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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

УДК 316.32
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАКРОСОЦИОЛОГИИ:

ПРЕДПОСЫЛКИ К СИНТЕЗУ
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE MODERN MACROSOCIOLOGY:

PREREQUISITES FOR SYNTHESIS

Ю. Г. Тамбиянц, Е. А. Бритикова
Yu. G. Tambiyants, E. А. Britikova

Ключевые слова: глобализация, информационная революция, постиндустриализм, глобальное информационное общество
Key words: globalization, information revolution, postindustrialism, global information society

Рассматриваются центральные категории современной макросоциологии: «постиндустриальное общество», «инфор-
мационная революция», «глобализация». Осуществляется попытка синтезировать эти категории на базе теоретического
и эмпирического материала, касающегося современной социальной действительности.

Central categories of modern macrosociology, i. e. «post-industrial society», «information revolution», «globalization», are con-
sidered in the article. An effort is made to synthesize these categories on the basis of theoretical and empirical material concerning
the modern social reality.

Спецификой современной эпохи считается ускоренная динамика социальных изменений, многосторон-
ний характер которых вызывает различные попытки описаний, что существенным образом разнообразит мето-
дологию общественных наук. Трансформационные изменения оказываются столь значительны, что многие об-
ществоведы заговорили о новом типе общества, отличающемся от индустриального не меньше, чем последнее
расходилось с обществом традиционным. Причем внимание заостряется на разных социологических аспектах,
чем подтверждается многообразный характер общественных сдвигов. На социально-экономическом аспекте
делают акцент авторы «постиндустриального общества» (Д. Белл), «посткапиталистического общества»
(П. Дракер), «постэкономического общества» (В. Иноземцев); в социально-технологическом ключе звучит тео-
рия «информационного общества» (Й. Масуда, Т. Стоуньер); в социокультурном плане трактует свое «текучее
общество» З. Бауман; наконец, социально-политический уклон имеют теории  «программируемого общества»
А. Турена и «общества постдемократии» К. Крауча. Правда, имеются более сдержанные трактовки, указываю-
щие на сохранение многих черт развитого индустриализма, особенно тех, которые связаны с прибылью и капи-
тализмом (Д. Харви, Дж. Ритцер, Э. Гидденс, Г. Браверман, Д. Келлнер). Каждая точка зрения имеет свою долю
истины, и теоретическое многообразие является отражением многообразия социальной действительности.

В то же время, некоторый разнобой трактовок нуждается в определенном общем знаменателе. В данной
статье ставится задача определить этот общий момент, который будет выступать предпосылкой к теоретиче-
скому синтезу этих точек зрения. Мы намерены это осуществить посредством анализа трех знаковых явлений
современности, выступающих в качестве фундаментальных категорий обществознания — информационной
революции, глобализации, постиндустриального общества. При этом для нас первые два имеют основное зна-
чение, тогда как третье во многом является производной от них.

Социальная суть информационной революции заключается в невероятно расширившихся возможностях
коммуникационного обмена, причем по множеству каналов. Уже в 1988 году в мире насчитывалось около 17
000 международных телефонных сетей, по которым было возможно осуществлять мгновенный обмен конст-
рукторскими чертежами, видеоизображениями и другими данными. Кроме того, если в 1930 г. трехминутный
разговор между Нью-Йорком и Лондоном стоил около 300 долларов (в ценах на 1996 г.), то в 1996 году уже
около одного доллара [1]. Как констатировал в 1991 г. Роберт Райх: «Основные знания и денежные средства, а
также значительный объем товаров и услуг, выступающих в качестве статьи обмена между людьми разных на-
циональностей, сегодня легко преобразуются в электронные сигналы, движущиеся со скоростью света…. При
этом такие нити складывающейся глобальной паутины остаются практически невидимыми, и поэтому контро-
лю часто не подлежат» [2]. По данным концерна Microsoft, на первую половину 2000-х гг. в мире имеется 1,5
млрд телевизоров и 2,5 млрд радиоприемников, которыми пользуются 75 % населения Земли [3].

Бурный рывок в коммуникационных технологиях имел такие внушительные масштабы, что это принци-
пиально изменило социальную среду. Отсюда специфичным явлением современности выступает так называе-
мое информационное общество. Интересную и довольно  близкую к истине трактовку этого феномена дает
М. Делягин. Если предшествующие технологии в основном стремились изменять окружающий мир, то инфор-
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мационные технологии современности направлены на изменение человечества, что делается посредством рас-
ширения виртуального мира. В этом и заключается специфическая суть информационного общества.

Гигантский объем информации, поступающей из разнообразных источников, размывает критерии исти-
ны. Информационные потоки обрушиваются на людей в хаотичном виде, будучи мало согласованными между
собой. Отдельно взятое событие начинает обрастать различного рода аллегориями, связями с другими собы-
тиями, комментариями, которые скрывают в итоге саму суть данного события.

В результате всего этого неизбежно начинает давать сбои индивидуальное сознание, лишенное возмож-
ности адекватного отражения окружающей реальности. Информационная революция загоняет отдельного чело-
века в «информационный тупик», а индивидуальное сознание просто физически не может больше справиться с
возрастающим количеством информации [4]. Тем самым информационные технологии оказываются вне сущ-
ности человека, хотя и порождены им. С их помощью человечество и окружающая среда как бы соединены в
«единую ноосферу», из чего следует, что отдельный человек, продолжая жить в физическом мире, все больше
воспринимает мир информационный, искажающий объективную реальность.

Но подобные условия создают принципиально новые подходы в решении проблем социального управле-
ния. Если раньше правящие структуры вынуждены были так или иначе преобразовывать материальную дейст-
вительность в соответствии с возникающими проблемами общества, то теперь гораздо проще и эффективнее
влиять на сознание. Возможности перестройки  сознания резко ограничивают круг проблем, стоящих перед
государством, при этом качественно повышая его возможности [4].

Поэтому современные управленческие системы все более склонны решать реальные проблемы методом
«промывки мозгов». Причем М. Делягин объясняет это не только стремлением идти по линии наименьшего
сопротивления. Естественная и неизбежная ограниченность ресурсов, находящихся в распоряжении современ-
ной управленческой системы, не дает ей объективной возможности заниматься всеми насущными проблемами.
Она вынуждена устанавливать приоритеты и концентрировать ресурсы на одних проблемах, оставляя «на по-
том» другие. Между тем последние могут иметь в целом для общества, для его национальных интересов боль-
шое значение. Но их острота будет сниматься именно с помощью технологий формирования сознания в соот-
ветствующем ключе. В то же время параллельно происходит изменение сознания самих управленцев. Послед-
ние, как и объекты их собственного воздействия, нуждаются «в более структурированном и упорядоченном
мире — если и не в более понятном, то хотя бы в лучше объясненном». Развитие в этом направлении, как ука-
зывает Делягин, окончательно уводит управляющую систему от реальности: она перестает видеть реальные
проблемы и целиком погружается в «информационный мир», сформированный ею для себя самой [4].

Тесно связано с информационной революцией еще одно знаковое явление современности — «революция
потребления». Вернее, вторая есть порождение первой. В интерпретации М. Делягина это выглядит следующим
образом. В современной экономической реальности «предложение» раз и навсегда перестало следовать за
«спросом». Более того, используя технологии формирования сознания, производители сами стали создавать
спрос, «преобразуя, а все чаще — и порождая предпочтения потребителя в соответствии со своими собствен-
ными потребностями и возможностями». Формирование новых потребностей М. Делягин называет инструмен-
том, при помощи которого современные технологии осуществляют преобразование современного социума.

Глобализация — знаковое явление современного социального мира, неумолимо усиливающееся с каж-
дым годом. О глобализации написано много и довольно противоречиво. Имеются ее сторонники — гипергло-
балисты (Р. Кеохане, Т. Фридмен, Дж. Най, К. Омае), считающие, что в рамках единого мира отсталые страны
«подтягиваются» к уровню развитых. Другие ученые (Дж. Розенау, Э. Гидденс, А. Аппадураи) воздерживаются
от восторженных тонов, описывая глобализацию как процесс долговременный, с нарастающими элементами
хаоса и мало предсказуемыми результатами [5]. Общим тезисом этих исследований глобализации является кон-
статация упадка национального государства. Однако подобное утверждение отражает только часть истины,
причем не самую главную, что показывают нам иные подходы.

Очень сильные позиции в исследованиях глобализации занимают неомарксисты. Исходя из экономиче-
ского базиса международных процессов, многое становится ясным как в национальном, так и в региональном
измерении. Мир-системный анализ И. Валлерстайна рассматривает глобализацию с точки зрения сложившейся
мир-системы, где страны «центра» (развитые страны индустриального капитализма) жестко эксплуатируют
«периферию» (развивающиеся страны), высасывая из них  ресурсы самого различного плана — сырье, финан-
сы, интеллектуалов. И. Валлерстайн в своих работах всячески заостряет внимание на тесных связях крупного
капитала и государственного аппарата. Роль той или иной страны в мировой экономической системе напрямую
зависит от силы государства. Отсюда «усиление государственных машин в сердцевинных регионах системы (то
есть в «центре», прим. наше Ю. Т., Е. Б.) имело своим прямым эквивалентом упадок государственных машин в
периферийных зонах» [6].

Интересный подход предлагает другой сторонник марксизма О. Арин, российский ученый, с конца
90-х гг. проживающий в Канаде. По его мнению, неоправданно перемешивать (что зачастую происходит) тер-
мины: «интернационализация», «интеграция», «глобализация», которые принципиально различны. На самом
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деле экономическая интернационализация представляет «объективный процесс глобального экономического
взаимодействия», имеет циклический характер и не ведет к стиранию национальных экономик и государствен-
ных образований. Интеграция обычно имеет региональный масштаб (например, Евросоюз), хотя и является
следствием интернационализации. Если интернационализация стремится к максимальному расширению гео-
графических рамок, то интеграция, наоборот, сужает их при значительном нарастании ее интенсивности и глу-
бины [1].

А вот глобализация представляет собой процесс контроля и управления всех видов экономической дея-
тельности в мировом масштабе в интересах стран Запада. Глобализму весьма способствовал распад социали-
стической системы, а также распространение постфордистских стандартов и принципов. Усиливающаяся гиб-
кость требует жесткой координации в рамках системы трех центров экономики — США, Японии, Западной
Европы.

Поэтому, как подчеркивает О. Арин, тезис о размывании национальных границ и снижении роли госу-
дарства в ходе глобализации справедлив не во всех случаях. Большинство правительств развивающихся стран
не в силах что-либо противопоставить глобальному капиталу, по сути дела становясь его послушными марио-
нетками. Не так обстоит дело с субъектами  глобализации — развитыми странами. Здесь государственная
власть скорее усиливается, так как зачастую приходится заявлять о своих интересах на весь мир. Выходит, что
«весь этот неконтролируемый международный бизнес сразу становится контролируемым, как только он начи-
нает угрожать национальным интересам. И даже движение денег может быть проконтролировано на основе
классической политики или силовой политики» [1]. Все это достаточно четко отвечает логике развития капита-
лизма, теперь уверенно вышедшего на мировой уровень.

Весьма близки к истине концепции глобализации, отталкивающиеся от происходящих в мире техниче-
ских и технологических перемен. Одним из важнейших социальных последствий информационной революции
стал грандиозный рост масштабов виртуальной экономики на базе финансовых спекулятивных операций. Хотя
дополнительный толчок был дан кризисом 1973–1975 гг., который побудил правительства развитых стран отка-
заться от прямого контроля банков. К середине 1990-х гг. были сняты почти все ограничения на передвижения
иностранных капиталов на национальные рынки, что естественным образом сказалось на объемах. Некоторые
исследователи даже сочли возможным говорить о некой «финансовой революции» (И. Доронин, Л. Гринин).
В 1979 г. объем операций на мировом рынке капиталов составил около 80 млрд долларов, через десятилетие он
возрос в 9 раз (718 млрд долларов), а еще через  десятилетие вырос более чем в два раза (1,5 трлн долларов).

Кроме того, как пишет Л. Гринин, два последних десятилетия отмечены появлением новых финансовых
технологий, которые «основаны на возросших возможностях концентрации капиталов и управления чужими
средствами путем получения прав на покупку/продажу гигантских активов с помощью современных форм тор-
говли фондами всего за 2–3 % их стоимости; на многоуровневом перестраховании рисков; на ускоренной, поч-
ти конвейерной, выдаче кредитов и усиливающейся деперсонификации капиталов, вращающихся на междуна-
родных рынках и т. д. Эти технологии оказались гигантски усиленными информационно-компьютерными ин-
новациями... Такой симбиоз придал финансовым операциям невиданный масштаб, в результате чего произо-
шел или усилился отрыв этих финансовых технологий от реального сектора».

Результатом стала резко возросшая роль фондового рынка и ускорение финансовой и экономической
глобализации. За последнее десятилетие XX в. капитализация мирового фондового рынка выросла в 4 раза. Не-
которые страны (и даже развивающиеся) могут при этом испытывать даже что-то вроде экономического подъе-
ма. Но такое процветание, как правило, оказывается весьма зыбким, поскольку вызывается не реальным произ-
водством, а спекулятивным капиталом. В любой момент может произойти резкий отток (проще говоря, бегство)
капиталов, что вызовет мгновенную катастрофу национальной экономики. Это случалось и случается со стра-
нами не особенно крепкими в экономическом и политическом отношении (Мексика 1994 г.).

Удачно сочетает концепции информационного общества и глобализации российский ученый М. Делягин,
характеризуя современную действительность как «глобальное информационное общество». В основу собствен-
ной концепции М. Делягин положил понятие «технологическая пирамида». Поскольку именно технологии вы-
ступают в качестве конструкций социальных отношений любого уровня, статус страны в первую очередь опре-
деляется ее продвинутостью в технологической сфере. Уже более двух десятилетий назад Р. Райх заострял вни-
мание на том, что предметом торговли между нациями служат не столько законченные продукты, сколько ус-
луги, связанные с выявлением проблем (маркетинг, реклама, потребительский консалтинг), их разрешением
(научные исследования, разработка продукции, ее изготовление) и посредничеством (финансирование, поиск,
заключение контрактов), а также определенные компоненты и услуги традиционного характера, и все это в сво-
ей совокупности обеспечивает создание стоимости продукции [2].

Собственно технологии (сюда могут относиться наукоемкие услуги, патенты на изобретения и т. п.) рас-
пределяются по пяти уровням, которые между собой отличаются не только в содержательном плане, но и име-
ют различные масштабы охвата, что обеспечивает различную прибыльность.
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На первом уровне располагаются наиболее эффективные современные технологии, относящиеся не
столько к производству, сколько к принципам управления и особенно формирования сознания. Верхний этаж
этой технологической пирамиды занимает «полторы» страны — США и лишь частично Великобритания. Но-
вые технологии — это конек американской экономической деятельности, на что и была ориентирована ее отно-
сительно недавняя структурная перестройка, обеспечившая США глобальную гегемонию.

Что касается второго уровня технологической пирамиды, то здесь речь идет о воплощении разработан-
ных на первом уровне принципов в непосредственно реализуемые технологии обычно производственного ха-
рактера. В основном этим занимаются филиалы транснациональных корпораций, обычно расположенные в
странах «большой семерки».

Следующие «этажи» технологической пирамиды лишь воспринимают и реализовывают технологии, за-
нимаясь их распределением в зависимости от сложности по третьему, четвертому, пятому уровням. Естествен-
но, что технологии могут устаревать, и когда это происходит, они «спускаются» на более низкие уровни. Дру-
гими словами, их попросту «подбирают» наименее развитые страны.

По мнению М. Делягина, создание новых технологических принципов (первый уровень) стало фактором
рыночного влияния не ранее 70-х гг. До начала глобализации (то есть примерно лет тридцать тому назад) тех-
нологический разрыв между странами не был чем-то раз и навсегда заданным. Именно поэтому впечатляющие
«подъемы» стран (Япония, сталинский СССР, некоторые социалистические страны Восточной Европы) прихо-
дятся на период, когда нынешняя мировая информационно-технологическая система только складывалась.

Однако в настоящий момент ситуация изменилась принципиально. Восхождение по уровням технологи-
ческой пирамиды затруднено, а начиная со второго уровня — и вовсе заблокировано характером доминирую-
щих технологий. «Сегодня и Россия, и другие бывшие относительно развитыми страны постсоциалистического
пространства (включая бывшую ГДР — «восточные земли» объединенной Германии) в целом отброшены на
четвертый — пятый уровни мировой технологической пирамиды. Максимум, на который они могут надеяться в
жесткой конкурентной борьбе, — это прорыв на третий уровень. Их отставание от развитых стран, занимаю-
щих второй «этаж», сегодня можно с полным основанием считать окончательным и необратимым» [4].

Концепция глобального информационного общества содержит указание на то, что в рамках международ-
ного пространства все явственнее становятся тенденции к консервации международной иерархии. Это не может
не наводить на размышления относительно степени «открытости» мобильных возможностей уже не только в
отношении индивидов и групп, но и целых стран.

Лишь в контексте глобального информационного общества проясняется феномен постиндустриализ-
ма — весьма модной категории обществознания последней трети XX в. Он возник в основном по прихоти уче-
ных, верных идеям эволюционизма, помноженного на технологический детерминизм. По их мнению, человече-
ство вступает в новый этап социальной эволюции, характеризующийся господством сектора услуг (третичного
сектора), главный социальный ресурс — знания, интеллект, а вовсе не деньги, классовая иерархия размывается,
так как материальные стимулы к труду уступают место потребностям самореализации в творческом ключе.

Однако жизнь показывает, что перечисленные постиндустриальные черты кое-где встречаются, но при
этом отнюдь не приобретают господствующего положения и вряд ли приобретут его в конечном счете. Основа-
тельный разбор слабых мест постиндустриальных теорий имеется в соответствующей литературе [7]. Нам здесь
важно подчеркнуть следующие моменты.

Во-первых, не столько знания приобрели большее значение, чем деньги, сколько произошла коммерциа-
лизация знания, приобретающего стоимостную форму (Ж. Ф. Лиотар). Возможно, деньги в ряде сфер стали
действовать более скрытно, но отнюдь не с меньшей силой. Виртуальная экономика и «плавающие курсы» по-
ставили вопрос о рассмотрении денег уже в глобальном измерении (см. выше о финансовой глобализации). Бо-
лее того, не будучи жестко привязанными к реальной экономике, деньги-симулякры становятся не только само-
достаточной реальностью (Ж. Бодрийяр), но и превращаются в своего рода первоматерию и первоэнергию, оп-
ределяя законы Вселенной и становясь ее универсальной  моделью [8].

