 

государственного управления они 

стали активно внедрятся в связи с 

административными реформами, 

реализуемыми в соответствии с 

принципами new public 

management, но в моделях государ-

ственного управления, функциони-

рующих согласно принципам «хо-

рошего» управления (good 

governance) и публичного управле-

ния (public governance), данные ин-

ституты тоже прижились. Основная 

критика институтов общественного 

контроля, связана с тем, что они 

выполняют в большей степени кон-

сультативные функции, при их 

функционировании сохраняется 

влияние органов власти [Обще-

ственные палаты, 2020]. Поэтому 

наличие в политической системе 
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институтов общественного кон-

троля не противоречит принципам 

даже неоадминистративной модели 

(neo-administrative model) и они 

внедряются в практику государ-

ственного управления в политиче-

ских системах с достаточно автори-

тарными политическими режимами 

(например, система публичных 

слушаний и политических консуль-

тативных советов в Китае [Зайцев, 

2020]). Учитывая механизм функ-

ционирования институтов обще-

ственного контроля, они соответ-

ствуют корпоративистской модели 

групп интересов.  

Данная корпоративность прояв-

ляется не только (и даже не столь-

ко) в сохраняющимся влиянии ор-

ганов власти на функционирование 

этих институтов. В большинстве 

институтов общественного кон-

троля представительство интересов 

населения реализуется не непо-

средственно, а через организован-

ные объединения физических и 

юридических лиц: некоммерческие 

организации, сообщества активных 

горожан, бизнес-объединения. С 

одной стороны, такая система со-

здает дополнительный фильтр в 

представительстве интересов насе-

ления в органах публичной власти. 

С другой стороны, зарубежный 

опыт функционирования корпора-

тивистской модели групп интересов 

при обеспечении участия населения 

в управлении делами государства 

может, наоборот, свидетельствовать 

о высокой степени институализа-

ции диалога власти и населения.  

Общественная и правовая ини-

циативы направлены на обеспече-

ние возможности для населения 

влиять на правотворческий про-

цесс, в том числе выступать в каче-

стве субъекта законодательной 

инициативы.  

Общественные инициативы мо-

гут быть разного уровня, но соглас-

но российскому законодательству 

направить их можно только путем 

размещения на специальном интер-

нет-ресурсе «Российская обще-

ственная инициатива» (РОИ) и в 

зависимости от уровня инициативы 

(федеральный, региональный или 

муниципальный) установлены зна-

чения по необходимому количеству 

голосов в ее поддержку, чтобы она 

дальше рассматривалась органами 

власти.  

Исходя из сведений, представ-

ленных на сайте РОИ, в период с 

начала его функционирования 

(15 апреля 2013 г.) по 07 июля 2022 г. 

были выставлены для голосования 

20 279 общественных инициатив, 

сейчас голосование осуществляется 

по  1 185 инициативам федерально-

го, регионального и муниципально-

го уровней. При этом принятыми 

оказались всего 40 инициатив.  

Ключевым поводом для критики 

института общественной инициа-

тивы со стороны экспертного со-

общества [Постников, 2020] явля-

ется непрозрачность данного ин-

ститута, несмотря на его макси-

мальную цифровизацию: достаточ-

но сложно отследить как проходит 

голосование за инициативы, даже 
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при широкой общественной под-

держке инициатива может быть от-

клонена решением экспертной 

группы, информации о составе ко-

торой нигде нет. Помимо этого, 

установленные численные пороги 

для того, чтобы инициатива была 

принята, делает практически не-

возможным реализацию инициатив, 

касающихся регионального и му-

ниципального уровней, а при рас-

смотрении федеральных инициатив 

приводят к существенному прева-

лированию возможностей «продви-

нуть» свое мнение населением 

крупных регионов и городов.  

Правовая инициатива связана 

уже непосредственно с законотвор-

ческим процессом и предполагает 

реализацию возможности населе-

ния выступить в качестве субъекта 

законодательной инициативы.  

Нужно отметить, что позитив-

ной тенденцией стала активизация 

субъектов Российской Федерации в 

регулировании правотворческой 

инициативы граждан: посвященные 

ей нормы включаются в конститу-

ции и уставы регионов, действует 

немало региональных законов о 

порядке осуществления правотвор-

ческой инициативы (например, в 

Республике Башкортостан, в Волго-

градской области).  

Главной особенностью реализа-

ции правотворческой инициативы 

населения является то, что даже 

если она будет поддержана необхо-

димым для ее осуществления чис-

лом жителей региона, это не отме-

няет необходимость рассмотрения и 

окончательного принятия решения 

по ней на уровне регионального 

представительного органа государ-

ственной власти. В 2020 году в 

Свердловской области инициатив-

ной группой граждан был подго-

товлен проект регионального зако-

на о возвращении прямых выборов 

глав муниципальных образований 

Свердловской области, получивший 

поддержку более 13 тыс. жителей 

региона. В декабре 2020 года 

Заксобрание Свердловской области 

отклонило законопроект о возврате 

прямых выборов мэров в муници-

палитетах регионов.  

Получается, что институты об-

щественной и правовой инициати-

вы соответствуют делиберативной 

модели демократии, внедрение их в 

практику взаимодействия общества 

и государства характеризуют зако-

нотворческую стадию развития ин-

ститутов общественного участия в 

управлении делами государства. 

Данные институты активнее всего 

внедряются в системах государ-

ственного управления, построен-

ных в соответствии с принципами 

«хорошего» управления (good 

governance) и публичного управле-

ния (public governance). Но анализ 

российской практики их внедрения 

и функционирования показывает, 

что они допускают возможность 

превалирования интересов органов 

власти над интересами населения 

при решении общественно значи-

мых вопросов.  

Относительно новыми, не полу-

чившими пока своего законода-
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тельного определения, но уже при-

меняемыми на практике механиз-

мами участия населения в управле-

нии государством, стали консульта-

тивные референдумы и совместное 

моделирование. Консультативные 

референдумы очень близки к рефе-

рендумам, исходя их характера во-

просов и охвата участников, но яв-

ляются консультативной формой 

непосредственной демократии, свя-

занной с выявлением мнения насе-

ления по вопросам государственно-

го значения, его отношения к пред-

лагаемым властью решениям, кото-

рые могут затронуть интересы 

большей части населения.  

Следует отметить, что практика 

консультативных референдумов 

имеется и в опыте других стран: 

Швеции, Италии, Нидерландов и др. 

Наиболее известной из них является 

прошедший в 2016 году в Велико-

британии референдум о выходе 

страны из Европейского союза. 

Именно к консультативному рефе-

рендуму многие исследователи от-

носят прошедшее в 2020 общерос-

сийское голосование по поводу по-

правок к Конституции Российской 

Федерации [Старостина, 2020].  

Возможность проведения кон-

сультативных референдумов преду-

смотрена в законодательстве ряда 

субъектов (например, в Уставе Мос-

ковской области), на практике в рос-

сийских регионах консультативный 

референдум ни разу не проводился.  

Совместное моделирование 

[Rodgers, 2011] является еще одной 

современной формой общественно-

го участия в управлении делами гос-

ударства. Это метод анализа про-

блемы путем построения причинно-

следственной модели с привлечени-

ем тех, кого затрагивают послед-

ствия данного решения: представи-

тели власти, бизнеса и гражданского 

общества. В российском законода-

тельстве указанная форма участия 

населения в принятии общественно 

значимых решений пока не закреп-

лена, но на практике применяется. 

Например, подобная практика сов-

местного моделирования применя-

ется в органах власти при создании 

специальных рабочих групп по кон-

кретным проблемным вопросам, а 

также при организации различных 

обсуждений и инициатив 

Агентством стратегических инициа-

тив (в частности, в проекте «Силь-

ные идеи для нового времени»).   

Практика консультативных ре-

ферендумов в большей степени со-

ответствует плюралистической мо-

дели представительства интересов, 

а совместного моделирования – 

корпоративистской. Но учитывая, 

что данная практика в России толь-

ко формируется, говорить об ее ин-

ституализации и оценке эффектив-

ности преждевременно.  

Заключение 

1) Анализ механизмов участия 

населения в управлении делами 

государства, действующих на феде-

ральном и региональном уровне, 

показывает, что доминируют меха-

низмы, характерные для партисипа-

тивной модели демократии: спектр 

механизмов и форм участия насе-
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ления в управлении делами госу-

дарства достаточно ограничен, 

большая часть из них ориентирова-

на на согласование или обеспечение 

легитимации уже подготовленных 

органами власти проектов решений. 

Наиболее институциализированы 

механизмы участия населения в 

государственном управлении, свой-

ственные для заявительного и 

транспарентного этапов развития 

институтов указанного участия.  

2) Наиболее эффективными с 

точки зрения фактического учета 

мнения населения при принятии 

политических решений являются 

формы участия, которые органы 

власти обязаны развивать в соответ-

ствии с законодательством, и кото-

рые включены в показатели оценки 

эффективности их деятельности, а 

также предполагают взаимодействие 

с конкретными адресатами, чьи ин-

тересы могут затронуть принимае-

мые властью решения (оценка регу-

лирующего воздействия, совместное 

моделирование и т. п.).   

3) Учитывая доминирование в 

российской политической системе 

партисипативных (а не делибератив-

ных) практик участия населения в 

управлении делами государства и то, 

что их внедрение в большей степени 

было инициировано органами вла-

сти, наиболее институционализиро-

ваны механизмы общественного уча-

стия, характерные для корпорати-

вистской модели групп интересов. 

Данная модель предполагает, что ин-

ституты участия населения в госу-

дарственном управлении обеспечи-

вают, в первую очередь, интересы 

конкретных социальных групп. При-

менительно к российскому опыту 

таковыми являются сами органы 

власти (чиновники), бизнес-

объединения и общественные орга-

низации. Институализация участия 

населения в соответствии с корпора-

тивистской моделью групп интере-

сов может либо создавать риски ис-

кажения мнения населения при при-

нятии политических решений, либо, 

наоборот, содействовать конструк-

тивному диалогу населения и власти.  

5) К главным ограничениям ин-

ституализации участия населения в 

управлении делами государства на 

федеральном и региональном 

уровне в России можно отнести 

следующие: 

− ограниченный круг вопросов, 

по которым население может вы-

сказать свое мнение через институ-

ты его участия в управлении дела-

ми государства;  

− низкая активность и заинтере-

сованность населения в управлении 

делами государства во многом 

определяется рекомендательным 

характером решений, принимаемых 

по итогам различных процедур об-

щественного участия, и крайне сла-

бым учетом органами власти сфор-

мированных в данных решениях 

предложений;  

− отсутствие профессиональных 

навыков и компетенций в сфере 

государственно-политического  

управления у большинства граждан 

и одновременно – незаинтересо-

ванность органов власти в создании 
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условий для стимулирования разви-

тия данных навыков; 

− информационное неравенство: 

цифровые технологии позволяют 

существенно расширить число 

участников процесса принятия по-

литических решений, но для эффек-

тивного их использования необхо-

димо обеспечить равные возможно-

сти доступа к информационно-

коммуникационной инфраструктуре. 

Это подразумевает не только полное 

покрытие территории государства 

каналами массовой коммуникации и 

обеспечение доступных для всего 

населения возможностей их исполь-

зования, но и создание возможно-

стей по формированию необходи-

мых компетенций и навыков ис-

пользования новых форм и техноло-

гий коммуникации для населения 

независимо от места проживания;  

− «ангажированность» многих 

членов институтов общественного 

контроля, участников обществен-

ных обсуждений, публичных слу-

шаний, что становится одной из 

причин невысокого уровня доверия 

населения к данным институтам.
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Аннотация. Проблематика информационных войн становится особенно акту-

альной в контексте проблем формирования цифро-сетевого общества и усложня-

ющегося геополитического контура развития мировых процессов. Показано, что 

информационные войны ведутся с помощью такого специфического средства как 

информация и в таковом качестве могут выступать частью геополитического, во-

енного, социально-экономического конфликтов, а также могут развертываться 

самостоятельно. Понятие информационной войны означает операцию, проводи-

мую с целью получения информационного преимущества над противником. Она 

заключается в том, чтобы контролировать и защищать персональное информаци-

онное пространство, распоряжаться информацией конкурентов и разрушать их 

информационные системы. Последствия информационных войн начала XXI века 

выявили очевидную незащищенность суверенных государств против мощного 

информационного противостояния и отсутствие в мировом сообществе действен-

ных мер и инструментов противодействия современным информационным вой-

нам. Интенсификация информационный войн в немалой степени связана с появ-

лением феномена «новых СМИ», которые способны не только отражать настрое-

ния в обществе, транслировать информацию, но главным образом формировать 

это самое общество посредством ценностно-смысловой интерпретации политиче-

ской реальности, ранжирования политических фактов по определенным шкалам 

их социальной значимости. Новые СМИ усиливают манипулятивно-

пропагандистские технологии информационных войн. Конфликтологическая 

практика отмечает все более возрастающую роль феномена интерпретации.  Ин-

терес к информационной войне значительно возрос в связи с российско-

украинским конфликтом и воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. В это 

время англосаксонские медиа начали усиленную кампанию по созданию образа 

врага в лице нашей страны, представляющей угрозы «миропорядку, основанному 
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на правилах». Однако англосаксонская элита за короткое время, усиливая инфор-

мационно-психологическое воздействие на русский мир, вводя в оборот пакет мер 

под названием «культура отмены», сделала невозможное, она значительно консо-

лидировала российское общество. 

Ключевые слова: цифро-сетевое общество; коммуникация; макроконфликт; 

информационные войны; манипуляция; пропаганда; дезинформация; мягкая сила; 

новые СМИ; интерпретация; постправда 
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Abstract. The problematics of information wars is getting more urgent in the context 

of the problems of the digital-network society formation and the growing geopolitical 

circuit in the development of world processes. It has been shown that information wars 

are waged using such a specific means as information and can be part of geopolitical, 

military, socio-economic conflicts, and can also be started on their own. The concept of 

information warfare means an operation carried out in order to gain an information ad-

vantage over the enemy. It consists in controlling and protecting the personal infor-

mation space, managing the information of competitors and destroying their information 

systems. The consequences of information wars in the beginning of the XXI century 

revealed the obvious insecurity of sovereign states against powerful information con-

frontation and the lack of effective measures and tools in the world community to coun-

ter modern information wars. The intensification of information wars is largely associ-

ated with the emergence of the phenomenon of “new media”, which are able not only to 

reflect sentiments in society, broadcast information, but, mainly, to form this very socie-

ty through a value-sense interpretation of political reality, ranking political facts accord-

ing to certain scales of their social significance. New media are strengthening manipula-

tive propaganda technologies of information wars. Conflictological practice notes the 

increasing role of the phenomenon of interpretation. Interest in the information war has 

increased significantly due to the Russian-Ukrainian conflict and the reunification of the 

Crimea with Russia in 2014. At this time, the Anglo-Saxon media began an intensified 

campaign to create an image of the enemy embodied in our country, posing threats to 
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the “rules-based world order”. However, the Anglo-Saxon elite in a short period of 

time, strengthening the information and psychological impact on the Russian world, 

introducing a package of measures called “cancel culture” into circulation, did the im-

possible, it significantly consolidated Russian society. 

Keywords: digital-network society; communication; macro conflict; information 

wars; manipulation; propaganda; disinformation; soft power; new media; interpretation; 

post-truth 

For citation: Ozerov V. V., Nikovskaya L. I. Information war in the mirror of con-

flict theory. Social and political researches. 2022;4(17):33-47. (In Russ). 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-4-17-34-47. https://elibrary.ru/kyzjjp. 

 

Введение 

Современный мир во все боль-

шей степени в своем развитии 

определяется информационными 

процессами, соревнованием идей и 

ценностно-смысловых конструк-

ций, определяющих поведение как 

элитных, так и массовых слоев об-

щества. Нематериальные факторы 

(ценности, символические кон-

структы, социокультурные феноме-

ны) начинают становиться важным 

инструментом «мягкой силы», с 

помощью которой можно оказывать 

влияние на субъектов мировой по-

литики, даже не обладая достаточ-

ной экономической и военной мо-

щью.  

Проблематика информационных 

войн становится, таким образом, 

особенно актуальной в контексте 

проблем формирования цифро-

сетевого общества и усложняюще-

гося геополитического контура раз-

вития мировых процессов. По мыс-

ли испанского социолога М. Ка-

стельса [Кастельс, 2000], развитие 

информационных технологий вы-

ступает в качестве того самого ре-

сурса, который предопределяет век-

тор изменений в социальной жизни 

людей. Интернет расширяет и уве-

личивает возможности получения 

данных, информационной защиты и 

информационной дезорганизации, а 

также позволяет легко охватить как 

граждан одной страны, так и меж-

дународное сообщество. Учитывая 

скорость коммуникации, широкий 

охват и низкую стоимость 

(дез)информационных кампаний, 

социальные сети играют решаю-

щую роль. Они также являются 

ценным источником информации о 

целевых группах, которым должна 

быть адресована эта деятельность. 

Информационная война через Ин-

тернет использует, среди прочего, 

фабрики троллей (организации, 

нанимающие людей, которые раз-

мещают в Интернете комментарии 

в соответствии с целями заказыва-

ющей стороны, используя фальши-

вые профили в социальных сетях), 

боты (программы, автоматически 

рассылающие сообщения, напри-

мер, в ответ на появление ключево-

го слова), фальшивые новости (со-

общения, призванные ввести в за-

блуждение пользователей СМИ). 
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На сегодняшний день не суще-

ствует универсального или обще-

принятого определения того, что 

означает «информационная война» 

(далее ИВ), что представляет собой 

благодатную почву для междуна-

родных споров. Разнообразие тер-

минов может охватывать, пересе-

каться с концептом «информацион-

ной войны» или составлять ее часть 

[Bellamy]. Но очевидно одно, при-

рода ИВ тесно связан с двумя фун-

даментальными явлениями – ком-

муникативной составляющей и фе-

номеном социального макрокон-

фликта, иными словами, информа-

ционные войны ведутся с помощью 

такого специфического средства как 

информация и в таковом качестве 

могут выступать частью геополи-

тического, военного, социально- 

экономического конфликтов, а так-

же могут развертываться самостоя-

тельно.  

Наиболее значимый вид инфор-

мационных войн – как идейно-

смыслового явления – относят к 

проявлениям “soft power” or “smart 

power”. Данный понятийный кон-

текст был введен в оборот видным 

политическим аналитиком и сотруд-

ником внешнеполитических ве-

домств США Дж. Найем, которому 

принадлежит ряд основополагаю-

щих монографий и статей по данной 

проблематике [Най, 2006].  

Справедливости радо надо отме-

тить, что само по себе понятие ИВ 

не ново и появилось на рубеже еще 

XVII века, в эпоху Тридцатилетней 

войны. Как отмечает исследователи, 

уже тогда в свет вышли первые ин-

формационные листовки. В  

1990-е годы, по оценке автора, про-

изошел новый виток в ИВ. В широ-

ком смысле автор рассматривает 

данный процесс как использование 

разных сред жизни (военных, ди-

пломатических и пр.) с целью за-

щиты своих собственных интересов 

и оказания влияния на информаци-

онную среду противоборствующей 

стороны для достижения постав-

ленных задач. В узком – как дей-

ствия, осуществляемые с целью 

подрыва и нейтрализации систем 

командования противника [Шев-

ченко]. 

Результаты исследования 

Понятие информационной вой-

ны означает операцию, проводи-

мую с целью получения информа-

ционного преимущества над про-

тивником (авторы проводят разли-

чие между ИВ как «технической» 

ИВ, направленной на разрушение 

или повреждение информационной 

инфраструктуры оппонента: ин-

формационных центров, центров 

принятия решений; и идейно-

смысловой войной, так называемой 

содержательной ИВ, направленной 

на систему убеждений, представ-

лений, ориентаций, стереотипов и 

т. п .В статье речь идет именно о 

втором типе ИВ.). Она заключает-

ся в том, чтобы контролировать и 

защищать персональное информа-

ционное пространство, распоря-

жаться информацией конкурентов и 

разрушать их информационные си-

стемы [Blair, 2001]. ИВ включает в 
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себя также и психологическое вли-

яние на человека. Со слов бывшего 

военного армии Соединенных Шта-

тов майора Эд Роуза, психологиче-

ские операции (PSYOP) способны 

дать оценку слабым и сильным сто-

ронам врага, рассказать о его уяз-

вимостях и убеждениях, а основ-

ными инструментами при проведе-

нии данного вида операций явля-

ются зрение и звук [Psychological].  

В свою очередь средства массо-

вой информации, по мысли Ноама 

Хомски, используют ряд различных 

стратегий по манипулированию 

сознанием человека, в том числе 

стратегию отвлечения, стратегию 

отсрочки, использование эмоцио-

нальной составляющей, метод са-

мобичевания и пр. [Chomsky]. По 

мысли исследователя, мы живем  

сегодня в таком мире, в котором в 

демократических обществах Запа-

да,  «система контроля над СМИ 

куда более мощная, чем та, что бы-

ла в тоталитарных обществах» 

[Chomsky]. Информационное про-

тивоборство между глобальными 

игроками неизбежно отражается на 

простых людях, которые попадают 

в «осаду», изоляцию. Общество 

становится все более фрагментиро-

ванным, а авторитарные политиче-

ские системы превращаются в цен-

трализованные информационные 

«пузыри», готовые «вот-вот» лоп-

нуть. В условиях тотальной инфор-

мационной войны демократические 

формы правления становятся прак-

тически невозможными, поскольку 

у людей нет адекватных средств 

осмысления мира. Без здоровой 

системы СМИ, функционирующих 

в адекватной системе публичной 

политики, граждане не могут выра-

ботать реалистичное понимание 

мира. 

Последствия информационных 

войн начала XXI века для многих 

государств и народов оказались 

просто катастрофическими [Сунди-

ев, 2016]. Они выявили очевидную 

незащищенность суверенных госу-

дарств против мощного информа-

ционного противостояния и отсут-

ствие в мировом сообществе дей-

ственных мер и инструментов про-

тиводействия современным инфор-

мационным войнам [Кокошин, 

2016]. По признанию экспертов, 

именно неподготовленность нашей 

страны к такому виду борьбы и, 

напротив, подкованность в инфор-

мационных делах Вашингтона, во 

многом обусловило затяжной ха-

рактер «холодной войны». Феномен 

информационного воздействия в 

международных конфликтах в пол-

ной мере был осмыслен и включен 

в число вопросов государственного 

значения лишь после подписания в 

сентябре 2000 года Президентом 

России Владимиром Путиным 

«Доктрины информационной без-

опасности Российской Федерации» 

[Доктрина…]. 

Интерес к информационной 

войне значительно возрос в связи с 

российско-украинским конфликтом 

и воссоединением Крыма с Россией 

в 2014 году. Западные страны, под-

держивающие Киев, оказывали 
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влияние на украинцев, россиян и 

международное сообщество с це-

лью продвижения собственной вер-

сии событий. Для этого использо-

вались как традиционные СМИ, 

контролируемые западными вла-

стями, так и социальные сети, кото-

рые были полем деятельности фаб-

рик троллей. Взаимные обвинения 

с политических трибун и в СМИ, 

распространение ложной информа-

ции, пропаганда – вот основные 

признаки ИВ. К стратегическим 

целям, которые преследуют перед 

собой ИВ, относится рефлексивное 

управление (практика предопреде-

ления решения противника в пользу 

того, кто ведет ИВ, путем измене-

ния ключевых факторов его вос-

приятия мира), подрыв и дестаби-

лизация противника, а также ис-

пользование отвлекающих манев-

ров. 

Иными словами, возникновение 

феномена сетевого общества фик-

сирует сложность и нарастающее 

многообразие современного социу-

ма на основе увеличивающегося 

влияния новых, электронных ин-

формационно-коммуникативных 

технологий. Стремительно форми-

руется феномен так называемых 

«новых СМИ», которые существен-

но отличаются от традиционных 

[Diana Owen … ]. Они представля-

ют собой такие формы коммуника-

ции, которые способствуют произ-

водству, распространению и обмену 

политическим контентом на плат-

формах и в сетях, позволяющих 

взаимодействовать и сотрудничать. 

Им удалось трансформировать си-

стему политических СМИ и по-

новому определить роль журнали-

стов. Новые СМИ способны не 

только отражать настроения в об-

ществе, транслировать информа-

цию, но главным образом формиро-

вать это самое общество посред-

ством того, как надо представлять 

событийную структуру политиче-

ской реальности, ранжировать по-

литические факты по определен-

ным шкалам их социальной значи-

мости. Они же предлагают обще-

ству интерпретации, комментарии и 

аналитические осмысления поли-

тических реалий. В результате от-

ношение к «проблемам и явлениям, 

даже сам подход к тому, что счи-

тать проблемой или явлением, во 

многом предопределены теми, кто 

контролирует мир коммуникаций» 

[Самсонова, 2019, с. 254]. Таким 

образом, новые СМИ усиливают 

манипулятивно-пропагандистские 

технологии, которые Д. Лакофф 

связывает с когнитивным рефрей-

мингом [Lakoff, 2009], а Г. Г. По-

чепцов  обозначает как «смысловые 

войны» [Почепцов].  

С точки зрения теории социаль-

ного конфликта это приводит сего-

дня к повышению модальности ин-

формационной составляющей лю-

бого большого макроконфликта. 

Информационная составляющая 

связана, прежде всего, с информа-

ционными «помехами и шумами», 

когда либо скрывается, либо наме-

ренно искажается информация о 

стороне, о ее особенностях, ресур-
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сах, целях и пр. Это манифестация 

основана на том онтологическом 

конфликтном свойстве, что в ре-

альном противоборстве мы имеем 

дело не с объективными фактами, а 

часто с образами конфликтной си-

туации. Конфликтологическая 

практика отмечает большую роль 

феномена интерпретации. В ре-

зультате стороны конфликта имеют 

противоречивую и часто недосто-

верную информацию. Этот тип 

конфликта связан с наличием раз-

ных точек зрения относительно то-

го, чья информация больше соот-

ветствует действительности, чья 

интерпретация фактов более адек-

ватна, с корректностью методов 

оценки фактов. Эпоха так называе-

мой «постправды» усилила мани-

пулятивное начало в информацион-

ных проявлениях конфликтности, 

ее использование приводило к ре-

зультатам, не совпадающим с теми, 

которые от нее ожидали получатели 

информации. Таким образом ИВ 

усилила, условно выражаясь, так 

называемый конфликт интерпрета-

ций, апеллируя как к обществен-

ным слоям, так и к тем структурам, 

которые принимают решение. В 

этом смысле Россия сегодня, с точ-

ки зрения западных аналитиков, 

выступает не как одна из самых 

влиятельных и великих мировых 

держав, а как страна, величие кото-

рой состоит лишь в ее «имперских 

амбициях», а любые достижения 

рассматриваются через призму сте-

реотипа о военной угрозе. Как по-

казывают сегодняшние события (на 

фоне специальной операции России 

на Украине), ИВ против России бы-

ла спланирована тщательнее, чем 

сами военные действия. Ее главной 

целью, согласно экспертам [Экс-

перт…], является распространение 

в обществе недоверия к власти и 

армии и проведение публичного 

переворота с последующим 

упразднением суверенного разви-

тия страны. Причем западные по-

литтехнологи говорят об этом даже 

устами президента США Дж. Бай-

дена, который обещает «отбросить 

Россию далеко назад». Еще одной 

задачей информационной войны 

против России является деморали-

зация российского населения и вла-

сти, а также разрушение менталь-

ного образа государства, который 

каждый россиянин несет в своей 

голове. Причем американские и 

британские медиа-специалисты 

придерживаются жесткого слога по 

отношению к России и деятельно-

сти нашей страны. Изучение миро-

вой практики успешного примене-

ния информационного воздействия 

на общественное мнение показыва-

ет, что оно основывается на опре-

деленных технологических моделях 

конфликтного регулирования, бази-

рующихся на соответствующих 

культурно-цивилизационных осно-

ваниях. Так, англосаксонская мо-

дель видит разрешение конфликтов 

в полной и принудительной транс-

формации политических систем 

конфликтующих сторон, точнее сво-

его оппонента, который должен 

принять политические нормы и 
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стандарты англосаксонской цивили-

зации (так называемые «демократи-

ческие институты»). Традиционно 

англосаксы используют при этом как 

методы силового давления («силовое 

умиротворение», «гуманитарные 

интервенции», «борьба с междуна-

родным терроризмом»), так и мето-

ды не силового воздействия («мягкая 

сила», «бархатные революции», «ин-

формационно-психологическая вой-

на») [Манойло, 2018]. 

В 2014 году англосаксонские 

медиа начали усиленную кампанию 

по созданию образа врага в лице 

нашей страны, представляющей, 

якобы, угрозы «миропорядку, осно-

ванному на правилах». Далее, за-

падные оппоненты то ослабляли, то 

ужесточали антироссийскую рито-

рику, делая перерывы и отвлекаясь 

на других «государств-изгоев» – 

Китай, КНДР, Иран. В 2018 году с 

подачи Великобритании, после 

приписываемого России отравления 

Скрипалей, антироссийская пропа-

ганда вновь усилилась. В том же 

году она достигла небывалого 

уровня, когда даже оппозиционные 

британские СМИ присоединились к 

консервативным изданиям в очер-

нении России. Тогда же публичная 

ненависть к России стала мощным 

цементирующим фактором для раз-

ладившихся британо-американских 

отношений. 

Начало специальной операции 

на Украине ожидаемо спровоциро-

вало в адрес нашей страны новую 

волну критики, которая попала на 

благодатную почву антироссийских 

настроений, тщательно пестуемых 

нашими оппонентами долгие годы. 

К причинам, по которым против 

России ведется информационная 

война, можно отнести следующие: 

− коллективный Запад стремит-

ся сформировать вокруг России по-

яс нестабильности и враждебности 

[Естафьев] с целью ограничения 

ресурса российского политического 

влияния, а также предотвращения 

геоэкономической консолидации 

Евразии; 

− глобальная политика европей-

ских стран предполагает строи-

тельство в Европе такого мирового 

порядка, при котором они сами иг-

рали бы в нем главную роль [Бор-

дачев]. Этому активно противосто-

ит Россия, которая опирается на ряд 

партнеров, прежде всего, Китай и 

Белоруссию. В Европе давно созрел 

консенсус относительно важности 

лишения нашей страны союзников, 

прежде всего, за счет обрыва ее 

связей с Пекином и Минском; 

− усилия Запада на пространстве 

СНГ уже на протяжении многих лет 

направлены на замену культурно-

исторических кодов. Это, согласно 

исследованию Агентства социально-

го инжиниринга [Смена…], является 

ключевой задачей невооруженной 

агрессии США и ЕС против России, 

которая решается благодаря насаж-

дению агрессивного национализма в 

постсоветских республиках по од-

ной и той же схеме.  

На этом фоне эксперты [Paikin] 

полагают, что украинский кризис 

2022 года явился событием, которое 
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дополнительно подчеркнуло разде-

лительные линии между двумя 

«конкурирующими союзами» – ЕС 

и Евразийским экономическим со-

юзом. Попытки Запада раскачать 

ситуацию на постсоветском про-

странстве неизбежно ведут к нарас-

танию напряженности между ЕС, 

НАТО и Россией, создавая потен-

циально опасную ситуацию в со-

временном мире впервые после 

окончания холодной войны. 

Проблематика характера и 

успешности  информационной вой-

ны между Россией и Западом явля-

ется неотъемлемой частью дискус-

сии не только в политических и 

экспертных кругах, но и в россий-

ском обществе. Согласно опросу 

ВЦИОМ [Портал…], проведенному 

в апреле 2022 года в России, 

90 % россиян видят очевидное и 

активное проявление информаци-

онной войны против нашей страны. 

Причем 61 % респондентов отме-

тили негативный характер освеще-

ния роли российских войск в воен-

ной спецоперации на Донбассе. Что 

же касается эффективности инфор-

мационного воздействия на обще-

ственное сознание россиян: те, кто 

видел эти материалы, заявляют, что 

они лживые. И только 10 % склон-

ны доверять такой информации. 

Заключение 

Безусловно, мы являемся сего-

дня очевидцами постепенного гео-

политического заката господства 

англосаксонского мира в целом в 

XXI столетии. В основе его власти 

и, соответственно, неолиберального 

глобализма находились контроль 

над СМИ и информационные вой-

ны, задуманные в виде обширной 

пропагандистской операции, с по-

мощью которой происходило и 

происходит управление глобальным 

общественным мнение. Однако ан-

глосаксонская элита за короткое 

время, усиливая информационно-

психологическое воздействие на 

русский мир, вводя в оборот пакет 

мер под названием «культура отме-

ны», сделала невозможное, консо-

лидировала российское общество: 

она отменила ценность и значи-

мость русской/российской иден-

тичности, ввела запрет на социо-

культурные формы русского само-

выражения и пр. И этот фактор 

предельной угрозы существенно 

переформатировал элитные слои 

нашего общества, вымыв из него 

псевдо-элитные образования либе-

рально-глобалистского свойства: 

так называемая «элита», в том чис-

ле самоназначенная, интеллекту-

альная, в большей степени ориен-

тированная на Запад, считавшая его 

образцом для подражания и вос-

принимавшая Россию как «варвар-

скую» страну, стала символизиро-

вать уходящую Россию [Акопов]. 

Можно согласиться со словами 

Президента, что таким образом 

произошло своеобразное самоочи-

щение общества [Путин…]. Со-

гласно данным ВЦИОМ, более по-

ловины граждан отметили, что 

специальная военная операция 

России на Украине скорее сплоти-

ла российское общество (61 %). 
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Противоположной позиции при-

держивается каждый пятый (20 %) 

[Российское…]. С точки зрения 

конфликтологии, это закономерная 

реакция, когда общество сплачива-

ется во время больших конфликтов 

по внешнему периметру социума. В 

своих теоретических работах авто-

ритетный исследователь теории 

социального конфликта Л. Козер 

писал об интегрирующей функции 

конфликтов, возникающих по кон-

туру государства: «...война, как 

правило, усиливает сплоченность 

общества, ибо испытывает на проч-

ность и активизирует ценности и 

цели, которые ранее принимались 

как само собой разумеющиеся…» 

[Козер, 2000, с. 114-115]. И далее: 

«… при внешнем конфликте: он 

также мобилизует защитные меха-

низмы группы, в частности, заново 

утверждает ценности группы в про-

тивовес ценностям врага… Кон-

фликт сплачивает группу перед ли-

цом внешней опасности и служит 

фактором социальной интеграции и 

укрепления самовыражения» [Ко-

зер, 2000, с. 114-115]. Иными сло-

вами, процессы, протекающие в 

недрах социальной системы, мо-

гут – при определенных условиях 

возрастания силы внешней угрозы, 

особенно при явном доминирова-

нии информационно-

психологического воздействия, – 

содействовать сохранению или да-

же возрастанию адаптивности си-

стемы, на время перекрывая дей-

ствие внутренних противоречий 

социально-структурной поляриза-

ции общества. Динамика социоло-

гических данных показывает, что 

поддержка Путина выросла за по-

следние месяцы СВО с 61 % до 

81 %, а отношение к Западу ухуд-

шились в 2 раза – с 51 % до 20 % 

[Политолог Марков ... ]. Политиче-

ский лидер идет в фарватере обще-

ственных настроений своего обще-

ства, демонстрируя на данный мо-

мент отсутствие разрыва между 

институциональными действиями 

нашей политической системы и 

общественными ожиданиями соци-

ума, чего не скажешь в отношении 

западных лидеров: данные показы-

вают нарастание недоверия  к про-

водимой ими политике [Опрос CNN 

… ].  
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Аннотация. Основным направлением реализации государственной молодеж-

ной политики в современной России является воспитание гражданственности, 

патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, ис-

торическим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации. 

Эта работа нуждается в серьезном научно-теоретическом и научно-методическом 

обеспечении. Объектом исследования в данной статье стали новейшие отече-

ственные публикации по проблематике формирования гражданской идентичности 

старшеклассников. Автор выделяет ряд сложившихся центров исследований 

гражданской идентичности (МГУ, СПбГУ, РУДН, региональные университеты 

Перми, Ярославля, Краснодара, Барнаула) и характеризует основные тематиче-

ские кластеры исследований (теоретические аспекты изучения формирования 

гражданской идентичности, региональная специфика данного процесса, формиро-

вание гражданской идентичности в образовательном процессе). Новым направле-

нием исследований стало изучение влияния цифровизации на формирование 

гражданской идентичности. Происходит изменение конфигурации агентов поли-

тической социализации от иерархической к гибридной и появление групп моло-

дежи, находящихся вне пределов влияния традиционных агентов социализации; 

возрастает роль цифровых медиаперсон на формирование политических взглядов 

подростков; получают развитие цифровые технологии формирования политиче-

ской и гражданской идентичности.  В статье рассмотрены лакуны проблемного 

поля и перспективные направления дальнейших исследований. В представленных 

публикациях недостаточно отражены субъективная сторона процесса формирова-

ния гражданской идентичности, многосубъектность данного процесса и роль раз-

личных акторов социализации школьников.  Перспективным направлением явля-

ются кросс-региональные исследования процессов формирования гражданской 

идентичности, особенно в субъектах федерации, интегрированных в РФ в 2014 и 

2022 годах. Важной и пока нерешенной проблемой представляется существование 

«междисциплинарных перегородок» представителей различных отраслей соци-

ально-гуманитарного знания. 
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Abstract. The focal area of the youth policy in modern Russia is education of 

citizenship, public spirit, patriotism, continuity of traditions, respect for national history, 

historical, national and other traditions of the peoples of the Russian Federation. This 

work needs serious scientific theoretical and methodological support. The object of 

research in this article is the latest domestic publications on the issues of civic identity 

formation of high school students. The author identifies a number of established centers 

for civic identity research and characterizes the main thematic research clusters 

(theoretical aspects of studying the formation of civic identity, the regional specifics of 

this process, the formation of civic identity in the educational process). A new area of 

research has become the study of the impact of digitalization on the formation of civic 

identity. There is a change in the configuration of agents of political socialization from 

hierarchical to hybrid and the emergence of youth groups that are outside the influence 

of traditional agents of socialization; the role of digital media persons in shaping the 

political views of adolescents is growing; digital technologies for the formation of 

political and civic identity are being developed. The article considers the gaps in the 

problem field and presents promising areas for further research. In the presented 

publications, the subjective side of the process of formation of civic identity, the multi-

level character of this process and the role of various actors in the socialization of 

schoolchildren are not yet sufficiently reflected. A promising direction is cross-regional 

studies of the processes of civic identity formation, especially in the territories 

integrated into the Russian Federation in 2014 and 2022. An important and yet 

unresolved problem is the existence of “interdisciplinary partitions” of representatives 

from various branches of social and humanitarian knowledge. 
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Введение 

Формирование гражданской 
идентичности закреплено как при-
оритет государственной молодеж-
ной политики в целом ряде норма-
тивно-правовых документов. В 
«Основах государственной моло-
дежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», в 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года  формирование граж-
данской идентичности утверждает-
ся как одно из ключевых направле-
ний работы с молодежью, в том 
числе в образовательных учрежде-
ниях. В принятом в 2020 году феде-
ральном законе «О молодежной по-
литике в Российской Федерации» 
[Федеральный закон … ] основным 
направлением реализации государ-
ственной молодежной политики 
названо воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, преемственно-
сти традиций, уважения к отече-
ственной истории, историческим, 
национальным и иным традициям 
народов Российской Федерации 
(статья 6 указанного закона). По-
мимо объективной необходимости 
стимулом для законодателей стала 
неконвенциональная политическая 
активность молодежи, прежде всего 
школьников. Реализация названно-
го приоритета молодежной полити-
ки нуждается в научной поддерж-
ке как на теоретическом, так и на 
прикладном уровне. В последние 

несколько лет наблюдается значи-
тельный рост опубликованных ра-
бот по проблематике формирования 
гражданской идентичности школь-
ников. Этому способствовало, в том 
числе и проведение конкурсов 
РФФИ-ЭИСИ, активно поддержи-
вающих проекты, направленные на 
исследование формирования граж-
данской идентичности молодежи. 
Сложились центры и проблемные 
группы изучения гражданской 
идентичности молодежи, в том 
числе старшеклассников, в Москов-
ском государственном университе-
те, Санкт-Петербургском универси-
тете, Российском университете 
дружбы народов и в региональных 
университетах Перми, Ярославля, 
Краснодара, Барнаула. Представ-
ленные в данной статье работы 
находятся в основном в проблем-
ном поле политической науки, но 
сама природа исследуемого фено-
мена требует междисциплинарного 
подхода, поэтому представлены 
статьи педагогов, психологов, со-
циологов, историков. Мы  выдели-
ли несколько смысловых направле-
ний исследований процесса форми-
рования гражданской идентичности 
старшеклассников, четко обозна-
ченных в значительном корпусе  
публикаций по проблематике. 

Результаты исследования 

Теоретической основой исследо-
ваний гражданской идентичности 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-4-17-48-62
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молодежи чаще всего вступают 
предложенный Л. М. Дробижевой  
концепт национально-государствен-
ной идентичности [Дробижева, 2017] 
и интерпретация понятия «граждан-
ская идентичность» И. С. Семененко 
[Семененко, 2017]. «Гражданская 
идентичность маркирует членство в 
макрополитическом сообществе и 
предполагает самоидентификацию 
индивида с ее политической культу-
рой и институтами» [Семененко, 
2017, с. 354]. Несмотря на то, что во 
многих исследованиях, особенно пе-
дагогического профиля, понятия 
«гражданская идентичность», «пат-
риотизм» и «гражданственность» 
рассматриваются как синонимы, бла-
годаря усилиям ряда авторов мы мо-
жем их операционализировать. Так, в 
трудах представителей политико-
психологической школы МГУ [Се-
лезнева, 2020; Самсонова, 2020] кон-
цептуализировано понятие граждан-
ственности.  Авторы полагают, что 
«гражданственность можно рассмат-
ривать как интегративную характе-
ристику личности, которая определя-
ется целым комплексом компонен-
тов – когнитивных, ценностно-
мотивационных, эмоциональных, 
поведенческих, находит свое выра-
жение во взаимоотношении с госу-
дарством и обществом. Ее основные 
признаки – гражданский долг и 
гражданская ответственность, граж-
данская активность; осознание лич-
ностью своей гражданской идентич-
ности и др.» [Селезнева, 2020, 
с. 103]. Патриотизм понимается как 
форма идентичности, конструируе-
мая при множественности акторов и 

высокой конкурентности этого про-
цесса. По мнению М. Ю. Мартынова, 
Л. А. Фадеевой, А. И. Габеркорн, 
«гражданский патриотизм можно 
определить как особую ценностную 
установку политического сознания, 
формирующую специфические фор-
мы общественных отношений и дея-
тельности, связанные с поддержкой и 
защитой гражданином политических 
институтов, отражающих его интере-
сы» [Мартынов, 2020, с. 115]. 

Процессы формирования граж-
данской идентичности молодежи в 
условиях социокультурной транс-
формации в современной России 
стали предметом исследований 
представителей ярославской поли-
тологической школы [Бугайчук, 
2022; Бугайчук, 2019]. Авторами 
раскрываются важные содержа-
тельные характеристики становле-
ния гражданской идентичности мо-
лодого поколения в условиях соци-
окультурной трансформации со-
временной России с феноменоло-
гических позиций на основе инте-
гративного подхода, в том числе 
дуальность и противоречивость 
становления гражданской идентич-
ности у молодого поколения в связи 
с мировой глобализаций и культур-
ными трансформационными про-
цессами в России; влияние запад-
ных идей автономии и коллекти-
вистских традиций российского 
менталитета на становящуюся лич-
ность; возрастные особенности 
формирования гражданской иден-
тичности. 

Особенностям формирования 
гражданской идентичности и пат-
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риотизма старших школьников по-
священы статьи, многие из которых 
представляют собой результаты ин-
терпретации социологических ис-
следований общероссийского мас-
штаба [Кочетова, 2019; Евгеньева, 
2014; Вяземский, 2013]. Россия от-
личается выраженным социокуль-
турным многообразием, поэтому 
особенно важны исследования, вы-
деляющие региональный компо-
нент процесса формирования граж-
данской идентичности старшеклас-
сников [Гуляева, 2018; Кругликова, 
2022]. Достаточно большой пул ис-
следований представляют собой 
исследовательские кейсы, раскры-
вающие  диалектику общего и осо-
бенного в формировании граждан-
ской идентичности школьников в 
различных российских регионах, в 
том числе на Юге России [Колесни-
кова, 2018] и в Сибири [Лисаускене, 
2019], на Урале [Вишневский, 
2018], в Ярославле [Рожков, 2011]. 
В последние годы ряд масштабных 
исследовательских проектов по 
изучению гражданской идентично-
сти и патриотизма старшеклассни-
ков Сибирского федерального окру-
га выполнен научным коллективом 
Алтайского госуниверситета [Асе-
ев, 2022; Асеев, 2020; Асеев, 2021; 
Асеева, 2021]. Авторы дают оценку 
степени влияния особенностей ре-
гионов, их социокультурной, ин-
формационной и институциональ-
ной среды на понимание старшими 
школьниками содержания патрио-
тизма, характеризуют доминирую-
щий в их сознании тип патриотизма 
и отношение к патриотическому 

воспитанию в современной России. 
В результате исследований им уда-
лось выявить большую распро-
страненность модели «слепого» 
патриотизма и его понимания в де-
ятельностном аспекте среди уча-
щихся из национальных республик 
и «конструктивного» патриотизма в 
сознании молодежи администра-
тивных регионов. В качестве де-
терминант данного размежевания 
определены социокультурные осо-
бенности среды, ценностные ори-
ентации, текущий и потенциальный 
уровень политического участия мо-
лодежи, уровень ее доверия обще-
ственно-политическим институтам. 

Чрезвычайно важным в исследо-
вании как институциональных, так 
и процессуальных аспектов форми-
рования гражданской идентичности 
старшеклассников является выяв-
ление субъектов и технологий дея-
тельности в этом направлении. 
Можно констатировать, что публи-
кации этого плана составляют 
большую часть выявленных нами 
работ и в то же время они несут 
наименьшую нагрузку в плане при-
роста научных знаний. Как прави-
ло, это работы педагогов-
практиков, обобщающих их соб-
ственный опыт на уроках музыки, 
живописи и других дисциплин, 
практики проектирования, они от-
личаются дескриптивным стилем и 
полным игнорированием понятий-
но-категориального аппарата. К 
редким исключениям можно отне-
сти исследование А. А. Эндрюшко, 
в котором рассматривается кон-
струирование российской идентич-
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ности в доктринальном простран-
стве сферы образования. Проанали-
зирована эволюция государствен-
ных стандартов общего образова-
ния в постсоветский период от до-
кументов, осуществляющих только 
нормативно-правовое регулирова-
ние содержания школьного образо-
вания, к программным документам, 
формирующим воспитательные 
функции школы, среди которых ос-
новная – формирование российской 
гражданской идентичности. «Коли-
чественный анализ текста показал, 
что при заявленной цели формиро-
вания российской гражданской 
идентичности ее гражданская со-
ставляющая значительно уступает 
культурной, а при содержательном 
анализе очевидно доминирование 
эмоциональной и нормативно-
ценностной составляющих, в то 
время как поведенческий аспект 
российской идентичности выражен 
крайне слабо» [Эндрюшко, 2021, 
с. 95]. Различные аспекты форми-
рования гражданской идентичности 
в образовательном процессе рас-
сматриваются в работах А. В. Се-
лезневой и С. О. Буранок [Селезне-
ва, 2014; Буранок, 2021].  

Интересные результаты исследо-
вания о взаимосвязи исторических 
знаний и гражданской идентичности 
представлены в статьях самарских 
авторов, осуществивших анкетиро-
вание школьников в 11 субъектах 
Российской Федерации [Буранок, 
2022; Буранок, 2021]. Приведены 
интересные эмпирические данные, 
демонстрирующие оценку учащими-
ся различных методов формирования 

исторического сознания как части 
гражданской идентичности, напри-
мер, пабликов и влогов. Показателен 
интерес, который респонденты про-
являют к родословной своей семьи и 
истории своего региона как части 
общей истории страны.  

Политика памяти является важ-
нейшим структурным компонентом 
политики идентичности. Ряд работ 
С. Г. Чухина посвящен обоснованию 
роли коммеморативных практик в 
формировании гражданской иден-
тичности школьников [Чухин, 2021], 
а статья А. Ю. Рожкова и 
Т. Г. Рунаева – роли школьных учеб-
ников по новейшей истории региона 
в политике памяти [Рожков, 2021]. 
Предметом исследовательских ин-
тересов становится как опыт СССР 
по формированию советской иден-
тичности [Новиков, 2022], так и 
опыт зарубежных стран, касающий-
ся гражданской идентичности, пат-
риотизма и молодежной политики 
[Галкина, 2021; Грибан, 2021]. 

В условиях цифровизации всех 
сфер общественной жизни новые 
технологии не могут не влиять на 
процессы формирования граждан-
ской идентичности, тем более что 
современные старшеклассники 
принадлежат к поколению Z, поко-
лению тех самых «цифровых або-
ригенов», весь процесс социализа-
ции которых проходит в условиях 
активного использования различ-
ных гаджетов. Ученые фиксируют 
межпоколенный цифровой разрыв в 
современной России [Варламова, 
2022], обосновывают феномен 
«цифровой гражданственности» 
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[Бродовская, 2019] и «цифровой 
социализации» [Солдатова 2018]. 
Разнообразное и противоречивое 
влияние цифровизации на процес-
сы конструирования национально-
гражданской идентичности пред-
ставлено в работе В. В. Титова [Ти-
тов, 2020]. Теоретическая рефлек-
сия цифровой инклюзии [Плотич-
кина, 2020] и анализ влияния циф-
ровой инклюзии на процесс поли-
тической социализации школьников 
[Морозова, 2021] позволяют сфор-
мулировать некоторые закономер-
ности этого процесса. Авторы 
определили такие векторы влияния 
цифровой инклюзии на политиче-
скую социализацию школьников 
как движение от последовательно-
сти «пяти переходов» молодежи к 
их наложению и связанных с этим 
проблемы управления многозадач-
ностью конструирования идентич-
ностей; изменение конфигурации 
агентов политической социализа-
ции от иерархической к гибридной 
и появление групп молодежи, нахо-
дящихся вне пределов влияния тра-
диционных агентов социализации; 
возрастающая роль цифровых ме-
диаперсон на формирование поли-
тических взглядов подростков; раз-
витие цифровых технологий фор-
мирования политической и граж-
данской идентичности. 

Заключение 

Анализ исследований процесса 
формирования гражданской иден-
тичности старшеклассников (а рамки 
исследования включали в основном 
работы последних 3-5 лет) позволил 
увидеть как лакуны проблемного по-
ля, так и перспективные направления 
дальнейших исследований. Очевид-
но, что субъективная сторона про-
цесса формирования гражданской 
идентичности находится пока на пе-
риферии исследовательских интере-
сов. Роль акторов данного процесса 
не выявлена и не получила научной 
оценки, в меньшей степени это каса-
ется школы, в большей – семьи, ар-
мии, молодежных движений, СМИ, 
сетевых сообществ. Перспективным 
направлением являются кросс-
региональные исследования процес-
сов формирования гражданской 
идентичности, особенно в субъектах 
федерации, интегрированных в РФ в 
2014 и 2022 годах. Важной и пока 
нерешенной проблемой является су-
ществование «междисциплинарных 
перегородок» и «тоннельное научное 
зрение» представителей различных 
отраслей социально-гуманитарного 
знания, использование ими актуаль-
ного понятийно-категориального ап-
парата, создание и развитие междис-
циплинарных научных площадок. 
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Аннотация. Происходящие в современной России перемены отразились на 

повышении требований к современным родителям, приоритетной и социально 

значимой деятельностью для которых становится выстраивание стратегии и так-

тики семейного воспитания ребенка в условиях стремительно изменяющегося 

мира. Решение проблем семейного воспитания ребенка в современных социо-

культурных условиях видится в осмыслении новых подходов к социально-

педагогическому сопровождению семей, имеющих детей. Статья отражает ре-

зультаты проведенного коллективом ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» исследования, посвященного 

актуальной и перспективной проблеме социально-педагогического сопровожде-

ния семейного воспитания детей в современных социокультурных условиях. От-

мечается, что проблемы современной семьи перешли из личных в разряд обще-

ственных, социальных, требующих серьезного анализа, осмысления, конструк-

тивных решений не только на уровне отдельной семьи, но и на уровне государ-

ства. В работе актуализируется вопрос: как соотносятся особенности социального 

воспитания и основные современные реалии семейного воспитания. Показано, что 

семья является надежным психологическим укрытием, помогающим растущему 

человеку выживать в трудных, быстро изменяющихся условиях современной 
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жизни. Определена и описана специфика взаимодействия семьи и образователь-

ной организации. Выявлены технологии и механизмы социально-педагогического 

сопровождения семейного воспитания, которые влияют на проявление самостоя-

тельности и накопление семьей социально-значимого воспитательного опыта, 

целесообразного и успешного поведения и самопроявления в различных жизнен-

ных ситуациях в интересах воспитания ребенка. В статье делается акцент на то, 

что сегодня социально-воспитательное сопровождение требуется не только небла-

гополучным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но и обычным 

семьям, которые искренне стараются проявлять заботу и уважение к детям и за-

интересованы в эффективном семейном воспитании ребенка. Установлено, что 

социально-педагогическое сопровождение семейного воспитания ребенка в бла-

гополучной семье нуждается в дальнейшем научном и практическом обобщении, 

повышающем субъектность ведущих институтов социализации ребенка. 

Ключевые слова: семья; семейное воспитание; взаимодействие; воспитание в 

семье; социализация; социально-педагогическое сопровождение; личность; соци-

альные отношения; социальная среда 
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Abstract. The study is devoted to the important problem of socio-pedagogical sup-
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the problems of the modern family have moved from personal to the category of social,  

requiring serious analysis, comprehension, constructive solutions not only at the level of 

a particular family, but also at the level of the state. The paper actualizes the question: 

how do the features of social education and the main modern realities of family educa-

tion correlate. It is shown that the family is a reliable psychological shelter that helps a 

growing person to survive in the difficult, rapidly changing conditions of modern life. 

The specifics of the interaction between the family and the educational organization are 

determined and described. The technologies and mechanisms of socio-pedagogical sup-

port of family upbringing of children, which affect the manifestation of independence 

and the accumulation by the family of socially significant educational experience, expe-

dient and successful behavior and self-manifestation in various life situations in the in-

terests of raising a child. The article emphasizes that today socio-educational support is 

required not only for problem families in difficult life situations, but also for ordinary 

families who sincerely try to show care and respect for children and are interested in 

effective family upbringing of the child. It has been established that the socio-

pedagogical support of the family upbringing of a child in a prosperous family needs 

further scientific and practical generalization, which increases the subjectivity of the 

leading institutions of socialization of the child. 

Keywords: family; family education; interaction; upbringing in the family; socializa-

tion; social and pedagogical support; the identity of the child; social relations; social 

environment 
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Ребенок учится тому, что видит у себя в дому 

 

И. Брандт 

 

Введение 

Происходящие в современной 

России изменения существенно от-

разились не только на воспитатель-

ной миссии современной семьи, но 

и на трансформации современной 

семьи, на предъявлении серьезных 

требований к современным родите-

лям. Актуальной проблемой в усло-

виях стремительно изменяющегося 

мира становится определение стра-

тегии и тактики семейного воспи-

тания ребенка как приоритетной и 

социально-значимой деятельности  

родителей. Объективно востребо-

вано усиление воспитательного по-

тенциала семьи, определение опти-

мальных и эффективных форм со-

циального сопровождения семейно-

го воспитания, которое отвечало бы 
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приоритетам современной соци-

альной политики, активизации 

субъектной позиции семьи во всех 

сферах организации ее жизнедея-

тельности.  

При этом отметим, что сегодня 

социально-воспитательное сопро-

вождение требуется не только не-

благополучным семьям, испытыва-

ющим сложности и находящимся в 

трудной жизненной ситуации, но и 

обычным нормальным семьям, 

проявляющим любовь и уважение к 

детям, искренне заинтересованным 

в результативном семейном воспи-

тании ребенка.  

В этой связи возникает необхо-

димость наладить взаимодействие 

и сотрудничество образовательной 

организации с современной семьей 

как необходимые системообразую-

щие элементы содействия органи-

зации семейного воспитательного 

процесса, потому что успешное 

воспитание ребенка во многом за-

висит от конкретной семьи.  

Практика последних лет показа-

ла, что наиболее точно процесс су-

щественного влияния образова-

тельной организации на семью, 

способствующий более успешной 

реализации ее воспитательных воз-

можностей, отражает такое понятие 

как «социально-педагогическое со-

провождение».  