Во-вторых, расширение сектора услуг действительно имело место, но это отнюдь не всегда следствие
успешного экономического развития. В западных странах рост третьего сектора вызван, с одной стороны, за-
просами населения в годы кейнсианского экономического благополучия, а с другой стороны — обеспечением
занятости в условиях глобализации и перемещением промышленного производства в страны с более дешевой
рабочей силой. В периферийных странах, где социально-экономическая ситуация становится все более пробле-
матичной, сектор услуг также может расти [9]. Здесь обычно происходит перераспределение доходов в пользу
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обеспеченных групп, которые все больше втягиваются в демонстративное потребление. Кроме того, в условиях
социальной поляризации растут потребности в услугах индивидуальной охраны.

Наконец, не всегда правомерным оказывается отделение сферы промышленного производства от сферы
услуг (то есть, вторичного и третичного секторов). Скорее, между ними следует признать системную связь
(Д. Гершуни, М. Голдман, Ф. Уэбстер). Например, юрист, работающий в банке, должен быть причислен к сек-
тору услуг, тогда как юрист, работающий на промышленном предприятии, должен быть отнесен к индустри-
альному сектору. В то же время выполняемая ими работа — одна и та же. В 1971 году около половины всех
занятых действительно работали в третичном секторе, но только менее четверти из них (23 %) оказывали услу-
ги непосредственно потребителю [10]. Кроме того, сектор услуг весьма способствует развитию индустриально-
го (вторичного) сектора. И не случайно,  по утверждению М. Голдмана, «промышленное производство остается
не только весьма значимым, но и в определенной степени даже более важным, чем когда бы то ни было ранее».
То же самое производство программного обеспечения компьютерных систем требует новых видов, но опять же
индустриального производства [7].

Все это дает основание считать поспешным тезис о наступлении качественно нового постиндустриально-
го общества. Приставка «пост» явно выходит из моды. Более адекватными представляются определения типа
«позднеиндустриальное общество» (И. Левяш) или «общество радикализированного модерна» (Э. Гидденс).
Мы же, как видно из изложенного, предпочитаем не уходить далеко от понятия «капитализма», поскольку не
приходится сомневаться в жизнеспособности капиталистических принципов на сегодняшний день.

Ярким феноменом современности и основным субъектом глобального капитализма становятся крупные
корпорации (ТНК), которые выступают продуктом и глобализации, и информационной революции. При этом
современные корпорации далеко выходят за рамки собственно экономических функций. Они не просто высту-
пают в тесной увязке с государственными структурами, но и в состоянии оказывать на их политику непосред-
ственное воздействие. Это оказывает деформирующее воздействие на сущность демократических институтов,
основательно их выхолащивая. К. Крауч даже счел возможным характеризовать современную социально-
политическую ситуацию как постдемократия — при формальном сохранении демократических институтов в
политике начинают господствовать не общественные, а групповые (классовые) приоритеты [11].

Таким образом, универсальным явлением современного мира, в той или иной степени затрагивающим
подавляющее большинство социальных систем, выступает глобальное информационное общество (М. Деля-
гин). Постиндустриализм выступает скорее в качестве социально-экономического сегмента национальной сис-
темы. Масштабы данного сегмента во многом определяются статусом конкретной страны, отведенным гло-
бальным информационным обществом. Страны «центра» закономерно имеют расширенные масштабы сектора
услуг, а также рамки интеллектуалоемкого труда. Как правило, противоположная картина наблюдается в стра-
нах «периферии», где интеллектуальный труд имеет меньшее распространение, а третичный сектор складыва-
ется в основном на базе услуг, предоставляемых высшему социальному слою.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 316.334.52
ЗЕМНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ (О ПРЕДМЕТЕ СОЦИОЛОГИИ РАССЕЛЕНИЯ)
THE EARTH CONSTELLATIONS (ON SETTLEMENT SOCIOLOGY SUBJECT)

М. Г. Ганопольский
M. G. Ganopolsky

Ключевые слова: земные созвездия, социология расселения, социально-территориальная общность, Тюменская область,
новое индустриальное освоение, расселение в районах лесозаготовок, добычи и транспорта нефти и газа, опорный каркас освоения
Key words: the Earth constellations, sociology subject, socio-territorial community, Tyumen region, new industrial development, settlement in

lumbering regions, oil and gas production and transport, settlement base structure

Раскрывается смысл метафоры, вынесенной в название, по отношению к схемам расселения и их социологической
интерпретации. На примере изучения особенностей структуры расселения Тюменской области рассмотрены перспективы
реабилитации отечественной социологии расселения.

The article discovers the meaning of metaphor given in the title regarding the schemes of settlement and their sociological
interpretation. On the example of the settlement structure specific features study for the Tyumen region the perspectives of rehabilita-
tion of domestic sociology of settlement are discussed.

Люди с незапамятных времен обращали взоры к звездному небу, пытаясь с его помощью решать вполне
земные вопросы. Соединяя звезды в созвездия, они словно прочерчивали образцы своего размещения на по-
верхности земли. Считается, что именно карта звездного неба служила в древности своеобразным аванпроек-
том как для расположения отдельных объектов (погребений, культовых сооружений), так и для строительства
крупных поселений, особенно городов.

Столь же естественным было для человека желание взглянуть с неба на землю. В XX веке подобный
взгляд стал доступен большинству людей благодаря развитию гражданской авиации. Во время ночного полета
планы освещенных городов предстают как своего рода земные созвездия, и эти причудливые рисунки челове-
ческого присутствия на земле изучаются преимущественно географической наукой. Но их можно рассматри-
вать и в социологическом аспекте. Эмпирическим материалом при этом будут служить не анкеты, заполненные
респондентами, а след на земле, который оставляли люди, прокладывая дороги и строя города.

В конце 70-х годов XX века ленинградским социологом М. Н. Межевичем была сделана довольно смелая
по тем временам заявка на изучение земных созвездий в человеческом измерении. Для этих целей он ввел в
научный оборот специальный термин «социология расселения». Автор обозначил им особую отрасль социоло-
гического знания, призванную изучать «связь между социальным развитием людей и их положением в системе
расселения» [1]. На деле же авторский замысел притязал на большее. Речь шла о корреляции между социальной
структурой общества и структурами расселения, то есть о социально-территориальной дифференциации стра-
ны. На первых порах новый термин довольно уверенно занял свою междисциплинарную нишу в социологиче-
ском арсенале; он оказался адекватен специфике территориальной неоднородности страны, особенностям ее
экономического и социального пространства, проблемам нарастающей урбанизации. И все же в качестве само-
стоятельной отрасли знания социология расселения так и не утвердилась. Возможно, в силу того, что целост-
ный, системный взгляд на рисунок расселения (хотя бы с высоты птичьего полета) был ею утрачен. Отдельные
ее направления были более или менее успешно модифицированы различными социологическими, географиче-
скими и экономическими школами применительно к содержанию и характеру решаемых ими задач. В первую
очередь это касалось учета социального фактора при планировании развития и размещения производительных
сил, вопросов социальной урбанистики, архитектурно-строительного проектирования и т. д. [2]. Ближе всего к
первоначальному авторскому замыслу находились три круга проблем.

Первый — это проблематика социально-территориальных общностей (СТО) и их основных фокусов —
городов, рассматриваемых в контексте социального пространства [3].

Второй круг проблем связан с междисциплинарными исследованиями новосибирской экономико-
социологической школы в сотрудничестве с экономгеографами-руралистами (С. А. Ковалев, А. И. Алексеев и
др.) [4]. Здесь объектом изучения были, как правило, группы близлежащих сельских поселений, а в качестве
сверхзадачи рассматривался утопический прожект оптимизации схемы расселения путем ликвидации так назы-
ваемых бесперспективных деревень. Как известно, это вызвало негативный общественный резонанс, настолько
бурный, что в итоге под сомнение была поставлена перспективность самих исследований подобной предметной
направленности. Видимо, это был серьезный удар, от которого социология расселения в своем первоначальном
виде так и не оправилась.
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Третий круг проблем также имел проектную специфику, но концентрировался не вокруг устоявшихся
схем расселения, а был вызван к жизни крупномасштабными социально-экономическими проектами нового
индустриального освоения огромных слабозаселенных территорий.

В последние годы намечается определенная реабилитация социологии расселения по всем трем указан-
ным направлениям. Один из самых характерных примеров — расширение предметно-методологического со-
держания исследовательского проекта «Социокультурные портреты регионов России», насыщение его про-
странственной тематикой. Сначала это проявлялось в метафорическом использовании популярных географиче-
ских терминов (ландшафт, атлас и т. д.). Затем произошло определенное сближение и даже взаимопроникнове-
ние социологических и географических подходов, что существенно обогатило научный инструментарий проек-
та [5]. Тенденция подобного сближения нарастает, но возможности его далеко не исчерпаны, поскольку преоб-
ладающая в проекте сквозная статистика нивелирует столь важные для пространственного взгляда различия от
места к месту. Тем самым игнорируется специфика изучения рисунка расселения именно как рукотворного
земного созвездия, возникшего в результате массового территориального поведения (стихийного или же созна-
тельного).

Примером другого направления исследований стала социология регионального и городского развития, в
рамках которой именно вопросы территориального поведения, местного развития и саморазвития, социокуль-
турных границ были подняты в качестве первоочередных [6]. Однако под воздействием смены интеллектуаль-
ной моды она была поглощена проблематикой социально-экономического воспроизводства регионов, где во-
просы расселения не были должным образом артикулированы.

Что же касается тематики, связанной с осуществлением крупномасштабных проектов нового индустри-
ального освоения, то она долгое время выполняла служебную роль прикладного предпроектного знания и толь-
ко недавно приобрела расселенческий акцент.

По каждому из указанных выше кругу проблем Тюменская область является одним из наиболее репре-
зентативных объектов исследования. Открытие тюменских месторождений нефти и газа вызвало настоящую
экспансию огромных труднодоступных территорий, привело к их заселению в течение жизни одного поколе-
ния. Отличительной особенностью такого массированного освоения было внедрение индустрии в географиче-
скую среду напрямую, десантным способом, без значимых социальных опосредований. Люди, приехавшие на
Тюменский север на волне добровольного массового порыва, ощущали себя в первую очередь участниками
трудового процесса, членами производственного коллектива, жителями ведомственного поселка… Технологи-
ческие цепочки производства и соответствующие им способы организации людей распространялись на боль-
шинство сфер их жизнедеятельности. По образу и подобию производственных технологий создавалась система
отбора и первоначальной адаптации мигрантов, соответствующий облик приобретала социально-бытовая ин-
фраструктура. Тем самым демографический фактор, несмотря на массовый и во многом стихийный приток лю-
дей, был подчинен индустриальной схеме освоения, «прописан» в индустриальных координатах. Все это зада-
вало особую направленность вектора социального развития региона: от индустриальной организации — к общ-
ности.

Вместе с тем индустриальное освоение на основе добывающих отраслей промышленности в стационар-
ном режиме с многолюдным характером производства потребовало обживания территории, а значит, расселе-
ния на ней с постепенной заменой формальных (техничных) уз сцепления популяции живыми человеческими
связями. Поэтому первоначальная стратегия освоения территории области естественным образом модифициро-
валась. В движении от организации к общности наметились два относительно самостоятельных этапа: от пер-
сонала организаций — к постоянному населению, а уже от него — к общности через систему расселения. От-
сюда и необходимость специального исследования схем расселения как на локальном уровне, где они тополо-
гически уподобляются схемам производства и управления, так и на региональном, где развитая структура рас-
селения выполняет специфическую протосоциальную функцию.

Наши исследования выявили целый ряд уникальных особенностей системы расселения Тюменской об-
ласти. Прежде всего это наличие в ее генезисе сочетания двух топологически различных способов колонизации:
традиционного для Сибири маршрутно-каркасного освоения и территориального (площадного) фронтира, ха-
рактерного для массированной экспансии. Не менее важен был и планомерный характер урбанизации. В отли-
чие от староосвоенных районов, где урбанизированные системы расселения вызревали не столь стремительно
и, как правило, на основе расселения сельского типа, картина урбанизации Тюменской области была иной. Ри-
сунок расселения здесь вначале оформлялся эскизно, затем проектным образом наносился на якобы чистое про-
странство, согласуясь в большей степени с матрицей геологической разметки территории, нежели с ранее сло-
жившейся расселенческой схемой. Это было связано с вовлечением в хозяйственный оборот обширной нефте-
газоносной провинции, с ее интенсивным индустриальным освоением, в основе которого было размещение
производственных объектов, приуроченных к месторождениям углеводородного сырья. Люди же рассматрива-
лись как мобилизуемый и распределяемый в необходимом количестве ресурс для их возведения и функциони-
рования. В итоге в Тюменской области сформировалась утилитарная система расселения и соответствующий ей
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опорный каркас. Его основу составляет устойчивый Z-образный костяк, связывающий север и юг Тюменской
области, а по отношению к Свердловской, Курганской, Омской и Томской областям обладающий преимущест-
вами срединного географического положения [7].

Наряду с основным каркасом, объединяющим крупные центры нефтегазодобычи и опорно-тыловые объ-
екты юга области, в системе расселения присутствуют и относительно автономные расселенческие кластеры.
Один из них представлен поселками, сформировавшимися в период активного наращивания темпов лесозагото-
вок; другой — населенными пунктами, тяготеющими к сети магистрального транспорта нефти и газа.

Как известно, в момент образования Тюменской области в 1944 году около половины ее территории бы-
ло покрыто лесами. Запас древесины в них оценивался в ту пору более чем в 6 миллиардов кубометров. Поэто-
му до открытия уникальных по своим запасам месторождений углеводородного сырья промышленный облик
Тюменской области определяли лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, а структуру рас-
селения в районах лесозаготовок — рабочие поселки утилитарного назначения [8]. Наращиванию производст-
венных мощностей, а значит, промышленному освоению края и оформлению качественно нового рисунка рас-
селения способствовало строительство двух железнодорожных веток Ивдель — Обь и Тавда — Сотник. Струк-
тура расселения в районах лесного комплекса в основных своих чертах оформилась к концу 80-х годов. Узло-
выми ее элементами стали населенные пункты — места расположения более чем двух десятков леспромхозов,
которые в большинстве случаев были главными градообразующими предприятиями. При этом период активно-
го индустриального переоснащения лесного комплекса в середине 60-годов и начальный этап индустриального
наступления на нефтегазоносный Тюменский север не только совпали по времени и месту действия, но и в ка-
кой-то степени взаимообусловили друг друга. Строительство железных дорог, связанные с этим изыскатель-
ские работы, развитие лесхозов и леспромхозов, их оптимальное размещение — все это словно готовило терри-
торию к активной геологической разметке и последующему возведению нефтегазового комплекса.

Что же касается магистрального транспорта нефти и газа, то принцип его развития в те годы исходил из
логики централизованного управления народным хозяйством и сложившейся специализации экономических
районов страны. Считалось, что предприятия по подготовке и переработке углеводородного сырья должны
быть сосредоточены в местах его массового потребления. Кроме того, существенным в этой стратегии был экс-
порт нефти и газа за пределы страны. Потребовалось ускоренное сооружение сверхдальних нефте- и газопрово-
дов, которые и по сей день определяют конфигурацию сети магистрального трубопроводного транспорта Рос-
сии и стран СНГ.

Транспортные артерии нефти и газа, берущие начало на Тюменских месторождениях, стали неотъемле-
мой чертой индустриального ландшафта области, поскольку значительная часть их русла проходит по ее терри-
тории. Однако с точки зрения организующего воздействия на региональную систему расселения наиболее зна-
чимы наземные объекты транспортной сети — нефтеперекачивающие и газокомпрессорные станции (НПС и
КС). Практика сооружения трубопроводов исходит из того, что перекачивающие станции предпочтительнее
размещать вблизи населенных пунктов, источников энерго- и водоснабжения, существующей сети железных и
шоссейных дорог. Кроме того, определенные требования предъявляются и к площадкам этих станций. Таким
образом, в освоенных районах их местоположение задается изначально. Понятно, что в Тюменской области все
оказалось сложнее. Некоторые поселки леспромхозов идеально подходили для этой цели. Правда, в них потре-
бовалась серьезная модернизация большинства инженерных сетей, зданий, сооружений, производственных
мощностей, да и всего комплекса жизнеобеспечения. Но в безлюдных районах выбор мест расположения НПС
и КС был связан с необходимостью возводить новые поселки, сооружать там минимум объектов производст-
венной и социально-бытовой инфраструктуры, заново прокладывать большинство коммуникаций. К середине
90-х годов насчитывалось чуть более ста населенных пунктов, где расположены наземные объекты сети, тре-
бующие постоянного стационарного обслуживания. С тех пор число их практически не изменилось, зато изме-
нилось соотношение образующих поселенческих факторов. Правда, это почти не коснулось городов, но во мно-
гих селах и поселках, в том числе пригородных, фактор обслуживания транспортной магистрали стал преобла-
дающим, а порой и единственным.

Нефтегазовые магистрали нельзя назвать путями сообщения в обычном смысле. Не являются таковыми и
дороги технологического назначения, проходящие вдоль трассы трубопровода. Пассажирское и грузовое сооб-
щение между поселками организовано по другим дорогам, а в ряде случаев осуществляется воздушным транс-
портом. Поэтому узловые элементы такого каркаса лишены двух основных функций: районообразующей и
коммуникативной (фактора взаимодействия). То есть за ними остается лишь освоенческая роль — это расши-
рение зоны влияния населенного пункта на прилегающую территорию, вовлечение ее в хозяйственный оборот,
а также использование в других целях, в том числе и рекреационных. В связи с этим и вся структура данного
кластера по своим характеристикам ближе всего к каркасу освоения. Но этим ее назначение не исчерпывается.
Данная структура уникальна тем, что объединяет в себе как порождающие, так и консервативные механизмы
воздействия на популяцию. Это своего рода протокаркас. С одной стороны, он способствует расширению сфе-
ры заселения и обживания территории, возникновению новых микрокаркасов расселения в пределах админист-
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ративного района и на межрайонном уровне, а с другой, сохраняет и закрепляет доминирующее положение
притрассовых населенных пунктов в расширяющейся расселенческой схеме [8].