Закономерным сегодня стано-

вится обращение к воспитательной 

среде, к воспитательному про-

странству семьи со стороны про-

фессионалов – специалистов обра-

зовательных и социальных органи-

заций: педагогов, психологов, со-

циологов, медиков, социальных ра-

ботников, способных обеспечивать 

социально-педагогическое сопро-

вождение семейного воспитания 

детей, содействуя процессу персо-

нального усвоения ребенком обще-

ственных норм поведения и пере-

даче системы традиционных цен-

ностей семейного воспитания. 

Разрешение наиболее злобо-

дневных проблем семейного воспи-

тания ребенка в новых социокуль-

турных условиях, видится прежде 

всего в новом осмыслении и виде-

нии перспективных подходов к со-

циально-педагогическому сопро-

вождению семьи, невозможного без 

потребности и желания самой се-

мьи взаимодействовать и сотрудни-

чать, выстраивать диалог с воспи-

тателями, педагогами, психологами, 

социальными педагогами, педаго-

гами-организаторами, классными 

руководителями, тьюторами и дру-

гими специалистами. Для этого 

необходима мотивация родителей 

на взаимодействие, сотрудничество 

и вовлечение их в разнообразные 

социально-воспитательные дела, 

акции и инициативы, которые и 

позволяют активизировать соци-

ально-педагогический и воспита-

тельный потенциал семьи, каче-

ственно осуществлять псхолого-

педагогическое, общекультурное 

просвещение и самообразование 

родителей.  

Сегодня перед любой образова-

тельной организацией стоит очень 

сложная задача – ненавязчиво орга-
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низовать социально-педагогическое 

сопровождение, что накладывает на 

образовательную организацию осо-

бую ответственность. Бывает, к со-

жалению, что сама образовательная 

организация отталкивает родителей 

от полноценного сотрудничества и 

взаимодействия, уделяя, прежде 

всего внимание, недостаткам се-

мейного воспитания ребенка, зача-

стую критикуя ребенка и его окру-

жение, подчеркивая лишь учебные 

достижения и успехи детей [Со-

временное детство ... , 2018]. 

Необходимо в рамках регио-

нальных, муниципальных образо-

ваний, а также на уровне современ-

ных образовательных организаций, 

обновить сложившуюся на протя-

жении последних лет систему рабо-

ты по социально-педагогическому 

сопровождению семейного воспи-

тания детей. При этом следует ис-

ходить из того, что семья – лич-

ностно-персонифицированная сре-

да организации жизнедеятельности 

ребенка, качество которой характе-

ризуется социокультурным, соци-

ально-экономическим, технико-

гигиеническим и демографическим 

аспектами, определяющими струк-

туру и статус семьи, имуществен-

ными характеристиками родителей, 

их профессиональной занятостью, 

условиями жилища и особенностя-

ми образа жизни [Мудрик, 2005]. 

Рассматривая проблему воспи-

тательной составляющей семьи, 

подчеркнем особо значимую роль 

современной семьи в позитивном 

влиянии семейного воспитания, 

оказываемом на том или ином воз-

растном этапе взросления растуще-

го человека, без чего данный про-

цесс становился бы очень неодно-

значным, сложным и болезненным.  

Важно понимание того, что со-

временная семья представляет со-

бой социально-воспитательный 

коллектив, который обладает рядом 

особенностей: во-первых, это кров-

нородственные связи; во-вторых, 

это сравнительная стабильность;  

в-третьих, семья – это разновоз-

растный состав, где старшие члены 

семьи выступают настоящими вос-

питателями детей, осуществляя пе-

редачу жизненного опыта старших 

поколений младшим, закладывая и 

обеспечивая воспитание важней-

ших личностных качеств ребенка. 

Современная семья стала дру-

гой, ее функционирование и разви-

тие протекает в иных социально-

культурных условиях, характери-

зующихся очень противоречивой 

ситуацией: с одной стороны, 

наблюдается тенденция общества к 

потребностям и нуждам семьи, к 

необходимости укрепления и по-

вышения значимости родительского 

воспитания детей, а с другой – 

наблюдаются  процессы, которые 

приводят к негативным проявлени-

ям в семейном воспитании, что 

подтверждается снижением жиз-

ненного уровня большинства се-

мей, ростом количества разводов, 

непониманием между детьми и  

родителями. 

Решая проблемы современного 

семейного воспитания детей, нель-
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зя не отметить часто проявляющее-

ся безответственное и равнодушное 

отношение родителей к воспита-

нию своего ребенка: современные 

родители не всегда в неполной мере 

осознают воспитательную миссию 

семьи, считая, что воспитание ре-

бенка – это задача, прежде всего, 

педагогического коллектива образо-

вательной организации (дошкольной 

образовательной организации, об-

щеобразовательной организации, 

организации среднего профессио-

нального образования и др.).  

Можно привести примеры того, 

что взрослые члены семьи недоста-

точно разбираются в вопросах се-

мейного воспитания детей, что 

проявляется в нарушении педагоги-

ческого такта, нехватке выдержки и 

терпения. Часто бывает и такая си-

туация, когда родители понимают и 

осознают свою собственную ответ-

ственность, но вместе с тем не об-

ладают необходимым уровнем про-

фессиональной психологической 

грамотности и педагогической 

культуры. Вот почему они и нуж-

даются в стимуле и внешней под-

держке, сопровождении со стороны 

профессиональных и компетентных 

специалистов. Именно профессио-

нальное сопровождение семейного 

воспитания детей становится зало-

гом успеха в преодолении возника-

ющих семейных проблем воспита-

ния, что положительно сказывается 

на развитии и  воспитании ребенка.  

В настоящее время приоритет-

ным принципом государственной 

семейной политики становится 

принцип семейного воспитания де-

тей, который закреплен как в меж-

дународных, так российских нор-

мативно-правовых актах. В каче-

стве приоритетных задач государ-

ственной политики в области вос-

питания детей указывается «обес-

печение поддержки семейного вос-

питания, содействие формирова-

нию ответственного отношения ро-

дителей или законных представите-

лей к воспитанию детей» [Россий-

ская Федерация. Распоряжение … , 

2014]. 

Рассматривая проблему соци-

ально-педагогического сопровож-

дения семейного воспитания, жела-

тельно исходить из новых реалий 

семейного воспитания: необходи-

мости воспитания новых качеств у 

детей, среди которых на первый 

план выходят такие, как конкурен-

тоспособность, предприимчивость, 

практичность, коммуникативность; 

признание принципа первичности 

интересов индивида ориентирует 

семейное воспитание на индивидуа-

лизм; примат личностно-

персонифицированных интересов, 

ответственность семьи за вхожде-

ние детей в самостоятельную 

взрослую жизнь, раннее професси-

ональное самоопределение ребенка, 

актуализация ценности здоровья и 

здорового образа жизни; цифровая 

социализация, формирование 

устойчивости к отрицательному 

влиянию средств массовой инфор-

мации, негативного отношения к 

употреблению наркотических и 

токсических веществ, тенденция 
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неравенства стартовых возможно-

стей семьи для развития детей, вли-

яние различных социальных объ-

единений и движений на мировоз-

зрение и социальное поведение 

растущего человека; изменение ис-

торико-культурного уклада семей-

ной жизни, построенной на прио-

ритетах взрослых членов семьи, 

первичности авторитета не только 

матери, но и отца.  

Воспитательная миссия  

социально-педагогического  

сопровождения семьи 

При организации эффективного 

процесса социального-

педагогического сопровождения 

семейного воспитания детей ос-

новной, ведущей, конечно, стано-

вится реализация, прежде всего, 

воспитательного потенциала семьи. 

Главной функцией выступает вос-

питательная, которая является не-

обходимой и важной составляющей 

целостного социально-

воспитательного семейного орга-

низма. Данная функция придает 

всем остальным функциям семьи 

ценностно-смысловое содержание 

формирования активного, самосто-

ятельного, социально ответственно-

го растущего человека.  

Не случайно важным и необхо-

димым для нашего исследования 

является такое интегральное поня-

тие как «семейный уклад». Ряд ис-

следователей [Черствая, 2011] 

определяют «семейный уклад» как 

установившийся порядок жизни 

конкретной семьи, ее установки, 

потребности, интересы, традиции, 

ценностные ориентации, стиль от-

ношений, личный пример и уро-

вень психолого-педагогической 

культуры родителей. Практика по-

казывает, что правильно организо-

ванное семейное воспитание ре-

бенка сильно подвержено повсе-

дневным всепроникающим поло-

жительным влиянием на семейное 

воспитание детей, прежде всего, 

именно семейного уклада.  

Как мы уже подчеркивали, в ре-

шении проблем семейного воспи-

тания детей особое и значимое ме-

сто занимает современная образо-

вательная организация, играющая 

неоценимую роль в поддержке и 

сопровождении семьи, не просто 

разъясняя современным родителям 

их права и обязанности по органи-

зации воспитания детей в семье, но 

и осуществляя социально-

педагогическое взаимодействие с 

семьей в форме сопровождения, 

основанного на взаимоуважении, 

направленного на комплексное раз-

витие ребенка, помогая родителям 

проявлять умение реально разре-

шать возникающие и существую-

щие трудности в семейном воспи-

тании детей.  

Для понимания теоретико-

методологических оснований соци-

ально-педагогического сопровожде-

ния семейного воспитания обратимся 

к психолого-педагогическим иссле-

дованиям, представляющим сущ-

ностную характеристику воспитания, 

раскрывающим процесс социализа-

ции, обращение к основным трудно-

стям, возникающим в условиях вза-
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имодействия социальных и культур-

но-образовательных институтов 

(Л. В. Байбородова, М. И. Рожков, 

О. С. Газман, Д. В. Григорьев, 

В. А. Караковский, С. Д. Поляков, 

В. А. Ситаров, Л. В. Мардахаев, 

А. В. Мудрик, А. И. Савенков, 

В. С. Торохтий и др.). 

Например, социально-

педагогическая концепция 

Л. В. Мардахаева обозначила ос-

новные ошибки родителей в воспи-

тании детей в семье, не всегда осо-

знающиеся ими и таким образом 

отрицательно влияющие на семей-

ные и детско-родительские отно-

шения: «…недооценка роли лично-

го примера родителей; отсутствие 

единства требований в семейном 

воспитании; отстранение детей от 

посильного домашнего труда; не-

умение пользоваться разнообраз-

ными методами воспитания, осо-

бенно поощрением и наказанием; 

применение физических наказаний; 

отсутствие такта по отношению к 

ребенку; ссоры родителей в при-

сутствии детей; неправильное бы-

товое поведение родителей; идеа-

лизация своего ребенка; переоценка 

родителями своих воспитательных 

возможностей» [Мардахаев, 2011, 

с. 25]. 

Теоретико-методологический 

анализ, на который мы опирались в 

ходе своего исследования, позволил 

нам определиться с конструктом 

для уточнения понятия «воспита-

ние». Уточнение сделано через 

призму организации процесса 
субъектно-субъектного взаимодей-

ствия взрослых и детей в целена-

правленно создаваемых условиях и 

возможностях жизни, который 

направлен в первую очередь на 

вхождение растущего человека в 

социально-воспитательную среду, 

освоение и присвоение им всей со-

вокупности взаимосвязанных ко-

гнитивных, эмоциональных и пове-

денческих знаний, умений и навы-

ков, ценностным ориентиром кото-

рых выступает стремление к гар-

моничному сосуществованию лич-

ности в современном обществе. В 

этом же контексте проведены тео-

ретико-методологический и срав-

нительно-сопоставительный анали-

зы таких понятий как «социально-

педагогическая помощь», «социаль-

но-педагогическая поддержка», 

«социально-педагогическое сопро-

вождение», которые привели нас к 

выводу о том, что наблюдается зна-

чительное пересечение их объемов, 

схожесть структур, общность субъ-

ектов и сходство методов.  

В этой связи можно отметить, 

что такие категории как «помощь», 

«поддержка» и «сопровождение» 

нуждаются в уточнении и конкре-

тизации, так как в подходах одних 

исследователей объем понятий 

«поддержка», «помощь», «сопро-

вождение» пересекается, и они их 

отождествляют, а в других – сопро-

вождение понимается как более 

широкое понятие, которое наряду с 

другими включает и их. Нельзя не 

заметить, что этимология понятия 

«сопровождение» очень близко та-

ким понятиям, как «содействие», 
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«совместное передвижение», «по-

мощь одного человека другому в 

преодолении трудностей». Дей-

ствительно, если рассматривать со-

провождение в общем значении 

данного слова, то это встреча людей 

и совместное прохождение общего 

отрезка пути в качестве спутника 

или провожатого. Главное, что со-

провождать (по В. И. Далю, «со-

путствовать, идти вместе») можно 

только человека идущего, а значит, 

двигающегося вперед, развивающе-

гося.  

Таким образом, сопровождение 

всегда реализуется непосредствен-

но в совместной деятельности, это 

замечание принципиально отлично 

от процесса управления, который 

может быть осуществлен извне, без 

оказания непосредственной помо-

щи, личного участия. Вот почему 

на незнакомом, опасном участке 

жизненного пути человека или се-

мьи сопровождение необходимо, а 

не просто желательно. Отметим, 

что в современных трактовках 

(Г. И. Симонова, Ю. В. Слюсарев и 

др.) «сопровождение» рассматрива-

ется как содействие психически 

здоровым детям, людям, у которых 

на определенном этапе развития 

возникают личностные трудности 

[Симонова, 2000]. Сопровождать – 

это значит помочь семье опреде-

лить стратегию и тактику дальней-

шей жизни с учетом имеющихся 

проблем, трудностей и внутренних 

ресурсов, способствовать развитию 

мотивации к взаимодействию, к 

решению сложных ситуаций в жиз-

ни собственных детей. 

Проведенный понятийно-

осмысленный анализ позволил  

конкретизировать ключевое и опре-

деляющее для нас понятие «соци-

ально-педагогическое сопровожде-

ние»: во-первых, это совместная 

деятельность социальных и куль-

турно-образовательных институтов, 

а также иных структур: государ-

ственных, негосударственных, сфе-

ры бизнеса и др.; а во-вторых, это 

инфраструктурная платформа важ-

ных и необходимых составляющих: 

целеполагание, обоснование идеи, 

создание среды, расширение соци-

ального пространства, активизация 

ресурсов семьи и анализ результа-

тов с целью достижения более вы-

соких показателей воспитанности 

детей.  

Таким образом, можно сделать 

промежуточный вывод, что изуче-

ние теории и развитие практики 

семейного воспитания и образова-

ния родителей в отечественной пе-

дагогике и за рубежом способствует 

развитию современной отече-

ственной системы социально-

педагогической поддержки семей-

ного воспитания детей. Именно 

современными исследователями и 

практиками (Э. М. Александров-

ская, Л. В. Мардахаев, Ф. И. Кевля, 

С. А. Расчетина, В. Г. Бочарова, 

Т. Е. Быковская, М. И. Рожков и др.) 

термин «социально-педагогическое 

сопровождение» трактуется по-

разному, рассматривается как про-

цесс, как метод и как система 
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профессиональной деятельности. 

Можно встретиться и с другими 

определениями, так, например, 

очень часто термин «социально-

педагогическое сопровождение» 

трактуется рядом исследователей 

как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи се-

мье в решении задач развития, обу-

чения, воспитания, социализации 

ребенка.  

В нашем исследовании предла-

гается рассматривать понятие «со-

циально-педагогическое сопровож-

дение» как комплексную техноло-

гию, как особую культуру помощи 

и поддержки семье в решении задач 

семейного воспитания ребенка.  

В процессе социально-

педагогического сопровождения 

семьи специалист определяет усло-

вия, выбирает направления дея-

тельности и оказывает необходи-

мую и достаточную (не избыточ-

ную) поддержку. Педагог мобили-

зует потенциальные ресурсы роди-

телей, социума, самого ребенка, 

направляя их на совершенствование 

воспитательного влияния, улучше-

ние ситуации, самоизменение, са-

моразвитие. 

Социально-педагогическое со-

провождение семьи в вопросах се-

мейного детей возможно и необхо-

димо: содержание задает семья, 

находящаяся на той или иной ста-

дии развития или попавшая в ту 

или иную трудную жизненную си-

туацию. В процессе сопровождения 

осуществляется сотрудничество и 

взаимодействие, которое предпола-

гает общее объединение усилий, 

активность специалистов, родите-

лей и всех членов семьи.  

Социально-педагогическое со-

провождение семейного воспита-

ния ребенка ставит основной целью 

содействовать возрождению луч-

ших отечественных традиций се-

мейного воспитания, восстановле-

нию традиционного уклада жизни 

средствами: восстановления в об-

щественном сознании традицион-

ной ценности брака, семьи, пре-

стижа родительства; возрождения 

отечественной культурно-

исторической и религиозных тра-

диций; творческого воссоздания в 

современных условиях традицион-

ного семейного уклада; формиро-

вания системы социально-

педагогической и духовно-

нравственной поддержки семейного 

воспитания детей. 

Решая проблему социально-

педагогического сопровождения 

семейного воспитания, не можем 

обойти стороной профессиональ-

ную позицию и тех современных 

исследователей, которые рассмат-

ривают социально-педагогическое 

сопровождение, прежде всего, как 

систему профессиональной дея-

тельности, как систему профессио-

нальной готовности специалиста. 

Нам импонирует позиция 

В. Ш. Масленниковой, которая рас-

сматривает профессиональную го-

товность специалиста «как систему 

интегративных личностных образо-

ваний, находящихся в координиро-

ванных и субкоординированных 
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взаимодействиях и охватывающих 

информационные образы, диспози-

ционно-интенциональные характе-

ристики определенного вида, а 

также психические черты и свой-

ства специалиста, реализующиеся в 

социально-педагогической деятель-

ности» [Масленникова, 2005, с. 20]. 

В современных условиях соци-

ально-педагогическое сопровожде-

ние семейного воспитания детей 

осуществляется в результате орга-

низации профессиональной дея-

тельности специалиста, который 

владеет социально-педагогической 

технологией консультирования, пе-

дагогического диалога, информиро-

вания, диагностики, реабилитаци-

онной помощи и поддержки на ос-

нове собственной профессиональ-

ной педагогической позиции через 

единство теории и практики. Моде-

ли социально-педагогического со-

провождения семейного воспита-

ния реализуются на основе самых 

разных подходов, например, таких 

как социально-педагогическая ин-

дивидуальная и групповая помощь 

в решении возникших проблем; пе-

дагогическая поддержка социаль-

ного и личностного развития ре-

бенка, но, главное –  выстраивание 

процесса социально-педагогичес-

кого сопровождения семьи в вопро-

сах воспитания детей [Анненкова, 

2010]. 

В работе образовательных орга-

низаций в рамках выстраивания 

процесса социально-педагоги-

ческого сопровождения семейного 

воспитания наиболее востребован-

ными оказываются социально-

педагогические практики сопровож-

дения, организованные на систем-

ной и постоянной основе. Времен-

ные и разовые мероприятия не поз-

воляют выстроить надежных взаи-

моотношений, основанных на дове-

рии, не демонстрируют устойчивых 

результатов. Успешные практики 

сопровождения как правило вклю-

чают в себя ряд обязательных эле-

ментов и основываются на доказа-

тельном подходе [Стандарт доказа-

тельности практик ... , 2018].  

Во-первых, данные практики ре-

ализуются на основе обращения к 

научным знаниям, результатам тео-

ретических и прикладных исследо-

ваний. Во-вторых, они учитывают 

опыт и знания специалистов, непо-

средственно оказывающих помощь, 

поддержку и сопровождение семей 

с детьми. В-третьих, при реализа-

ции практик происходит обращение 

к знаниям и опыту самих благопо-

лучателей (детей и их родителей) – 

они вовлекаются в разработку и 

принятие решений, в оценку ре-

зультатов практики. 

Необходимыми элементами 

практик социально-педагогического 

сопровождения семей с детьми, как 

правило, являются: выявление по-

требностей и ожиданий семей; диа-

гностика семейных отношений, 

условий развития и воспитания ре-

бенка; индивидуальные педагогиче-

ские консультации; социально-

педагогическая групповая работа; 

диагностика социальных изменений.  
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Привычными инструментами 

мониторинга в рамках большинства 

социально-педагогических практик 

становятся: учет мнений родителей 

и детей, исследование семейного 

опыта, анкетирование, стандарти-

зированные и нестандартизирован-

ные опросники, структурированные 

интервью, полу-структурированные 

интервью, наблюдения.  

Организация практик интегри-

рует форматы индивидуального 

взаимодействия (онлайн- и офлайн-

педагогические и психологические 

консультации) и групповой работы 

(неформальные встречи, беседы, 

дискуссии, интерактивные лекции, 

тренинги, семинары, мастер-

классы, ресурсные группы, круглые 

столы). Упомянутые форматы ти-

пичны для многих системных со-

циально-педагогических практик, 

работающих в современных обра-

зовательных организациях и дока-

завших свою эффективность: «Ро-

дительский клуб», «Семейный 

клуб», «Родительский универси-

тет», «Родительская академия», 

«Школа осознанных родителей», 

«Школа ответственных родителей», 

«Родительская гостиная», «Семей-

ная гостиная» и т. д.  

Отметим, что наиболее привле-

кательными для современных роди-

телей становятся практики, постро-

енные на неформальном взаимо-

действии между участниками и ор-

ганизаторами процесса. Важным 

инструментом удержания семей 

становится использование разнооб-

разных форм работы и их сочета-

ний. Предпочтение отдается тем из 

них, которые позволяют родителям 

занимать активную позицию, отво-

дят значительное место рефлексии 

и развитию личной осознанности. 

Хорошие результаты показывают 

практики, основанные на партнер-

ском подходе «равный – равному»: 

позиция родителей как воспитате-

лей и авторов процесса построения 

детско-родительских отношений 

становится благодаря этому более 

компетентной и гибкой.  

Заключение 

Организация социально-

педагогического сопровождения 

семейного воспитания детей, на 

наш взгляд, является важным усло-

вием обеспечения эффективной со-

циализации и воспитания совре-

менных детей. Предстоит для этого 

решить насущные  задачи образова-

тельной организации по социально-

педагогическому сопровождению 

семейного воспитания детей, такие 

как разработка технологий взаимо-

действия образовательной органи-

зации и семьи, создание системы 

субъектно-субъектных отношений 

между его участниками; создание 

условий и возможностей для разви-

тия и реализации воспитательного 

потенциала семьи и саморазвития 

ее членов; преодоление трудностей 

и решение конкретных задач воспи-

тания ребенка в семье, реализация 

его прав как личности; использова-

ние потенциальных ресурсов для 

противодействия семьи воздей-

ствию негативных факторов, 
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устремленности к решению жиз-

ненных и педагогических проблем.  

В современных условиях необ-

ходимо учитывать особенности со-

циально-педагогического сопро-

вождения семейного воспитания 

детей: осуществляется на различ-

ных уровнях взаимодействия госу-

дарства, региона, муниципалитета и 

общества с семьей; зависит от кон-

солидации усилий и единства тре-

бований к ребенку всех участников 

образовательного процесса, от об-

щей педагогической культуры ро-

дителей и всего социума; воспри-

нятие  не только ребенка, но и се-

мьи в целом в качестве реального 

субъекта образовательного (воспи-

тательного) процесса, осуществля-

емого образовательной организаци-

ей; реализация сопровождения в 

деятельности классных руководи-

телей, школьных психологов, соци-

альных педагогов, учителей-

предметников, педагогов дополни-

тельного образования и др.; в про-

цесс сопровождения вовлечены все 

субъекты, которые контактируют и 

сотрудничают, прямо или косвенно, 

с ребенком: родители, родственни-

ки, педагогические работники, 

управленцы и специалисты различ-

ных служб, друзья, другие значи-

мые для ребенка люди; установле-

ние социальных контактов ребен-

ка – условие и важная органичная 

часть социально-педагогического 

сопровождения семьи в вопросах 

семейного воспитания. 

Но главная особенность связана 

с опорой на гуманистические 

принципы, которые диктует необ-

ходимость привлечения участников 

взаимодействия, в том числе и ре-

бенка, к разрешению жизненных и 

семейных проблем. Данный подход 

позволяет ребенку полно реализо-

вать свои образовательные потреб-

ности, интересы и возможности. 

Предстоит разработка и опытная 

апробация современных разнотип-

ных программ социально-

педагогического сопровождения 

семейного воспитания детей, моде-

лей эффективного взаимодействия 

образовательных организаций с се-

мьями детей. Перед современными 

образовательными организациями, 

их руководством и педагогически-

ми работниками стоит чрезвычайно 

важная задача обеспечения един-

ства педагогов и родителей, содей-

ствие семье каждого ребенка в пол-

ном объеме реализовать свою вос-

питательную миссию.  
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Аннотация. Статья  содержит описание результатов исследования в области 

разработки теоретико-методологических оснований и педагогических средств 

педагогического сопровождения саморазвития подростков в дополнительном об-

разовании. В качестве методологии исследования выступил разработанный авто-

ром рефлексивно-ценностный подход к педагогическому сопровождению само-

развития подростков в дополнительном образовании. 

Рефлексивно-ценностный подход к педагогическому сопровождению самораз-

вития подростков наиболее рельефно видится применительно к системе дополни-

тельного образования, поскольку именно в данной образовательной системе име-

ются широкие возможности для реализации подростком проекта саморазвития. 

Идея рефлексивно-ценностного подхода, получившая свое подтверждение в рам-

ках педагогического эксперимента, имеет богатые перспективы своего развития и 

применения в образовательной практике. Возможна апробация идей рассматрива-

емого подхода в условиях общего образования логична в союзе с идеями, отра-

женными в концепции развивающей системы обучения Д. Б. Эльконина и 

В. В. Давыдова. Использование модели педагогического сопровождения самораз-

вития подростков в дополнительном образовании возможно в образовательных 

организациях высшего образования и в профессиональных образовательных ор-

ганизациях в случае доработки ее методической составляющей с учетом возраста 

сопровождаемых. Модель педагогического сопровождения саморазвития под-

ростков в дополнительном образовании может найти применение в работе с ода-

ренными детьми, а также с обучающимися в рамках инклюзивного образования с 

учетом той или иной нозологии. Можно говорить о применении разработанного 

комплекса педагогических средств в условиях лагерной смены и работы детского 

оздоровительно-образовательного центра. Имеется возможность реализации ре-

флексивно-ценностного подхода к педагогическому сопровождению саморазви-

тия подростков в условиях воспитательных колоний, а также при организации 

воспитательной работы с обучающимися, имеющими склонность к девиантному 
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поведению. В статье рассмотрены возможности реализации идеи рефлексивно-

ценностного подхода в воспитании детей разных возрастных групп. 
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Abstract. The article contains a description of the research results in the field of devel-

opment of theoretical and methodological foundations and pedagogical means of pedagogi-

cal support for the self-development of adolescents in additional education. The methodolo-

gy of the study was the reflexive-value approach developed by the author to the pedagogical 

support of ‘ adolescents’ self-development   in additional education. 

The reflexive value approach to the pedagogical support of adolescents’ self-

development  is most clearly seen in relation to the system of additional education, since 

it is in this educational system that there are ample opportunities for the teenager to im-

plement the project of self-development. The idea of a reflexive-value approach, which 

has been confirmed as part of a pedagogical experiment, has rich prospects for its de-

velopment and application in educational practice. It is possible to test the ideas of the 

considered approach in the conditions of general education is logical in alliance with the 

ideas reflected in the concept of the developing training system by D. B. Elkonin and 

V. V. Davydov. The use of the model of pedagogical support for the self-development 

of adolescents in additional education is possible in educational institutions of higher 

education and in professional educational organizations in case its methodological com-

ponent is finalized, taking into account the age of those accompanied. The model of 

pedagogical support for the self-development of adolescents in additional education can 

be used in work with gifted children, as well as with students in the framework of inclu-

sive education, taking into account one or another nosology. We can talk about the use 

of the developed complex of pedagogical means in the conditions of the camp shift and 

the work of the children's health and educational center. It is possible to implement a 

reflexive-value approach to pedagogical support for the self-development of adolescents 

in educational colonies, as well as in organizing educational work with students who are 

inclined to deviant behavior. The article considers the possibilities of implementing the 

idea of a reflective-value approach in raising children of different age groups. 
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Актуальность 

Актуальность нашего исследо-

вания, посвященного педагогиче-

скому сопровождению саморазви-

тия подростков в дополнительном 

образовании, определена целевыми 

ориентирами современного образо-

вания в Российской Федерации на 

воспитание свободной личности, 

обладающей нравственной устой-

чивостью и ответственностью за 

свой выбор, что подтверждается 

рядом статей Федерального закона 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Федеральный закон … , 

2012], «Стратегией развития вос-

питания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» [Страте-

гия развития … , 2015], Нацио-

нальной доктриной образования в 

Российской Федерации [Нацио-

нальная доктрина … , 2000], Ука-

зом Президента Российской Феде-

рации «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации 

на период до 2030 года» [Указ Пре-

зидента … , 2020], Федеральным 

проектом «Успех каждого» ребен-

ка» Национального проекта «Обра-

зование» [Паспорт национального 

… , 2018] и др. 

Особая роль в становлении са-

моразвивающейся личности отво-

дится подростковому возрасту, за-

дачи которого связаны с определе-

нием целей в жизни, о чем свиде-

тельствуют многочисленные пси-

хологические исследования [Вы-

готский, 1996; Леонтьев, 2005; 

Пиаже, 1969; Эриксон, 2006]. 

Опыт педагогической работы по-

казывает, что современные подрост-

ки часто не готовы к саморазвитию. 

Результаты психолого-

педагогических исследований, про-

веденных М. Р. Мирошкиной [Ми-

рошкина, 2021], а также многочис-

ленных психологических исследо-

ваний, проведенных Н. П. Ансимо-

вой и О. С. Ходосовой [Ансимова, 

2018], Т. А. Антопольской и 

А. С. Силаковым [Антопольская, 

2020], показывают, что у современ-

ных подростков наблюдается слабое 

понимание смысла, не сформирова-

на нравственная устойчивость, что 

говорит об отсутствии их готовно-

сти к самостоятельной жизни, про-

явлению ответственности; у боль-

шинства подростков имеется тяго-

тение к инфантильному поведению. 

Сегодня у подростка важно 

формировать способность ставить 

цели, преодолевать трудности на 

пути их достижения, осознавать 

зависимость результата от 

собственного выбора. Реализация 

данных задач предполагает 

воспитание свободной личности в 

опоре на ее субъектность, важность 
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которой показана в научных трудах 

Т. Н. Гущиной [Гущина, 2010]. 

Существенно, чтобы выбор был 

определен нравственными ценно-

стями. 

В данном контексте обоснован-

ным является обращение к допол-

нительному образованию. Именно 

оно имеет широкие возможности 

для ценностно-ориентированного 

осмысления подростком себя в дея-

тельности, которая является для 

него в данный момент времени 

значимой, в которой проявляется 

его субъектность через реализацию 

своих интересов и потребностей. 

Данный вывод делаем на основе 

теоретического анализа научных 

трудов Т. А. Антопольской, 

Л. В. Байбородовой, Т. Н. Гущи-

ной, А. В. Золотаревой, Л. Г. Логи-

новой, Л. Н. Серебренникова и дру-

гих известных педагогических дея-

телей современности [Антополь-

ская, 2020; Байбородова, 2009; Гу-

щина,  2011; Логинова, 2020]. 

Проблема 

Системе дополнительного обра-

зования сегодня уделяется особая 

роль. Наряду с этим в условиях до-

полнительного образования недо-

статочно реализуется функция фор-

мирования готовности подростков к 

саморазвитию, что подтверждается 

рядом фактов на эмпирическом 

уровне. Также сегодня можно гово-

рить о неразработанности теорети-

ко-методологических и методиче-

ских оснований педагогического 

сопровождения саморазвития под-

ростков в дополнительном образо-

вании. В этом и состоит проблема 

настоящего исследования, обосно-

вание которой связано с рядом про-

тиворечий, возникших на субъект-

ном, теоретико-методологическом и 

методическом уровнях. 

Авторское видение варианта  

решения проблемы 

Наше исследование основано на 

идее взаимообусловленности разви-

тия ценностей и рефлексии под-

ростка, детерминация которых зада-

ется ситуацией преодоления труд-

ностей в условиях ценностно-

ориентированной образовательной 

среды в дополнительном образова-

нии [Иванова, 2017]. Исходя из это-

го, педагогическое сопровождение 

саморазвития подростков в допол-

нительном образовании рассматри-

вается как особый вид педагогиче-

ского взаимодействия, предполага-

ющий создание референтным педа-

гогом условий, направленных на 

развитие ценностно-смысловой 

сферы и рефлексии подростков, от-

ражающихся ими в создании и реа-

лизации проектов саморазвития 

[Иванова, 2017]. 

В контексте методологии ре-

флексивно-ценностного подхода, 

основывающейся на обозначенной 

выше идее исследования [Иванова, 

2017], нами была проверена гипо-

теза, согласно которой педагоги-

ческое сопровождение саморазви-

тия подростков в дополнительном 

образовании будет успешным, если 

применяется предложенный нами 

рефлексивно-ценностный подход, 

который предполагает: 
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− учет закономерностей детер-

минации саморазвития ценностным 

отношением к жизни, связи проекта 

саморазвития с экзистенциальным 

выбором, связи готовности к само-

развитию с индивидуальным соци-

альным опытом; 

− реализацию принципов: цен-

ностно-смысловой регуляции внут-

ренней и внешней деятельности 

подростка, стимулирования и под-

держки экзистенциального выбора 

подростка, организации нравствен-

ной рефлексии подростком себя в 

проблемной ситуации, обеспечения 

выбора образовательной деятельно-

сти, создания условий для преодо-

ления подростком психологических 

барьеров саморазвития, соблюдение 

которых способствует формирова-

нию ценностно-ориентированной 

образовательной среды в дополни-

тельном образовании; 

− использование комплекса пе-

дагогических средств, позволяю-

щих организовать деятельность 

подростков по осуществлению ими 

нравственной экспертизы событий, 

рефлексии сформированных ценно-

стей и используемых копинг-

стратегий, и на основе этого – по-

строение и реализацию проектов 

саморазвития; 

− содействие ценностно-

ориентированному осмыслению 

обучающимся себя в конкретной 

проблемной ситуации, выступаю-

щее в качестве механизма сопро-

вождения; 

− соблюдение следующих усло-

вий: педагогических, определяющих 

действия референтного педагога, 

реализующего тьюторскую пози-

цию и создающего ценностно-

ориентированную образовательную 

среду; организационно-педагоги-

ческих, связанных с подготовкой 

педагогов к сопровождению само-

развития обучающихся; организаци-

онно-управленческих, включающих в 

себя процессы интеграции и управ-

ленческие решения, повышающие 

эффективность педагогической дея-

тельности [Иванова, 2022б]. 

Теоретической основой рефлек-

сивно-ценностного подхода высту-

пили: теория преодоления Р. Х. Ша-

курова [Шакуров, 2001]; идеи 

смысла жизни и строительства че-

ловеком себя и своей судьбы 

В. Франкла [Франкл, 1990], 

К .  А  Абульхановой -Славской  

[Абульханова-Славская, 1991], 

Д. А. Леонтьева [Леонтьев, 2006]; 

экзистенциальный подход к воспи-

танию М. И. Рожкова [Рожков, 

2002] и идея ценностно-смыслового 

осознания деятельности Н. В. Клю-

евой [Клюева, 1994]. 

Результаты исследования 

Реализация формирующего эта-

па опытно-экспериментального 

исследования (2017-2020), позво-

лившего проверить выдвинутую 

нами гипотезу, была связана с во-

площением концептуальных идей 

исследования. В педагогическом 

эксперименте приняли участие 

830 подростков 11 – 14 лет, 40 пе-

дагогов и 805 родителей, прожива-

ющих в г. Калуге и Калужской об-

ласти. Базами исследования высту-



Социально-политические исследования – 2022 – № 4 (17) 

Рефлексивно-ценностный подход в образовании: результаты исследования  

и перспективы развития 

85 

пили: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение до-

полнительного образования «Дет-

ско-юношеский центр космическо-

го образования «Галактика» города 

Калуги; муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа», д. Колыхманово Юхнов-

ского района Калужской области; 

муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение «Лев-

Толстовская средняя общеобразо-

вательная школа»  Дзержинского 

района Калужской области; муни-

ципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа», 

д. Порослицы Юхновского района 

Калужской области; муниципаль-

ное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа», с. Щелканово 

Юхновского района Калужской 

области. 

В результате педагогического 

эксперимента были получены сле-

дующие количественные изменения: 

‒ значимый прирост домини-

рующих адаптивных копинг-

стратегий в экспериментальных 

группах (Fэмп.>Fкр. при α=0,05);  

‒ положительная динамика 

готовности подростков к саморазви-

тию, входящих в состав эксперимен-

тальных групп (см. табл. 1), при 

положительной динамике значений 

по всем критериям и компонентам 

их готовности к саморазвитию 

(Fэмп.>Fкр. при α=0,05) [Иванова, 

2022а]. 

Таблица 1. 

Динамика готовности к саморазвитию испытуемых 

экспериментальных групп (ЭГ) и контрольных групп (КГ) до и после 

эксперимента, в % [Иванова, 2022 б] 

Уровень  

готовности к 

саморазвитию 

ДЮЦКО «Галактика» (n=730) Сельские школы (n=100) 

ЭГ (в %) КГ (в %) ЭГ (в %) КГ (в %) 

До После До После До После До После 

Высокий  3,01 12,60 3,56 4,11 4,00 14,00 4,00 6,00 

Средний  66,58 66,85 65,17 65,48 68,00 68,00 66,00 64,00 

Низкий  30,41 20,55 31,27 30,41 28,00 18,00 30,00 30,00 

 
Изменения в эксперименталь-

ных группах являются достовер-

ными: детско-юношеский центр 

космического образования «Галак-

тика» города Калуги – 

Fэмп.=1,58961>Fкр. при α=0,05; сель-

ские школы Калужской области –  

Fэмп.=1,96561>Fкр. при α=0,05. В 

контрольных группах статистиче-

ски значимых отличий выявлено не 

было [Иванова, 2022а]. 

Также были получены каче-

ственные изменения среди участ-

ников педагогического эксперимен-

та, входящих в состав эксперимен-

тальных групп: 

− педагоги приобрели новый 

опыт создания ценностно-
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ориентированной образовательной 

среды в дополнительном образова-

нии; 

− подростки нарастили опыт 

успешного выхода из проблемных 

ситуаций, рефлексии себя, перспек-

тив личностного роста;  

− родители отметили, что под-

ростки стали самостоятельными, 

ответственными, стали рассуждать 

на темы нравственного выбора; 

− на уровне образовательных 

организаций, принявших участие в 

педагогическом эксперименте, бы-

ли согласованы функциональные 

обязанности субъектов реализуемо-

го сопровождения, были созданы 

Программ воспитания образова-

тельных организаций [Иванова, 

2022а]. 

Основной вывод исследования 

В условиях эксперимента нам 

удалось проверить правомерность 

идеи взаимообусловленности раз-

вития рефлексии и ценностей, де-

терминация которых задается ситу-

ацией преодоления трудностей в 

условиях ценностно-ориентиро-

ванной образовательной среды в 

дополнительном образовании. До-

стоверность идеи подтверждается 

тем фактом, что в формирующем 

режиме нами была зафиксирована 

статистически достоверная связь 

между способностью к рефлексии и 

экзистенциальным критерием го-

товности подростков к саморазви-

тию – r = 0,610562 – умеренная по-

ложительная связь (констатирую-

щий этап эксперимента), 

r = 0,797503 – сильная положитель-

ная связь (контрольный этап экспе-

римента). На усиление связи между 

исследуемыми показателями в их 

развитии указывает зафиксирован-

ный рост значения коэффициента 

[Иванова, 2022а]. 

Обсуждение результатов  

исследования: определение 

направлений развития идей  

исследования и возможностей 

широкого применения  

полученных результатов,  

связанных с реализацией  

рефлексивно-ценностного подхода 

К направлениям развития идей 

исследования мы относим следую-

щие: изучение вопросов организа-

ции деятельности междисципли-

нарной команды по педагогическо-

му сопровождению саморазвития 

подростков в условиях дополни-

тельного и общего образования; 

разработка технологии поддержи-

вающего взаимодействия в вирту-

альной онлайн-среде; исследование 

вопросов гендерного подхода к пе-

дагогическому сопровождению са-

моразвития обучающихся в услови-

ях дополнительного образования; 

разработка проблемы подготовки 

педагогов к организации рассмат-

риваемого сопровождения [Ивано-

ва, 2022б]. 

В качестве возможностей ши-

рокого применения полученных ре-

зультатов, связанных с реализаци-

ей рефлексивно-ценностного под-

хода, отметим следующие: 

1. Результаты проведенного ис-

следования могут быть использованы 

не только в дополнительном образо-
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вании, но и в воспитательном про-

цессе, ориентированном на самореа-

лизацию подростка в привлекатель-

ном для него виде деятельности, в 

частности, в условиях общего образо-

вания. В качестве перспективы раз-

вития идей рефлексивно-

ценностного подхода к педагогиче-

скому сопровождению саморазвития 

подростков в дополнительном обра-

зовании могут рассматриваться вари-

анты их реализации в союзе с идея-

ми, отраженными в концепции раз-

вивающей системы обучения 

Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова в 

условиях обще6образовательной ор-

ганизации. 

2. Реализация представленной в 

исследовании модели педагогиче-

ского сопровождения саморазвития 

подростков в дополнительном об-

разовании возможна в образова-

тельных организациях высшего об-

разования и в профессиональных 

образовательных организациях в 

случае доработки ее методической 

составляющей с учетом возраста 

сопровождаемых. С одной стороны, 

данные образовательные организа-

ции могут принимать активное уча-

стие в сопровождении при условии 

их сотрудничества с образователь-

ными организациями дополнитель-

ного образования, что предусмот-

рено комплексом организационно-

управленческих условий сопровож-

дения. Отдельные идеи исследова-

ния могут быть учтены при разра-

ботке моделей сопровождения са-

моразвития студенческой молодежи 

с учетом специфики типа образова-

тельной организации. 

3. Представленная в исследова-

нии модель педагогического сопро-

вождения саморазвития подростков 

в дополнительном образовании  

позволяет учитывать особые обра-

зовательные потребности обучаю-

щихся и реализовываться в рамках 

инклюзивного образования. Особен-

ности ее реализации в работе с под-

ростками с ограниченными возмож-

ностями здоровья состоят в учете 

той или иной нозоологии, индиви-

дуально-ориентированном отборе с 

ее учетом педагогических средств 

сопровождения. Модель предусмат-

ривает организацию взаимодействия 

в онлайн-режиме, что является осо-

бенно востребованным при сопро-

вождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Комплекс педагогических 

средств, разработанный в ходе ис-

следования и представленный тех-

нологией педагогического сопро-

вождения саморазвития подростков 

в дополнительном образовании в 

ситуации преодоления трудностей, 

методикой «О трудностях на пути к 

цели», методикой проблемных си-

туаций, методикой стимулирующих 

реальных дилеммных ситуаций, 

индивидуальной картой подростка 

«Я познаю себя», дневником само-

развития подростка и портфолио, 

может быть использован в лагерной 

смене, в детском оздоровительно-

образовательном центре. Специ-

фика реализации данного комплек-

са будет связана с тем, что дети 
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находятся в детском оздоровитель-

но-образовательном центре на про-

тяжении длительного времени и, 

соответственно, предоставляются 

широкие возможности для постро-

ения и реализации ими проектов 

саморазвития разных видов при 

сопровождении вожатых и воспита-

телей, обеспечиваемые циклограм-

мами мероприятий смены и отряд-

ных мероприятий, кружковой рабо-

той. С другой стороны, может 

иметься ряд ограничений в реали-

зации педагогических средств в их 

комплексе. Возможна недостаточ-

ность широты образовательных 

предложений, связанная с дефици-

том представленности кружков, ре-

ализующих программы разных 

направленностей. Также требуется 

подготовка воспитателей и вожатых 

к использованию педагогических 

средств в их комплексе. 

5. Имеется возможность реали-

зации рефлексивно-ценностного 

подхода к педагогическому сопро-

вождению саморазвития одаренных 

детей. В данном случае особен-

ность реализации педагогического 

сопровождения обучающихся за-

ключается в том, что: во-первых, в 

силу акцентуации характера у 

большинства одаренных детей 

имеются риски в реализации про-

педевтического этапа сопровожде-

ния. Во-вторых, реализация основ-

ного этапа сопровождения может 

быть сокращена по времени в силу 

высокой гибкости их мышления.  

В-третьих, особую актуальность 

для разработки и реализации ода-

ренными подростками получают 

проекты саморазвития вида «Эмо-

циональный баланс», что требует 

высокой психологической компе-

тентности сопровождающего. 

6. Имеется возможность реали-

зации рефлексивно-ценностного 

подхода к педагогическому сопро-

вождению саморазвития подрост-

ков в условиях воспитательных ко-

лоний, где отбывают наказание 

несовершеннолетние осужденные к 

лишению свободы, а также осуж-

денные, оставленные в воспита-

тельных колониях до достижения 

ими возраста девятнадцати лет. 

7. Реализация идей рефлексив-

но-ценностного подхода открывает 

широкие воспитательные возмож-

ности в организации работы с 

детьми, имеющими склонность к 

девиантному поведению. Специфи-

ка воплощения идеи исследования 

при организации воспитательной 

деятельности в данном случае  со-

стоит в том, что, во-первых, увели-

чивается по времени, содержатель-

ной и методической насыщенности 

пропедевтический этап сопровож-

дения. Особую  актуальность при-

обретает включение подростков в 

социально-значимую деятельность. 

Во-вторых, особую актуальность 

приобретает содействие реализации 

подростком проектов саморазвития 

вида «Увидеть свое будущее». 

8. Реализацию рефлексивно-

ценностного подхода можно пред-

ставить применительно к организа-

ции педагогического сопровожде-

ния обучающихся других возраст-
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ных групп, однако целесообраз-

ность и эффективность сопровож-

дения будет не высока в силу не-

обоснованности его применения к 

другому возрастному диапазону. К 

примеру, в младшем школьном воз-

расте еще сложно говорить о сфор-

мированности рефлексии. В до-

школьном детстве можно говорить 

не о саморазвитии, а о субъектно-

сти личности. Применительно же к 

юношескому возрасту возможна 

реализация подхода лишь при усло-

вии уточнения принципов и меха-

низма сопровождения, а также  мо-

дернизация методической состав-

ляющей сопровождения, учитыва-

ющей возрастные новообразования 

юношества. 

Заключение 

Научная новизна проведенного 

исследования, прежде всего, связа-

на с тем, что в нем обоснован ре-

флексивно-ценностный подход к 

организации педагогического со-

провождения саморазвития под-

ростков в дополнительном образо-

вании, разработана его методоло-

гия, проверена достоверность вы-

двинутой идеи взаимообусловлен-

ности развития рефлексии и ценно-

стей, детерминация которых зада-

ется ситуацией преодоления труд-

ностей в ценностно-ориенти-

рованной образовательной среде в 

дополнительном образовании. С 

точки зрения теоретической значи-

мости исследования ведущей пози-

цией является то, что в результате 

исследования нами были выявлены 

возможности дополнительного об-

разования в формировании готов-

ности подростков к саморазвитию, 

что вносит вклад в развитие теории 

дополнительного образования и 

расширяет представления о воспи-

тании свободной личности. Прак-

тическая значимость исследования 

состоит в том, что нами разработа-

ны и апробированы педагогические 

средства, методические и учебно-

методические материалы, диагно-

стические методики для организа-

ции процесса формирования готов-

ности подростков к саморазвитию в 

условиях дополнительного и обще-

го образования, которые могут по-

лучить широкое применение в об-

разовательной практике.  

Полагаем, что исследование 

имеет широкие перспективы разви-

тия и использования полученных 

результатов в образовании. Одним 

из перспективных направлений 

развития исследования может стать 

разработка, теоретическое обосно-

вание и апробация вариантов ее 

модификации в образовательных 

организациях разных типов с ори-

ентиром на применение не только в 

работе с обучающимися подростко-

вого возраста. Данная работа рас-

крывает пути развития масштабных 

исследований на предстоящие годы 

и может стать основой для органи-

зации научно-исследовательской 

деятельности магистрантов и аспи-

рантов. 
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Аннотация. Проблема школьного буллинга известна во всех странах, однако, 

в силу культурологических, экономических, социальных и прочих различий имеет 

свою национальную специфику. В Японии с 80-х годов прошлого века для обо-

значения буллинга используется термин «идзиме» как особый вид школьных из-

девательств, где учащийся регулярно подвергается нападкам своих одноклассни-

ков или друзей, причем чаще в вербальной и опосредованной, а не физической 

форме (например, насмешки, подлость, игнорирование, остракизм), что вызывает 

именно психологические страдания жертвы и чувство острого одиночества. При 

этом исторически и культурно обусловлено, что отношения в коллективе для 

японцев представляют намного большую ценность, чем для европейцев, поэтому 

такие формы буллинга могут приводить к психологическим, академическим про-

блемам и даже к суицидам школьников. Данная статья нацелена на анализ сущно-

сти и специфики японского идзимэ как феномена образования и национальной 

культуры. В качестве основных методов исследования в работе выбраны феноме-

нологический анализ, феноменологическое описание, контент-анализ, сравни-

тельно-педагогический анализ, историко-педагогический анализ, индукция, 

обобщение, изучение статистики. В статье представлены особенности школьного 

взаимодействия учителей и учеников, а также межличностного взаимодействия 

школьников, актуальность и характер буллинга в японских школах, периодизация 

развития проблемы идзимэ в обществе, различные факторы ее возникновения, 

анализ усилий государства и школ по ее предотвращению и преодолению. Дела-

ется вывод о том, что идзимэ является социокультурным и психоэтническим фе-

номеном японского образования, о высоком уровне сложности решения пробле-

мы, обусловленном коллективистской природой японского общества и воспита-

ния детей. Главными факторами идзимэ являются стресс и сложность групповых 

отношений.  

Ключевые слова: идзимэ; буллинг; образование в Японии; школы в Японии; 

педагогическое взаимодействие; социальная коммуникация в Японии 
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Abstract. The problem of school bullying is known in all countries, however, due to 

cultural, economic, social and other differences, it has its own national specifics. In Japan, 

since the 80s of the last century, the term “idzime” has been used to refer to bullying as a 

special type of school bullying, where a student is regularly attacked by his classmates or 

friends, and more often in verbal and indirect rather than physical form (for example, ridi-

cule, meanness, disregard, ostracism), which causes precisely the psychological suffering 

of the victim and the feeling of acute loneliness. At the same time, it is historically and 

culturally due to the fact that relations in the team are of much greater value for the Japa-

nese than for Europeans, therefore, such forms of bullying can lead to psychological, aca-

demic problems and even suicides of schoolchildren. This article is aimed at analyzing the 

essence and specifics of Japanese ijime as a phenomenon of education and national cul-

ture. The main research methods in the work are phenomenological analysis, phenomeno-

logical description, content analysis, comparative pedagogical analysis, historical and 

pedagogical analysis, induction, generalization, study of statistics. The article presents the 

features of school interaction between teachers and students, as well as interpersonal inter-

action between schoolchildren, the relevance and nature of bullying in Japanese schools, 

the periodization of the development of the ijime problem in society, various factors of its 

occurrence, an analysis of the efforts of the state and schools to prevent and overcome it. It 

is concluded that ijime is a sociocultural and psychoethnic phenomenon of Japanese edu-

cation, a high level of difficulty in solving the problem due to the collectivist nature of 

Japanese society and raising children. The main factors of ijime are the stress and com-

plexity of group relationships.    

Key words: ijime; bullying; education in Japan; schools in Japan; pedagogical 

interactions; social communication in Japan 
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Введение 

Коммуникация – основа функ-

ционирования образования. Она 

представляет собой разнообразные 

виды взаимодействия между педа-

гогами и обучающимися (а также 
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другими субъектами) в учебно-

воспитательных процессах. Однако 

хотя субъекты везде те же, такое 

взаимодействие в отдельных стра-

нах имеет собственную специфику 

в силу культурологических особен-

ностей самих стран. Рассмотрев 

частные примеры коммуникации 

разных сторон, изучив общее в 

данных процессах, а также теоре-

тические основы японского взаи-

модействия в школах, можно прий-

ти к выводу о феноменальности 

педагогического взаимодействия в 

японском образовании. Более того, 

оно представляет собой совокуп-

ность феноменов коммуникации, 

например, между учителем и уча-

щимся, между старшим и младшим 

учащимися, между учащимися од-

ного класса и т. д. Ярким примером 

межличностного общения как со-

циокультурного феномена является 

буллинг в японских школах.  

Феноменом представляется со-

бой уже сама японская система об-

разования. Каждый компаративист, 

изучая аспекты данной системы, 

констатирует уникальность образо-

вания в данной стране, чьи причи-

ны кроются в историческом и куль-

турном наследии. Из отчетов рей-

тинга PISA известно, что школа 

Японии характеризуется высокой 

продуктивностью работы, а учащи-

еся добиваются очень высоких ака-

демических достижений в между-

народном сравнении. Большинство 

российских исследований по аспек-

там организации школьного дела в 

данной стране освещают положи-

тельные или нейтральные, но при-

мечательные своею уникальностью 

элементы и явления японской шко-

лы. В ведущих издательствах в по-

следние несколько лет опубликова-

ны переводные труды японских пе-

дагогов и психологов, где освеща-

ется японская система домашнего 

воспитания, коллективного воспи-

тания в школе, разностороннего 

развития ребенка. Крайне редко в 

публикациях затрагиваются нели-

цеприятные признаки современного 

японского образования, что, воз-

можно, объясняется общей тенден-

цией отечественной педагогики к 

компаративистскому позитиву с 

конца 90-х гг., ознаменовавшему 

отказ от критики зарубежных обра-

зовательных систем ради поиска в 

них потенциально полезных для 

российской школы положительных 

элементов. Буллинг – феномен по-

добного рода. 

Методы исследования 

Выявить специфику предмета 

исследования логично с помощью 

феноменологического подхода. За-

дачи феноменологии заключаются в 

изучении и описании феноменов 

реальности, их анализе и объясне-

нии. Данный методологический 

подход способствует философскому 

познанию внутреннего смысла бул-

линга в школьной практике Японии 

и различных его особенностей. Фе-

номенологическая редукция как 

инструмент подхода требует объек-

тивизации представлений о явле-

нии; феноменологическое описание 

позволяет максимально полно 
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представить его сущность и осо-

бенности. Феноменологический 

анализ требует обращения к исто-

рии школьного буллинга  

по-японски, его формам, текущего 

состояния проблемы и другой спе-

цифики. 

Результаты исследования 

Буллинг – позорное явление, в 

той или иной степени существую-

щее в любой стране. Он носит си-

стемный, институциональный ха-

рактер, относясь к издержкам взаи-

модействия в детской среде. Уста-

новлено, что в развитых странах 

Европы и в США буллинг суще-

ствовал в школах еще в XIX в. 

[Control of … , 2010]. Понятие 

«буллинг» широко распространено 

в западной психологии (от англ. 

Bully – травить). Несмотря на дол-

гое применение, у него нет единого 

устоявшегося определения ни в 

научной литературе, ни в словарях. 

Так, Оксфордский словарь трактует 

термин как использование силы или 

власти для запугивания или вреда 

слабым [Hornby, 2020], а М. Мэн-

нинг – как преследования в форме 

неспровоцированной агрессии, не-

однократно направленной на друго-

го человека или группу [Manning, 

1978]. Однако общим в любой де-

финиции является повторяющееся 

агрессивное поведение по отноше-

нию к людям, не способным себя 

защитить. 

В российские словари данное 

понятие еще только входит. Напри-

мер, словарь социальной педагоги-

ки определяет буллинг как агрес-

сивное преследование одного из 

членов коллектива (особенно уча-

щихся и студентов) со стороны 

остальных членов в виде оскорбле-

ния, угрозы, физической агрессии, 

постоянной негативной оценки 

жертвы и ее деятельности, отказе в 

доверии и т. д. [Социальная педаго-

гика … , 2014]. Примечательно, что 

определение подобного поведения 

различается в зависимости от куль-

туры. Исследование лингвопсихо-

логических особенностей понима-

ния буллинга в 14 странах показа-

ло, что, например, в русском языке 

он выражает собой притеснения и 

издевательство, в Англии соответ-

ствует запугиванию и харассменту, 

в Литве – дискриминации и т. д.  

[Smith, 2018]. 