Специального рассмотрения заслуживает и вопрос о взаимодействии этих кластеров между собой и об их
месте и роли в социокультурном пространстве региона. Благополучные притрассовые поселки стали привлека-
тельными для наиболее активной части этноукорененного населения Тюменского севера. Это негативно воз-
действует на структуру расселения малочисленных народов, дополнительно ухудшает и без того тревожные
показатели их демографического воспроизводства.

С другой стороны, в разряд неблагополучных попадают поселки, оторванные от Большой Земли, обде-
ленные не только благами цивилизации, но и общественным вниманием, которого они заслуживают. Ведь это
специализированное место жительства, в нем тесно переплетены бытовая повседневность и высокая степень
ответственности за результаты труда. От социального благополучия этих мест зависит многое, в том числе
энергетическая и экологическая безопасность не только конкретного региона, но и всей страны.

Сказанное справедливо и по отношению ко всей Тюменской области как социально-территориальной
общности. Ведь она соединяет в себе уникальные и универсальные черты более чем полувековой практики ак-
тивного индустриального освоения-заселения огромной территории, то есть способна стать своеобразным объ-
ектом-представителем социологии расселения, определяющим проблемную ось и перспективы развития этой
все еще остающейся в тени отрасли социологического знания.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

PROBLEMS OF LABOUR MIGRATION IN NOWADAYS RUSSIA
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Рассматриваются особенности современных миграционных процессов, анализируются позитивные и негативные
последствия, проблемы трудовой миграции, комплекс взаимоотношений между принимающим и миграционным сообщест-
вами. Выявляются основные трудности современной российской миграционной политики, обосновывается необходимость
согласованного, эффективного миграционного законодательства как необходимого условия перспективного развития
страны.

The article describes the particularities of the modern migration processes. The positive and negative consequences, prob-
lems of labor migration, the complex of interrelations between the accepting community and separate groups of migratory communi-
ties are analyzed. The main difficulties of modern Russian migratory policy are disclosed. A need in coordinated, effective migratory
legislation as a necessary condition of perspective development of the country is proved.
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Согласно исследованиям ООН, на сегодняшний день более трех процентов населения планеты являются
мигрантами, что составляет 232 млн чел. Причем количество людей, которые живут не в той стране, где роди-
лись, распределено примерно поровну между Европой и Азией.

Первое место в мировом рейтинге по количеству мигрантов занимают США, на территории которых на-
ходится одновременно 45,8 млн мигрантов. Второе место у России, число мигрантов у нас достигло 11 млн чел.
На третьем месте — Германия с 9,8 млн чел. Дальше идут Саудовская Аравия — 9,1, Великобритания — 7,8,
Франция — 7,4, Канада — 7,3, Австралия — 6,5 и Испания — 6,5 млн чел. [1].

«Охота (или неволя) к перемене мест владела человечеством всегда, — отмечают эксперты, — для одних
речь шла о выборе между жизнью и смертью, для других означала заботу о хлебе насущном, для третьих —
реализацию мечты о земле обетованной. Сменялись века и эпохи, менялось соотношение мотиваций, но люди
продолжали устремляться за тридевять земель от родного дома — на время или навеки» [2].

Мигранты внесли свой вклад в становление целого ряда ныне процветающих государств (США, Канада,
Австралия). Европа своим экономическим чудом конца XX века тоже частично обязана труду гастарбайтеров
из Турции, Северной Африки, Индостана, бывшей Югославии. По мере своих сил мигранты обеспечивали рост
народонаселения в принимающих странах. За первое десятилетие нынешнего века в Испании прибавилось
4,5 млн легально проживающих иностранцев, а их доля в населении увеличилась с 2,3 до 12 %. В Швейцарии
доля иностранцев с ПМЖ составляет 22 %. Англия и Уэльс в минувшем году зарегистрировали рекордное за
40 лет число новорожденных, при этом каждая четвертая мать оказалась не подданной Ее Величества [2].

Современные российские политики и экономисты также говорят о положительном влиянии трудовых
мигрантов на состояние российской экономики. «Они находят себе применение во всех сферах деятельности и,
самое важное, выполняют работу, не требующую высокой квалификации за невысокую зарплату…, — отмечает
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Титов, — иностранные рабочие —
это те люди, которые сегодня активно помогают поднимать российскую экономику. Ее рост во многом зависит
от них. Среди них есть хорошие профессионалы, которые приехали в Россию просто зарабатывать» [3].

По официальным данным, около 90 % легальных иностранных работников в 2010 г. были заняты в Рос-
сии в шести основных видах экономической деятельности: строительстве (36,3 %), оптовой и розничной тор-
говле (16,6 %), обрабатывающих производствах (13,5 %), сфере услуг (9,9 %), сельском хозяйстве (9,1 %),
транспорте и связи (4,3 %). По мнению экспертов, мигранты производят не менее 8–10 % ВВП России [4].

Наиболее притягательными для трудовых мигрантов являются Центральный федеральный округ, и пре-
жде всего Московский регион, где концентрируются финансовые ресурсы и высокая деловая активность, также
Санкт-Петербург [4]. Как оценивают государственные источники, в 2012 году в Санкт-Петербурге, например,
находилось от 750 000 до 1 000 000 чел. из стран СНГ при квоте на иностранную рабочую силу в 166 032 чел.
[5].

На третьем месте по привлекательности для мигрантов — Ямал. Только за последние четыре года число
мигрантов увеличилось здесь почти в два раза и составляет более 90 тыс. чел. Парламентарии Ямала озабочены
сегодня проблемой: комплексное освоение месторождений полуострова Ямал наряду с развитием Северного
морского пути и Северного широтного хода требует привлечения большого числа трудовых ресурсов, которы-
ми Ямал на сегодняшний день не располагает [6]. Привлечение трудовых мигрантов могло бы здесь сыграть
свою положительную роль.

Несмотря на позитивные результаты в миграционных процессах обнаруживаются и негативные черты,
угрожающие безопасности российского общества[10]. Это, например, нелегальная миграция, теневая экономи-
ка. «Для определенной части людей ситуация с мигрантами сегодня переросла в большой бизнес… они не хотят
ломать свой «бизнес», не хотят наводить порядок», — сообщает Б. Титов [3].

Приезжающие из стран СНГ находятся фактически в бесправном положении, так как напрямую зависят
от работодателя в теневом секторе экономики, который в любой момент может не расплатиться, оставляя дан-
ным лицам единственную возможность к выживанию — ведение преступного образа жизни [5].

Социологи констатируют, что Россия сталкивается сегодня с качественно новой миграцией по сравне-
нию с концом XX века. Среди мигрантов стали преобладать жители Средней Азии. Новое поколение мигран-
тов, вступившее в трудовую жизнь уже после распада СССР, имеет низкие образовательные характеристики,
плохо знает русский язык и прибывает в основном из сельской местности. Согласно исследованию
(опрос 2006 г.) Международной организации по миграции (МОМ), не имели профессионального образования
40 % мигрантов в Москве и 55 % — в Астраханской области; прибыли из малых городов и сел 60 % — в Мо-
скву и более 80 % — в Астраханскую область; 23 % слабо владели русским языком в Москве и 59 % — в Аст-
раханской области [4].

Представители новой волны мигрантов все труднее адаптируются к российским условиям и на рынке
труда, и в быту, они склонны осуществлять социальное взаимодействие через неформальные связи (родствен-
ников, теневых посредников), обладают низкой правовой культурой, предпочитают не отстаивать свои права
или делать это через неформальных агентов неформальными способами. По заявлению главы Федеральной ми-
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грационной службы (ФМС) К. Ромодановского, «14 % иностранцев в возрасте 18–20 лет, которые едут к нам
работать из центральноазиатских государств, либо вообще не знают русского, либо знают его плохо» [4].

Таким образом, острой становится проблема социальной адаптации: в Россию приезжают работать граж-
дане, которые плохо знают язык, не понимают, даже порой не хотят понимать местных традиций и обычаев, не
ориентируются в российском законодательстве [8].

Чтобы преодолеть все трудности и создать условия для привлекательности именно законной миграции,
нужна действенная миграционная политика. Какие эффективные меры должны лежать в ее основе? Этот вопрос
является сегодня дискуссионным. Одни авторы выступают за «ужесточение» (разрешить въезд в Россию только
по заграничным паспортам, повысить штрафы за прием на работу нелегальных мигрантов и т. д.), другие — за
упрощение миграционного законодательства, предлагают провести миграционную амнистию (регистрация ра-
ботодателем работающих мигрантов, которые сегодня не зарегистрированы), легализовать незаконных мигран-
тов (которые не успели «встать на учет» в ФМС, на которых не хватило квоты, но которые нашли работу и тру-
дятся на территории РФ) и упростить получение разрешительных документов [1, 3, 5].

Из последних инициатив — проект Федерального Закона «О внесении в Трудовой Кодекс Российской
Федерации изменений, связанных с особенностями осуществления трудовой деятельности иностранными гра-
жданами» от 14 ноября 2013 г. [9]. Мигранты, желающие работать в России, должны иметь медицинскую стра-
ховку. Без нее с ними не будут заключаться даже временные трудовые договоры. Кроме медполисов дополни-
тельно вводятся еще несколько новый сведений: о разрешениях на работу, на временное проживание или вид на
жительство, а также о приобретении патента. Мигранты должны представить все необходимые документы. А
работодатель будет обязан отстранить от работы (или не допустить к ней) иностранного работника, если срок
действия разрешительных документов истек. И если через месяц новые бумаги не будут предъявлены, то тру-
довой договор расторгается [9]. «Российская газета» 14. 11. 2013 г. также опубликовала информацию о том, что
на обсуждение депутатов Госдумы внесен законопроект, который устанавливает, что срок временного пребы-
вания иностранного гражданина, въезжающего в РФ в безвизовом порядке, не может превышать 90 суток в те-
чение шести месяцев; предлагается также запретить выдачу разрешения на временное проживание или вида на
жительство иностранцам, осужденным за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, а
также лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Ранее выданное разрешение или вид на жи-
тельство в этих случаях аннулируется [10].

Определенную надежду практики возлагают на закон об обязательном знании русского языка трудовыми
мигрантами, принятый в ноябре 2012 г.

Давая оценку российскому законодательству в сфере миграционной политики, специалисты выделяют
наличие следующих главных проблем: 1) слабая практика применения действующих норм; 2) разрозненность
норм миграционного законодательства (сегодня в РФ действует порядка 800 нормативно-правовых актов, регу-
лирующих правоотношения в сфере миграционной политики); 3) отсутствие систематизации всей правовой
базы данной сферы.

В целом, все эксперты (политики, социологи, политологи, экономисты) приходят к общему выводу, что
нашей стране нужна сегодня понятная, согласованная, «работающая» правовая база, регламентирующая обя-
занности и права мигрантов, вносящая определенность в трудовые отношения с участием иностранных граждан
и создающая гарантии безопасности и защиты трудовых прав коренного населения (россиян). Только верховен-
ство закона и его системная практическая реализация дадут хорошую перспективу развитию трудовой мигра-
ции в России.
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УДК 371.3
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

PROBLEMS OF INNOVATION ACTIVITY IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
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направления развития научно-технической сферы региона

Key words: Nizhny Novgorod region, the innovative potential of the region, the direction of development in science and technology in the region

Рассмотрены основные экономические показатели Нижегородской области и конкурентные преимущества в раз-
витии инновационного потенциала региона, важнейшие направления развития науки, технологий и техники Нижегород-
ской области, основные источники финансирования инновационной деятельности, федеральные программы по привлече-
нию средств на инновационную деятельность в регионе, развитие государственно-частного партнерства в области инно-
ваций, выделены ключевые проблемы, сдерживающие развитие инновационной деятельности в Нижегородской области.

The paper considers the main economic indicators of the Nizhny Novgorod region and the competitive advantages in the de-
velopment of its innovative potential, the most important directions of development of science, technologies and technique. The basic
sources of financing of the innovative activity, the Federal programs aimed at attraction of funds for such activity in the region are
shown. The development of the state-private partnership in the innovation sphere is analyzed and the key problems hindering the
development of innovation activities in the region are highlighted.

Выбор инновационного пути развития Нижегородской области, определение приоритетных направлений
инновационной стратегии основаны на анализе конкурентных преимуществ Нижегородской области.

Важным конкурентным преимуществом региона является наличие мощного интеллектуального
потенциала в научно-технической сфере и высококвалифицированных кадров.

Число организаций, осуществляющих технологические инновации, в 2012 году сохранилось практически
на уровне 2005 года — 105 организаций (по этому показателю регион делит 1 место в ПФО с Республикой Та-
тарстан). Инновационно-активные предприятия региона сосредоточены в обрабатывающей промышленности
(84 организации). Большинство из них относится к химическому производству, производству продуктов пита-
ния, автомобилестроению и судостроению.

В 2011 году промышленными предприятиями, осуществляющими технологические инновации, было от-
гружено продукции инновационного характера на сумму 92 млрд руб., что почти в 15 раз превышает уровень
2005 года. При этом доля отгруженных инновационных товаров в общем объеме отгрузки организаций, зани-
мавшихся технологическими инновациями, возросла с 3,8 до 10 % [1].

Важнейшими направлениями развития науки, технологий и техники Нижегородской области являются:
 информационно-телекоммуникационные технологии и электроника, авиационные технологии, маши-

ностроение для атомной энергетики, новые материалы, химические технологии, новые транспортные техноло-
гии, перспективные вооружения, военная и специальная техника, производственные технологии, технологии
живых систем, экология и рациональное природопользование, энергосберегающие технологии;

 многоуровневая система подготовки кадров по широкому спектру специальностей, востребованных на
рынке труда. В области работают 16 вузов и более 150 средних специальных учебных заведений;

 развитая транспортная и коммуникационная инфраструктура;
 сформированная политическая воля органов государственной власти области в отношении необходи-

мости перехода к инновационному укладу экономики [2].
Анализ динамики развития промышленности Нижегородской области позволяет отметить стойкие

негативные последствия кризисных явлений в экономике, повлекшие за собой существенное падение уровня
инновационной активности с 60–70 % в 60–80-е гг., до 20 % в начале 90-х годов XX века и до 15 % в 2012 г.

Переход к рыночным отношениям и экономический кризис отразились на состоянии науки в связи с
невысоким уровнем ее финансирования. Доля расходов государственного бюджета на фундаментальные
научные исследования в последние годы составляла не более 0,1 % от ВВП.

В области имеется достаточный потенциал выполняемых исследовательских работ, но крайне мал
удельный вес разработок — конечной стадии НИОКР. Доля научно-технических разработок за последние годы
достигла своего пика в 2012 году, составив всего 26 %, что противоречит мировой практике, где подобная
структура характеризуется в среднем следующими отношениями: фундаментальные исследования — 15 %,
прикладные — 25–30 %, разработки — 55–60 %. При этом наблюдается ежегодное снижение численности
работников, занимающихся научными исследованиями и разработками. За последние пять лет их численность
сократилась на 14,3 %, в том числе исследователей — на 15,3 %, что может негативно сказаться на
инновационном процессе в области. В то же время динамика и качественный состав научных кадров служит
индикатором экономического состояния как отдельного региона, так и страны в целом.
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В 2010 году объем затрат на технологические инновации в области вырос более чем в 4 раза по сравне-
нию с 2005 годом и составил 18,8 млрд руб. — 3,1  % от ВРП.

Основным источником финансовых затрат на технологические инновации являются собственные средст-
ва предприятий (88 % от общей суммы затрат).

Более половины (53,5 %) затрат на технологические инновации было направлено на приобретение машин
и оборудования; на исследования и разработку новых продуктов и новых производственных процессов —
22,6 % затрат [3].

В регионе создана законодательная база, направленная на стимулирование инновационной деятельности.
Действуют такие меры государственной поддержки инновационно-активных организаций, как налоговые льго-
ты, государственные гарантии области, субсидии на компенсацию процентной ставки по коммерческим креди-
там, освобождение от арендной платы за земельные участки, гранты и премии в сфере науки и техники.

Привлекаются средства таких институтов развития, как Российский фонд фундаментальных исследова-
ний, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Нижегородская область принимает участие в федеральных программах по созданию на территории Рос-
сии сети технопарков: технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк Анкудиновка» в г. Нижнем Новгоро-
де; технопарка федерального значения в п. Сатис Дивеевского района на базе технологий РФЯЦ-ВНИИЭФ [3].

В 2011 году принят закон Нижегородской области от 4 марта 2011 года № 34-З «О государственной под-
держке технопарков в Нижегородской области», которым предусмотрено предоставление мер государственной
поддержки управляющим компаниям технопарков. Его принятие направлено на создание благоприятных усло-
вий для развития новейших разработок и их внедрения в производство.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р, поставлена задача выйти по этому показателю на уровень 25–35 %.

Нижегородская область стала привлекательной для иностранных инвесторов. Объем иностранных инве-
стиций за 2005–2011 годы возрос в 9 раз. При этом объем прямых зарубежных инвестиций увеличился в
17,7 раза — по данному показателю область значительно опережает Россию, где темп роста составил 140,9 % к
2005 году.

С 2005 года в 4,7 раза увеличилось количество работающих в регионе предприятий с участием иностран-
ного капитала (в 2010 году — более 800 предприятий).

С 2006 года в области действует инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области, кото-
рый оперативно рассматривает и принимает решения по инвестиционным проектам.

В работе с инвесторами функционирует режим «одного окна». Действия инвестора сводятся к подаче за-
явки на реализацию инвестиционного проекта в профильное министерство инвестиционной политики Нижего-
родской области, а спустя четко регламентированный срок инвестор приглашается для подписания ряда согла-
шений и получает пакет разрешительной документации. Рассмотрение инвестиционных заявок и подготовка
необходимой разрешительной документации по проектам составляет 2 месяца.

В области разработана нормативная правовая база инвестиционной деятельности, принят закон Нижего-
родской области от 31 декабря 2004 года № 180-З «О государственной поддержке инвестиционной деятельно-
сти на территории Нижегородской области».

По данным на 1 января 2012 года c момента действия Инвестсовета приоритетными признано 70 проек-
тов с общим объемом инвестиций 293,3 млрд руб. Планируется создание и сохранение 21,3 тыс. рабочих мест.

Благодаря активной инвестиционной политике правительства области уже в 2007 году по объему инве-
стиций был превышен 25 %-ный уровень от объема валового регионального продукта, установленный страте-
гией развития как необходимый для проведения модернизации экономики и обеспечения экономического рос-
та. В 2011 году этот показатель составил 31 %.

С 2010 года правительством области развивается государственно-частное партнерство. Сформировано
соответствующее законодательство, принят закон Нижегородской области от 11 марта 2010 года № 40-З «Об
участии Нижегородской области в государственно-частном партнерстве» и необходимые подзаконные акты.
Регион вошел в число первых субъектов России, где были приняты подобные нормативные правовые акты.

В рамках государственно-частного партнерства в области построены 3 физкультурно-оздоровительных
комплекса, реализуются проекты по созданию мусоросортировочного комплекса на территории Городецкого
района, а также строительству мостового перехода через реку Волгу в районе поселка Подновье.

Кроме того, планируется реализация проектов по строительству объектов здравоохранения и социальной
защиты, формированию крупных туристических и логистических зон.

На территории Нижегородской области расположены 4 института и 2 филиала московских институтов
Российской академии наук; 5 научно-исследовательских институтов Минобрнауки России; 66 отраслевых НИИ
(включая НИИ предприятий); 16 вузов, 2 из которых — негосударственные; около 50 филиалов государствен-
ных и негосударственных вузов.
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В 2008 году был создан Нижегородский научный центр Российской академии наук, основной задачей ко-
торого является координация работы академических институтов в нижегородском регионе, особенно по меж-
дисциплинарным научным исследованиям, и организация их взаимодействия с отраслевой наукой, промыш-
ленными предприятиями и региональными вузами.

Два вуза — Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Нижегородский
филиал государственного университета Высшей школы экономики — имеют статус национальных исследова-
тельских университетов, что является признанием высокого уровня нижегородской вузовской науки.

Вузы принимают активное участие в федеральных грантовых конкурсах на проведение исследований с
участием ведущих российских и зарубежных ученых. В 2010 году нижегородские вузы выиграли 4 гранта по
150 млн. руб. (из 40):

 НГТУ им. Р. Е. Алексеева — на создание уникальной лаборатории криогенной наноэлектроники;
 ННГУ им. Н. И. Лобачевского — на создание исследовательской лаборатории нового направления в

нейронауке по изучению внеклеточного матрикса в головном мозге; на создание лазерной лаборатории мирово-
го уровня;

 НижГМА — на создание лаборатории по изучению использования флюоресцентных белков в экспе-
риментальной онкологии.

В аналогичном конкурсе 2011 года ННГУ им. Н. И. Лобачевского также выиграл 2 гранта (из 39): на соз-
дание лаборатории биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диагностики;
создание лаборатории для проведения исследований в области науки о Земле.

Реализуется проект создания Центра инновационного развития медицинских технологий «Малое Скол-
ково» в ННГУ им. Н. И. Лобачевского (запуск — в 2015 году). Направления исследований: создание систем
ранней диагностики; создание биосовместимых материалов; радиобиология; изучение стволовых клеток для
целей регенеративной медицины и биологии; высокопроизводительные средства вычисления для компьютерно-
го моделирования синтеза новых лекарств.

В целях развития научно-образовательного потенциала, стимулирования процесса коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и обеспечения технологического обновления производственных
процессов правительство области будет целенаправленно оказывать поддержку малым предприятиям, которые
создаются при вузах и научных учреждениях, и в первую очередь тем, чьи разработки имеют потенциальный
выход на внедрение в производство базовых отраслей промышленности [4].

Необходимо отметить ключевые проблемы, сдерживающие развитие инновационной деятельности в
Нижегородской области:

 недостаточная нормативно-правовая база государственной политики в инновационной сфере;
 отсутствие целостной системы экономических и правовых механизмов регулирования процесса ком-

мерциализации законченных НИОКР;
 отсутствие эффективной инфраструктуры инновационной деятельности и защиты интеллектуальной

собственности при трансфере наукоемких технологий;
 отсутствие механизмов вовлечения в хозяйственный оборот местных технологических и интеллекту-

альных ресурсов;
 недостаточная ориентация отечественных предприятий на отечественную прикладную науку как ис-

точник инноваций;
 слабое развитие механизмов финансирования рисковых проектов (венчурное инвестирование);
 старение научных кадров, недостаточный приток молодежи, отток обученной молодежи из сферы

науки.
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УДК 338.2:338.012
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕПЛОЕМКОСТИ

MODELING OF INDUSTRIES BY FUEL CAPACITY INDICES

А. В. Орлов
A. V. Orlov
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Рассмотрена группировка отраслей промышленности по показателям теплоемкости. Для снижения размерности
статистической совокупности выполнен корреляционный анализ, позволивший определить факторы, оказывающие наи-
большее влияние на формирование теплоемкости промышленности. С помощью метода регрессионного анализа рассмот-
рено влияние факторов на теплоемкость отраслей промышленности.

The industry sectors grouping by heat capacity indices are considered. To decrease the statistical population dimensionality
the correlation analysis was run which enabled to define the factors producing the greatest impact on formation of the industry heat
capacity. Using the regression analysis method these factors influence on heat capacity of industries is described.

В структуре потребления энергии в России доминирует промышленность: в потреблении первичной
энергии доля промышленности в 2011 г. была равна 26 %, а с учетом использования топлива на неэнергетиче-
ские нужды — 32 %; в конечном потреблении энергии доля промышленности остается значительной: 35,3 %
в 2011 г. (43,6 % при учете неэнергетических нужд), но постепенно снижается (на 3 % в 2000–2011 гг.) [1].

В 2011 году на промышленное производство приходилась самая высокая доля конечного потребления
теплоэнергии (45,4 % от всего конечного потребления или 83,5 млн т у. т.). Потребление природного газа в
промышленном производстве в 2011 году составило 67,4 млн т у. т. или 36,5 %, а потребление котельно-
печного топлива составило 145,0 млн т у. т. или 51,5 %.

Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране с точки зрения обеспечения
энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промыш-
ленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но в то же время предоставляет значительные воз-
можности для экономии.

Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью россий-
ской экономики, и позволит России повысить энергетическую безопасность; стимулировать стабильное эконо-
мическое развитие, в частности, повысить конкурентоспособность промышленности, получить дополнительные
доходы от экспорта нефти и газа и высвободить бюджетные ресурсы; улучшить экологическую обстановку [2].

Специфика повышения энергоэффективности в отдельных отраслях промышленности предопределила
необходимость выделения секторальных направлений по реализации программных мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности и снижению энергоемкости.

Цель настоящих исследований — классифицировать отрасли промышленности по показателям теплоем-
кости. В качестве метода классификации данных объектов нами был выбран кластерный анализ. В данной ра-
боте проведена классификация множества объектов по множеству переменных. Для проведения такой много-
мерной классификации используются методы кластерного анализа. Группы близких по какому-либо критерию
объектов обычно называются кластерами.

Кластерный анализ — это способ группировки многомерных объектов, основанный на представлении
результатов отдельных наблюдений точками подходящего геометрического пространства с последующим вы-
делением групп как «сгустков» этих точек [3, 4]. Для оценки степени различия теплоемкости был проведен кла-
стерный анализ по 15 отраслям промышленности. Перед использованием метода кластерного анализа были вы-
явлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование теплоемкости промышленности, кото-
рые целесообразно использовать как основу многомерной классификации.

В данной работе методом для выбора факторов является корреляционный анализ, который позволяет вы-
брать из всей совокупности рассматриваемых факторов для дальнейшего анализа наиболее существенные.

Главным инструментом корреляционного анализа является матрица корреляций, представляющая собой
таблицу, в которой по вертикали и горизонтали располагаются наборы факторов, а внутри — парная корреля-
ция факторов.

Для проведения корреляционного анализа исходными данными послужили данные официального сайта
Федеральной службы государственной статистики за 2005–2011 годы [5].

В качестве зависимого показателя (Y) была взята теплоемкость промышленности (кг у. т. / тыс. руб.),
факторными признаками (Х) выступили следующие:

Х1 — удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследо-
ванных организаций,  %;
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Х2 — удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, %;
Х3 — рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %;
Х4 — потребление теплоэнергии, млн т условного топлива;
Х5 — среднегодовая численность работников организаций, тыс чел.;
Х6 — инвестиции в основной капитал, трлн рублей;
Х7 — коэффициент выбытия основных фондов в организациях, %;
Х8 — коэффициент обновления основных фондов в организациях, %;
Х9 — число предприятий и организаций промышленности, ед.;
Х10 — объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами, млрд руб.
Влияние вышеназванных факторов на теплоемкость определяется с помощью корреляционной матрицы

(табл. 1).
По данным, приведенным в табл. 1, можно заметить, что все факторы (X1 – X10) в разной степени связа-

ны с результативным показателем. Парные коэффициенты корреляции определяют не только между зависимы-
ми и факторными признаками. Большое значение имеют также коэффициенты корреляции, рассчитанные меж-
ду факторными признаками.

Таблица 1

Матрица парных коэффициентов корреляции для совокупности отраслей промышленности

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y 1,00
X1 –0,54 1,00
X2 –0,18 0,54 1,00
X3 0,79 –0,16 –0,10 1,00
X4 0,83 –0,32 0,28 0,69 1,00
X5 0,82 –0,16 –0,03 0,99 0,73 1,00
X6 –0,98 0,60 0,25 –0,83 –0,83 –0,84 1,00
X7 0,81 –0,25 –0,38 0,87 0,51 0,86 –0,82 1,00
X8 –0,77 0,65 –0,03 –0,29 –0,75 –0,35 0,71 –0,27 1,00
X9 0,67 –0,43 –0,33 0,38 0,25 0,43 –0,58 0,61 –0,56 1,00
X10 –0,94 0,57 0,40 –0,85 –0,70 –0,84 0,97 –0,91 0,55 –0,58 1,00

Для отбора наиболее значимых факторов xi учитываются следующие условия:
 связь между результативным признаком и факторным должна быть выше межфакторной связи;
 связь между факторами должна быть не более 0,7. Если в матрице есть межфакторный коэффициент

корреляции rxjxi > 0,7, то в данной модели множественной регрессии существует мультиколлинеарность;
 при высокой межфакторной связи признака отбираются факторы с меньшим коэффициентом корреля-

ции между ними.
Исходя из данных табл. 1 видно, что мультиколлинеарность между факторными признаками существует.

Проверка значимости парных коэффициентов корреляции показала, что связь между (y и x4), (y и x5), (y и x6), (y
и x7), (y и x8), (y и x10) является существенной.

Следовательно, в основу классификации целесообразно включить следующие признаки:
Х4 — потребление теплоэнергии, млн т у. т.;
Х5 — среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел.;
Х6 — инвестиции в основной капитал, млрд руб.;
Х7 — коэффициент выбытия основных фондов в организациях,  %;
Х8 — коэффициент обновления основных фондов в организациях, %;
Х10 — объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами, млрд руб.
Для объединения отраслей промышленности в кластеры по признакам, указанным выше, воспользова-

лись методом Варда и Евклидовым расстоянием. Исследование проводилось с использованием программно-
прикладного пакета STATISTICA [2].

Результатом объединения является дендрограмма (рис. 1), по оси ординат которой отражены отрасли
промышленности, а по оси абсцисс показано значение интегрального показателя, представленного величиной,
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сформированной на основе исследуемых показателей. Данный показатель не имеет единицы измерения, а явля-
ется многомерной статистической оценкой.

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации методом Варда

По результатам многомерной группировки получено 3 кластера (табл. 2), определяющие теплоемкость
отраслей промышленности.

Таблица 2

Результаты кластеризации отраслей промышленности

Номер
кластера

Количество
отраслей Наименование отраслей промышленности

1 6

1 — Добыча полезных ископаемых
2 — Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
6 — Производство кокса и нефтепродуктов
7 — Химическое производство
10 — Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
15 — Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2 6

5 — Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
9 — Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
11 — Производство машин и оборудования
12 — Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
13 — Производство транспортных средств и оборудования
14 — Прочие производства

3 3
3 — Текстильное и швейное производство
4 — Обработка древесины и производство изделий из дерева
8 — Производство резиновых и пластмассовых изделий

Анализируя полученные описательные характеристики (табл. 3), можно отметить, что по средним значе-
ниям отрасли промышленности, попавшие в первый кластер, можно отнести к отраслям, характеризующимся
высокими показателями потребления теплоэнергии, среднегодовой численности работников организаций, объ-
ема инвестиций в основной капитали и объема отгруженных товаров собственного производства. Коэффициен-
ты выбытия и обновления основных фондов во всех трех кластерах примерно одинаковы.

Отрасли промышленности второго кластера характеризуются средними показателями потребления теп-
лоэнергии, среднегодовой численности работников организаций и объема отгруженных товаров собственного
производства. Показатели инвестиций в основной капитал являются низкими, их значение близко значению
этого показателя для третьего кластера.
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Таблица 3
Характеристика отраслей промышленности по факторам теплоемкости

Номер кластера X4 X5 X6 X7 X8 X10

1 51,25 18,58 11,33 0,80 14,73 43,76
2 15,92 12,73 1,46 0,92 12,53 11,86
3 5,00 5,49 0,63 0,70 14,30 3,62

Отрасли промышленности третьего кластера характеризуются низкими показателями факторов теплоем-
кости. Графически средние значения факторов теплоемкости представлены на рис. 2.
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Рис. 2. График средних значений по кластерам

С помощью метода регрессионного анализа, позволяющего определить аналитическое выражение связи
между результативными и факторными признаками, определено влияние факторов на теплоемкость отраслей
промышленности. Исследование проводилось с использованием программного пакета Statgraphics. Полученные
результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика регрессионных моделей

№ кластера Модель
Множественный

коэффициент
детерминации

F-критерий
(табличное значение

при α = 0,05)
1 Y = 3,21 – 1,27∙10-3∙Х6 + 4,04∙Х7 0,991 223,05 (6,94)
2 Y = 10,55 - 0,018∙Х6 0,919 56,59 (6,61)
3 Y = 12,1 – 8,93∙10-3∙Х10 0,867 32,47 (6,61)

Зависимость результирующего фактора (Y — теплоемкость отраслей промышленности, кг у. т. /
тыс. руб.) для трех кластеров описывается экономико-математическими моделями, приведенными в таблице 4.

Качество и достоверность полученных регрессионных моделей были проверены с помощью статистики
R2 — коэффициента детерминации. По расчетам коэффициент детерминации для 1, 2 и 3 кластера составляет
соответственно 99,1; 91,88 и 86,67 %. Статистическая значимость полученной модели подтверждается при по-
мощи F-теста критерия Фишера. Расчетные показатели F приведены в таблице 4. Табличные значения F-
критерия меньше фактических, отсюда подтверждается значимость полученных для каждого кластера уравне-
ний регрессии и множественного коэффициента детерминации.
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Следовательно, можно утверждать, что разработанные экономико-математические модели являются дос-
товерными.

Анализ уравнений регрессии для первого кластера показал, что с ростом инвестиций в основной капитал
и снижением коэффициента выбытия основных фондов теплоемкость будет иметь тенденцию к снижению.

Для второго кластера рост инвестиций в основной капитал будет снижать теплоемкость.
Рост объема отгруженных товаров собственного производства для отраслей третьего кластера приведет к

снижению теплоемкости.
Все вышесказанное предполагает, что использование кластерного анализа позволяет классифицировать

отрасли промышленности по показателям теплоемкости и определить направления инвестиций в каждый из
этих объектов анализа, а также является основанием для разработки программ по повышению энергоэффектив-
ности и снижению энергоемкости в отраслях промышленности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНО-ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE MONETARY SYSTEM

О. И. Печоник
O. I. Pechonik

Ключевые слова: валютно-денежная система, технологический уклад, кризис
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Анализируются теоретико-методологические подходы, увязывающие нынешний глобальный кризис, текущую ста-
дию длинного экономического цикла с технологическими волнами. Отмечается, что в настоящее время существует реаль-
ная возможность зарождения новой шестой волны технологического развития в отечественной экономике. Предложен
вариант реформирования валютно-денежной системы, позволяющий сформировать воспроизводственный контур нового
технологического уклада в РФ и ее регионах.

The article examines theoretical and methodological approaches correlating the present day global crisis, the current stage
of the long economic cycle with the technology waves. It is noted that nowadays there is a real possibility for generation of the new
sixth wave of technology development in the national economy. An alternative of the currency-monetary system reformation is of-
fered allowing for developing the reproduction frontier of a new technology set up in RF and its regions

Если посмотреть на историю экономических потрясений, можно заметить определенные закономерно-
сти. Безусловно, все кризисы разные, но главное, они повторяются с завидной регулярностью. И чем дальше,
чем теснее международные связи, тем больше стран оказывается в зоне турбулентности, тем тяжелее последст-
вия. А причина одна — переизбыток дешевых денег и «мыльные пузыри», доминирование спекулятивных опе-
раций на финансовом рынке, то есть, говоря языком Аристотеля, хрематистики над экономикой. А истоки —
развод между словом и вещью, меновой и потребительной стоимостью.

Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г., стал не просто первым глобальным кризисом
ХХI века. Решающими причинами нежизнеспособности современной мировой финансовой системы в совре-
менной рыночной экономике можно назвать стремление капитала любой ценой к прибыли через ложь, корысть
и отсутствие морали. Рыночную экономику можно охарактеризовать как социальную конструкцию, возникшую
как глубокая мутация в очень специфической культуре, говоря об этике которой, уместно вспомнить слова
М. Вебера: «Высшее благо этой этики, прежде всего, в наживе, во все большей наживе при полном отказе от
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наслаждения, даруемого деньгами... эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то
трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к «счастью» или «пользе» отдельного челове-
ка» [1].

В этих условиях ограничиваться лишь финансовым аспектом мирового кризиса недостаточно, так как он
имеет цивилизационный характер: стал кризисом человека, культуры, экономики, экологии, всех институтов
современного мира. Остро поставлены как цивилизационные проблемы, так и социально-экономические вопро-
сы, актуальные для всех стран, монетарных властей, инвесторов, производителей, потребителей.

В настоящей статье в качестве теоретической основы анализа причин текущего мирового кризиса ис-
пользуется теория долгосрочного технико-экономического развития, представляющая этот процесс в виде по-
следовательного замещения крупных комплексов технологически сопряженных производств — технологиче-
ских укладов (ТУ).

Жизненный цикл ТУ охватывает около столетия, при этом период его доминирования в развитии эконо-
мики составляет от 40 до 60 лет (по мере ускорения НТП и сокращения длительности научно-
производственных циклов он постепенно сокращается). На поверхности экономических явлений этот период
проявляется в форме длинных волн экономической конъюнктуры, периодичность которых была впервые уста-
новлена Н. Д. Кондратьевым [2] и впоследствии подтверждена множеством исследований [3, 4, 5, 6]. В этом
контексте есть важный прогноз развития глобального финансово-экономического кризиса С. Ю. Глазьева. Он
связал «глубокие изменения в технике (технологии производства)», отмеченные Н. Д. Кондратьевым, со сменой
технологических укладов [7]. Материальную основу К-циклов по теории С. Глазьева составляет технологиче-
ский уклад, а одной из характеристик текущего глобального финансово-экономического кризиса выступает
очередная смена ТУ.