В Японии буллинг связан с фе-

номеном идзимэ (苛め). Это тер-

мин, который употребляется и изу-

чается в Японии с 80-х гг. ХХ в. По 

подсчетам С. Такатоку, только в 

1985-1998 гг. в стране были опуб-

ликованы сотни книг и более 

1 200 статей на данную тему [Тако-

току, 1999]. Ей уделяется большое 

общественное внимание. СМИ пе-

риодически шокируют население 

сообщениями о случаях суицида 

учащихся после групповых издева-

тельств в школе. Так, в 2015 г. 13-

летний Рё Мурамацу пожаловался 

на идзимэ в дневнике (тетрадь для 

связи с учителем), рассказывал, что 

его унижали, пинали и даже души-

ли. Несколько раз мальчик написал, 

что хочет умереть. Классный руко-

водитель не придала значения серь-
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езности ситуации и не предприняла 

шагов по ее урегулированию, огра-

ничиваясь подбадриваниями и 

предложив в ответной записи не-

сколько дней не посещать школу 

или не думать обо всем так мрачно 

[A life … , 2015]. Через год издева-

тельств он прыгнул под поезд. 

Обычно формы идзимэ не такие 

пугающие: случаи суицида на дан-

ной почве случаются не часто, и в 

целом статистика буллинга и само-

убийств среди школьников в Япо-

нии даже ниже, чем в Великобри-

тании, США, Канаде, Финляндии 

[Rappleye, 2020].  

«Закон о мерах по предотвраще-

нию идзимэ» определяет его как 

действия учащегося или учащихся 

в отношении другого учащегося, 

которые приводят к физическим 

или психологическим последстви-

ям, причиняющим этому учащему-

ся моральные или физические 

страдания [Ministry of … , 2013]. 

Широта определения позволяет 

включать в него самые разные фор-

мы агрессии. Т. Канецуна и 

П. К. Смит выделяют следующие 

формы идзиме: вербальная агрессия, 

игнорирование, социальная изоля-

ция, кража (сокрытие вещей, вымо-

гание денег), распространение поро-

чащих слухов, физическое воздей-

ствие [Kanetsuna, 2021]. В 2000-х гг. 

к ним добавился кибербуллинг. До-

стижения в области цифровых тех-

нологий расширили возможности 

для психологических издева-

тельств, однако большинство инци-

дентов происходит в реальном про-

странстве. 

По статистике национального 

министерства образования, полу-

ченной путем анонимного опроса 

всех учащихся, в 2013-2015 гг. уже 

в начальных классах 47,5 % маль-

чиков и 50,9 % девочек испытали 

на себе отдельные проявления ид-

зимэ – грубость, игнорирование, 

исключение из группы [Министер-

ство образования … , 2019]. Про-

блема усугубляется увеличением 

случаев такого поведения среди 

учащихся в последние десятилетия. 

Установлено, что в 2013 г. из 9 ты-

сяч опрошенных детей 46 % при-

зналось, что являлись его объекта-

ми и субъектами в зависимости от 

ситуаций [Kawano, 2021].  

Это обнаруживает ряд противо-

речий, связанных с идзимэ. Первое: 

данный феномен 40 лет активно 

изучается наукой, однако, очевидно, 

что элементом школьной культуры 

Японии данный феномен является 

еще дольше. Многие жертвы стал-

кивались с игнорированием своей 

ситуации со стороны педагогов и 

признавались, что им лишь совето-

вали потерпеть или сменить школу. 

Учителя закрывали глаза на травлю 

сознательно, чтобы защитить репу-

тацию школы или дистанцировать-

ся от проблемы, но чаще они могут 

не знать о происходящем вовсе.  

Второе противоречие вызвано 

законопослушностью японцев. Од-

ной из этнокультурных характери-

стик данного народа является дис-

циплинированность и соблюдение 
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многочисленных правил. На госу-

дарственном уровне она подтвер-

ждается, к примеру, статистикой 

криминогенности. Из 142 госу-

дарств в международном рейтинге 

преступности Япония в 2022 г. за-

нимает 132 место [Crime Index … , 

2022], а по данным Национального 

полицейского агентства, по стране 

насчитывается только 10 преступ-

лений с применением огнестрель-

ного оружия за весь 2021 г., из них 

смертельный исход зафиксирован в 

1 случае [Shooting of … , 2022]. Ес-

ли рассматривать дисциплину на 

образовательном уровне, то в Япо-

нии нет неблагополучных, «чер-

ных» школ, как в ряде стран Запада, 

куда родители боятся отдавать де-

тей; нет и проблемы с оружием, как 

в США, где участились случаи 

стрельбы учащихся в школе. По-

этому законопослушность и этни-

ческая дисциплинированность 

японцев наталкивают на вопрос: 

как в школе (где и формируется 

личность) это соотносится с жесто-

костью идзимэ? 

Еще одно противоречие также 

основано на менталитете японцев. 

Важнейшей особенностью соци-

ального взаимодействия для них 

является групповое сознание, исто-

рически обусловленное конфуциан-

ством и коллективным образом 

жизни, которые привели к потреб-

ности в четкой структуризации свя-

зей людей в обществе. Японец с 

детства приучается жить в группе и 

воспринимать себя и мир через 

особенности конкретной группы. 

Группизм пронизывает любые от-

ношения, в том числе в рамках об-

разовательной системы: ребенок 

является частью школы, класса, 

специально сформированной учи-

телем микрогруппы, где признает 

авторитеты и считается с интереса-

ми всей группы. Для общества, по-

строенного на строжайшей иерар-

хии, такие отношения оправданы. 

Важно, что свое поведение японец 

соотносит с восприятием себя 

группой, поэтому опирается на 

принцип конформизма, стремясь не 

выделяться. Это вызывает противо-

речие: с одной стороны жизнь 

японцев упорядочена различными 

коллективными связями и стремле-

нием вписываться в свою группу, с 

другой  –  идзимэ связано с непри-

знанием со стороны группы. Иначе 

говоря, как в таком коллективист-

ском обществе может быть акту-

альнейшей проблемой антиколлек-

тивное поведение обеих сторон?  

Эти вопросы и противоречия 

указывают на феноменальный ха-

рактер идзимэ, как и специфика 

самого термина, поскольку слово 

«буллинг» не отражает особенно-

стей данного явления в Японии. 

Отличия от буллинга в его класси-

ческом понимании: 1) идзимэ 

больше склонно к вербальной и 

опосредованной, а не физической 

агрессии и потому чаще вызывает 

именно психологические страдания 

жертвы [Kanetsuna, 2006]; 2) оно 

типично для отношений внутри 

класса (секции, кружка и т. д.), 

то есть жертва и преследователь 
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здесь одного положения и возраста 

[Morita, 1999]. Если, к примеру, в 

США травля школьника происхо-

дит обычно старшими учениками, 

на переменах, после уроков, в ко-

ридорах, раздевалках и других ме-

стах и в форме избиений и публич-

ных унижений, то в Японии это 

преследование собственными одно-

классниками, причем без постоян-

ной демонстрации презрения или 

ненависти. Например, сюда отно-

сятся случаи, когда дети выбирают 

кого-то предметом своих насмешек 

и создают для него провокацион-

ные ситуации (спрятать уличную 

обувь, бросить под ноги шарик с 

водой, испачкать стул), но при этом 

не выказывают явного пренебреже-

ния. Более того, на вопрос о связи 

жертвы и преследователя ответ 

«Они едва знакомы» выбрало менее 

4 % японских школьников, а 50 % 

указывали, что это друзья; среди 

англичан ответ на первый вопрос 

составил 41 %, «Друзья» – 12 % 

[Kanetsuna, 2021].  

Приведенная выше трактовка 

буллинга министерством образова-

ния является настолько общей, что 

эти особенности теряются. Исчер-

пывающее, на наш взгляд, опреде-

ление за 20 лет до этого дала иссле-

довательская группа Й. Морита, 

понимая под идзимэ такой тип 

агрессивного поведения, при кото-

ром занимающий доминирующее 

положение в групповом взаимодей-

ствии субъект преднамеренными 

или коллективными действиями 

причиняет психологические и/или 

физические страдания другому 

члену группы [Morita, 1999]. Оно 

справедливо указывает на принци-

пиальную роль группового созна-

ния японцев, точнее, на зависи-

мость от группы.  

В 70-х гг. японский психотера-

певт Такэо Дои обосновал психоэт-

ническую концепцию амаэ («зави-

симость от благожелательности 

других») [Doi, 1973]. Она строится 

на естественной зависимости ре-

бенка от своей семьи. Родители ре-

шают и делают выбор, опекают и 

заботятся о нем, от чего ребенок 

только выигрывает; от него для это-

го ожидается подчинение и благо-

желательность. Его поведение во 

взаимодействии с родителями – ти-

пичное амаэ. Важное наблюдение 

Т. Дои в том, что семейное воспи-

тание и образовательные институты 

на Западе уже со школьных лет 

приучают ребенка к разрыву этой 

зависимости, где взросление и са-

мостоятельность должны приво-

дить к индивидуализации, в то вре-

мя как в Японии она поддерживает-

ся в любом возрасте, поскольку 

наблюдается в любых социальных 

отношениях. В итоге, амаэ – это 

чувство положительной зависимо-

сти от членов своей группы. Рас-

считывая на их хорошее отношение 

к себе, он благожелателен и вежлив 

сам, что создает важную для япон-

цев гармонию.  Т. Дои объясняет, 

что выделение японца в рамках 

своей группы (нарушение гармо-

нии) может вызывать подсозна-

тельный страх у других ее членов, 
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сублимирующийся в неких дей-

ствиях, направленных на устране-

ние такой индивидуальности или 

обособление от нее. Как гласит 

японская пословица, «торчащий 

гвоздь забивают». Исходя из этого, 

агрессия по отношению к наруши-

телям гармонии – это естественная 

реакция для группы, то есть у ид-

зимэ психокультурологические ос-

нования. 

Данный вывод подтверждает и 

утверждение историков, что прояв-

ления идзимэ наблюдались уже в 

период Эдо (1603-1866 гг.). 

Дж. Б. Сэмсон обратил внимание, 

что методы наказаний в школе 

Ёмэй (XVI-XVII вв.) соответство-

вали форме современного идзимэ: 

одним из наказаний было игнори-

рование ученика учителем или при-

каз не разговаривать с ним всем 

ученикам, чтобы вызвать чувство 

стыда и одиночества [Sansom]. До 

сих пор наказание психологической 

изоляцией более весомо в Японии, 

чем физической. Доказано, что от-

дельные формы травли учеников 

имели место даже в лучших школах 

довоенной Японии [Beauchamp, 

1994], хотя понятие «идзимэ» не 

употреблялось и как проблема не 

осознавалось. 

По причине этой поздней осо-

знанности все же логичнее рас-

сматривать историю феномена ид-

зимэ, начиная с прошлого столетия. 

Известный специалист в данной 

области Й. Морита представляет ее 

как четыре периода [Морита, 2010].  

В 70х – середине 80-х гг. внима-

ние привлек вопрос насилия в шко-

лах, а вместе с ним – запугивания 

учащихся одноклассниками. Тогда 

впервые заговорили об идзимэ. Пе-

дагоги отмечали, что это поведение 

выходило за рамки привычных шу-

ток и поддразнивания, поскольку 

приобрело черты регулярности и 

изобретательно жестокости. 

В 80-х гг. страну всколыхнула 

серия громких сообщений в СМИ о 

16 случаях самоубийств учащихся, 

вызванных травлей со стороны од-

ноклассников. Семья одного из них 

подала иск, и в 1986 г. Высший суд 

признал моральные издевательства 

в школе причиной суицида  

13-летнего подростка. Сообщения в 

прессе привели к широкому обще-

ственному резонансу и определен-

ным мерам правительства. Собрав 

информацию по школам с 1985 г., 

оно заключило, что к 1987 г. число 

инцидентов уменьшилось на три 

четверти. 

В 90-х гг. утешительный вывод 

был опровергнут новой статисти-

кой. Это период начала научного 

изучения проблемы идзимэ и выяв-

ления, что она наблюдается во всех 

японских школах, что идзимэ в той 

или иной мере подвергались тыся-

чи учащихся, причем со стороны 

группы. Почти до конца ХХ в. су-

ществовала практика признания 

идзимэ только в случаях заявления 

об агрессии самим учащимся и 

школой. Прежние данные мини-

стерства были занижены, поскольку 

дети и учителя редко рассказывали 
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о нелицеприятных ситуациях, же-

лая избежать огласки и стыда. Но в 

середине десятилетия пресса стала 

писать о новой волне из 10 суици-

дов учащихся и о громком судебном 

процессе. В 1994 г. слушалось дело 

о доведении до самоубийства  

13-летнего Окучи Киетеру, объяс-

нившего в предсмертном письме, 

что друзья из класса постоянно над 

ним издевались: его оскорбляли, 

угрожали, заставляли публично 

раздеваться, вымогали крупные 

суммы денег, однажды топили в 

реке, обставляя все как игру в гла-

зах учителей [Yoneyama, 2012]. 

Общество возмутилось, что класс-

ный руководитель обратил внима-

ние на признаки идзимэ, но пред-

почел проигнорировать их: по-

скольку Окучи не признался в про-

блеме напрямую, поведение класса 

списали на обычное поддразнива-

ние. Через два года унижений под-

росток покончил жизнь самоубий-

ством, а части письма были опуб-

ликованы родителями в СМИ. Это 

привело к публичному признанию, 

что подрастающие поколения не 

умеют различать безобидные и 

опасные подшучивания, что именно 

класс часто является субъектом 

преследования ребенка, а школа 

склонна не замечать идзимэ. Него-

дование вызвало и понимание, что 

для диагностирования требуется не 

наблюдение школы и учителей, а 

признание жертвы. В ответ на это 

министерство образования ввело 

должность консультанта-

психотерапевта в проблемных шко-

лах, и к концу тысячелетия такие 

специалисты работали уже более 

чем в двух тысячах старших школ. 

С 2000-х гг. министерство дер-

жит ситуацию под строгим контро-

лем, и школы обязаны ежегодно 

предоставлять статистику о случаях 

идзимэ. Феномен стал активно изу-

чаться психологами, конфликтоло-

гами, социологами и педагогами. 

Важнейшими направлениями ис-

следований стали природа идзимэ и 

поиск путей профилактики и реше-

ния, а к формам травли добавился 

кибербуллинг. 

Говоря о факторах возникнове-

ния идзимэ, следует выделить, 

прежде всего, культурологические. 

Дж. Косумано, относит к ним влия-

ние девочек, семьи, случайности и 

группы [Cusumano, 2020]. Действи-

тельно, буллинг в школьном про-

странстве распространяется девоч-

ками больше, чем мальчиками 

(Япония отличается от большин-

ства стран тем, что буллинг здесь 

больше связан не с мачизмом, а с 

намеренным игнорированием и мо-

ральной травлей). Современная се-

мья в силу изменения трудовой за-

нятости стала более требователь-

ной и жесткой по отношению к ре-

бенку, превыше всего ценя его ака-

демическую успешность.  

Чаще буллинг инициируется и 

распространяется не индивидом, а 

группой учащихся. Выше упомина-

лось, что группизм определяет со-

циальное взаимодействие в любой 

сфере (японцу некомфортно об-

щаться с собеседником, если он не 
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знает его статуса, к какой группе 

человек принадлежит). Коллектив 

(класс) более значим для японского 

учащегося, чем для европейского – 

как место амаэ и как место, где у 

него друзья. Учащиеся мало обща-

ются после школы, поэтому их 

межличностные отношения огра-

ничены классом. Т. Канецуна и 

П. К. Смит опросили примерно по 

тысяче японских учащихся и выяс-

нили, что англичане заводят друзей 

вне зависимости от класса, общаясь 

с ними на переменах, на игровой 

площадке и  в свободное время, но 

японцы завязывают дружеские от-

ношения в рамках своего класса 

или клуба, то есть общаются более 

изолированно. Поэтому английские 

учащиеся назвали вероятным ме-

стом для буллинга игровую пло-

щадку, столовую и пр., а японские – 

класс и места его пребывания 

[Kanetsuna, 2021], что опять же по-

казывает разницу между буллингом 

и идзимэ. «Дружба формируется на 

учебных занятиях, потому что они 

занимают большую часть времени 

учащегося, поэтому дружеские от-

ношения чрезвычайно важны для 

него, особенно если он испытывает 

стресс» [Fukuzawa, 2001, c. 54].  

Механизм влияния группы до-

статочно прост. Группа будучи еди-

ным целым может резко противить-

ся любому выделению (от успехов в 

учебе до модели обуви), тогда каж-

дый член группы видит в таком од-

нокласснике угрозу, а издеватель-

ства над ним оправдываются обще-

ственным мнением. Свою роль 

здесь играет принцип «все за одно-

го», когда коллектив несет ответ-

ственность и наказание за действия 

отдельных учащихся: выделяю-

щийся несет для группы угрозу по-

тенциального наказания, поэтому 

группа дистанцируется, демонстри-

руя идзимэ. Это приводит к чувству 

вины, самобичеванию, страданию 

учащегося, часто – к прогулам.  

Что же касается фактора слу-

чайности, то он заключается в том, 

что причиной идзимэ может слу-

жить любая мелочь. Замечено, что в 

довоенный период у игнорирования 

и исключения из группы как пове-

денческой нормы всегда были ра-

зумные существенные основания, 

но сегодня идзимэ могут вызвать не 

только истинное выделение ребен-

ка, но и случайная причина 

[Okuhisa, 1996]. Один учащийся 

рассказывал, что в начальной школе 

собственный друг как-то прилюдно, 

смеясь, обозвал его лысым, потому 

что у вспотевшего после физкуль-

туры мальчика было видно кожу 

головы. Как и у всех детей, у него 

были густые аккуратно пострижен-

ные волосы, но с тех пор шутка за-

крепилась, и его обзывали уже все 

одноклассники, а к этой насмешке 

добавились другие и нежелание с 

ним общаться. В этом также прояв-

ляется специфичное отличие ид-

зимэ от обычного буллинга. Из-

вестно, что травле в школе подвер-

гаются отдельные категории де-

тей – те, кто постоянно выделяется 

среди остальных: слабо успеваю-

щие, отличники и вундеркинды, 
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любимчики учителей, гиперопека-

емые родителями дети, ябеды, дети 

с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из семей низкого 

социального статуса. В Японии в 

целом это те же группы, но выделе-

ние может быть и мимолетным, 

случайным.   

Среди психологических факто-

ров идзимэ Дж. Косумано выделяет 

только этнические качества характе-

ра японцев, обуславливающие их 

психологию [Cusumano, 2020]: упо-

минавшаяся амаэ (зависимость), 

ибашо, срыв. Понятие ибашо отра-

жает психологическое место чело-

века, образуемое из его чувства под-

линности, роли, признания и облег-

чения, то есть это место, где он яв-

ляется самим самой и признается 

таковым, где ему комфортно. Уста-

новлено, что чувство аутентичности 

и облегчения растут к старшим 

классам у юношей, но уменьшается 

у девушек: они чувствуют себя ме-

нее уверенно и пытаются само-

утвердиться через притеснение дру-

гих [Cusumano, 2020]. Кроме того, 

распространенным фактором явля-

ется психологический срыв. Часто 

единственному ребенку в семье 

присущ нарциссизм, но в школьном 

возрасте он может сталкиваться с 

недовольством родителей, если не-

достаточно успешен в учебе. По-

добный диссонанс может приводить 

к самоутверждению в преследова-

нии слабых одноклассников. 

Последний фактор следует рас-

ширить – агрессию провоцирует не 

столько срыв, сколько стресс. Япон-

ская школа известна своей дисци-

плиной и давлением, они же свой-

ственны и семейному воспитанию. 

Учащийся находится под давлением 

родителей и системы, у него мало 

времени для себя, поскольку глав-

ное, что от него требуется, – успеш-

ная учеба, подготовка к экзаменам. 

Будучи ограниченным многочис-

ленными школьными правилами, 

чувствуя усталость от конкуренции 

и избытка учебы, многие учащиеся 

испытывают стресс и даже отчая-

ние. Это создает условия для актов 

идзимэ, когда кто-то вымещает свои 

чувства на сверстниках. 

Наконец, еще одним психологи-

ческим фактором Дж. Хилтон счи-

тает боязнь ребенка оказаться в со-

циальной изоляции [Hilton, 

2010]. Поэтому японские учащиеся 

долго не признаются в идзимэ и 

терпят травлю.  

Кроме того, можно выделить ин-

ституциональные факторы возник-

новения идзимэ в школах: дефици-

ты подготовки педагогических кад-

ров, размер класса (около 40 чело-

век), воспитательная политика со-

циальной интеграции и коллекти-

визма (класс все делает вместе – от 

учебы до уборки школы), академи-

ческое давление и конкуренция за 

место в вузе, отсутствие свободного 

времени (в школе учащиеся посе-

щают еще клуб по интересам бука-

цу, а после занятий большинство 

ходят и в репетиторскую школу 

дзюку).   

Впечатляющие данные нацио-

нальной статистики и резонанс-
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ность судебных разбирательств по-

сле самоубийств подростков выну-

дили министерство образования 

принимать меры по преодолению 

идзимэ. Уже в 1994 г. министерство 

сформировало Совет по изучению 

проблемного поведения учащихся, 

который внес предложения, осно-

ванные на взаимодействии школы с 

семьей, полицией и другими соци-

альными институтами. Министер-

ством было инициировано создание 

травматологических центров для 

помощи школам, столкнувшимся с 

суицидами на почве идзимэ. 

Однако меры правительства в 

основном сводилось к уведомле-

нию муниципальных советов 

школьного образования и админи-

страции, а разработка конкретных 

действий в рамках преодоления си-

туации была возложена на сами 

школы. Предоставленные сами се-

бе, они действовали по-разному, 

часто заимствуя западные антибул-

линговые практики, которые не 

учитывали японской специфики 

(например, управление стрессом 

при сохранении институциональ-

ных условий). В 2007 г. министер-

ство обнародовало в сети список 

мер, предпринимавшихся различ-

ными школами для профилактики и 

решения проблемы буллинга. Он 

включал в себя ежедневное наблю-

дение за детьми до и после занятий, 

психологическое консультирование, 

информирование, введение инди-

видуальных дневников для еже-

дневного и обязательного обмена 

мыслями с классным руководите-

лем и другие методы. Их публика-

ция в интернете расширяла осве-

домленность школ, педагогов, ро-

дителей и детей о поведении в та-

ких ситуациях.  

Примечательным методом выяв-

ления и борьбы с буллингом во 

многих школах стал так называе-

мый бумажный метод. Здесь уча-

щимся предлагается писать ано-

нимно о том, что их беспокоит, и 

бросать записки в специальный 

ящик связи. Медсестра и ряд ответ-

ственных педагогов, читая записи, 

должны принять решение о про-

блеме. В серьезных случаях они 

действуют сами, в более простых 

письмо переписывается для скры-

тия почерка и передается на обсуж-

дение специальной группе под-

держки из разновозрастных уча-

щихся, которая под наблюдением 

психолога и педагогов ищет реше-

ние. Лучшие решения печатаются 

на листовках и раздаются всем 

учащимся школы в целях профи-

лактики и совета к действию [Toda, 

2003]. 

В 2013 г. в ответ на широкое об-

щественное обсуждение гибели 

подростка был принят «Закон о ме-

рах предотвращения издевательств» 

для школ. Как упоминалось, он 

вводил определение идзимэ и обя-

зывал школы проводить несколько 

тематических опросов учащихся в 

течение учебного года. Опросы бы-

ли направлены на раннее выявле-

ние и реагирование на случаи бул-

линга самими школами. Закон за-

креплял ответственность за реше-
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ние проблемы за школами, но орга-

низовывал их кооперацию с други-

ми структурами. Очевидно, это ма-

ло содействовало решению, по-

скольку школы не заинтересованы в 

действиях, вредящих их репутации, 

у них нет соответствующих знаний 

и позитивного опыта, а проблема во 

многом носит системный характер. 

Однако Закон также обязывал шко-

лы, департаменты образования и 

губернаторов работать сообща над 

созданием и воплощением соответ-

ствующей образовательной полити-

ки. В рамках правительственного 

Плана действий при министерстве 

был учрежден комитет по идзимэ, 

куда вошли юристы, психиатры и 

психологи, педагоги, бывшие со-

трудники полиции. Аналогичные 

советы были созданы при муници-

пальных органах управления обра-

зованием. Развивалась практика 

найма психотерапевтов и социаль-

ных педагогов в школах. Все «эти 

действия правительства можно рас-

сматривать как отражение того, что 

оно упустило или чему научилось 

за предыдущие 30 лет истории ид-

зимэ» [Kanetsuna, 2016, с. 337].  

Функцию информирования 

школьников об антибуллинговом 

поведении взяли на себя даже теле-

сериалы и манга. Будучи популяр-

ны среди подростков и легко до-

ступны в интернете, они также ста-

ли инструментом защиты учащих-

ся. Также информированием зани-

мается ученический совет и класс-

ные руководители. 

Вообще признано, что решению 

проблемы будет содействовать со-

кращение эмоциональной дистан-

ции между учащимся и учителем, 

установление доверительных от-

ношений. По этой причине в со-

временной японской школе привет-

ствуются элементы демократиче-

ского стиля взаимодействия. Если 

учащиеся будут относиться к учи-

телю доверительно, они быстрее 

признаются, что подвергаются 

травле или были ее свидетелями. 

Пока это доверие недостаточно. 

Путем анализа анкет почти трех 

тысяч  старшеклассников установ-

лено, что активисты буллинга низко 

оценивают поддержку и справедли-

вость к себе со стороны педагога, 

испытывают мало уважения. Они 

не верят, что классный руководи-

тель в состоянии создать безопас-

ную психологическую среду в 

классе или защитить их самих в 

случае нападок и агрессии одно-

классников. Они отмечали, что учи-

теля не хвалят их за старательность 

и не очень обеспокоены их пони-

манием учебного материала и соци-

альной жизнью. При этом жертвы 

идзимэ чаще имеют более крепкие 

связи с классным руководителем, 

чем их обидчики [Akiba,  2015]. 

Пересмотра требует не только вос-

питательный подход, но и сама под-

готовка учителей. Их традиционная 

стратегия дистанцироваться и иг-

норировать конфликты (с педагоги-

ческими целями) между учащимися 

создает дополнительные условия 

для идзимэ.  
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Заключение 

Концептуализация любого соци-

ального феномена тесно связана с 

культурой и традиционным мыш-

лением нации, что красноречиво 

отражают отношения учащихся и 

учителей в японской школе. Груп-

повые агрессия и игнорирование, 

лежащие в основе японского бул-

линга, долго воспринимались как 

социальное закаливание, которое 

помогает личности интегрировать-

ся в любом коллективе. Однако в 

конце 80-х гг. прошлого века было 

осознано, что такое поведение вы-

ливается в идзимэ и часто превра-

щается в групповую травлю, изощ-

ренную и беспощадную, обосно-

ванную или беспричинную, но со-

здающую угрозу для здоровья и 

жизни учащегося. Японское идзимэ 

представляет собой социокультур-

ный и психоэтнический феномен, 

отличающий его от традиционного 

буллинга в школах других стран, 

хотя оба явления описывают общее 

отклоняющееся поведение. Идзимэ 

характеризуется преследованием со 

стороны группы, причем обычно – 

собственного класса или клуба, в 

том числе друзьями; распростра-

ненной формой является игнориро-

вание и исключение из коллектива; 

цель ориентирована, прежде всего, 

на психологический вред. 

Идзимэ считается постыдным, 

«черным» явлением японской шко-

лы, побочным продуктом ее дисци-

плинарного и группового характе-

ра, и потому какие-то школы и се-

годня предпочитают не замечать 

или замалчивать такие инциденты, 

сохраняя репутацию и рейтинги. 

Японская метафора «черноты» яв-

ления отражает в себе также глав-

ную сложность – выявления таких 

случаев. Они часто остаются неиз-

вестными педагогическому составу, 

и, поскольку ребенок боится окон-

чательного отчуждения группы, он 

не сообщает о травле ни семье, ни 

учителю, предпочитая терпеть. Это 

указывает на недостаточную эф-

фективность защиты детства для 

японских учащихся, хотя в осталь-

ном уровень безопасности япон-

ских школ очень высок (в них не 

случается вооруженных нападе-

ний). 