Если сопоставить периоды господства технологических укладов с основой функционирования мировой
валютной системы, то можно проследить прямую взаимосвязь между ними (таблица). Так золотомонетный
стандарт соответствует периоду доминирования 3 ТУ, золотодевизный стандарт — 4ТУ, а стандарт СДР —
5ТУ.

Технологический уклад и мировая валютно-денежная система

ТУ База мировой
валютной системы Особенности мировой валютной системы Период

3 Золотомонетный
стандарт

Золотой стандарт (Парижская валютная система).
Валюты свободно обмениваются на золото.
Фиксированные паритеты.
Курсы ограничены «золотыми точками»

1880–1914 гг. и
1925–1931 гг.

4 Золотодевизный
стандарт

Генуэзская валютная система. Только резервные валюты
(доллар США и фунт стерлингов) сохранили конверсию в золото.
Свободно колеблющиеся курсы в пределах золотых точек
(с 30-х годов)

1922–1944 гг.

Бреттон-Вудская валютная система. Доллар США обменивается
на золото, а остальные валюты взаимно конвертируемы.
Фиксированные паритеты, пределы колебания курсов
Ограничены  ±1 % от паритетов

1944–1971 гг.

5
Стандарт СДР

(специальных прав
заимствования)

Ямайская валютная система. Плавающие валютные курсы.
Пределы колебаний валютных курсов и обязательства
по взаимному проведению валютных интервенций отсутствуют.
В рамках мировой валютной системы создан Европейский
валютно-экономический союз

С 1976 г.

История валютных систем длинна и насыщена событиями. Классификация этих систем основывается на
том, какой именно актив признается резервным, то есть с помощью какого актива можно урегулировать дисба-
лансы в международных платежах. По этому признаку стандарты валютных систем разделяются на золотой,
золотодевизный и девизный.

Золотой стандарт — это международная валютная система, которая основана на официальном закрепле-
нии странами золотого содержания в единице национальной валюты с обязательством центральных банков по-
купать и продавать национальную валюту в обмен на золото. Данный стандарт существовал в международной
валютной системе дважды — 1880–1914 гг. и 1925–1931 гг. Необходимо отметить, что при данной системе бы-
ло зафиксировано золотое содержание валют и валютные курсы. Это называлось монетным паритетом. В нача-
ле первой мировой войны валютные курсы начали значительно колебаться. Это отразилось на потере экономи-
ческой стабильности, в результате чего золотой стандарт перестал существовать.
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Золотодевизный стандарт — это международная валютная система, которая основана на официально ус-
тановленных фиксированных паритетах валют к доллару США, который, в свою очередь, был конвертируемым
в золото по фиксированному курсу. Эта система возникла в разгар второй мировой войны, которая подорвала
экономическую мощь многих мировых держав. Также в этот период появилась острая необходимость в органи-
зации, которая могла бы ею управлять — в МВФ.

Современная валютная система — это девизная система с комбинацией фиксированного и плавающих
курсов, регулируемая как на двусторонней основе путем соглашений между странами, так и на многосторон-
ней — через механизмы МВФ.

Таким образом, классификация валютных систем основывается на том, какой именно актив признается
резервным, то есть с помощью какого актива можно урегулировать дисбалансы в международных платежах.
Такими активами были: золото; доллар, обратимый в золото по фиксированному курсу; любые валюты, прини-
маемые к международным платежам, но прежде всего, свободно используемые валюты [5].

С технической точки зрения это характеризуется ростом финансового рычага (мультипликатора, леве-
риджа), с помощью которого финансовые институты усиливали экономическую динамику. Первоначально в
период господства золотого стандарта и 3 ТУ в распоряжении эмиссионных банков появился финансовый ры-
чаг в виде коэффициента усиления, равного 1,4–1,6. В этих условиях процент снизился до такого уровня, кото-
рый позволил снять печать ростовщичества с кредита и сформировать постоянный спрос на заемные средства
для разработки и распространения технических нововведений, что привело к краху валютно-денежной системы
золотого стандарта.

В период господства золотодевизного стандарта в 4 ТУ постепенно коэффициент усиления для солидных
банковских институтов увеличился до 5–7 раз. С распадом Бруттон-Вудской системы и отказом от золотого
обеспечения доллара к середине 1990-х годов коэффициент усиления вырос до 10–11 раз.

В 5 ТУ отмечено экспоненциальное увеличение финансового рычага в 33 раза для консервативных фи-
нансовых институтов, а для инвестиционных банков — более чем в 100 раз. Это стало возможным в результате
развития производных финансовых инструментов типа CDO (collateralized debt obligation — сконструированная
ценная бумага, обеспеченная пулом, состоящим из разного рода долговых бумаг, займов и др.), МВО (mortgage
backed obligation — CDO, обеспечением которой служит пул ипотечных ценных бумаг), CDS (credit default
swap — кредитный дериватив, по которому одна сторона за вознаграждение от другой стороны погашает обяза-
тельство третьей стороны перед второй стороной в случае дефолта третьей стороны). Этот рынок к концу
5 технологического уклада достиг немыслимых для традиционного экономического сознания масштабов в сот-
ни триллионов долларов, став одним из важнейших факторов, с одной стороны, повышения платежеспособного
спроса на товарном и жилищном рынках, а с другой — увеличения количества сомнительных долговых обяза-
тельств. Риск убытков от использования финансового рычага многократно превысил рациональный доход от
него.

Современная валютно-денежная система достигла своего критического уровня, а мировая экономика на
рельсах технологического уклада второй половины ХХ в. исчерпала прежние источники роста. Новым источ-
ником роста может стать высокотехнологический уклад и соответствующий спрос экономик и рынков на про-
дукцию и технологии будущего поколения, способные решить экологическую, продовольственную, энергети-
ческую безопасность человечества [8, 9, 10].

Поэтому сложившаяся мировая валютно-денежная система, обслуживающая 5 технологический уклад,
требует коренной реформы для ее соответствия задачам сбалансированного глобального развития в условиях
6 ТУ. Как показал ретроспективный анализ, выйти из кризиса, не затрагивая породивший его механизм, невоз-
можно. С переходом на новый технологический уклад меняются потребности экономики, и финансовый кон-
тур, призванный их обеспечивать, должен меняться вслед за ними [1].

Одним из способов решения данной проблемы является выбор нового актива в качестве резервного. Как
говорилось ранее, такими активами были: золото в 3 ТУ; доллар в 4 ТУ; свободно используемые валюты, при-
нимаемые к международным платежам в 5 ТУ.

Таким активом может стать энергия, а построение новой валютно-денежной системы может быть осно-
вано на идее российского ученого П. Г. Кузнецова относительно энергоденег. Он не просто предлагал введение
новой валюты, он считал это неизбежным: «В ближайшем будущем на смену этой крашеной бумаге придет
единое правило международных расчетов через объективный измеритель, роль которого возьмет на себя физи-
ческая величина — киловатт-час».

Базируясь на данной теории, интерпретировав ее без внедрения новой валюты и опираясь на уже сущест-
вующие денежные единицы, можно предложить использование энергии в качестве обеспечения существующих
в настоящее время денег.

Предложение обеспечения денег энергией связано с тем, что в основе всего материального лежит энер-
гия: для построения более сложного вещества затрачивается энергия. В экономике также: для создания конеч-
ного продукта к первичной материи, выраженной природными ресурсами, прикладывается энергия, и чем
больше энергии, тем сложнее конечный продукт.

Согласно всемирно известной формуле Эйнштейна (Е = mc2) энергия рождает материю. На ее основе
можно предложить регулирование мировой валюты: привязав валюту как эквивалент материальных благ к
энергетическим единицам и используя закон сохранения энергии. Подобную формулу можно записать в терми-
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нах экономической науки применительно к производству товаров. Полезный экономический эффект, получае-
мый от системы общественного производства, выражается как валовой внутренний продукт в денежной форме.
По отношению к экономике государства справедлива формула: валовой внутренний продукт равен коэффици-
енту полезного действия (КПД) имеющихся технологий, умноженному на мощность энергетической базы сис-
темы производства.

Объем денег в обороте равен КПД системы производства, умноженному на мощность энергетической ба-
зы системы производства. Это означает что количество энергии через коэффициент полезного действия эконо-
мической системы прямо пропорционально объему производимой товарной массы. Коэффициент полезного
действия, в свою очередь, определяется господствующими технологиями, принятой в обществе концепцией
управления и качеством ее реализации. КПД системы производства по сути своей является энергетическим
стандартом обеспеченности денежной единицы, о чем подробно писал еще основатель принципа энергетиче-
ского обеспечения денег П. Г. Кузнецов. Можно сказать так: есть в стране собственные электричество и топли-
во — такая страна может производить все. Отсюда следует и методика определения курса валют — в основе
определения стоимости чего бы то ни было должно лежать количество затраченной энергии.

При этом объем эмиссии валют будет зависеть от количества энергии, затраченной всеми субъектами
экономики, то есть рост объемов денежных средств обусловлен увеличением объема затраченной энергии. Это
необходимо для обеспечения устойчивости денежного обращения и экономического развития в целом, по-
скольку только тогда денежная масса, привязанная к энергетическим единицам, однозначно будет связана то-
варной массой, необходимой для ее покрытия.

Приложенная энергия выражается всей энергией, имеющейся у человека. Это не только его физическая
энергия, но и потенциальная. Именно с помощью потенциальной энергии через использование знаний создает-
ся конечный продукт. Без использования знаний получаемый продукт малопроизводителен, обладает низкой
эффективностью, характеризуется низкой прилагаемой энергией. Чем выше квалификация рабочего, тем более
высокий энергетический потенциал он реализует, тем больше энергии, приложенной при создании конечного
продукта.

В долгосрочном периоде необходимо кардинальное изменение устройства современной валютно-
денежной системы. Изменение мировой валютно-денежной системы потребует не только внедрения альтерна-
тивной резервной валюты, но времени и денег для перехода рынков на новую валюту расчета. В современных
условиях кризиса кардинальные преобразования всей мировой валютно-денежной системы скрывают в себе
существенную угрозу для поддержания устойчивости. Это связано с возможностью утраты доверия к деньгам в
случае конфликтного преобразования мировой валютно-денежной системы. В связи с этим единственным ра-
циональным ответом на современные проблемы мирового валютно-денежного устройства в краткосрочной и
среднесрочной перспективе должна стать постепенная трансформация мировой финансовой архитектуры.

Настал переломный момент, период смены технологических укладов. Он требует принятия осмысленно-
го решения на пути формирования в России экономики знаний и 5–6 технологического уклада. С точки зрения
изменения функционирования мировой валютно-денежной системы в рамках 6 ТУ должен прийти конец спеку-
лятивной экономике. Без энергетического обеспечения денег это сделать достаточно сложно. В конечном счете,
энергоденьги — вызов глобализации. Ведь для дальнейшей интеграции рынков нужна общепризнанная мера
стоимости и средство платежа.

Статья подготовлена на средства программы фундаментальных исследований РАН №35 «Экономика и
социология науки и образования». Проект №12-П-7-1006 «Региональные институты развития экономики науки».

Список литературы
1. Татаркин А. И., Пилипенко Е. В. Тенденции становления «экономики знаний» // Экономическая наука современной России. –

2007. – 1(36). – С. 7-19.
2. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждения в Институте экономики. – М., 1928.
3. Глазьев С. Ю., Микерин Г. И. Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие. – М.: Наука, 1989.
4. Меньшиков С. М., Клименко Л. А. Длинные волны в экономике. – М.: Международные отношения, 1989.
5. Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. – М.: Наука, 1999.
6. Long Waves in the World Economy / C. Freeman (ed.). L., 1984.
7. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВлаДар, 1993.
8. Орлов С. Н. Инновационная среда современной российской экономики // Вестник Курганского государственного университе-

та. – Серия «Гуманитарные науки». – Вып. 6. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2010. – С. 96-97.
9. Пилипенко Е. В. Воспроизводственный процесс в регионе на основе знаний. – Екатеринбург: И Э УрО РАН, 2004. – 57 с.
10. Пилипенко Е. В., Баталов Ю. В. Экономическое поле экономики знаний // Креативная экономика. – 2012. – № 6 (66). –

С. 91-97. – Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/23813.

Сведения об авторе
Печоник Ольга Ивановна, к. э. н., доцент, старший научный сотрудник Курганского филиала Института экономи-

ки Уральского отделения Российской академии наук, тел. 3(522)426487, e-mail: pechonik@ya.ru
Pechonik O. I., Candidate of Science in Economics, senior lecturer, senior researcher of Kurgan branch of the Institute of

Economy, the Russian Academy of Sciences Ural branch, phone: 3(522)426487, e-mail: pechonik@ya.ru

http://www.creativeconomy.ru/articles/23813
mailto:pechonik@ya.ru


№ 2, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

28

УДК 314.7
ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

CONSEQUENCES OF MIGRATION PROCESSES

В. Н. Родина
V. N. Rodina

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, последствия миграции, миграционная политика
Key words: migration, migration processes, the impact of migration and immigration policy

В настоящее время для большинства регионов России актуальны проблемы, связанные с регулированием миграции,
а именно, неконтролируемые потоки трудовой миграции, нелегальная миграция, отсутствие механизмов предоставления
социальных льгот мигрантам и т. д. Наличие множества нерешенных вопросов предполагает корректировку реализуемой
миграционной политики, учитывающей последствия миграционной политики для конкретной территории. В статье ана-
лизируются положительные и отрицательные последствия миграции.

Currently, the majority of Russian regions relevant issues related to the regulation of migration, namely, uncontrollable
flows of labor migration, illegal migration and lack of social benefits for migrants, etc. The presence of many unresolved issues in-
volves adjusting implemented migration policy that takes into account the effects of migration policy for a particular territory. The
paper analyzes positive and negative effects of migration.

Миграция представляет собой сложное общественное явление, которое отличается значительными мас-
штабами и разнообразием. Она представляет собой один из индикаторов социально-экономического благосос-
тояния общества [1]. Как правило, миграционные потоки ориентированы из менее развитых в более развитые
страны и регионы, с более высоким уровнем заработной платы и лучшими социально-экономическими усло-
виями. По оценкам Росстата в различные формы миграции в мире ежегодно вовлечено около 2–3 % населения.

Рассматривая последствия миграционных процессов, следует отметить их неоднозначность. Одно и то
же явление, вызванное миграцией, может быть оценено как положительное для принимающей стороны и одно-
временно отрицательное для отдающей стороны, полезно для отдельных мигрантов и негативно для страны-
донора и т. д. Ниже приведены социально-экономические последствия для трех сторон миграционных процес-
сов: отдающей стороны, принимающей стороны и населения, непосредственно участвующего в миграции
(табл.).

Социально-экономические последствия миграции

Принимающая
сторона

(реципиент)

Положительные последствия Отрицательные последствия

 Обеспечение трудодефицитных районов
и отраслей трудовыми ресурсами
 Для стран с низкой численностью и
плотностью, сокращением населения —
увеличение экономически активной части
населения
 Для предпринимателей — усиление
конкуренции на рынке труда и, как следст-
вие, увеличение качества трудовых ресур-
сов и снижение цены на труд

 Отток денежных средств в форме переводов мигрантов
 Для стран с высокой плотностью населения — демо-
графические проблемы в виде перенаселения, высокого
роста рождаемости среди мигрантов
 Для наемных работников — снижение рыночной цены
на труд, вытеснение местного населения с рабочих мест в
отдельных сферах и отраслях
 Необходимость дополнительных государственных мер
для контроля нелегальной миграции
 Трудности в адаптации мигрантов с другой культурой
 Рост социальной напряженности и риск социальных
конфликтов с участием мигрантов

Отдающая
сторона
(донор)

 Снижение уровня безработицы
 Повышение доходов населения за счет
переводов мигрантов
 Для стран с высокой численностью и
плотностью населения — частичное реше-
ние демографической проблемы

 Неполучение налоговых поступлений от доходов
мигрантов
 Для стран с низкой плотностью и численностью и от-
рицательной динамикой населения — рост демографиче-
ских проблем (отток населения, дисбаланс в половозраст-
ной структуре)
 Отток квалифицированных трудовых ресурсов, «утечка
умов»
 Необходимость дополнительных мер государственной
политики, направленной на удержание трудовых ресурсов

Мигранты

 Получение более высоких доходов
 Расширение возможностей самореали-
зации
 Получение нового личного и профес-
сионального опыта

 Временная или окончательная утрата привычной соци-
альной среды
 Необходимость адаптации к новым условиям жизни
 Риск выхода за пределы правового поля
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В настоящее время широко распространен подход рассмотрения возможных последствий миграции с по-
зиции национальной безопасности территорий, охваченных миграционными потоками [2].

В целом, основными последствиями миграционных процессов на уровне общества и государства явля-
ются:

 изменение численности и половозрастной структуры населения;
 изменение состава населения по образовательному уровню, сферам деятельности и социальному статусу;
 изменение этнического состава населения, возможное возникновение религиозных и межэтнических

конфликтов;
 снижение спроса на рабочие места в районах выбытия и повышение его в районах вселения — де-

формация муниципальных и региональных рынков труда, усиление конкуренции в сфере занятости;
 массовые миграции, организованные или регулируемые государством (беженцы, эвакуированные жи-

тели) требуют больших материальных затрат и наличия спецслужб [3].
Последствия миграции ставят перед органами государственного управления стран-доноров и реципиен-

тов необходимость проведения определенной системы мер — миграционной политики, позволяющей исполь-
зовать преимущества миграционных процессов, решать возникающие проблемы и минимизировать риски. К
целям государственной миграционной политики относятся: обеспечение устойчивого социально-
экономического и демографического развития страны, национальной безопасности РФ, удовлетворение по-
требностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, рациональное размещение населения на тер-
ритории страны, использование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов для достижения благо-
получия и процветания РФ. Для достижения обозначенных целей на всех уровнях власти используются меха-
низмы реализации миграционной политики, такие как совершенствование правовой базы в области миграции,
разработка и реализация федеральных и региональных миграционных программ, разработка мер по обустрой-
ству вынужденных мигрантов и другие.
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Предлагается методический подход, позволяющий осуществить выбор оптимального варианта региональной целе-
вой программы в ситуации интервальной неопределенности приоритетов программных целей. Практическая реализация
разработанного подхода обеспечивает выполнение принципа инвариантности при обосновании оптимального управленче-
ского решения за счет учета возможности изменения приоритетности целей программы.