Главными факторами идзимэ яв-

ляются культурологические (слож-

ность групповых отношений) и 

стресс, продуцируемый самой об-

разовательной системой, а не мо-

ральная незрелость преследовате-

лей или их природная агрессив-

ность. Институциональный и куль-

турологический характер феномена 

указывают на невозможность ре-

шения проблемы идзимэ полуме-

рами и одними усилиями школ; для 

этого требуется образовательная 

реформа, которая затронет систем-

ные аспекты типа подготовки педа-

гогов, философии воспитания, 

структуры школьного образования 

и другое. Данной реформе предсто-

яло бы разрешить серьезное проти-

воречие, где, с одной стороны, шко-

ла отличается высокой академиче-

ской успешностью (и достижения-

ми учащихся даже в мировом срав-
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нении), но с другой стороны, боль-

шинство ее учащихся в той или 

иной мере подвергаются постыд-

ному явлению идзимэ, что застав-

ляет их чувствовать себя очень 

несчастными и в крайних случаях 

приводит к суицидам. 
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Аннотация. Актуальность исследования определена современной ситуацией 

в системе образования, которая требует пересмотра работы по формированию 

социально успешного подростка, способного стать конкурентоспособной лично-

стью, осуществляющей социально полезную деятельность. Цель исследования – 

уточнить содержание феномена «социальный успех» в контексте формирования 

социально успешного подростка. Задачи исследования: выявить особенности фе-

номена «социальный успех» в педагогической литературе, основы междисципль-

нарности данного понятия; определить показатели и особенности феномена «со-

циальный успех» в восприятии современных подростков; обосновать необходи-

мость применения новых методов и форм работы по формированию социально 

успешного подростка. Эмпирическое исследование проводилось на базе муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» города Яро-

славля. В анкетировании приняли участие 203 обучающихся 7–8-х классов.  Для 

проведения исследования использовались диагностика личностной тревожности 

А. М. Прихожан и анкетирование обучающихся (анкета «Символы социального 

(общественного) успеха»). В результате исследования были определены содержа-

тельные основы феномена «социальный успех»; выявлены особенности восприя-

тия содержания феномена «социальный успех» и показателей социального успеха 

у современных подростков; сделан вывод о необходимости дальнейшего междис-

циплинарного исследования феномена «социальный успех» и разработки новых 

методов, форм, приемов работы с обучающимися для достижения ими социально-

го успеха. Изложенные в статье результаты могут быть использованы в научно-

исследовательской работе в качестве исходного материала при проведении даль-

нейших теоретических и практических исследований, а также в профессиональ-

ной деятельности педагогов общеобразовательных организаций, занимающихся 

вопросами личностного развития подростка и организацией воспитательной дея-

тельности. 

Ключевые слова: социальный успех; конкурентноспособность; успешная лич-

ность; самоактуализация; целеустремленность; саморазвитие; трудолюбие  
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Abstract. The relevance of the study is determined by the current situation in the ed-

ucation system, which requires a revision of the work on the formation of a socially 
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Введение 

Современное постиндустриаль-

ное общество характеризуется воз-

растанием темпов развития, высо-

ким уровнем информатизации, ро-

стом роли знаний, уровня образо-

вания человека, развитием институ-

тов гражданского общества.  

Социокультурные преобразова-

ния всех сфер общественной жизни 

определяют значимость понятия 

«социальный успех» как одного из 

критериев продуктивности осу-

ществляемой личностью деятель-

ности. Поступательное развитие 

государства во многом опирается на 

эффективную деятельность граж-

дан как в личностном, так и обще-

ственном контекстах. В соответ-

ствии с теорией мотивации Д. Мак-

клелланда «мотив достижения» яв-

ляется ключевым фактором эконо-

мического роста [Макклелланд, 

2007]. Для тех государств, где рас-

пространенным явлением стано-

вится стремление к успеху, харак-

терно более быстрое социально-

экономическое развитие, а также 

высокий уровень общественного 

благополучия [Штомпка, 1996]. 

Академик М. К. Горшков в своих 

трудах успехи модернизации обще-

ства связывал с оздоровлением со-

циальной среды, духовным разви-

тием каждого человека в отдельно-

сти и общества в целом, с приори-

тетом человеческой личности в си-

стеме факторов и целей экономиче-

ского развития [Горшков, 2014].  

Если рассматривать показатели, 

которые косвенно дают представ-

ление об успешности граждан, то 

можно использовать такой показа-

тель, как индекс счастья, который 

рассчитывается по 156 странам. В 

2022 году на 1-м месте по индексу 

счастья находится Финляндия 

(7,821 балла), на 2-м месте – Дания  

(7,636 балла), на 3 месте – Ислан-

дия  (7,557 балла). Российская Фе-

дерация располагается на 80 месте 

(5,459 балла) [Всероссийский центр 

изучения … ]. 

Исследования показывают, что 

«счастливый сотрудник работает на 

12 % продуктивнее» [Oswald, 2015, 

с. 785]. Если человек успешен и 

счастлив, то он напрямую способ-

ствует развитию общества и госу-

дарства. 

Современная ситуация выдвига-

ет новые требования к обучению и 

воспитанию подрастающего поко-

ления, ставит перед системой обра-

зования задачу формирования лич-

ностных качеств подростка, обла-

дающего высоким уровнем субъ-

ектности, реализующего свое «Я» 

через разнообразную социально 

полезную деятельность, социально 

успешного, способного творчески 

мыслить и адаптироваться к посто-

янно меняющимся условиям жизни, 

эффективно взаимодействовать с 

другими людьми [Козырев, 2017]. 

Еще 27 апреля 2010 года ми-

нистр образования и науки Россий-

ской Федерации, им тогда был 

А. А. Фурсенко, в своем выступле-

нии на Первом съезде учителей и 

образования государств – членов 

Содружества Независимых Госу-
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дарств определил приоритетную 

задачу образования: «Мы должны 

подготовить ребенка к будущей 

жизни, чтобы он был успешным 

человеком, независимо от того, как 

он учится» [Цит. по Павлова, 2022, 

c. 141]. И в настоящее время данная 

задача остается приоритетной для 

нашего государства.  

В Приказе Министерства про-

свещения Российской Федерации от 

31.05.2021 года № 287 «Об утвер-

ждении федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта основного общего образова-

ния» одной из приоритетных задач 

реализации федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта основного общего образова-

ния выделяется –  обеспечить 

«условия создания социальной си-

туации развития обучающихся, 

обеспечивающих их социальную 

самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности» 

[Официальный интернет-портал, 

дата обращения 25.05.2022].  В 

Распоряжении Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.05.2015 

года № 996 – р «Об утверждении 

развития Стратегии воспитания в 

Российской Федерации на период 

до 2025 года» декларируется, что 

одним из приоритетов государ-

ственной политики в области вос-

питания является «создание усло-

вий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентиро-

ванной на труд личности», а также 

«формирование внутренней пози-

ции личности по отношению к 

окружающей социальной действи-

тельности» [Электронный фонд 

правовых … ]. 

Анализ стратегических доку-

ментов позволяет сделать вывод, 

что приоритетной задачей образо-

вания становится помощь подрост-

ку в его личностном развитии, 

формирование социально успешной 

личности, стремящейся к позитив-

ному самовыражению и участию в 

различных формах социально зна-

чимой деятельности. Категория 

«успех» в данном контексте может 

рассматриваться не только как цен-

ность, но и как определенный ори-

ентир в системе современного об-

разования. Однако в образователь-

ной практике не всегда создаются 

условия для выполнения данной 

задачи. Об этом свидетельствуют 

исследования Л. Г. Пак, М. С. Ста-

роверовой, В. П. Сазонова.  

Обзор литературы 

Идея конкурентоспособности 

выпускника, которая заложена во 

многих документах, регулирующих 

образовательную деятельность, ос-

новывается на категории «успех». 

Проведя исторический экскурс 

понятий «успех», «успешность», 

«социальная успешность», можно 

сделать вывод о том, что они отра-

жают одобрение обществом харак-

теристик, свойств и достижений 

личности согласно нормам и прави-

лам, принятым в данном социуме.  

Обратимся к анализу понятия 

«успех». Словари С. И. Ожегова, 

Д. Н. Ушакова, С. А. Кузнецова 

предлагают следующее толкование 
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термина «успех»: успех – это «уда-

ча в достижении чего-нибудь», 

«общественное признание», «хо-

рошие результаты в работе, учебе», 

«достижение поставленной цели в 

задуманном деле, положительный 

результат чего-либо, общественное 

признание чего-либо или кого-

либо» [Ожегов, 1999]. 

В. Г. Орешкин в своей статье «Ка-

тегория «успех» в контексте совре-

менного образования» приводит 

лингво-культурологическое сопо-

ставление понятия «успех» в русской 

и западной культуре. Так, в англий-

ском языке слово success (успех) (от 

лат. Succedere − «искать, домогаться, 

следовать») имеет три группы значе-

ний. Первая связана с удачей, благо-

приятным исходом. Вторая – с благо-

состоянием, материальным благопо-

лучием. Третья – с признанием, ко-

торое может относиться и к произве-

дению, и к человеку, пользующемуся 

успехом. В синонимическом ряду 

обнаруживаются слова, внутренне 

связанные с экономическим благопо-

лучием (prospering, making a fortune, 

benefiting). 

Феномен «социальный успех» яв-

ляется междисциплинарным поняти-

ем и его трактовка базируется на 

национальной основе. Как отмечает 

В. Г. Орешкин в западной («трансат-

лантической») культуре успех ассо-

циируется прежде всего с богатством 

и карьерой, напрямую связывается с 

усилиями личности. В русской – с 

победой в бою, с достижениями в 

познаниях, завоеванием симпатий, с 

везением и данными от Бога способ-

ностями [Орешкин, 2016].  

В большинстве педагогических 

исследований понятие «успех» свя-

зано с результативностью освоения 

учебного материала.  Так Я. Комен-

ский, И. Песталоцци считали, что 

успешность в процессе обучения 

напрямую связана с эффективно-

стью образовательного процесса. 

О. Бирина, Г. Сазонова в своих ра-

ботах выделяют категорию 

«успешности» как критерий, опре-

деляющий качество образования. 

Ю. К. Бабанский рассматривал 

успешность как критерий эффек-

тивности обучения. Такие авторы 

как Н. Шалимова, И. Пщеницова 

уделяют внимание понятию 

«успех» как степени усвоения 

учебной информации и среднему 

показателю уровня обученности. 

Ю. Братчиков, С. Шаталов рас-

сматривали проблему обеспечения 

позитивного эмоционального от-

ношения к учению как фактора, 

который способствует формирова-

нию успешности обучающихся. 

В работах Н. Батуриной, 

М. Сафроновой, А. Лопатиной зна-

чительное внимание уделено пси-

хологическому аспекту успешности 

обучающихся. Исследователи 

Е. Коротаева, А. Белкина, В. Питю-

кова указывали, что средствами 

формирования успешности уча-

щихся являются и специальные 

технологии создания ситуации 

успеха [Анисимова, 2008].  

Таким образом, большинство ра-

бот исследователей определяют ка-
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тегорию «успех» с точки зрения ре-

зультативности освоения учебного 

материала и в контексте показателей 

уровня обученности. Критерием до-

стижения успеха в подобном подхо-

де являются учебные достижения.  

Однако учебные достижения не 

дают полного представления о лич-

ностном успехе обучающегося. Из-

вестным является факт, что Алек-

сандр Сергеевич Пушкин занимал 

28-е место из 30-ти в рейтинге 

успеваемости Царскосельского ли-

цея. Неспособными учащимися 

также считались Н. Лобачевский, 

О. Бальзак, К. Циолковский, 

И. Бродский, Л. Бетховен, В. Мая-

ковский, Т. Эдисон. 

Таким образом, феномен «соци-

альный успех» и категорию успеш-

ности необходимо рассматривать в 

широком контексте, опираясь не 

только на учебные достижения и 

освоение необходимого материала, 

но и на личностные достижения в 

различных сферах общественной 

деятельности.  

С учетом многомерности поня-

тия «успешный человек» П. Соро-

кин рассматривал развитие челове-

ка с точки зрения триады «лич-

ность, общество и культура» [So-

rokin, 1962]. 

Л. С. Выготский рассматривал 

успех как деятельность, которая 

приводит к поставленной цели 

наиболее коротким путем и прино-

сит человеку максимальное удовле-

творение, а также предполагает 

гармонию личных и общественных 

интересов [Выготский, 1991]. 

А. Маслоу в своих трудах опреде-

лял необходимость достижения 

успеха как потребность, проявля-

ющуюся в процессе самоактуали-

зации и самореализации личности  

[Маслоу, 2019]. Представитель дан-

ного направления В. Франкл писал: 

«Самоактуализация – это не конеч-

ное предназначение человека. … 

Если превратить самоактуализацию 

в самоцель, она вступит в противо-

речие с самотрансцендентностью 

человеческого существования. <…> 

Лишь в той мере, в какой человеку 

удается осуществить смысл, кото-

рый он находит во внешнем мире, 

он осуществляет и себя. Если он 

намеревается актуализировать себя 

вместо осуществления смысла, 

смысл самоактуализации тут же 

теряется» [Франкл, 2019, с. 234].   

Э. Фромм особое внимание уде-

лял высшим экзистенциальным по-

требностям, раскрывая в своих ра-

ботах содержание и сущность лич-

ностного успеха [Фромм, 2011].   

Психосемантическому анализу 

понятия «успешный человек» по-

священа работа В. С. Атюниной, 

где особое внимание уделено меж-

дисциплинарным подходам к ис-

следованию понятия «успех».   

Аксиологический взгляд на успех 
позволяет понять его как одну из 
практических ценностей. Выражени-
ем подобного отношения к «успеху» 
является одна из заповедей В. Ф. Ма-
линовского, одного из первых дирек-
торов Царскосельского лицея: «Ли-
цемерию надо объявить войну и це-
нить выше малое внутреннее добро 
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против великого наружного» [Цит. по 
Орешкин, 2016].   

С практической точки зрения 
современного общества идеи 
успешного человека рассматрива-
ются во многих трудах, посвящен-
ных саморазвитию и самообразова-
нию. В. Г. Орешкин в своей работе 
выделяет проблему необходимости 
постоянного саморазвития и само-
совершенствования человека в со-
временном мире для достижения 
социального успеха личности 
[Орешкин, 2018]. Н. И Белова в 
своих работах определяет необхо-
димость использования методов 
работы, которые повышают лич-
ностную мотивацию в школьном 
возрасте [Белова, 2019]. 

Н. В. Михайлова предлагает сле-
дующее определение феномена «со-
циальная успешность» – «это опре-
деленный уровень социальных до-
стижений, признаваемый успешным 
в данной стране и ее культурой. 
Обычно это определенный уровень 
материального достатка, гармонии с 
самим собой, профессионального и 
социального статуса, социального 
влияния» [Михайлова, 2012, c. 12].  

Именно таким представляется 
современный социальный успех 
личности – успех в различных сфе-
рах общественной жизни, сопро-
вождающийся саморазвитием и са-
моактуализацией личности.  

Методы исследования 

Целью проведенного нами эмпи-
рического исследования было уточ-
нение содержания феномена «соци-
альный успех» в контексте форми-
рования успешной личности под-

ростка. В исследовании приняли 
участие 203 обучающихся 7–8-х 
классов общеобразовательных орга-
низаций г. Ярославля (соотношение 
лиц женского и мужского пола при-
мерно одинаковое). Для исследова-
ния были применены диагностика 
личностной тревожности 
А. М. Прихожан и анкетирование 
обучающихся (анкета «Символы 
социального (общественного) успе-
ха»).  

Результаты исследовании 

В результате выявления само-
оценочной тревожности у 20 % де-
вочек и 31 % мальчиков был выяв-
лен явно повышенный уровень тре-
вожности. Данный вид тревожно-
сти связан с ситуациями самоактуа-
лизации личности, проявлением 
личностного потенциала и дости-
жения целей своей деятельности.  
Уровень межличностной тревожно-
сти у 32 % девочек и 18 % мальчи-
ков также является явно повышен-
ным. Межличностная тревожность 
связана с необходимостью комму-
никации, активного взаимодействия 
в процессе деятельности как со 
знакомыми людьми, так и с незна-
комыми. В целом, наличие явно 
повышенного уровня самооценоч-
ной и межличностной тревожности 
свидетельствует о значимости для 
обучающихся ситуаций достижения 
социального успеха, их тревожно-
сти в отношении недостижения же-
лаемого результата деятельности. 

Результаты обработки анкеты 
«Символы социального (обще-
ственного) успеха» представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1. 

Анализ результатов анкеты 

№  
вопроса 

Вопрос Варианты ответа 
Полученные данные в 

процентах 

1 Что Вы подразумева-
ете под термином 
«социальный успех» 
(выберите 1-3 вари-
анта) 

достижение поставленных 
целей 

47 

карьера, достижения в про-
фессиональной деятельности 

24 

материальный достаток 13 

благополучие в семье 12 

счастливое состояние, при-
ятные самоощущения 

8 

любимая работа 4 

уважение, признание окру-
жающих 

3 

2 Назовите показатели 
жизненного успеха 
(выберите 1-3 вари-
анта) 

карьерный рост 55 

профессионализм 54 

благополучие в семье 50 

материальное благосостояние 36 

личная удовлетворенность 34 

престижная работа  28 

уважение окружающих 26 

высокий социальный статус 22 

3 Какими качествами 
должен обладать 
успешный человек 
(выберите 1-5 вари-
антов) 

целеустремленность 83 

уверенность в себе 68 

трудолюбие 59 

ответственность 53 

развитое мышление 48 

вера в успех 39 

способность адаптироваться 
(гибкость) 

37 

честность  33 

хорошее здоровье 29 

креативность 29 

настойчивость 22 

коммуникабельность 9 

любознательность, стремле-
ние к непрерывному образо-
ванию  

6 

4 Назовите сферу дея-
тельности, где можно 
добиться успеха в 
современном обще-
стве 

развлечения и массовая куль-
тура (кино, эстрада, интер-
нет) 

49 

спорт 21 

политика 10 

медицина 8 

образование  7 

наука 5 

5 Назовите успешных, 
по вашему мнению, 

В. В. Путин 32 

Илон Маск 32 
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№  
вопроса 

Вопрос Варианты ответа 
Полученные данные в 

процентах 

людей из истории, 
политики, литерату-
ры, средств массовой 
информации, деяте-
лей культуры и ис-
кусства, ваших близ-
ких людей, знакомых 

А. С. Пушкин 10 

Владислав Бумага 7 

Моя мама 6 

Михаил Литвин 4 

Иван Золо 2 

Филипп Киркоров 2 

Азамат Мусагалиев 2 

Музыкальная группа BTS 2 

Алина Загитова 1 
 

В результате обработки и обоб-
щения полученных данных большая 
часть опрошенных подростков опре-
деляющим в феномене «социальный 
успех» считает достижение постав-
ленных целей (47 %), карьеру и до-
стижения в профессиональной дея-
тельности (24 %) и материальный 
достаток (13 %). Полученные данные 
согласуются с личностными приори-
тетами подрастающего поколения и 
пониманием феномена «социального 
успеха» как процесса самоактуали-
зирующейся деятельности личности, 
направленной на достижение опре-
деленных целей. По мнению под-
ростков, успешный человек должен 
обладать следующими качествами: 
целеустремленностью (83 %), уве-
ренностью в себе (68 %), трудолюби-
ем (68 %). Интересным представля-
ется результат выбора подростками 
примера успешного человека, не-
смотря на то, что основной сферой, в 
которой можно добиться успеха, 
подростки выбирали сферу развле-
чений и массовой культуры (49 %), 
большее количество опрошенных 
назвали в качестве личности, добив-
шейся наибольшего успеха, прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина и американского изоб-

ретателя, инженера, предпринимате-
ля Илона Маска.  

Значимым результатом является 
понимание подростками ключевого 
качества успешного человека – це-
леустремленности, но одновремен-
но у них явно повышенный уровень 
самооценочной тревожности, кото-
рая может препятствовать дости-
жению успеха и поставленных це-
лей социальной деятельности. 

Заключение 
Проведенное исследование по-

казало, что в современном обще-
стве феномен «социальный успех» 
оценивается подростками в контек-
сте достижения личностно значи-
мых целей, формирования таких 
качеств личности как целеустрем-
ленность, уверенность в себе, тру-
долюбие. Однако часть ситуаций 
самоактуализации личности вызы-
вает у подростков явно повышен-
ный уровень тревожности. 

Социализация подростка в усло-
виях современного постиндустри-
ального общества – это многогран-
ное понятие, это процесс включе-
ния человека в различные сферы 
общественной деятельности, кото-
рый позволят не только эффективно 
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взаимодействовать обществе, но и 
достигать социального успеха. 

В. М. Нестеренко обозначает 
особую значимость непрерывного 
реагирования субъекта на измене-
ние состояния среды и объекта со-
зидательной деятельности [Несте-
ренко, 2020]. Т. Н. Гущина в своей 
работе также отмечает значитель-
ную роль педагога в формировании 
социально успешной личности 
«социально-педагогическое сопро-
вождение становления, формирова-
ния, развития социальной успеш-
ности молодого человека необхо-
димо на всех уровнях образования, 
будь то основное общее образова-
ние, среднее профессиональное об-
разование или высшее образова-
ние» [Гущина, 2020, с. 120]. 

При использовании в своей 
практике средств стимулирования 

обучающихся к достижению соци-
ального успеха, а также средств  
формирования необходимых для 
достижения успеха качеств педагог 
сможет создать прочную основу для 
успешной социализации подростка 
в дальнейшем, а также возмож-
ность всестороннего развития по-
тенциала личности.  

Полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости всесторон-
него междисциплинарного изучения 
феномена «социальный успех», а 
также факторов, способствующих 
формированию успешной личности 
в подростковом возрасте, ведь 
именно в данный период формиру-
ются значимые социальные качества 
человека, происходит становление 
личности, осознающей цели своей 
деятельности, готовой нести ответ-
ственность за результаты.  
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа со-

стояния и развития кадрового обеспечения сферы дополнительного (внешкольно-

го) образования на постсоветском пространстве на рубеже XX-XXI веков. Пока-

зан исторический анализ предпосылок становления и развития кадрового обеспе-

чения сферы внешкольного (дополнительного) образования в Советском Союзе, 

обозначено состояние кадрового обеспечения данной сферы накануне распада 

СССР. Представлены вопросы проведения исследования состояния и развития кад-

рового обеспечения системы дополнительного (внешкольного) образования на 

постсоветском пространстве на рубеже XX-XXI веков, показано теоретическое 

обоснование исследования, описаны результаты анализа кадрового обеспечения 

системы внешкольного (дополнительного) образования в бывших республиках 

СССР (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) после его распада. Показаны ста-

тистические данные состояния кадрового обеспечения на 2018 год, полученные в 

процессе изучения Национальных статистических сборников и ежегодников и сде-

ланы выводы на основе их анализа: о формировании государственного нормативно-

го регулирования требований к кадровому обеспечению системы дополнительного 

(внешкольного) образования; об изменениях структуры и численности кадрового 

обеспечения системы дополнительного (внешкольного) образования детей; об осо-

бенных условиях деятельности педагогических работников системы дополнитель-

ного (внешкольного) образования в странах бывшего СССР; о состоянии подготов-

ки и профессионального развития педагогических кадров дополнительного (вне-

школьного) образования в изучаемых странах. Показаны особенности комплексной 

профессиональной подготовки педагогических кадров в системах высшего, средне-

го профессионального и дополнительного профессионального образования в рес-

публиках бывшего СССР, выявлены проблемы, сделаны выводы о  тенденциях раз-

вития кадрового обеспечения системы дополнительного (внешкольного) образова-

ния на постсоветском пространстве на рубеже XX-XXI веков.  
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Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the state and de-

velopment of personnel support for the sphere of additional (extracurricular) education in 

the post-Soviet space at the turn of the XX-XXI centuries. A historical analysis of the pre-

requisites for the formation and development of staffing in the sphere of extracurricular 

(additional) education in the Soviet Union is shown, the state of staffing in this sphere on 

the eve of the collapse of the USSR is indicated. The issues of conducting a study of the 

state and development of personnel support for the system of additional (extracurricular) 

education in the post-Soviet space at the turn of the XX-XXI centuries are presented, the 

theoretical justification of the study is shown, the results of the analysis of personnel sup-

port for the system of extracurricular (additional) education in the USSR former republics 

(Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan) are described after its collapse. The statistical 

data of the state of personnel support for 2018 obtained during the study of the National 

Statistical Collections and Yearbooks are shown and conclusions are drawn on the basis of 

their analysis: on the formation of state regulatory regulation of requirements for person-

nel support for the system of additional (extracurricular) education; on changes in the 

structure and number of personnel support for the system of additional (extracurricular) 

education of children; on special conditions for the activities of teachers of the system of 

additional (extracurricular) education in the countries of the former USSR; on the state of 

training and professional development of pedagogical personnel of additional (extracur-

ricular) education in the countries under study. The features of comprehensive profession-

al training of pedagogical personnel in the systems of higher, secondary vocational and 

additional vocational education in the republics of the former USSR are shown, problems 

have been identified, conclusions have been drawn about the trends in the development of 

personnel support for the system of additional (extracurricular) education in the post-

Soviet space at the turn of the XX-XXI centuries.   
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Введение 

В Советском Союзе в ХХ веке 

была создана уникальная система 

внешкольного воспитания и вне-

школьных учреждений, которая не 

имела аналогов в мировой практике 

образования. Все республики, вхо-

дившие в состав СССР, реализова-

ли единую модель организации 

внешкольного образования (воспи-

тания) детей, основанную на общих 

принципах внешкольной работы, с 

едиными направлениями деятель-

ности (организация кружковой и 

клубной работы, инструктивно-

методическая и организационно-

массовая работа с пионерскими ор-

ганизациями и детскими объедине-

ниями). Система внешкольных 

учреждений включала в себя мно-

гопрофильные (Дворцы и Дома пи-

онеров, детские городки, станции и 

пр.) и специализированные (стан-

ции юных техников, натуралистов, 

туристов; музыкальные, художе-

ственные, спортивные школы) 

учреждения. Сформировались 

главные особенности, отличающие 

внешкольное (дополнительное) об-

разование от общего образования. 

А также была создана определенная 

система кадрового обеспечения. В 

штат внешкольных учреждений 

входили: директор, заместитель 

директора, заведующий отделом, 

заведующий секцией, лаборатори-

ей, кабинетом, методист, культорга-

низатор, руководитель кружка, 

осуществляющие свою деятель-

ность на основе квалификационных 

характеристик должностей руково-

дящих и педагогических работни-

ков внешкольных учреждений (утв. 

Постановлением Государственного 

комитета Совета Министров СССР 

по труду и социальным вопросам 

7 января 1977 г.)  [Дополнительное 

образование детей … , 2022]. 

Проблема кадрового обеспече-

ния (внешкольного) дополнитель-

ного образования стояла остро на 

протяжении всей истории развития 

данной образовательной системы. 

Системе дополнительного (вне-

школьного) образования детей все-

гда требовались специалисты раз-

личных областей искусства, науки, 

техники; люди, развившие свое 

увлечение до профессионального 

уровня. Отсутствие государствен-

ных образовательных стандартов, 

учебников предъявляет значительно 

более высокие требования к педа-

гогу системы дополнительного об-

разования, в сравнении с учителем 

общеобразовательных предметов. 

Психолого-педагогическая характе-

ристика педагога сферы дополни-

тельного (внешкольного) образова-

ния детей является довольно слож-

ной, так как, в сущности, подразу-

мевает свойства педагога-

универсала и предъявляет новые 

требования к его профессиональ-
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ным качествам. Во-первых, он дол-

жен быть как высококлассным 

профессионалом в области профиля 

деятельности (техником, спортсме-

ном, прикладником и т. д.), так и 

профессиональным педагогом.  

Во-вторых, он не только обеспечи-

вает овладение обучающимися зна-

ниями, умениями и навыками в 

определенной сфере деятельности, 

но и развивает ребенка как лич-

ность, помогает в решении его со-

циальных проблем. В-третьих, 

успешно работает только успешный 

педагог, которого дети добровольно 

выбирают; он не просто выдает за-

нятия в рамках отведенного на это 

времени, а становится значимым 

для ребенка, уважаемым и люби-

мым [Методика непрерывного про-

фессионального … , 2022].  

После распада Советского Союза 

в 90-х годах ХХ века бывшие рес-

публики, получившие независи-

мость, начали постепенный процесс 

трансформации системы образова-

ния, реконструкции ее структуры, 

оптимизации подходов к финансиро-

ванию, модернизации организацион-

но-управленческого обустройства. В 

том числе шел процесс формирова-

ния государственной образователь-

ной политики в отношении кадрово-

го обеспечения для более эффектив-

ной организации функционирования 

и развития системы дополнительного 

(внешкольного) образования [Золо-

тарева, 2021]. 