The article suggests the methodical approach, which helps to make a decision about an optimal choice of the regional target
program alternative in the conditions of the interval uncertainty of the program targets priorities. The practical implementation of
the developed approach ensures a realization of the invariance principle at justifying the optimal management solutions thanks to
taking into account the possibility of changing the priority of the program targets.

В настоящее время программно-целевой метод является одним из наиболее эффективных инструментов
государственного регулирования регионального развития. В связи с этим вопросы, связанные с выбором для
реализации оптимальных вариантов региональных целевых программ (РЦП), приобретают все большую акту-
альность.
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Модель обоснования выбора оптимального варианта РЦП включает в себя следующие основные элементы:
 цели, на достижение которых направлена реализация РЦП;
 распределение приоритетности программных целей;
 альтернативные (взаимоисключающие) варианты РЦП, которые рассматриваются как средства дос-

тижения поставленных целей;
 результаты реализации альтернативных вариантов РЦП;
 критерий принятия решения (критерий оптимальности, целевая функция), позволяющий осуществить

выбор наиболее предпочтительной в определенном смысле альтернативы.
Управление любой социально-экономической системой основано на установлении целевого состояния ее

функционирования. Поэтому определение целей РЦП является одним из наиболее важных этапов в процессе
разработки и принятия оптимального управленческого решения.

Как правило, цели РЦП имеют различную значимость (различный приоритет). Для определения приори-
тетности программных целей возможно применение широкого спектра экспертных методов (например, метод
анализа иерархий (МАИ), метод ЭЛЕКТРА, ранговый, балльный и др.) [1, 2, 3].

В результате проведения экспертизы могут быть получены как точечные, так и интервальные оценки
приоритетов целей.

Как показывает практика, эксперты гораздо легче дают интервальные, нежели точечные, оценки [4].
Кроме того, использование точечных оценок приоритетов целей при выборе оптимальной программной альтер-
нативы далеко не всегда позволяет обеспечить выполнение принципа инвариантности. Суть принципа инвари-
антности заключается в том, что многоцелевое ранжирование альтернатив не должно изменяться при добавле-
нии новых или удалении существующих вариантов, если при этом набор программных целей остается преж-
ним. Однако добавление новых альтернатив может изменить систему предпочтений лица, принимающего ре-
шение относительно приоритетности целей РЦП, что приведет к перестановке мест ранее ранжированных ва-
риантов.

Учитывая изложенные аргументы, автор рекомендует использовать интервальные оценки приоритетно-
сти программных целей. При этом возникает проблема оптимального выбора в условиях интервальной неопре-
деленности. В ситуации интервальной неопределенности все значения приоритетов в установленном интервале
считаются возможными (степень возможности равна единице), а за пределами соответствующего интервала —
невозможными (степень возможности равна нулю) [5].

Для решения обозначенной проблемы автором предлагается методический подход, включающий в себя
следующие этапы:

1) интервальная экспертная оценка приоритетности целей РЦП;
2) определение вклада альтернативных вариантов РЦП в достижение программных целей;
3) расчет значений целевой функции и выбор оптимального варианта РЦП.
1 этап. Интервальная экспертная оценка приоритетности целей РЦП.
По мнению автора, для определения приоритетов программных целей следует использовать балльный

метод, что объясняется следующими причинами:
 применение балльного метода всегда обеспечивает выполнение принципа транзитивности в отличие

от методов, основанных на парных сравнениях;
 балльные оценки в отличие от рангов позволяют определить, насколько одна программная цель при-

оритетнее другой;
 использование балльного метода требует меньших затрат труда и средств по сравнению с большинст-

вом других экспертных методов;
 балльные оценки в большей степени согласуются с теорией полезности.
При использовании балльного метода экспертам предлагается проставить минимальную и максимальную

оценку каждой программной цели, руководствуясь шкалой, представленной в табл. 1
Таблица 1

Балльная шкала

Качественная характеристика
приоритетности программных целей Количественная оценка, баллов

Абсолютный приоритет 100
Высокий приоритет 80–99
Умеренно высокий приоритет 60–79
Средний приоритет 40–59
Низкий приоритет 20–39
Минимальный приоритет 1–19
Не является приоритетной 0
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Согласованность мнений экспертов относительно приоритетов программных целей можно оценить с по-
мощью следующей формулы:

,101
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min(max)min(max)min(max)  
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llrl bb

R
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где Ll ,1 — номера целей РЦП; min
ld , max

ld — среднее линейное отклонение балльных оценок нижних и

верхних границ приоритетности l -й программной цели; Rr ,1 — номера экспертов; min
lrb , max

lrb —

минимальная и максимальная балльная оценка, проставленная l -й программной цели r -м экспертом;
min
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lb — средняя балльная оценка нижней и верхней границы приоритетности l -й цели РЦП:
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Если рассчитанное значение 10min(max) ld , то гипотеза о согласии мнений экспертов принимается. В

противном случае, при 10min(max) ld считается, что мнения экспертов относительно приоритетности l -й цели
РЦП не согласованы и существенно расходятся.

При условии согласованности экспертных мнений автором предлагается рассчитывать значения коэффи-
циентов приоритетности программных целей по формуле:
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где min
l , max

l — минимальное и максимальное значение коэффициента приоритетности l -й цели РЦП:
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lb — наименьшая балльная оценка, присвоенная l -й программной цели:
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max
lb — наибольшая балльная оценка, присвоенная l -й программной цели:

.max max
1

max
lrRrl bb


 (5)

2 этап. Определение вклада альтернативных вариантов РЦП в достижение программных целей.
Одна из основных проблем, связанных с практической реализацией программно-целевого подхода, за-

ключается в определении количественных показателей, характеризующих программные цели, и установлении
их нормативных уровней, соответствующих желаемому состоянию управляемой системы.

При формировании системы показателей, характеризующих цели РЦП, автором предлагается учитывать
следующие требования:

 адекватное отражение степени достижения целей, которые они характеризуют;
 количественная измеримость;
 показатели должны быть периодичными, чтобы существовала возможность измерить текущие и ко-

нечные результаты реализации программы и сопоставить их с плановыми значениями;
 доступность исходной информации для их определения;
 простота расчета и прозрачность содержательной интерпретации;
 показатели должны быть относительными величинами, чтобы обеспечить возможность сравнения их

значений со значениями аналогичных показателей по другим регионам;
 должна существовать возможность установить их нормативные (целевые) значения.
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Поскольку показатели, характеризующие программные цели, имеют различную размерность и направ-
ленность, то для обеспечения сопоставимости результатов реализации альтернативных вариантов РЦП необхо-
димо осуществить нормализацию их значений с использованием следующих формул:
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где Ss ,1 — номера альтернативных вариантов РЦП; lmj ,1 — номера показателей, характеризующих
l -ю программную цель; m — общее количество показателей, характеризующих ожидаемые результаты реали-
зации РЦП;  max/1  jjM — подмножество показателей, имеющих направленность на максимиза-
цию;  min/2  jjM — подмножество показателей, имеющих направленность на минимиза-
цию;  21 MM ; mMM  21 ; jlsa — ожидаемое значение j-го показателя, характеризующего l -ю цель,

на момент окончания программного периода при реализации s -го варианта РЦП; min
jla , max

jla — соответствен-

но минимальное и максимальное значения j-го показателя, характеризующего l -ю программную цель;
н
jla — нормативное значение j-го показателя, характеризующего l -ю цель РЦП, установленное на долгосроч-

ную перспективу с учетом стратегических документов, определяющих социально-экономическое развитие ре-
гиона; jls — нормализованное значение j-го показателя, характеризующего l -ю программную цель, по

s -му альтернативному варианту реализации РЦП,  %:  100;0jls .
После нормализации значений показателей строится матрица ожидаемых результатов реализации аль-

тернативных вариантов РЦП, элементы которой определяются следующим образом:

,0
jljlsjls   (8)

где jls — прирост нормализованного значения j-го показателя, характеризующего l -ю программную цель,

в результате реализации s -го альтернативного варианта РЦП,  %; 0
jl — нормализованное значение j-го по-

казателя, характеризующего l -ю цель, на момент начала программного периода (определяется аналогич-

но jls ),  %: ]100;0[0 jl .
На основе матрицы ожидаемых результатов определяется вклад каждого альтернативного варианта РЦП

в достижение программных целей по формуле:
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где ls — вклад в достижение l -й программной цели s -го альтернативного варианта РЦП,  %.
3 этап. Расчет значений целевой функции и выбор оптимального варианта РЦП.
Выбор наиболее предпочтительного варианта реализации РЦП осуществляется на основе сравнения про-

граммных альтернатив по заданному критерию оптимальности. Следует отметить, что выбранное решение не
может быть оптимальным во всех смыслах, а только в одном смысле, определяемом принятым критерием.
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В качестве целевой функции автором предлагается использовать модифицированный критерий гаранти-
рованного результата Вальда, позволяющий осуществить выбор оптимальной альтернативы при «наихудшем»
для каждого варианта РЦП распределении приоритетов программных целей:
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где l — коэффициент приоритетности l -й программной цели:
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Продемонстрируем алгоритм практической реализации предлагаемого методического подхода на услов-
ном примере выбора оптимального варианта региональной программы развития сети автомобильных дорог.

Результаты интервальной экспертной оценки приоритетности программных целей представлены
в табл. 2.

Таблица 2

Результаты интервальной экспертной оценки приоритетности целей РЦП (в баллах)

Цели РЦП
( Ll ,1 )

Интервальные оценки экспертов ( min(max)
lrb )

Средний балл
r = 1 r = 2 r = 3 r = 4 r = 5

min max min max min max min max min max min
lb

max
lb

Формирование единой
автодорожной сети региона 71 94 63 88 69 91 67 83 75 98 69,0 90,8

Повышение качества
сети автомобильных дорог 29 42 34 48 26 35 40 52 38 50 33,4 45,4

Повышение безопасности
автодорожного движения 54 82 59 80 48 65 57 78 42 63 52,0 73,6

Снижение отрицательного воздействия
автотранспорта на окружающую
природную среду

49 62 43 56 51 60 37 53 35 47 43,0 55,6

Расчетные значения среднего линейного отклонения экспертных оценок нижних и верхних границ при-
оритетности программных целей, полученные с использованием формулы (1), представлены в табл. 3.

Таблица 3

Расчетные значения среднего линейного отклонения экспертных оценок приоритетности целей РЦП (в баллах)

Цели РЦП ( Ll ,1 ) min
ld max

ld

Формирование единой автодорожной сети региона 3,2 4,2

Повышение качества сети автомобильных дорог 4,7 5,5

Повышение безопасности автодорожного движения 5,6 7,7
Снижение отрицательного воздействия автотранспорта
на окружающую природную среду

5,6 4,5

Как видно из данных, представленных в табл. 3, расчетные значения среднего линейного отклонения
балльных оценок приоритетности программных целей не превышают 10, следовательно, гипотеза о согласии
мнений экспертов принимается.

Расчет интервальных значений коэффициентов приоритетности целей РЦП с использованием формулы
(3) представлен в табл. 4.
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Таблица 4

Расчет интервальных значений коэффициентов приоритетности программных целей

Цели РЦП ( Ll ,1 ) min
lb max

lb maxmin
ll bb  min

l
max
l

Формирование единой автодорожной сети региона 63 98 161 0,274 0,426

Повышение качества сети автомобильных дорог 26 52 78 0,113 0,226

Повышение безопасности автодорожного движения 42 82 124 0,183 0,357

Снижение отрицательного воздействия автотранспорта
на окружающую природную среду 35 62 97 0,152 0,270

Итого – – 460 0,722 1,278

Для достижения поставленных целей развития региональной сети автомобильных дорог было сформиро-
вано три альтернативных варианта РЦП, ожидаемые результаты реализации которых отражены в табл. 5.

Таблица 5

Матрица ожидаемых результатов реализации альтернативных вариантов РЦП (в процентах)

Цели РЦП
( Ll ,1 )

Показатели, характеризующие программные цели
( lmj ,1 )

jls по альтернативным

вариантам РЦП

s = 1 s = 2 s = 3

Формирование единой
автодорожной сети региона

1.1. Плотность сети автомобильных дорог в расчете
на 1000 чел. населения 2,10 2,90 6,35

1.2. Плотность сети автомобильных дорог в расчете
на 1000 км2 территории 2,71 4,36 5,73

1.3. Удельный вес населенных пунктов, обеспеченных
постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием

11,06 9,89 10,88

1.4. Обеспеченность населения постоянной круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования
по дорогам с твердым покрытием

18,57 17,16 18,10

Повышение качества
сети автомобильных дорог

2.1. Удельный вес протяженности автомобильных дорог
с капитальным типом покрытия 3,61 8,38 3,34

2.2. Удельный вес протяженности автомобильных дорог,
обслуживающих движение в нормальном режиме (без пере-
грузок)

0,72 2,04 1,43

2.3. Удельный вес протяженности автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям

0,46 2,04 1,07

Повышение безопасности
автодорожного движения

3.1. Количество дорожно-транспортных происшествий по
причине дорожных условий на сети дорог регионального и
межмуниципального значения в расчете на 1000 автотранс-
портных средств

5,41 10,81 8,11

3.2. Число пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях по причине дорожных условий на сети дорог регио-
нального и межмуниципального значения на 100 ДТП

18,42 22,63 20,00

Снижение отрицательного
воздействия автотранспорта
на окружающую
природную среду

4.1. Вклад автотранспорта в суммарное
загрязнение атмосферы 4,50 4,00 3,50

4.2. Выбросы в атмосферу СО2 в расчете на одно автотранс-
портное средство 19,67 13,00 9,67



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2014

35

Результаты оценки вклада альтернативных вариантов РЦП в достижение программных целей ( ls ),
полученные с использованием формулы (9), представлены в табл. 6.

Таблица 6

Вклад альтернативных вариантов РЦП в достижение программных целей, в %

Цели РЦП ( Ll ,1 )
ls по альтернативным вариантам РЦП

s = 1 s = 2 s = 3

Формирование единой автодорожной сети региона 8,61 8,58 10,27

Повышение качества сети автомобильных дорог 1,60 4,15 1,95

Повышение безопасности автодорожного движения 11,91 16,72 14,05

Снижение отрицательного воздействия автотранспорта
на окружающую природную среду 12,08 8,50 6,58

На основе данных табл. 4 и табл. 6 решается задача линейного программирования на минимум целевой
функции, в которой в качестве переменных выступают коэффициенты приоритетности программных целей с
заданными интервалами изменения значений. Для решения поставленной задачи была использована сервисная
функция Microsoft Excel «Поиск решения». В результате проведенных вычислений были получены следующие
значения критерия оптимальности: 1 вариант РЦП — 8,2 %, 2 вариант — 9,04 %, 3 вариант — 8,08 %. Опти-
мальным является 2 вариант РЦП, у которого минимальное значение целевой функции выше, чем у других про-
граммных альтернатив.

Таким образом, предлагаемый автором методический подход имеет следующие достоинства, благодаря
которым рекомендуется для использования на практике.

 Инвариантность. Применение предлагаемого подхода позволяет осуществить выбор оптимального
варианта РЦП из имеющихся альтернатив с учетом возможности изменения приоритетности программных це-
лей.

 Простота расчетов. Для реализации данного подхода достаточно иметь программное обеспечение Mi-
crosoft Excel.

 Универсальность. Предлагаемый методический подход может применяться при обосновании реше-
ний, связанных с выбором оптимальных вариантов практически любых долгосрочных целевых программ.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 343.22
ИНСТИТУТ ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ — ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

INSTITUTE OF DIMINISHED RESPONSIBILITY — PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT

М. Н. Баранчиков
M. N. Baranchikov

Ключевые слова: ограниченная вменяемость, правоприменение, судебная практика, субъект преступления
Key words: diminished responsibility, law enforcement, judicial practice, the crime subject

Рассматривается проблема применения на практике нормы об ограниченной вменяемости, предусмотренной
ст. 22 УК РФ. Даются различные теоретические подходы к применению данной нормы, которая распространяется на
большой круг лиц, совершивших тяжкое насилие против личности.

The paper considers the problem of practical application of the norms of partial responsibility specified in article 22 of the
Criminal Code. Various theoretical approaches to application of this norm, which applies to a large circle of persons committed
above all a serious violence against a person are presented.

Понятие ограниченной вменяемости явилось в свое время новеллой УК РФ, и до настоящего времени
наиболее острую дискуссию вызывает вопрос о ее правовых последствиях, в частности, во всех ли случаях при-
знания лица ограниченно вменяемым данный факт должен повлечь смягчение наказания. Этому способствует и
неопределенность формулировки ч. 2 ст. 22 УК РФ, которая решение вопроса об учете ограниченной вменяе-
мости при назначении наказания и принудительных мер медицинского характера оставляет на усмотрение суда.
Суд, оценивая заключение экспертов, играющее существенную роль для определения степени влияния заболе-
вания на деяние, должен разрешить сомнение и провести оценку общественной опасности, в том числе вследст-
вие имеющихся нарушений психики. «Пограничность» расстройств, «аномальность» субъекта преступления,
неясность клинической картины заболевания, не всегда четкая формулировка экспертов — все это отражается в
их заключении, делая его малоубедительным, неясным. Относительно самостоятельности суда при решении
вопроса об учете психических особенностей следует указать на то, что закон не раскрывает, каким образом су-
ды должны учитывать так называемую ограниченную вменяемость при назначении наказания, что вызывает
трудности в практическом применении ст. 22 УК РФ. Хотя, как считают исследователи, занимавшиеся пробле-
мой психических аномалий, их распространенность у лиц, совершивших насильственные преступления, состав-
ляет не менее 43 % [1].

В литературе по рассматриваемой проблеме высказываются различные точки зрения [2]. Одни авторы
полагают, что уменьшенная вменяемость уменьшает степень вины [3, 4, 5]. Другие исходят из того, что ограни-
ченная вменяемость уменьшает не степень вины, а ответственность лица за совершенное преступление [6].

Первая точка зрения основана на рассмотрении вменяемости как предпосылки вины [4]. Из этого следу-
ет, что признание лица ограниченно вменяемым влечет признание уменьшенной степени его вины за совер-
шенное преступление. Под степенью вины в этом случае понимается мера осознания общественной опасности
деяния, желания наступления общественно опасных последствий или возможности их предвидеть. В пользу
такой точки зрения говорит определенная близость понятий вины как психического отношения лица к своему
противоправному поведению и его последствиям и вменяемости как психического состояния лица в момент
совершения этого деяния.

Ограниченная вменяемость уменьшает ответственность лица за содеянное, а не степень его вины.
О. Д. Ситковская указывает, что лицо с ограниченной вменяемостью, но ответственное за свое поведение, под-
лежит наказанию в пределах ответственности и принудительным мерам медицинского характера в пределах
влияния психических аномалий на поведение. И. А. Кудрявцев также полагает, что правовая особенность огра-
ниченной вменяемости наиболее удачно раскрывается через психологическое понятие ответственности, и мера
ответственности виновного прямо определяется сохранностью регулятивных возможностей личности при со-
вершении конкретного деяния [8].

О конкретном механизме учета ограниченной вменяемости при назначении наказания также высказыва-
ются разные точки зрения. По мнению О. Д. Ситковской [9], необходимо введение специальной нормы, регла-
ментирующей наказание ограниченно вменяемых лиц. С точки зрения Н. Г. Иванова [10], ограниченную вме-
няемость как обстоятельство, смягчающее наказание, целесообразно закрепить в ст. 61 УК РФ. М. Голоднюк
[11] предлагает психические аномалии, не исключающие вменяемость, учитывать как смягчающее обстоятель-
ство при назначении наказания. Однако не ясно, как решать вопрос в случае, когда подобные психические рас-
стройства являются следствием антисоциального образа жизни (например, алкоголизма, наркомании), или если
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совершенное лицом, страдающим таким психическим расстройством, преступление отличается особой дерзо-
стью и жестокостью.

На взгляд И. А. Семенцовой [4, 5], «если степень психических расстройств была столь значительна, что
момент осознания субъектом негативизма собственного поведения был затруднен или, как выражаются психи-
атры, его сознание было сужено, тогда учет психических аномалий в качестве смягчающих наказание обстоя-
тельств необходим. В противном случае ст. 22 УК РФ оказывается бессмысленной».

Законодательное оформление отклоняющихся от нормы психических состояний как факультативной
возможности смягчения наказания может быть использовано правонарушителем специально для того, чтобы
избежать заслуженного наказания. Такие случаи встречались в правоприменительной практике.

Состояние психических расстройств, за исключением императивно обязательных моментов ст. 61 УК
РФ, не может быть признано смягчающим наказание обстоятельством, если субъект намеренно спровоцировал
такое состояние, чтобы облегчить совершение преступления. Во всех остальных случаях совершение преступ-
ления лицом, психика которого отягчена психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, такое
состояние должно признаваться как смягчающее наказание.

По мнению Г. Е. Введенского, Н. А. Исаева, в ч. 2 ст. 22 УК РФ психические расстройства, не исклю-
чающие вменяемости, обозначены в качестве возможного основания для вменяемости, а также в качестве воз-
можного основания для назначения принудительных мер медицинского характера, но не смягчающего обстоя-
тельства. Для того чтобы имелась формальная возможность смягчить наказание ограниченно вменяемым ли-
цам, психические аномалии как минимум должны быть включены в перечень обстоятельств, смягчающих нака-
зание, либо соответствующие разъяснения должны быть даны пленумом ВС РФ [12].

В литературе высказывается и иная позиция [6, 13], согласно которой ограниченная вменяемость являет-
ся обстоятельством, смягчающим ответственность, но может быть и не принята судом во внимание и не оказать
влияния на меру наказания. Данная позиция обосновывается утверждением, что, назначая наказание ограни-
ченно вменяемому лицу, суд должен руководствоваться общими началами назначения наказания и учитывать
всю совокупность обстоятельств, в том числе и отягощающих наказание. Однако из этого не вытекает возмож-
ность игнорирования судом ограниченной вменяемости подсудимого, что фактически является признанием
допустимости объективного вменения. Если судом установлен факт ограниченной вменяемости, он обязательно
должен быть учтен при назначении наказания. Именно такую позицию занимает Верховный суд РФ (постанов-
ление Президиума Верховного суда РФ от 4 марта 1998 г.). На практике обязательное смягчение наказания ог-
раниченно вменяемым лицам означает, что при прочих равных условиях ограниченно вменяемому подсудимо-
му назначается более мягкое наказание, чем психически здоровому подсудимому, который в полной мере осоз-
навал фактический характер своих действий, мог полностью руководить ими, предвидел возможность или не-
избежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Необходимо ввести соответствующую статью (ряд статей) в УК РФ в раздел о назначении наказания,
регламентировать учет ограниченной вменяемости в плане лечения, содержания. В противном случае ст. 22 УК
РФ оказывается нежизнеспособной, не служит провозглашенным целям, становится причиной бесконечных
ходатайств о назначении дополнительных, повторных судебно-психиатрических экспертных исследований,
жалоб на то, что при постановлении приговора не было учтено такое состояние здоровья подсудимого, как пси-
хическое расстройство, не исключающее вменяемости, и на этом основании не было смягчено наказание.
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Рассматривается развитие супружеских отношений. Анализируются факторы, играющие значительную роль в
процессах создания семьи в регионе.

This article discusses the development of marital relationships. The author analyzes the factors which play a significant role
in the processes of a family creation in the region.

В настоящее время город Москва выступает как достаточно развитый социально-экономический регион,
обладающий сформированной системой механизмов социального регулирования семейно-брачных отношений.
Это выражается в форматах программ и проектов, ориентированных на всестороннюю поддержку и укрепление
социального института семьи. В то же время широкие слои населения, в том числе обычные московские семьи,
а также студенческие семьи, имеют недостаточное представление о данной деятельности.

При многообразии существующих социальных программ, ориентированных на укрепление семейно-
брачных отношений, развитости системы НКО, в том числе достаточно активной деятельности клубов молодых
семей, необходимо выделить существование определенных тенденций, среди которых:

 невысокий уровень информированности в отношении существования конкретных программ и проек-
тов, направленных на развитие семейно-брачных отношений;

 невысокий уровень информированности в отношении оценки результатов работы по данным про-
граммам со стороны СМИ;

 невысокая прозрачность в представлении результатов со стороны ответственных государственных
учреждений.

При этом достаточно высокая степень информированности и участия в программах в области государст-
венной семейной политики в Москве существует в основном среди членов, активистов, руководителей общест-
венных организаций, объединений различного возраста и пола (как правило, клубов «Молодая семья», активи-
стов студенческих советов Москвы). Широкие слои населения, «обычные семьи» остаются неинформирован-
ными при достаточно высоком уровне мотивации и желании участвовать в ряде программ и проектов.

В качестве основных проблем, которые возникают среди потребителей программ в области реализации
государственной семейной политики, выступают бюрократические проволочки, правовые препятствия, а также
трудности организационного и информационного характера, непосредственно связанные с конкретными ис-
полнителями программ.

Внимание автора было обращено к актуальному документу — общественному проекту со стороны ини-
циативной группы «Концепция государственной семейной политики РФ на период до 2025-го года», разрабо-
танному в 2013-м году.

Согласно данному проекту, что близко точке зрения автора, государственная семейная политика РФ
должна быть направлена на развитие института семьи, сохранение и восстановление традиционных семейных
ценностей, улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми, защиту семьи, в том числе от неза-
конного вмешательства в семейную жизнь, и оказание ей содействия в осуществлении ее основных функций.

Проведенный анализ материалов данного проекта показал, что при всей неоднозначности трактовки всех
его положений отдельные фрагменты документа заслуживают особого внимания, а именно в области проблема-
тики развития семейной политики можно выделить следующее:

 В настоящее время семейная политика — недостаточно самостоятельное направление государствен-
ной политики, требующее особого внимания и финансирования со стороны Федеральных и региональных орга-
нов власти.

 Интересы государства по увеличению рождаемости представлены в недостаточной мере.
 Государство при выдвинутых многочисленных лозунгах не всегда учитывает и поддерживает тради-

ционные семейные ценности. В то же время существует выраженная проблема развития взаимосвязи и взаимо-
действия между поколениями, в том числе в области влияния старшего поколения на духовно-нравственное
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состояние молодежи. Также отдельные категории семей, и прежде всего молодые семьи, остаются наиболее
уязвимым типом семьи, нуждающимся в решении многочисленных проблем (жилищных, финансовых, психо-
логических, законодательных, трудовых). В основе концептуальных положений должно быть заложено пред-
ставление о традиционной (полной, возможно многодетной) семье как институте, требующем первостепенной
поддержки, а также признания за традиционной семьей статуса основополагающей для всего общества ценно-
сти.

После выявления и анализа основных проблемных зон концептуальные основы совершенствования се-
мейной политики должны, по нашему мнению, раскрыть основные цели и задачи.

Цель разработки концептуальных положений в области совершенствования семейной политики —
формирование и развитие благополучной семьи, улучшение качества ее жизни при обеспечении выполнения
семьей социально-демографических и социально-воспитательных функций.

Выполнению поставленной цели должны способствовать основные задачи.
1. Укрепление и развитие социального института семьи с помощью создания благоприятной среды для

наилучшего выполнения семьей своих основных функций: экономической, репродуктивной, социализирующей,
психологической и других.

2. Создание благоприятных условий для рождения и воспитания здоровых детей, формирование имиджа
здоровой семьи.

3. Развитие необходимой среды для реализации женщинами своих возможностей в профессиональной и
общественной деятельности вне зависимости от семейного положения.

4. Многостороннее развитие системы поддержки молодых семей, в том числе и в студенческой среде.
5. Повышение уровня информированности широких слоев населения по вопросам реализации отдель-

ных программ и проектов с помощью привлечения современных и наиболее информативных средств СМИ, а
также по вопросам участия НКО, религиозных конфессий, религиозных общественных организаций в реализа-
ции семейной политики.

6. Создание благоприятных условий для привлечения со стороны бизнес-структур финансовых и мате-
риальных ресурсов для реализации конкретных программ семейной политики.

7. Формирование и поддержка благоприятного общественного мнения о ходе реализации семейной по-
литики, создание положительного социального имиджа по пропаганде семейных ценностей.

8. Реализация образовательных программ для семьи.
9. Укрепление института российской семьи на основе народных традиционных социокультурных цен-

ностей, духовности и национального образа жизни.
10. Формирование позитивного «просемейного» общественного мнения, пропаганда семейного образа

жизни, повышение престижа социально-благополучной семьи.
11. Обеспечение сохранения семейной среды как среды личностного саморазвития и самореализации

супругов, воспроизводства, воспитания и развития детей как полноценных граждан российского общества.
12. Оказание семьям необходимой информационной поддержки в ее становлении и стабильной жизне-

деятельности.
Концептуальные основы совершенствования семейной политики на региональном уровне, по нашему

мнению, должны базироваться на следующих принципах:
 Равенство в области реализации прав человека, признание ценности каждой семьи, равенство прав

семей и всех ее членов на поддержку по принципу социальной справедливости независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и направленность на укрепление и развитие семьи во всем многообразии ее форм
и функций.

 Соблюдение адресной помощи и приоритетности, связанных с предоставлением помощи семьям в за-
висимости от степени их нуждаемости в конкретных формах поддержки.

 Социальное реагирование, базирующееся на своевременном пересмотре социальных нормативов и
индексации выплат разным типам семей в зависимости от изменяющихся социально-экономических условий.

 Принятие инновационных решений, оценка эффективности услуг, экспертиза программ и проектов на
научной основе с использованием современных методов и достижений науки и практики.

 Системный подход к социальной защите семьи, предполагающий как индивидуальную работу с чле-
нами семьи и отдельными семьями, так и осуществление программ, направленных на оздоровление экономиче-
ской, правовой, социокультурной среды жизнедеятельности семьи на разных уровнях: ближайшее окружение
семьи, местное сообщество, государственные учреждения, законодательство, правительство, негосударствен-
ные структуры, общественность, средства массовой информации.

Среди основных направлений совершенствования семейной политики региона можно выделить следую-
щие основные блоки.

1. В сфере охраны здоровья матери и ребенка.
 Сохранение за счет бюджета и иных источников финансирования бесплатных медицинских услуг для

детей, беременных женщин, а также медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья граждан в рам-
ках программы государственных гарантий по оказанию медицинской помощи.
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 Развитие медико-генетической помощи населению: совершенствование и внедрение современных
технологий для ранней диагностики заболевания плода.

 Развитие системы государственных центров защиты материнства (центров медико-социальной помо-
щи) для помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. В сфере развития системы социальной и психолого-педагогической помощи семье.
 Развитие деятельности сети учреждений, оказывающих правовую, медико-социальную, информаци-

онную и психологическую поддержку.
 Всесторонняя поддержка негосударственных организаций, ведущих социальную работу с семьями и

детьми.
3. В области повышения профессионального и социально-экономического статуса женщин.
 Внедрение экономических стимулов и льгот (финансовых, налоговых и др.), повышающих заинтере-

сованность предприятий, организаций и учреждений в приеме на работу женщин, в том числе на условиях не-
полного рабочего времени, по гибкому графику или для работы на дому.

 Обеспечение условий для повышения квалификации или переобучения работниц, имеющих перерыв
в трудовой деятельности, в том числе по возвращении из отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком.

 Признание за многодетной матерью статуса «воспитатель» с внесением соответствующей записи в
трудовую книжку.

 Продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
4. В сфере работы с молодежью и поддержки молодой семьи.
 Развитие системы решения жилищных и коммунально-бытовых проблем (в первую очередь в сфере

повышения доступности жилья).
 Совершенствование системы государственных социальных гарантий для обеспечения достижения

уровня благосостояния молодых семей, в том числе создание экономических условий, обеспечивающих ста-
бильность и рост доходов семьи в связи с рождением ребенка.

 Оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации ее воспитательной функции по со-
циализации супругов и детей, в развитии культуры семьи, в том числе родовой культуры.

 Поддержка развития молодой семьи как субъекта собственности и предпринимательства, направлен-
ных на формирование новых источников доходов, обеспечивающих достижение экономического благополучия.

5. В сфере информационного сопровождения семейной политики.
 Разработка системы мероприятий по формированию в средствах массовой информации специального

направления, раскрывающего вопросы семейной политики.
 Создание системы информирования населения о гарантиях, пособиях и льготах, о мерах социальной

поддержки, возможностях улучшения жилищных условий, различных программах и проектах в этой области,
информирование о роли организаций, принимающих участие в мероприятиях по реализации семейной политики.

 Доведение результатов научных исследований до широкой общественности, организация проблем-
ных дискуссий по семье, гендерным отношениям, социализации, региональной семейной политике с использо-
ванием различных инструментов СМИ (телевидения, радио, сети Интернет).

 Создание системы поощрения СМИ, материалы которых способствуют восстановлению авторитета
семьи в общественном мнении, развивают представление о традиционной семье как фундаментальной ценности
в жизни общества.

 Создание системы поощрения бизнес-структур, чья рекламная кампания будет способствовать созда-
нию общественного мнения в пользу положительного восприятия традиционного семейного образа жизни.

6. В сфере образования и просветительской деятельности.
 Развитие просветительской деятельности, направленной на широкую популяризацию представления о

семье как основе общественного и индивидуально-личностного бытия в рамках дошкольного, школьного, вне-
школьного и вузовского образования.

 Развитие программ самообразования, развитие системы семейных курсов и консультаций для родителей.
 Развитие системы государственных, общественных и частных образовательных программ, содейст-

вующих утверждению высокого авторитета и высокой ценности института семьи в общественном сознании.
 Развитие на базе вузов и научных учреждений специализированных направлений по выполнению на-

учно-исследовательских работ в сфере проблем семьи.
 Проведение организационной и научно-методической работы для обеспечения деятельности государ-

ственных и негосударственных социальных учреждений с семьей по укреплению духовно-нравственных цен-
ностей, пресечению жестокости и насилия в семье.

7. В сфере развития общественного сектора реализации семейной политики.
 Активная государственная поддержка НКО, работающих в сфере защиты семьи, материнства и детст-

ва и утверждения семейных ценностей.
 Развитие партнерства, обмен идеями и методиками между некоммерческими организациями, рабо-

тающими в семейной сфере.
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Приоритетами государственной политики в отношении семьи могут стать:
 создание единой федеральной и региональной инфраструктуры реализации государственной полити-

ки в отношении семьи на основе мониторинга ее социально-экономического положения и репродуктивного
поведения, а также исследование проблем и ресурсного потенциала семьи;

 вовлечение различных социальных институтов и образований в разработку и реализацию региональ-
ных целевых социальных программ поддержки становления и развития семей;

 оказание помощи семьям в решении социальных (материальных, финансовых, жилищных, демогра-
фических, психологических, социально-педагогических и т. п.) проблем с опорой на внутренний потенциал са-
мих семей и с учетом действующего законодательства РФ;

 введение института социальной общественной экспертизы государственных решений с точки зрения
их воздействия на жизнедеятельность семьи (независимость оценки и измеряемость результатов реализации
государственной политики в отношении семьи).

При учете реализации поставленной цели и задач, а также при соблюдении вышеобозначенных принци-
пов и приоритетов возможны следующие ожидаемые результаты, которые, на наш взгляд, являются достижи-
мыми в ближайшей перспективе:

 повышение ценности семьи и семейного образа жизни, что будет способствовать минимизации доли
«гражданских» браков в общем числе браков;

 повышение уровня рождаемости для стабилизации и улучшению демографической ситуации в стране;
 повышение уровня благополучия семьи, что приведет к повышению качества жизни, досуга, улучше-

нию здоровья детей, уменьшению числа случаев проявления жестокости и насилия в семье;
 укрепление семьи, способствующее снижению числа разводов и уменьшению числа неполных семей.
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ГЕНЕЗИС И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФУТБОЛЬНОГО ХУЛИГАНИЗМА

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ И РОССИИ)
GENESIS AND DYNAMICS OF FOOTBALL HOOLIGANISM DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE
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Вопросы генезиса и динамики развития футбольного хулиганизма рассмотрены в рамках реализации диссертацион-
ного исследования, направленного на изучение структурных особенностей околофутбольного сообщества Санкт-
Петербурга. Работа над кандидатской диссертацией осуществлялась автором статьи на кафедре теории и истории
социологии, факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

The article considers the issues of the genesis and dynamics of football hooliganism evolution in the frame of realization of
the dissertation research aimed at studying the structural features of the close-to-football community of St. Petersburg. The work on
a doctoral dissertation was carried at the chair of theory and history of sociology, department of sociology, St. Petersburg State
University.