В рамках проведенного нами ис-

следования мы попытались проана-

лизировать, как развивалась сфера 

внешкольного (дополнительного) 

образования, в первую очередь, его 

кадровое обеспечение, в бывших 

республиках СССР (Россия, Бела-

русь, Казахстан, Кыргызстан) после 

его распада, отвечая на вопросы: 

− как формировалось государ-

ственное нормативное регулирова-

ние требований к кадровому обес-

печению системы дополнительного 

(внешкольного) образования? 

− как менялись структура и ста-

тистика кадрового обеспечения си-

стемы дополнительного (внешколь-

ного) образования детей? 

− какие особенные условия дея-

тельности педагогических работни-

ков системы дополнительного 

(внешкольного) образования созда-

ны в странах бывшего СССР? 

− какой опыт подготовки и про-

фессионального развития педагоги-

ческих кадров дополнительного 

образования сформировался в си-

стемах среднего профессионально-

го, высшего, дополнительного про-

фессионального образования? 

Теоретические основания  

исследования 

Анализ исторического опыта 

позволил увидеть, что понимание 

важности внешкольного образова-

ния и подготовки кадров для дан-

ной системы, начало складываться 

к началу ХХ века как результат дея-

тельности частных лиц и обществ. 

На уровне государственных образо-

вательных организаций подготовка 

кадров-внешкольников долгое вре-

мя не осуществлялась вообще, со-

ответственно, официально оформ-
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ленных требований к функциям, 

обязанностям, умениям и навыкам 

педагогов в начале XX века не сло-

жилось [Дополнительное образова-

ние детей … , 2022]. 

Профессионально-педагогическая, 

общественная, научная деятель-

ность великих людей, живущих в 

России в начале XX века (Н. Ф. Бу-

наков, В. П. Вахтеров, К. Н. Вент-

цель, А. У. Зеленко, П. Ф. Каптерев, 

Н. А. Корф, П. Ф. Лесгафт, 

Е. Ф. Медынский, В. И. Чарнолус-

кий, С. Т. Шацкий и др.), послужи-

ли мощным толчком для идентифи-

кации профессиональных отличий 

профессии «учитель» и профессии 

«педагог-внешкольник» [Лупанди-

на, 2016]. Уже к 20-м годам ХX ве-

ка, началу создания Советского 

Союза, можно наблюдать активное 

развитие предпосылок в становле-

нии профессии «педагог-

внешкольник» как самостоятельно-

го феномена. Одним из первых ор-

ганизаторов профессионального 

образования педагогов-

внешкольников исследователями 

признан Е. Н. Медынский, который 

в своем фундаментальном труде 

«Внешкольное образование, его 

значение, организация и техника» 

проводит свой анализ кадровой 

проблемы в системе внешкольного 

образования [Медынский, 1918].  

Начиная с 20-х годов ХХ века 

быстро расширялась сеть внешколь-

ных учреждений и, соответственно, 

встал вопрос о нехватке квалифици-

рованных кадров для организации 

внешкольной работы. Учитывая 

данную ситуацию, кадровая полити-

ка Советского Союза реализовывала 

организацию краткосрочных курсов, 

семинаров, совещаний без отрыва от 

производственного процесса; подго-

товку педагогов в педагогических 

учебных заведениях среднего и 

высшего уровней образования; ор-

ганизацию курсов по переподготов-

ке педагогического персонала дет-

ских (пионерских) организаций. В 

педагогических техникумах и вузах 

появились внешкольные отделения 

для методистов. Теоретическое 

осмысление концепций педагогиче-

ского образования в сфере вне-

школьной работы связано с именами 

П. П. Блонского, А. С. Бубнова, 

И. А. Каирова, Н. К. Крупской, 

А. В. Луначарского, А. С. Макарен-

ко, М. Н. Покровского, В. П. Потем-

кина, В.Н. Терского и др. [Мухаме-

дьярова, 2021].  

К 1960-м гг. XX столетия сеть 

внешкольных учреждений Совет-

ского Союза разрослась настолько, 

что потребовала упорядочения ра-

боты с кадрами, определения пра-

вового статуса педагогических ра-

ботников и типов внешкольных 

учреждений. Постановлением Со-

вета Министров СССР «Об упоря-

дочении сети, введении типовых 

штатов и установлении должност-

ных окладов работникам вне-

школьных учреждений» (1952 г.) 

были определены единая номенкла-

тура внешкольных учреждений и 

правовое положение их работников. 

Особую роль педагога-

внешкольника в обеспечении гума-
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нистической ориентации образова-

ния отмечали ведущие советские 

ученые Ш. А. Амонашвили,  

И. П. Иванов, Н. В. Александров, 

С. И. Архангельский, Н. И. Болды-

рев, Н. Ф. Гоноболин, Т. А. Ильина, 

Н. В. Кузьмина, И. Т. Огородников, 

А. В. Петровский, А. И. Пискунов, 

В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и 

др. [Амонашвили, 1998]. 

К 90-м гг. сложилось научно-

методологическое понимание сущ-

ности педагогических профессий 

для внешкольного образования, 

определены характеристики долж-

ностей; начинали оформляться раз-

личные компетентностные модели 

педагога-внешкольника, включаю-

щие перечень профессионально-

значимых качеств. Особое значение 

в этот период имеют работы 

Л. К. Балясной, которая в 1978 году 

публикует одно из первых пособий 

для работников внешкольных 

учреждений, в том числе фрагмен-

ты первых квалификационных ха-

рактеристик должностей руководя-

щих и педагогических работников 

внешкольных учреждений, что сви-

детельствует об определенном 

уровне систематизации требований 

к педагогическим работникам вне-

школьного образования, многие из 

которых не потеряли свою актуаль-

ность и сегодня [Внешкольные 

учреждения … , 1978]. 

Таким образом, к началу распада 

Советского Союза, в сфере вне-

школьного (дополнительного) обра-

зования, несмотря на видимые и 

очевидные достижения кадрового 

обеспечения и профессионального 

развития педагога-внешкольника, 

можно отметить, что устойчивой 

государственной системы не сло-

жилось, это привело к фрагментар-

ности процесса развития кадров 

сферы дополнительного образова-

ния [Каргина, 2012].  

Чтобы узнать, как складывается 

система кадрового обеспечения 

сферы внешкольного (дополни-

тельного) образования в бывших 

республиках СССР, Институтом 

образования НИУ Высшей школы 

экономики было инициировано и 

проведено исследование, результа-

ты которого описаны в данной ста-

тье [Золотарева, 2021].  

Результаты исследования 

Для выявления состояния и раз-

вития кадрового обеспечения сферы 

дополнительного (внешкольного) 

образования на постсоветском про-

странстве на рубеже XX-XXI вв., 

была проанализирована информа-

ция о кадровом обеспечении до-

полнительного (внешкольного) об-

разования в России, Белоруссии, 

Казахстане, Кыргызстане по состо-

янию на 2018 год. 

В каждой из бывших советских 

республик ведется подготовка паке-

та нормативно-правовых актов, в 

которых представлены требования 

и регламентация деятельности пе-

дагогических работников системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования. 

В России сфера внешкольного 

воспитания была переведена в статус 

дополнительного образования детей 
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на основании Федерального закона 

«Об образовании» от 10 июля 1992 г. 

N 3266-1 (утратил силу). В настоя-

щее время, в соответствии с Феде-

ральным Законом РФ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (от 

21 декабря 2012 года, № 273-ФЗ), в 

современной системе образования 

дополнительное образование детей 

выделено как самостоятельный, са-

моценный вид образования, который 

направлен на формирование и разви-

тие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их инди-

видуальных потребностей в интел-

лектуальном, нравственном и физи-

ческом совершенствовании, форми-

рование культуры здорового и без-

опасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Современная 

система дополнительного образова-

ния детей стала частью системы об-

щего образования России, вышла за 

пределы организаций дополнитель-

ного образования детей и реализует-

ся в общеобразовательных организа-

циях, дошкольных образовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях, 

учреждениях культуры и спорта, а 

также в негосударственных и част-

ных организациях. 

Требования к должностным обя-

занностям специалистов системы 

дополнительного образования 

определяются единым квалифика-

ционным справочником (ЕКС) для 

работников сферы образования 

(утв. Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010, №761н). Единый квали-

фикационный справочник предна-

значен для решения вопросов, свя-

занных с регулированием трудовых 

отношений и управления персона-

лом образовательных организаций. 

На его основе в организациях, реа-

лизующих программы дополни-

тельного образования детей, состав-

ляются должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей. В еди-

ном квалификационном справочни-

ке отражены общие положения, 

должности руководителей, педаго-

гических работников, учебно-

вспомогательного персонала. 

Новые требования к квалифика-

ции и реализации трудовых функций 

педагогических работников системы 

дополнительного образования про-

писаны в профессиональном стан-

дарте «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утвержденном приказом Минтруда 

России от 22 сентября 2021 года 

N 652н. Зарегистрирован в Минюсте 

России 17 декабря 2021 года N 66403
 

В соответствии с профессиональным 

стандартом, педагогическая деятель-

ность в дополнительном образовании 

детей рассматривается как опреде-

ленный вид профессиональной дея-

тельности и предполагает три 

обобщенные трудовые функции: 

1) преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

2) организационно-методическое 

обеспечение реализации дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм, 3) организационно-

педагогическое обеспечение реализа-
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ции дополнительных общеобразова-

тельных программ. Каждая из обоб-

щенных трудовых функций в силу 

своей автономности может быть вы-

делена в отдельную должность: пе-

дагога дополнительного образования 

(тренера-преподавателя, преподава-

теля), педагога-организатора и мето-

диста. Профессиональный стандарт 

предъявляет требования к образова-

нию и обучению педагога дополни-

тельного образования детей и взрос-

лых (высшее образование или сред-

нее профессиональное образование), 

к опыту практической работы педа-

гога, а также особые условия допуска 

к работе в порядке, установленном 

законодательством Российской Фе-

дерации [Золотарева, 2017]. 

В Республике Беларусь деятель-

ность по программам дополнитель-

ного образования детей и молодежи 

осуществляется на основе описан-

ных ниже нормативных документов. 

Кодекс Республики Беларусь «Об 

образовании» от 13 января 2011 года 

№ 243-З впервые ввел правовые ос-

новы регулирования образователь-

ного процесса при освоении образо-

вательной программы дополнитель-

ного образования детей и молодежи 

(раздел XIII). Кодексом введено но-

вое название системы «дополни-

тельное образование детей и взрос-

лых» взамен действовавшего ранее 

(с 1991 года) «внешкольного воспи-

тания и обучения». После принятия 

Кодекса Республики Беларусь «Об 

образовании» многие аспекты орга-

низации деятельности учреждений 

дополнительного образования, под-

готовки их педагогических коллек-

тивов были переосмыслены и суще-

ственно улучшены. 

В Республике Беларусь действует 

Положение об учреждении дополни-

тельного образования детей и моло-

дежи (утверждено постановлением 

Министерства образования Респуб-

лики Беларусь от 25 июля 2011 г. 

№ 149 и изменениями и дополнени-

ями, введенными Постановлением 

Министерства образования Респуб-

лики Беларусь от 3 января 2014 г. 

№ 1). Сфера действия Положения 

распространена на организацию об-

разовательной деятельности всеми 

учреждениями образования, реали-

зующими образовательные програм-

мы дополнительного образования 

детей, а также иными организация-

ми, которым в соответствии с зако-

нодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную дея-

тельность по программам дополни-

тельного образования детей. 

Постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Респуб-

лики Беларусь от 26 мая 2011 года 

№ 33 утверждены квалификацион-

ные характеристики педагогиче-

ских работников, реализующих 

программы дополнительного обра-

зования детей и молодежи. В пере-

чень утвержденных должностей 

входят: педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

аккомпаниатор, концертмейстер, 

культорганизатор, методист, педа-

гог-психолог, педагог социальный, 

преподаватель, а также перечень 

учебно-вспомогательного персона-



Социально-политические исследования – 2022 – № 4 (17) 

А. В. Золотарева 134 

ла. Постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь от 26 мая 

2011 года № 33 были внесены из-

менения в Единый квалификацион-

ный справочник должностей слу-

жащих, отменяющий должность 

руководителя кружка и вводящий 

должность «педагог дополнительно-

го образования», с соответствую-

щими должностными обязанностя-

ми и квалификационными характе-

ристиками. С этого времени работ-

ники учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи при-

числены к категории педагогиче-

ских работников с соответствующи-

ми социальными льготами. 

В Республике Казахстан статус 

педагогического работника опреде-

ляется Законом Республики Казах-

стан «Об образовании» № 319-III 

от 27.07.2007 г., при этом педагоги-

ческие работники государственных 

организаций образования являются 

гражданскими служащими. К заня-

тию педагогической деятельностью 

допускаются лица, имеющие спе-

циальное педагогическое или про-

фессиональное образование по со-

ответствующим профилям, имеют 

право на повышение квалификации 

и досрочную аттестацию с целью 

повышения категории.  

Кадровая политика в организа-

циях дополнительного образования 

детей основывается на положениях 

о Типовых штатах работников 

государственных организаций об-

разования и перечня должностей 

педагогических работников и при-

равненных к ним лиц. Кроме того, в 

организациях образования при 

необходимости дополнительно 

устанавливаются штатные единицы 

должностей, соответствующие 

профилю обучения и воспитания 

детей, также в зависимости от про-

водимых кружковых, спортивных и 

лечебных мероприятий (педагог-

организатор, аккомпаниатор, худо-

жественный руководитель, худож-

ник, киномеханик, инструктор по 

физической культуре и труду, педа-

гог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель и др.). 

Размер оплаты труда работников 

системы дополнительного образо-

вания детей регулируется Поста-

новлением Правительства Респуб-

лики Казахстан № 1193 от 

31.12.2015 г. «О системе оплаты 

труда гражданских служащих, ра-

ботников организаций, содержа-

щихся за счет средств государ-

ственного бюджета, работников ка-

зенных предприятий».   

В Кыргызской Республике си-

стема внешкольного дополнитель-

ного образования также преодолела 

путь эволюционного перехода от 

внешкольного воспитания к допол-

нительному образованию. При этом 

следует отметить, что после распа-

да Советского Союза резко сокра-

тилось количество внешкольных 

организаций: более 30 % организа-

ций прекратили свою деятельность 

в некоторых регионах республики. 

В настоящее время деятельность 

системы образования осуществля-

ется на основе Закона «Об образо-
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вании Кыргызской Республики» 

(утв. от 30 апреля 2003 года N 92), 

который устанавливает принципы 

государственной политики в обла-

сти образования. Закон определил, 

что дополнительное образование 

обучающихся и воспитанников 

осуществляется в образовательных 

организациях, а также организаци-

ях дополнительного образования на 

бесплатной или платной (добро-

вольной) основе (Статья 17). Под-

черкнута роль внешкольного до-

полнительного образования, 

направления деятельности, цель, 

задачи (статья 18), о праве на обра-

зование независимо от пола, нацио-

нальности, языка, социального и 

имущественного положения, огра-

ничений возможностей здоровья, 

рода и характера занятий, вероиспо-

ведания, политических и религиоз-

ных убеждений, места жительства и 

иных обстоятельств (статья 3).  

Таким образом, проведенный 

анализ позволил увидеть, что в обо-

значенных нами странах на постсо-

ветском пространстве система вне-

школьной работы постепенно 

трансформируется в систему до-

полнительного (внешкольного) об-

разования. Программы дополни-

тельного образования реализуются 

не только в организациях дополни-

тельного образования, но и в шко-

лах, организациях разных ведомств 

и частных организациях.  

Анализ статистических данных 

о кадровом составе дополнительно-

го образования детей на 2018 год 

(см. табл. 1) сделан на основе изу-

чения национальных статистиче-

ских сборников Российской Феде-

рации, Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан, Кыргызской 

Республики и показал, что в соста-

ве педагогических работников до-

полнительного образования преоб-

ладают педагоги в возрасте 35 лет и 

старше. Вместе с тем, можно отме-

тить, что в России более, чем в дру-

гих странах, наблюдается тенден-

ция увеличения доли пенсионеров 

и сокращение доли молодых педа-

гогов. 

Таблица 1. 

Статистические данные о состоянии состава педагогических  

работников системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей в отдельных странах бывшего Советского Союза на 2018 год 

Страна Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан 

всего в системе доп. обра-

зования (чел.) 874 900 66 663 31 011 26 865 

в учреждениях доп. обра-

зования (вне школы) (чел.) 
280 700 13 398 18 231 1876 

18-25 лет  14 % 33 % 25 % 20 % 

26-45 лет 31 % 30 % 47 % 38 % 

46 лет и старше 55 % 37 % 28 % 42 % 

Основные сотрудники 66 % Нет данных Нет данных 89 % 
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Страна Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан 

Совместители 34 % Нет данных Нет данных 11 % 

Без образования (общее 

среднее) 3 % 3 % 4 % 3,7 % 

С высшим образованием 71 % 78 % 81 % 81 % 

Со средним профессио-

нальным образованием 
26 % 19 % 15 % 15,3 % 

Не имеют педагогического 

образования 
28 % Нет данных 34 % 45 % 

 

Во всех странах сложилась при-

мерно одинаковая ситуация по 

уровню образования: более 70 % 

педагогов имеют высшее образова-

ние, около 30 %  – среднее профес-

сиональное образование. Незначи-

тельное число педагогов имеют 

общее среднее образование, это, 

скорее всего, студенты вузов и 

среднего профессионального обра-

зования, привлекаемые к работе.  А 

также можно отметить, что около 

30 % педагогов дополнительного 

образования детей не имеют педа-

гогического образования (спортс-

мены, музыканты, бывшие инжене-

ры, военные и др.), но имеют про-

фильное образование по направ-

ленностям дополнительного обра-

зования детей (спортивной, худо-

жественной, технической, эколого-

биологической, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической) [Дополнительное 

образование детей … , 2019]. 

Анализ данных, представленных 

в табл. 2, позволяет сделать вывод, 

что за последние годы система 

внешкольных учреждений на пост-

советском пространстве сделала 

переход из внешкольной системы в 

образовательную систему за счет 

предъявления требований именно к 

педагогическим работникам, кото-

рые из «руководителя кружка», 

«культорганизатора» выросли до 

педагога дополнительного образо-

вания, педагога-организатора и 

других педагогических должно-

стей. Педагогическая деятельность 

в сфере дополнительного образова-

ния детей носит многогранный ха-

рактер и направлена на решение 

вопросов организации образова-

тельной деятельности в системах 

образования, культуры и спорта, а 

также на обеспечение педагогиче-

ского процесса творческих объеди-

нений обучающихся в организациях 

государственно-частного сектора, 

неформального образования [Со-

провождение непрерывного про-

фессионального … , 2014].  
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Таблица 2. 

Статистические данные о должностях педагогических работников  

системы дополнительного (внешкольного) образования детей  

в отдельных странах бывшего Советского Союза на 2018 год 

Должности  

педагогических 

работников 

Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан 

Всего в системе 

дополнительного 

образования (чел.) 

874 900 чел. 66 663 31011 26865 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

(вне школы) (чел.) 

280 700 чел. 13 398  18 231 1876 

В том числе     

Педагоги допол-

нительного 

 образования 

69 % 79 % Нет данных 85 % 

Педагоги-

организаторы 4 % 

5 % 

Культорганизаторы, 

аккомпаниаторы  

Нет данных 15 % 

Методисты  5 % 7 % Нет данных Нет данных 

Иные педагогиче-

ские работники 
22 % 9 % Нет данных Нет данных 

 
Больше всего в штате организа-

ций, реализующих программы до-

полнительного образования – педа-

гогов дополнительного образования 

(в пределах 70–80 %), сохранилось 

небольшое количество педагогов-

организаторов (культорганизаторов) 

и методистов (4–7 %). Стало больше 

иных работников, обеспечивающих 

решение социально-педагогических 

функций дополнительного образо-

вания детей – педагогов-психологов, 

социальных педагогов и других уз-

ких специалистов.  

Анализ информации, представ-

ленной в таблице 3, показывает, что 

особые условия деятельности педа-

гогических работников в разных 

странах бывшего СССР по многим 

параметрам очень схожи. Средняя 

заработная плата достаточно низкая 

и составляет от 300 до 400 долларов 

США. Педагогическая нагрузка у 

разных должностей примерно одина-

кова: педагоги дополнительного об-

разования – от 18 до 20 час/неделю, у 

методистов – 40 часов/неделю. Толь-

ко у педагогов-организаторов наблю-

дается значительное расхождение, 

так как в разных странах принята 

разная модель их работы: в России – 

регламентируется непосредственная 

работа с детьми из расчета 24 час./ 

неделю, не регламентируется мето-

дическая и организационная работа, 

в Казахстане – регламентируется ра-

бочая неделя (5 дней по 8 часов), 

включающая в себя разные виды 
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трудовых функций педагога: образо-

вательная, методическая, организа-

ционная. При этом объемы работы 

могут быть разные: менее 1 ставки и 

более одной ставки, но не более  

1,5 ставки. 

Таблица 3. 

Особые условия деятельности педагогических работников системы 

дополнительного (внешкольного) образования в отдельных странах 

бывшего Советского Союза на 2018 год 

Условия дея-
тельности педа-

гогических 
работников 

Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан 

Средняя зара-

ботная плата 
19 730 руб. 

(около 330 долла-
ров; 76 % от сред-
ней ЗП по эконо-

мике региона; 
94,1 % от заработ-
ной платы учите-

лей) 

600 
бел. рублей 

(около 300 дол-
ларов;  

51,5 % от сред-
ней по экономи-

ке страны и   
63,2 % от зара-
ботной платы 

учителей) 

130 тыс. 
тенге 

(около 399 
долларов) 

9550 сом  
(137 долларов) 

без учета 
надбавок и 

доплат. 

Педагогиче-

ская нагрузка, 
в том числе 

    

Педагог допол-
нительного об-

разования 
18 час./нед. 20 час./нед. 18 час./нед. 20 час./нед. 

Педагог-
организатор 

24 час./нед.  40 час./нед. Нет данных 

Методист 40 час./нед. 40 час./нед. 40 час./нед. Нет данных 

Объем нагрузки, 

в том числе 

    

1 ставка 39 % Нет данных Нет данных Нет данных 

Более 1 ставки 37 % Нет данных Нет данных Нет данных 

Менее 1 ставки 24 % Нет данных Нет данных Нет данных 

Льготы, 

 компенсации 

Права: 
- на сокращенную 
продолжитель-
ность рабочего 
времени 
- на досрочное 
назначение пенсии 
по старости; 
Доплаты: 
- за ученую сте-
пень доктора или 
кандидата наук 
- за государствен-
ные звания и 

Надбавки: 
- за работу в 
сельской мест-
ности; 
- молодым спе-
циалистам; 
- за характер 
труда (иннова-
ционную дея-
тельность); 
- за работу с 
одаренными 
учащимися; 
- за сложность и 

Нет данных Доплаты: 
- за ученую 
степень докто-
ра или канди-
дата наук  
- за 5 лет ста-
жа педагоги-
ческой работы 
(не менее 
10 %), 10 лет 
(не менее 
20 %), 15 и 
более лет (не 
менее 30 %  от 



Социально-политические исследования – 2022 – № 4 (17) 

Кадровое обеспечение сферы дополнительного (внешкольного) образования  

на постсоветском пространстве на рубеже XX-XXI вв. 

139 

Условия дея-
тельности педа-

гогических 
работников 

Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан 

награды;  
- молодым специ-
алистам 
 

напряженность 
труда 

заработной 
платы); 
- работу в 
сельской 
местности; 
- молодым 
специалистам 

Другие особые 

условия 

(эффективный 
контракт) 

Стимулирующие 
выплаты (эффек-

тивный контракт): 
- за интенсивность 
труда; 
- за высокие ре-
зультаты и каче-
ство работ; 
- за особые заслу-
ги работника; 

Без категории 
+30 % оклада; 

2 категория + 
40 % оклада; 
1 категория + 
50 % оклада; 
Высшая катего-
рия  + 
65 % оклада 

Нет данных В сельской  
местности и в 

поселках го-
родского типа: 
земельные  
наделы, не-
движимость, 
едино-
временное 
пособие в раз-
мере десяти-
кратного 
должностного  
оклада 

Размер трудо-

вого отпуска 

42 календарных 
дня 

 

24 календарных 
дня 

Может быть 
установлено до-
полнительно до 
5-ти календарных 
дней за кон-
трактную форму 
договора и за 
ненормирован-
ный характер 
труда 
(всего не более 
35 КД) 

56 кален-
дарных 

дней 

Нет данных 

 

Наиболее различны условия, 

определяющие размер трудового 

отпуска педагогического работника 

системы дополнительного образо-

вания детей – от 56 календарных 

дней (например, Казахстан) до 

24 календарных дней (Беларусь). В 

нормативной базе разных стран 

предусмотрены разные варианты 

льгот, компенсаций и других осо-

бых условий работы. 

Анализ опыта бывших респуб-

лик Советского Союза позволяет 

сделать вывод о том, что система 

подготовки и профессионального 

развития кадров сферы дополни-

тельного (внешкольного) образова-

ния находится на недостаточно вы-
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соком уровне. По многим видам 

детского творчества в системе 

высшего образования не готовят 

специалистов системы дополни-

тельного образования детей. Повез-

ло отдельным специалистам – 

спортсменам (факультеты физиче-

ского воспитания педагогических 

университетов), музыкантам, ху-

дожникам, хореографам (училища 

или институты культуры), в кото-

рых, в основном, готовят профиль-

ных специалистов, а не педагогов.  

Вместе с тем, многоплановость 

педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования ставит 

задачу комплексной профессиональ-

ной подготовки педагогических кад-

ров в системе высшего и среднего 

профессионального образования на 

основе сочетания профилей пред-

метной, общей педагогической под-

готовки и специальной подготовки в 

области педагогики дополнительного 

образования детей [Концепция и мо-

дели … , 2014]. 

Сегодня можно говорить о госу-

дарственном заказе на подготовку 

кадров для системы дополнитель-

ного образования в Российской 

Федерации. Он выражен в соответ-

ствующих документах: Указах, По-

становлениях, Распоряжениях, об-

щественных докладах, законода-

тельных актах, в разработке про-

фессиональных стандартов и др.  

По данным на 2018 год, в России 

предлагают программы подготовки 

кадров для системы дополнитель-

ного образования детей – 37 колле-

джей и 42 образовательные органи-

зации высшего образования, в том 

числе 70 программы художествен-

ной направленности, 14 программ 

научно-технической направленно-

сти, 18 программ физкультурно-

спортивной направленности, 4 про-

граммы туристско-краеведческой 

направленности, 2 программы эко-

лого-биологической направленно-

сти и 16 программ социально-

гуманитарной направленности. 

В вузах Российской Федерации 

предлагаются программы подготовки 

бакалавров по двум профилям как в 

интеграции с предметами основного 

общего образования (математика, 

иностранный язык, технология, фи-

лология, физика, история и др.), так и 

в интеграции с дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Магистерские программы предлага-

ют педагогическую и психолого-

педагогическую подготовку в обла-

сти менеджмента, тьюторства, твор-

ческого развития личности, деятель-

ности детских общественных объ-

единений, воспитательной работы и 

др. [Золотарева, 2018]. Однако это 

единичные программы, заявленные 

отдельными вузами.  

Тем ни менее проведенный нами 

анализ позволил установить, что, 

несмотря на увеличение количества 

программ подготовки для педагогов 

системы дополнительного образова-

ния в образовательных организаци-

ях высшего образования, их все рав-

но немного, и они не решают пока 

проблему обеспечения качества 

профессиональной и педагогической 

деятельности в данной сфере. Со-
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гласно статье 46. Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации», право на занятие педаго-

гической деятельностью имеют ли-

ца со средним профессиональным 

или высшим образованием и отве-

чающие квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификаци-

онных справочниках, и (или) про-

фессиональных стандартах [Про-

фессиональный стандарт, 2021]. По-

этому и педагог системы дополни-

тельного образования должен обла-

дать необходимой квалификацией и 

образованием не ниже среднего спе-

циального для осуществления педа-

гогической деятельности.  

В отечественной практике Рос-

сии представлен опыт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников системы дополнитель-

ного образования. Наиболее рас-

пространены программы, рассчи-

танные на 36, 72, 144 часа, а также 

250–500 часов в форматах профес-

сиональной переподготовки, что 

позволяет варьировать тематику и 

содержание курсов в связи с изме-

нением актуальных проблем до-

полнительного образования детей, 

запросами слушателей, степенью 

их подготовленности и т. п. При 

этом можно отметить, что основная 

часть программ повышения квали-

фикации специалистов дополни-

тельного образования детей все еще 

выстроена традиционно, что не 

позволяет решать актуальные про-

блемы дополнительного образова-

ния детей. Однако наряду с тради-

ционными формами (лекции, семи-

нары, групповая работа, моделиро-

вание различных ситуаций, защита 

проектов и др.), предлагаются и 

нетрадиционные, среди них: мо-

дульное обучение, горизонтальное 

обучение в профессиональных пе-

дагогических сообществах, педаго-

гическая лаборатория, стажировка, 

адресное методическое сопровож-

дение и др. Многие программы 

предусматривают проведение заня-

тий на базе образовательных орга-

низаций дополнительного образо-

вания детей в формах стажировки 

[Золотарева, 2012]. В последнее 

время уделяется большое внимание 

формированию метапреметных 

компетенций педагога сферы ДОД 

[Мухамедьярова, 2021]. 

В Республике Беларусь также 

сложилась некоторая система по-

вышения квалификации и перепод-

готовки кадров по специализации 

«педагог дополнительного образо-

вания». Повышение квалификации 

осуществляют областные Институ-

ты повышения квалификации ра-

ботников образования. По отдель-

ным профилям повышение квали-

фикации осуществляют учрежде-

ния, реализующие образовательные 

программы дополнительного обра-

зования взрослых (РИПО  – Рес-

публиканский институт профессио-

нального образования; РИВШ – 

Республиканский институт высшей 

школы при Белгосуниверситете; 

высшие учебные заведения Респуб-

лики Беларусь).  
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С 2014 г. в Государственном учре-

ждении образования «Академия по-

следипломного образования» осу-

ществляется переподготовка на 

уровне высшего образования по спе-

циальности «Педагогика дополни-

тельного образования» (квалифика-

ция «педагог дополнительного обра-

зования детей и молодежи») с «от-

крытым входом» в данную специаль-

ность переподготовки всем желаю-

щим специалистам системы образо-

вания. В организацию образователь-

ного процесса включены также раз-

ные учреждения высшего, дополни-

тельного и общего образования Бела-

руси, с которыми академия длитель-

ное время плодотворно сотрудничает. 

Обучение слушателей осуществляет-

ся за счет средств республиканского 

бюджета, форма получения образова-

ния – очно-заочная (дистанционное 

обучение и четыре очные сессии по 

4 учебных недели каждая). 

В Республике Кыргызстан в си-

стеме профессионального образова-

ния не готовят педагогов внешколь-

ного дополнительного образования, 

кроме как для специализированных 

школ (музыкальные, художественные 

школы, школы искусств и т. д.). В 

связи с чем, в системе дополнитель-

ного образования работают специа-

листы из разных областей – артисты, 

художники, танцоры и т. д.  Несмот-

ря на то, что они часто являются вы-

сококвалифицированными специа-

листами своей отрасли  – музыканты, 

художники, танцоры и т. д., педагоги 

в значительной части испытывают 

серьезные затруднения в работе с 

детьми, так как не владеют на доста-

точном уровне методикой обучения и 

воспитания детей. Для решения дан-

ной проблемы, начиная с  2017 года, 

педагоги дополнительного образова-

ния включены в план повышения 

квалификации Республиканского ин-

ститута повышения квалификации.  

Фактическое отсутствие государ-

ственной системы профессионально-

го развития кадров сферы дополни-

тельного образования детей побуди-

ло использовать внутриорганизаци-

онную форму обучения педагогов, с 

использованием современных мето-

дов и форм в работе, вовлечению 

всех педагогов в активную педагоги-

ческую деятельность. Фактором 

успешной демонстрации профессио-

нальных достижений педагогов сфе-

ры дополнительного образования 

детей в Кыргызстане является их 

участие и выступление на научно-

практических конференциях, работа 

в творческих  и проблемных группах, 

консультации и наставничество, уча-

стие в конкурсах и проектно-

исследовательской деятельности, 

работа над методическими разработ-

ками, учебно-наглядными пособиями 

и другие формы [Мусина, 2020].  

Заключение 

В заключении необходимо отме-

тить, что сфера дополнительного об-

разования детей и кадровое обеспе-

чение данной сферы в каждой из 

республик бывшего СССР имеет, с 

одной стороны, общие черты, и, с 

другой стороны, все ярче проявляет-

ся разнообразие подходов к развитию 

кадров образования, обусловленное 
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историческими особенностями и 

возможностями данных стран. Клю-

чевым фактором, оказавшим влияние 

на положение кадров системы до-

полнительного образования детей, 

стало то обстоятельство, что во всех 

странах на постсоветском простран-

стве система внешкольной работы 

трансформировалась в систему до-

полнительного (внешкольного) обра-

зования. Деятельность системы до-

полнительного образования, включая 

требования к кадрам и условиям их 

труда, во всех странах бывшего Со-

ветского Союза регулируется норма-

тивно-правовой базой, которая имеет 

свой уникальный набор документов. 

Состав кадров дополнительного 

(внешкольного) образования в раз-

ных странах имеет выраженное сход-

ство, но и некоторое отличие, в части 

перечня должностей, характера и 

условий их профессиональной под-

готовки и развития.  

Анализ опыта подготовки кад-

ров для системы неформального 

(дополнительного) образования в 

Европе, проведенный нами на ос-

нове материалов Европейской ассо-

циации организаций неформально-

го образования детей и молодежи, 

существующей в Европе с 1991 г., 

показал, что на развитие кадров 

системы дополнительного образо-

вания детей оказывает влияние не 

только бывший СССР, но и опыт 

стран Европы, где к подготовке 

кадров привлекают не только про-

фессиональных работников, но и 

добровольцев, волонтеров, анима-

торов, работающих с детьми в свое 

свободное время. Это, с одной сто-

роны, оправдано, так как деятель-

ность специалиста дополнительно-

го образования детей очень разно-

образна по направлениям, видам и 

специальностям. Но с другой сто-

роны, необходимо найти универ-

сальный подход, который позволил 

бы учесть все особенности профес-

сиональной деятельности специа-

листа неформального, внешкольно-

го, дополнительного образования 

[Non-formal and Informal…, 2005; 

Rene Clarijs, 2013; 

EACEA/Eurydice, 2009]. 

Перспективы кадрового обеспе-

чения дополнительного (внешколь-

ного) образования связаны не толь-

ко с завершением оформления гос-

ударственной политики в данной 

сфере, но предполагают учет тен-

денций, значимых для всех уровней 

и видов образования в современном 

мире: индивидуализацию и диффе-

ренциацию, коммерциализацию и 

влияние рыночных отношений, а 

также децентрализацию в управле-

нии, потребность в повышении со-

циального статуса и социальной 

поддержки педагогов системы до-

полнительного образования детей. 
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Аннотация. Целью исследования является определение теоретических идей 
подготовки тьюторов к персонализированной работе с магистрантами. Задачами 
исследования выступают: обоснование актуальности персонализации обучения ма-
гистрантов на современном этапе развития образования; представление целевого, 
методологического, функционального и содержательного блоков модели подготов-
ки тьюторов, обеспечивающей персонализацию обучения магистрантов; разработка 
основных направлений научно-методического сопровождения реализации модели 
подготовки тьюторов. В статье раскрыты предпосылки персонализации образова-
ния магистрантов в российских вузах, определены особенности деятельности тью-
торов по поддержке и сопровождению персонализации обучения в магистратуре. 
На основе личностно-ориентированного и системного методологических подходов 
разработана авторская модель подготовки тьюторов к работе с магистрантами. На 
пропедевтическом этапе решается задача обучения тьюторов технологиям мотива-
ции магистрантов к персонализации образования. На базовом этапе тьюторская 
подготовка ориентирована на усвоение знаний и технологий педагогической под-
держки и сопровождения магистрантов в процессе решения индивидуальных обра-
зовательных задач. Содержание итогового этапа подготовки тьюторов связано с 
усвоением технологий формирования у магистрантов личной ответственности за 
результаты обучения и научно-исследовательской деятельности. Модель определя-
ет подготовку тьюторов к работе не только с магистрантами, но и с преподавателя-
ми и работодателями. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
предложена идея ориентированности деятельности тьютора, как члена профессор-
ско-преподавательского состава вуза, на персонализацию обучения магистров, 
то есть на обеспечение личных образовательных потребностей обучающихся в ма-
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гистратуре.  Практическая значимость исследования заключается в том, что пред-
ложены основные направления научно-методического сопровождения процесса 
подготовки тьюторов к работе с магистрантами на принципах персонализации об-
разования. В заключении отмечено, что персонализация обеспечивает личностную 
ценность образования. 
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Abstract. The purpose of the study is to determine the theoretical ideas of preparing 
tutors for personalized work with undergraduates. The objectives of the research are 
substantiation of the relevance of the personalization of undergraduates' training at the 
current stage of education development; presentation of the target, methodological, 
functional and content blocks of the tutor training model, providing personalization of 
undergraduates' training; development of the main directions of scientific and methodo-
logical support for the implementation of the tutor training model. The article reveals 
the prerequisites for the personalization of undergraduates' education in Russian univer-
sities, defines the features of the activities of tutors to support and support the personali-
zation of master's degree studies. Being based on personality-oriented and systematic 
methodological approaches, the author's model of training tutors to work with under-
graduates has been developed. At the propaedeutic stage, the task of teaching tutors 
technologies to motivate undergraduates to personalize education is solved. At the basic 
stage, the tutoring training is focusing on the assimilation of knowledge and technolo-
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gies of pedagogical support and support of undergraduates in the process of solving 
individual educational tasks.  

The content of the final stage of the training of tutors is connecting with the assimi-
lation of technologies for the formation of personal responsibility for the results of train-
ing and research activities among undergraduates. The model determines the prepara-
tion of tutors to work not only with undergraduates, but also with teachers and employ-
ers. The theoretical significance of the research lies in the fact that the idea of orienta-
tion of the tutor's activity, as a member of the teaching staff of the university, to the per-
sonalization of the training of masters, i.e. to ensure the personal educational needs of 
students in the master's program, is proposed. The practical significance of the research 
lies in the fact that the main directions of scientific and methodological support of the 
process of preparing tutors to work with undergraduates on the principles of education 
personalization are proposed. In conclusion, it is noted that personalization provides the 
personal value of education.  

Keywords: higher school institution, master's degree, tutoring, personalization of ed-
ucation, model of training of tutors, content of training of tutors, scientific and meth-
odological support. 
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Введение 

Магистратура в нашей стране, 
развиваясь на традициях российско-
го высшего образования, получила 
ряд специфических характеристик. 
Прежде всего, она в большинстве 
случаев самими будущими маги-
странтами воспринимается ни как 
очередная ступень углубления спе-
циализации профессиональной под-
готовки после бакалавриата, а как 
процесс обновления личностно зна-
чимых профессиональных знаний.  

Особенно ярко данная тенденция 
проявляется, когда в магистратуру 
поступают абитуриенты с дипломом 
специалитета и большим стажем 

работы по специальности. В маги-
стратуру идут за «перезагрузкой», 
переосмыслением, приобретением 
инновационных профессиональных 
компетенций. Магистранты настро-
ены на получение знаний, прибли-
женных к самым передовым науч-
ным открытиям, к опережающим 
технологиям собственной производ-
ственной деятельности. 

К своеобразию магистратур в 
российских вузах можно отнести 
небольшой количественный состав 
студенческих групп.  Ориентация 
вузов на открытие магистерских 
программ, обеспечивающих широ-
кий выбор для абитуриентов, часто 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-4-17-147-159
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-4-17-147-159


Социально-политические исследования – 2022 – № 4 (17) 

З. И. Лаврентьева, О. А. Лаврентьева 150 

приводит к тому, что при низких 
квотах набора группы по направле-
ниям магистерских программ со-
стоят из 10-15 человек. Занятия в 
поточных аудиториях практически 
отсутствуют, образовательный про-
цесс направлен на востребованные 
магистрантами групповые и инди-
видуальные формы обучения. Кро-
ме того, в российских магистрату-
рах существует целевой набор по 
заказу работодателей, многие маги-
стерские программы реализуются 
на инновационных производствен-
ных базах. Образование магистран-
тов в данном случае начинает но-
сить ярко выраженную личную за-
интересованность и индивидуали-
зированный характер.  

Наконец, требования Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации к квалифика-
ции руководителей магистерских 
программ по критериям наличия 
научных достижений, участия в 
научных конференциях, публикаци-
онной активности в ведущих науч-
ных журналах и профессиональной 
компетентности стали основанием 
ориентации абитуриентов при выбо-
ре магистерской программы на имя 
научного руководителя и группы 
преподавателей, объединенных в це-
лостные научные школы. Это, в свою 
очередь, ведет к необходимости вы-
страивания не только деловых, но и 
межличностных отношений между 
студентами и преподавателями.  

Индивидуальная направлен-
ность профессионального и меж-
личностного общения становится 
неотъемлемой частью образования.   

В целом, обобщенный образ совре-
менной российской магистратуры 
приводит к выводу, что обучение в 
ней ярко персонализировано.  

Если научную персонализацию 
обеспечивает руководитель маги-
стерской программы, то, по нашему 
мнению, организационно-
педагогическую персонализацию 
может помочь реализовать тьютор. 
Противоречие состоит в том, что 
высшие учебные заведения, нужда-
ющиеся в обеспечении персонализа-
ции обучения магистрантов, не все-
гда готовы вводить ставки тьюторов 
в профессорско-преподавательский 
состав. Там, где тьюторство получи-
ло признание, не хватает научно 
обоснованных моделей подготовки 
специалистов к реализации данного 
вида профессиональной деятельно-
сти. Указанные противоречия позво-
ляют сформулировать актуальную 
научную проблему: какие теоретиче-
ские идеи необходимо заложить в 
модель подготовки тьюторов к пер-
сонализированной работе с маги-
странтами, чтобы она стала востре-
бованной в образовательных органи-
зациях высшего образования. Реше-
ние данной проблемы составляет 
цель нашей статьи. 

Методы исследования 
Разработка модели подготовки 

тьюторов к обеспечению персона-
лизации обучения магистрантов 
будет строиться на личностно-
ориентированном и системном ме-
тодологических подходах. Лич-
ностно-ориентированный подход 
[Бондаревкая, 2000; Сериков, 2018; 
Якиманская, 2013] позволяет 
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направить наше исследование на 
индивидуализацию образования, 
персонализацию выбора образова-
тельного маршрута, осмысление 
субъективного опыта обучения. Си-
стемный подход [Русакова, 2021; 
Кузьмина, 2018; Новикова, 2010] 
обеспечивает подготовку тьюторов 
на основе выделения обязательных 
компонентов обучения и законо-
мерностей их взаимодействия; поз-
воляет сосредоточиться на меха-
низмах персонализации образова-
тельного процесса; акцентирует 
внимание на вопросах управления 
системой образования на личност-
ном уровне. 

Метод разработки модели – тео-
ретическое обоснование отбора 
научных категорий, отражающих 
современные взгляды на тьюторство 
в образовательной организации 
высшего образования и персонали-
зацию образования магистрантов. 

Персонализация образования – 
это развитие личностного потенциа-
ла обучающегося за счет его актив-
ности в выборе целей, ценностей, 
содержания и траектории обучения 
[Асмолов, 2021; Грачев, 2005; 
Bentley, 2004]. В самом широком 
смысле слова, персонализация вы-
ступает в качестве процесса «обна-
личивания» обучения [Савина, 2020, 
с. 84]. Принципиальным требовани-
ем персонализации образования вы-
ступает формирование у обучающе-
гося уверенности в себе, своих си-
лах и возможностях [Miliband, 2004; 
Van, 2020]. Lorraine D. Smith указы-
вает на важность академического 
наставничества в процессе реализа-

ции индивидуальных запросов обу-
чающихся [Lorraine D. Smith, 2014]. 

Тьюторство в контексте персо-
нализации образования – это про-
фессиональная педагогическая дея-
тельность, направленная на моти-
вирование авторской уникальности 
обучения, на формирование субъ-
ектного отношения студентов к 
процессу обучения, на решение ин-
дивидуальных образовательных 
задач обучающихся [Байбородова, 
2020; Ковалева, 2020; Joachim, 
2021].  

Осуществление персонализации 
образования происходит посред-
ством реализации следующих 
функций тьютора: 

− аксиологической, мировоз-
зренческой, образовательной, ком-
муникативной, управленческой 
[Ерофеева, 2011], что составляет 
методологическое поле деятельно-
сти тьютора; 

− контрольно-диагностической, 
проектировочной, информационно-
содержательной, рефлексивной, 
технологической, мотивационной, 
консультационной [Бендова, 2007], 
очерчивающих организационно-
деятельностное поле тьюторства; 

− патронажно-управленческой, 
информационно-аналитической, 
личностно-коммуникативной [Ан-
кудинова, 2021], представляющих 
собой эмоциональное поле взаимо-
действия тьютора и обучающегося. 

В качестве специфических 
функций тьюторства в магистрату-
ре Е. А. Солодова, П. П. Ефимов 
называют: установка на самообра-
зовательную деятельность обуча-
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ющегося; готовность всегда оказать 
как информационную, так и психо-
логическую поддержку; ориентация 
на исследовательскую деятельность 
магистранта [Солодова, 2013]. 

Содержание деятельности тью-
тора в магистратуре достаточно 
широко представлено в научных 
исследованиях [Абдуллаев, 2021; 
Савельев, 2013; Лаврентьева, 2013] 
и в обобщенном виде может быть 
определено как единство педагоги-
ческой поддержки, направленной 
на развитие автономности и само-
стоятельности магистранта в реше-
нии личностно-значимых образова-
тельных задач; педагогического со-
провождения, обеспечивающего 
реализацию индивидуальных обра-
зовательных программ; фасилита-
ции, обращенной к культурному, 
профессиональному и личностному 
самоопределению магистранта. 
Предметом взаимодействия тьюто-
ра и магистранта выступает персо-
нализация учебной, научно-
исследовательской и развивающей 
деятельности студентов. Отличи-
тельной чертой, в сравнении с пре-
подавательской деятельностью, яв-
ляется сосредоточенность на вы-
полнении магистрантом самостоя-
тельной учебной, научной и разви-
вающей деятельности. При органи-
зации контактов магистрантов с 
преподавателями тьютор выполняет 
роль посредника, доверительного 
лица, уполномоченного по реше-
нию организационных вопросов. 

Итак, тьюторство в магистратуре 
представляет собой сложное соци-
альное явление, педагогическая 

профессиональная сущность кото-
рого заключается в мотивировании, 
стимулировании, сопровождении и 
рефлексии индивидуальных запро-
сов студентов и персонализации 
образовательного процесса. 

Результаты исследования 
Анализ источников [Байбородва, 

2020; Анкудинова, 2021] позволяет 
говорить о том, что в некоторых 
образовательных организациях 
высшего образования происходит 
целенаправленная подготовка спе-
циалистов, осуществляющих про-
фессиональную деятельность тью-
тора. В нашем университете тьюто-
рами работают начинающие препо-
даватели кафедр. Нередко они сами 
прошли обучение в магистратуре и 
изнутри знают нюансы обучения в 
студенческих группах магистран-
тов. Вместе с тем, получая новый 
статус тьютора, они так или иначе 
нуждаются в профессиональном 
обучении. Предлагаем следующую 
модель подготовки тьюторов для 
работы с магистрантами в контек-
сте персонализации образования 
(см. рис. 1). 

Ядром модели является целевая 
установка на персонализацию обра-
зования магистрантов. Пониманию 
данной цели может способствовать 
выделение в отдельный блок подго-
товки тьюторов пропедевтического 
этапа. Пропедевтическую подго-
товку можно начинать в апреле-мае, 
когда идет распределение нагрузки 
преподавателей и утверждение 
тьюторов магистерских программ.  
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Рис. 1. Модель подготовки тьюторов для работы с магистрантами  
в контексте персонализации образования 

В содержание обучения следует 
включить знакомство с учебными 
планами, рабочими программами, 
заданиями для самостоятельной ра-
боты и банком оценочных средств, 
чтобы тьюторы смогли увидеть воз-
можности создания индивидуальных 
маршрутов обучения и предложить 
будущим магистрантам выстаивать 
личную стратегию обучения.  

В программу обучения на про-
педевтическом этапе также целесо-

образно ввести занятия, связанные 
с рекламной компанией (включение 
тьюторов в разработку лендинг 
пейджа, рекламных буклетов, ви-
деороликов, экскурсий по специ-
ально оборудованным учебным 
аудиториям и т. п.). Это, в свою 
очередь, может помочь тьютору 
понять, какие задумки вложены в 
магистерскую программу научным 
руководителем, какую миссию вы-
полняет магистерская программа, 
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какие она открывает возможности 
для развития современных профес-
сиональных компетенций, каким 
способом можно осуществлять ин-
дивидуальный маневр внутри учеб-
ного плана при решении личностно 
значимых образовательных задач 
отдельно взятого магистранта. 

Полезно включить в программу 
пропедевтического этапа практику по 
получению тьюторами профессио-
нальных навыков и связать ее с при-
емной компанией. Тьюторы на прак-
тике знакомятся с технологиями об-
щения с работодателями, подписав-
шими согласие на целевую подготов-
ку магистрантов; участвуют в собесе-
довании с абитуриентами при подаче 
документов, чтобы понять, с какими 
запросами люди идут в магистратуру.  

Знакомство с методами анализа 
личных дел зачисленных маги-
странтов поможет тьютору еще до 
начала занятий определить векторы 
индивидуального обучения. 

На базовом этапе обучения, за-
дачей которого выступает форми-
рование у тьюторов профессио-
нальных компетенций для выпол-
нения функций и направлений со-
провождения образования маги-
странтов, необходимо познакомить 
слушателей курсов с теорией и тех-
нологиями мотивирования обуча-
ющихся на ценность персонализа-
ции, методами актуализации лич-
ностных образовательных запро-
сов, приемами активизации само-
стоятельной работы магистрантов. 

Следовательно, осуществляется 
не просто обучение тьюторов мето-
дам и технологиям работы со студен-
тами, а ведется целенаправленный 

отбор организационно-педагоги-
ческих средств, позволяющих ре-
шить целевую установку на персона-
лизацию образования магистрантов.  

В качестве технологий можно 
предложить мотивационные тьюто-
риалы, образовательные стратегиче-
ские сессии, картирование, портфо-
лио, модерирование обмена смысла-
ми обучения, коуч-тренинги, супер-
визорство. Данные технологии 
направлены на то, чтобы тьютор мог 
на начальном этапе обучения маги-
странтов помочь им осознать лич-
ностные смыслы магистерского об-
разования и показать, каким образом 
учебные дисциплины содействуют 
достижению персонального профес-
сионального развития. 

В связи с тем, что персонализа-
ция образования в магистратуре со-
средоточена, прежде всего, в обла-
сти научно-исследовательской дея-
тельности, в программу подготовки 
тьюторов необходимо включить зна-
комство с теорией и технологиями 
стимулирования научных интересов 
студентов. Тьюторов следует 
научить создавать информационно-
стимулирующие продукты: онлайн 
сообщества в социальных сетях, 
ссылки на научные события в обра-
зовательной организации и стране, 
посты выступлений ведущих уче-
ных, информационные ресурсы 
библиотек, перечень поисковых си-
стем научных публикаций 
(cyberleninka, elibrary, академия-
гугл). Для каждой магистерской 
программы тьюторы могут подби-
рать интересные сведения о науч-
ных конференциях, публикациях, 
защитах диссертаций, чтобы пока-
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зать магистрантам, на какие плечи 
ученых они могут опереться при 
подготовке своей научно-квалифика-
ционной работы и какие научные 
школы обеспечат им инновационное 
решение проблемы исследования. 

Немаловажную роль играет уме-
ние тьютора включить магистрантов 
в социальное проектирование, уча-
стие в профессиональных конкурсах 
и грантах. Необходимо привлечь к 
обучению тьюторов специалистов 
фандрайзингового отдела, которые 
могут информировать об актуальных 
грантах для магистрантов, в том чис-
ле и стипендиальном гранте фонда 
Владимира Потанина. Особенно 
важно стимулировать к участию в 
инициативной научно-исследо-
вательской деятельности магистран-
тов в возрасте до 35-ти лет с целью 
закрепления в науке молодых людей.  

С целью создания благоприятно-
го эмоционального климата полу-
чения образования следует знако-
мить тьюторов с такими технологи-
ями как тренинги личностного ро-
ста, арт-терапии, индивидуальное 
консультирование, развитие эмоци-
онального интеллекта.  

Нельзя сбрасывать со счетов 
традиционные праздники вручения 
зачеток, студенческих медиан, дней 
рождений и ярких событий группы. 
Фотоотчеты о событиях тоже могут 
стать стимулом личной активности 
и укрепления персонализации сту-
денческой жизни. 

Итоговый этап подготовки тьюто-
ров целесообразно проводить в пе-
риод выхода магистрантов на оформ-
ление результатов научно-исследова-
тельской работы. Необходимо научить 

тьюторов удерживать в поле внимания 
магистрантов учебный процесс, когда 
закончились теоретические и практи-
ческие занятия в группе.  

Полезными педагогическими 
приемами могут быть: еженедель-
ные онлайн промежуточные отчеты 
о научно-исследовательской работе, 
практикумы по техническому 
оформлению текста диссертации, 
консультации по выполнению фор-
мальных требований к содержанию 
диссертации, сбор необходимых 
для итоговой аттестации материа-
лов (сведения о публикациях, акты 
внедрения результатов исследова-
ния, отзывы работодателей). 

Задача данного этапа подготовки 
тьюторов – научить их актуализи-
ровать личную ответственность 
магистрантов за результаты вы-
бранных персонализированных це-
лей обучения. 

Важную часть модели подготов-
ки тьюторов составляет блок науч-
но-методического сопровождения. 
Естественно, необходимо сформи-
ровать команду преподавателей, 
готовых и способных организовать 
целенаправленную подготовку тью-
торов. В состав таких команд могут 
войти руководители магистерских 
программ, с участием которых вы-
росло ни одно поколение тьюторов; 
сами опытные тьюторы, имеющие 
академические степени и склон-
ность к исследовательской деятель-
ности в данной теме, приглашен-
ные специалисты, авторитет кото-
рых хорошо известен в стране. 

Необходимо утвердить и разме-
стить в системе 1S рабочие про-
граммы дисциплин, чтобы они бы-
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ли доступны в личных кабинетах 
обучающихся. Кроме того, следует 
подобрать и разместить на сайте 
курсов повышения квалификации 
методические материалы для само-
стоятельного знакомства с практи-
ческой деятельностью тьюторов в 
отечественных и зарубежных вузах.  

С целью уточнения определенных 
вопросов тьюторы в течение всего 
периода обучения должны иметь до-
ступ к записям лекций ведущих пре-
подавателей, к подкастам вебинаров 
и отдельных практических занятий. 

Важно для накопления методи-
ческих материалов организовывать 
обмен опытом, проводить суперви-
зорство, обсуждать проблемные 
вопросы. В качестве методического 
сопровождения может выступать 
набор нормативно-правовых доку-
ментов, разработанных отделом 
менеджмента качества.  

Необходимо на сайте выклады-
вать решения, принятые на опера-
тивных встречах тьюторов с руково-
дителями подразделений образова-
тельной организации высшего обра-
зования, заведующими выпускаю-
щих кафедр, специалистами учебно-
го отдела. Обязательно нужно со-
здать условия для обратной связи с 
тьюторами, чтобы можно было 
быстро реагировать на возникающие 
проблемы, связанные с развитием 

индивидуальных запросов маги-
странтов. 

Заключение 
Обучение тьюторов для работы 

с магистрантами – это живой и по-
стоянно меняющийся процесс. В 
его основе лежат методологиче-
ские подходы, отвечающие всеоб-
щим требования магистерского 
образования, ориентированного на 
индивидуальные запросы и высо-
кий уровень самостоятельности 
обучающихся. Вместе с тем подго-
товка тьюторов должна отражать 
вновь возникающие, актуальные 
социальные и профессиональные 
запросы. В настоящее время без-
условным запросом магистерского 
образования является обновление 
теоретических знаний и овладение 
на их основе инновационными 
профессиональными технология-
ми. Это, в свою очередь, на первый 
план выдвигает персонализацию 
образования, глубокое понимание 
студентами личной ценности обу-
чения в магистратуре. Предложен-
ная нами модель подготовки тью-
тора, ориентированная на под-
держку и сопровождение персона-
лизации образования магистран-
тов, направлена на повышение ка-
чества образования в магистратуре 
и укрепление личной ценности по-
лучения степени магистра. 
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