В рамках данной статьи футбольный хулиганизм рассматривается как социальное поле,
характеризующееся специфическим набором практик, норм и ценностей, свойственных его представителям.
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При этом хулиганизм является частью околофутбольного сообщества — дифференцированной структуры, в
которую включены различные группы и объединения поклонников футбола [1].

Материалы, представленные в работах европейских ученых [1, 2, 3], показывают, что социальный
феномен футбольного хулиганизма зародился в Англии, а затем распространился в другие страны Европы,
трансформируясь и приобретая характерные национальные черты [1]. Россия не стала исключением, изначально
наиболее агрессивные поклонники футбола копировали практики и нормы английских хулиганов, постепенно
адаптируя их под реалии и прагматику российской действительности, формируя самобытный, как выражаются
сами хулиганы, «русский стиль» хулиганизма. Таким образом, рассмотрение заявленного социального феномена
в России невозможно в отрыве от изучения норм и ценностей, сформированных английскими поклонниками
футбола.

Рассматривая генезис хулиганизма, можно сказать, что он зародился в Англии в середине 1970-х годов
прошлого века, и его появлению предшествовали социально-экономические предпосылки, связанные с тем, что
в 1960-х годах Европа окончательно восстановилась после Второй мировой войны, и начался период мирного
развития. Так как доступных форм досуговой активности для молодежи почти не было, наиболее
демократичной и в то же время бунтарской формой проведения свободного времени был футбол. Рабочая
молодежь, студенты, старшие школьники — типичные посетители стадионов в Европе.

Анализ показал, что к концу 1970-х годов в Англии сложились следующие обстоятельства, которые
привели к зарождению хулиганизма в современном понимании данного феномена: 1) отсутствие доступных
форм досуга молодежи; 2) массовая выездная поддержка футбольных клубов; 3) усиленное внимание СМИ к
футбольному насилию; 4) репрессивные действия властей по отношению к футбольным фанатам.

Несмотря на активные действия формальных институтов социального контроля [4, 5], начало 1980-х
годов можно считать становлением футбольного хулиганизма как самостоятельного движения, в котором
активно проявились черты, свойственные самостоятельной субкультуре [6, 7].

Особенности развития движения соответствовали духу того времени, тенденциям «тэтчеризма», среди
которых следует выделить деловитость и расчетливость. Представители движения делились на отдельные
группы согласно клубной принадлежности и позиционировали себя не как банды, а как «фирмы». Внутри
движения футбольных хулиганов сложилась своеобразная мода, представители данного движения стали носить
вещи стиля «кэшлс». Связано это было с тем, что полиция вычисляла хулиганов по специфической одежде
скинхедов, которая была характерна до институционализации хулиганизма, представители движения, в свою
очередь, изменили стиль одежды, отказались от атрибутики и предпочли «повседневный стиль», что позволяло
смешиваться с толпой и уходить от преследования.

В первой половине 1980-х годов «английская болезнь» — футбольные хулиганы — перестала быть
внутригосударственной проблемой и приняла общеевропейский масштаб. Вслед за своими клубами футбольные
хулиганы начали путешествовать не только по всей Англии, но и Европе. Британские хулиганы регулярно
устраивали погромы в Германии, Франции, Италии и так далее, но наиболее известными и трагическими стали
события 1985 года на бельгийском стадионе «Эйзель», где во время матча Кубка чемпионов между английским
«Ливерпулем» и итальянским «Ювентусом» в ходе беспорядков погибло 39 человек и около 600 получили
ранения. После этого Футбольная ассоциация запретила английским футбольным клубам участвовать в
европейских кубках на 5 лет. В качестве реакции на данную трагедию правительство Британии предприняло
жесточайшие меры по отношению к футбольным хулиганам, в связи с чем многие группы перестали
существовать, а остальные отказались от практик хулиганизма. В качестве главной причины снижения
массовости британского хулиганизма исследователи выделяют социальную переориентацию молодежи, в
рамках которой в начале 1990-х годов произошло тотальное увлечение танцевальной рейв-культурой с обилием
наркотиков.

Наиболее представительные хулиганские сообщества, функционирующие по примеру английских
хулиганов 1970–1980-х годов, сегодня получили широкое распространение в России, Польше, Украине,
Белоруссии, Сербии и Хорватии. Особенностью развития российского хулиганского сообщества является
формирование национального «русского стиля» хулиганизма.

Многие исследователи отмечают, что футбольный хулиганизм в России развивался по примеру
английских хулиганов: совпадает сленг, мода, практики. Крайне интересное объяснение данного феномена
приводит в своей работе «Битва за сектор» исследователь Дмитрий Жвания, объясняя, что ментальность
русских и англичан крайне близка, а связано это с тем, что «оба народа жили в состоянии несвободы» [6].
Определяя несвободу русского народа в крепостничестве, а английского в протестантской морали,
исследователь Дмитрий Лекух объясняет данный феномен тем, что Россия и Англия — бывшие империи,
которые испытали поражение [8].

Предпосылки развития движения советского фанатизма идентичны тем, которые удалось выявить в ходе
изучения популяризации футбола в Англии: отсутствие доступных форм досуга молодежи [9]; формирование
выездного боления; позиционирование футбольного болельщика как асоциального элемента в СМИ;
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противостояние с органами правопорядка. Главное отличие состояло в том, что в советском движении было
меньше организованного насилия, выездные болельщики позиционировались как гости и получали всяческую
поддержку со стороны фанатов хозяев. Несмотря на то, что массовых драк на данном этапе развития не
наблюдалось, приход в систему большого количества молодых людей, которые в «эпоху застоя» искали
активного отдыха и новых форм проявления собственной индивидуальности, привел к появлению фанатской
моды, которая проявлялась в ярких одеждах, пьянстве и нарушениях правопорядка. В первой половине 80-х
годов фанаты противопоставляли себя обществу, что не могло не вызвать конфликта с простым населением и
представителями «пролетарской» молодежи. Первые околофутбольные драки проходили не между фанатами
разных клубов, как в Европе, а между фанатами, и, как выражается исследователь Дмитрий Жвания, «простыми
гопниками».

С начала 1980-х годов фанатское движение в России постепенно увеличивалось и к началу курса на
перестройку было достаточно массовым [10]. Наиболее ярким фанатским движением были болельщики
московского «Спартака», которые выезжали на самые массовые мероприятия и обеспечивали команде яркую
поддержку, один из лидеров движения «Спартака» приехал из Англии, где получал образование, и транслировал
ценности фанатов британских команд представителям своего сообщества. Так как болельщики провинциальных
команд ориентировались на москвичей, по всей стране на стадионах появились футбольные песни, кричалки и
специфический сленг. Далее произошел достаточно резкий скачок насилия на советских стадионах,
объясняемый тем, что вырос уровень агрессии в обществе в целом, и это не могло не отразиться на
околофутбольной среде. В 1987 году произошла одна из крупнейших массовых драк в истории советского
околофутбола. Перед матчем между киевским «Динамо» и московским «Спартаком» состоялась массовая драка
в центре Киева. В 1990 году была зафиксирована первая международная драка советских фанатов в Праге с
болельщиками местной «Спарты».

В начале 90-х годов околофутбольная активность в России почти исчезла в связи с трудной
экономической ситуацией в стране. На выездные матчи фанаты ездили крайне редко, домашние матчи также не
пользовались популярностью у постсоветской публики. Так как связь поколений внутри движения была
практически прервана, возрождение фанатского движения проходило крайне неоднозначно. С одной стороны,
оставались отдельные фанаты, которые продолжали поддерживать свои клубы с 80-х годов. Но в большинстве
своем в движении начала появляться молодежь, которая воспринимала футбольный фанатизм как английский
хулиганизм благодаря литературе и фильмам, которые получили широкое распространение в России

Разделение фанатского и хулиганского сообщества началось в конце 1990-х — начале 2000-х годов,
появилось новое понятие — «русский стиль», главным правилом которого был отказ от подручных средств в
драке. Катализатором расхождения футбольных фанатов, которые хотели ярко и громко поддерживать команду
на стадионе, и хулиганов, которые были нацелены на драки с хулиганами команд-соперниц, было убийство
пятнадцатилетнего Виталия Петухова. Подросток трагически погиб 1 июня 2000 года в Санкт-Петербурге,
случайно попав в хулиганскую драку между поклонниками «Зенита» и «Динамо».

Драки современных хулиганов проходят в равных составах и по строгим правилам, например, никто не
добивает лежачего.

Воспроизводится структура футбольных хулиганов через особый обряд инициации — «проверку», в
рамках которой происходит драка между претендентами на вступление в сообщество разных клубов в равных
составах. В движение хулиганов чаще всего вступают подготовленные спортсмены, воспринимающие данный
вид околофутбола как «кулачный бой» или «возрождение русских традиций», следует отметить, что на данном
этапе развития для большинства футбольных хулиганов название собственной фирмы важнее, нежели цвета
клуба, к которому принадлежит та или иная «фирма».

В интервью большинство информантов отмечают, что хулиганизм аполитичен и старается не диктовать
идеологию членам сообщества, но контент-анализ хулиганских сообществ показывает, что в среде футбольных
хулиганов сильны идеи русского национализма. Наиболее распространенный лозунг сообщества «Русский по-
моги Русскому».

В заключение необходимо отметить, что хулиганизм в России и Англии формировался при идентичных
социальных обстоятельствах, но под влиянием формальных и неформальных институтов социального контроля
в Англии подобные формы поддержки футбольных клубов минимизированы. В России, в свою очередь,
адаптивная субкультура футбольных хулиганов трансформировалась, и институционализировался самобытный
«русский стиль» хулиганизма, который характеризуется специфическим сленгом, одеждой и практиками
представителей движения. На сегодняшний день хулиганизм для представителей сообщества
трансформировался из драки за честь любимого клуба в своеобразный боевой вид спорта со строгими
правилами и неписаным «кодексом чести».
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Рассматриваются современные криминологические подходы к понятию личности преступника. Данное понятие яв-
ляется одним из концептуальных в современной криминологической науке.

The paper examines the contemporary criminological approaches to the concept of the offender identity. This notion is one of
the conceptual notions in the contemporary criminological science.

В современную эпоху проблема личности преступника приобрела особую актуальность. Отражая общую
ситуацию во всех отраслях научного знания, актуальность именно этой проблемы предопределена прежде всего
тем, что без научного познания лиц, совершающих преступления, невозможно разрабатывать эффективные ме-
ры профилактики и социального контроля над преступностью в целом [1].

Личность преступника всегда представлялась важной проблемой всех наук уголовно-правового профиля,
и в первую очередь криминологии. История указанных дисциплин свидетельствует о том, что почти все науч-
ные школы и концепции в той или иной форме, на том или ином уровне своего исторического развития вклю-
чали в себя проблематику изучения личности преступника. В зависимости от социально-исторических условий,
требований социальной практики и уровня научных достижений по-разному ставился и решался вопрос о том,
что такое личность преступника, какова ее роль в совершении преступления, каков круг ее прав и обязанностей,
как воздействовать на нее с тем, чтобы не допустить впредь с ее стороны криминальных действий, снизить или
устранить общественную опасность.

Многие существенные аспекты сложнейшей проблемы личности преступника еще мало изучены или ос-
таются вне пределов научных исследований. Прежде всего, необходимо отметить отсутствие, с одной стороны,
единого концептуального понятия личности не только в правовых науках, но и социологии и психологии, с
другой стороны — сложившееся в криминологической науке дуалистическое отношение к понятию «личность
преступника». Я. И. Гилинский справедливо пишет: «В отечественной криминологии существуют два основ-
ных подхода к проблеме личности преступника. Одни ученые активно отстаивают «личность преступника» как
«качественно отличную от личности других граждан» и определяют ее как «совокупность социально-
демографических, социально-психологических, нравственных и правовых свойств, признаков, связей, отноше-
ний, характеризующих лицо, совершившее преступление, влияющих на его преступное поведение»… Но неко-
торые авторы отрицают существование особой «личности преступника» [2]. При этом сам автор придерживает-
ся второй позиции, логично аргументируя ее следующими положениями:

http://www.sirc.org/football/football_passions.pdf
http://www.sirc.org/publik/football_violence.pdf


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2014

45

 уголовный закон изменчив в пространстве и времени, и соответственно одно и то же поведение чело-
века может в разное время быть легитимным или криминальным;

 строго следуя букве закона, почти все люди на протяжении своей жизни совершали криминальные
действия, соответственно все личности автоматически попадают в разряд преступников;

 не существует ни одного специфического личностного свойства, присущего только «преступнику» и
не отмечавшегося у других людей.

Таким образом, изложенное позволяет говорить о дискурсивном характере понятия «личность преступ-
ника» в современной криминологии. Авторы одной из монографий, посвященных проблеме изучения личности
преступника, определяют ее как «личность человека, который совершил преступление вследствие присущих
ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным
ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или непроявления
необходимой активности в предотвращении отрицательного результата» [3].

Общая тенденция, реализуемая в большинстве существующих криминологических работ по изучению
личности преступника, представлена ниже.

Во-первых, в психологических исследованиях распространено традиционное параметрическое описание
отдельных черт и свойств личности преступника [4], которые оказывают существенное влияние на формирова-
ние и реализацию преступного поведения. В данном случае очень мало системных исследований, отражающих
главные характеристики личности преступника в их совокупности и взаимодействии между собой и с различ-
ными элементами внешней среды, без чего невозможно понять причины и механизм преступления, а следова-
телю — разработать эффективные меры по его расследованию и профилактике [5].

Во-вторых, недостаточно изученными остаются вопросы теоретической разработанности понятия лич-
ности преступника. При этом существенными являются следующие обстоятельства: теоретические исследова-
ния развиваются медленно, часто повторяют друг друга, обширная эмпирическая информация мало осмыслива-
ется.

В-третьих, слабо исследованы психологические и иные изменения преступника под влиянием внешних
социальных факторов, и в первую очередь роль ситуационных факторов, так называемые пусковые механизмы,
после запуска которых происходит исполнение криминального деяния [6]. Однако именно указанные факторы
могут лежать в основе формирования механизмов конкретного криминального поведения. При этом механизмы
криминального поведения будут отличаться возрастной спецификой.

Соответственно, закономерным является вопрос о личности преступника как объекте криминологиче-
ских исследований, и в данном случае наиболее целесообразным представляется системный подход, основан-
ный на общефилософских и антропологических методологических позициях.

Личность представляет собой целостный объект, но та или иная наука изучает ту его «часть», которая
входит в сферу ее интересов. Криминологическая наука исследует «часть» личности, которая связана с пре-
ступным поведением, и она выступает предметом для уголовно-правовых наук в целом и для каждой из них в
отдельности.

Наиболее интересный интегративный подход к проблеме изучения личности преступника излагает
Э. А. Поздняков, предлагающий взглянуть на личность преступника с помощью философии преступления. «У
каждого преступника, — говорит автор, — свое лицо, свой собственный характер, своя судьба, свое воспита-
ние, свои мотивы и нравственные ценности, своя культура, свое видение мира, присущее только ему. Сегодня
по самым скромным подсчетам число только зарегистрированных и осужденных преступников перевалило за
полмиллиарда. Поди-ка изучи их всех, а тем более попробуй свести их как-то воедино!» [7]. Для философии
преступления все эти отдельные индивиды с их особенностями, все узколокальные факторы, способные оказы-
вать то или иное влияние на преступность, малозначимы. Она не отрицает их, но они являются для нее лишь
случайными и временными сочетаниями различных меняющихся обстоятельств как личного, так и ситуацион-
ного и общественного характера. Для нее предмет главного интереса и внимания — не отдельная личность, не
тот или иной человек, а человек как род, человек как некое существо, отличающееся от всех остальных живых
существ как физическими, так и ментально-психологическими особенностями. Взятые в единстве, они порож-
дают преступность — универсальный феномен, несвойственный другим живым существам. Субъектом пре-
ступного поведения является человек, человек же не только немыслим вне общества, но он является его основ-
ным субстратом. Это означает, что он сам и создает соответствующие условия для того или иного типа поведе-
ния. Тут все взаимосвязано, считает Э. А. Поздняков: человек — общество, общество — человек. Природа од-
ного обусловливает природу другого, и они вместе — природу преступления [7].

Личность преступника как объект криминологического исследования выступает только после соверше-
ния человеком того или иного преступления, вид которого и способы совершения конкретных криминальных
действий зависят от индивидуально-психологических качеств индивида. Исходя из этого личность преступника
как объект криминологии — это неразрывная связь, система, включающая индивидуально-психологические
свойства, так и особенности жертвы, ситуационные факторы и т. д. Отдельно взятое понятие «личности пре-
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ступника» выступает абстрактным собирательным понятием, идеальной моделью, сравнимой с понятиями «аб-
солютно твердого тела» в физике. Понимание этих особенностей представляется целесообразным на пути эф-
фективных мер профилактики и социального контроля преступности.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

LEGAL PROBLEMS IN REGULATION OF INTERNATIONAL LABOR RELATIONS
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N. R. Nasyrova
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Рассматриваются проблемы правового регулирования международного труда. Предлагается законодательно за-
крепить принцип автономии воли к трудовым отношениям иностранных работников.

The problems of legal regulation of international labor are discussed. It is proposed to legalize the principle of autonomy of
the will towards the labor relations of foreign workers.

Интернационализация и демократизация хозяйственной и социально-культурной жизни человечества,
последствия острых межнациональных противоречий, прямых столкновений между народами и странами,
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий породили ряд взаимосвязанных проблем. Проявлениями одной
из них являются крупномасштабные внутристрановые и межстрановые миграционные процессы населения и
трудовых ресурсов.

Международная миграция населения и все более растущее применение труда иностранных граждан в
нашей стране порождает многоаспектные экономические, социальные и правовые проблемы, которые требуют
объективного рассмотрения и освещения.

Социальные и трудовые права работников-мигрантов регулируются нормативными правовыми актами,
относящимися к разным отраслям права: международному, конституционному, трудовому, административно-
му, финансовому и др.

Современный процесс общественного развития осуществляется в условиях тесной социально-
экономической интеграции государства, поэтому каждое государство в процессе правотворчества должно ис-
ходить не только из интересов внутреннего оборота, но и учитывать объективные социально-экономические
отношения между членами мирового сообщества, закрепленные в международных актах, общие принципы и
нормы — как всеобщие, обязательные и имеющие основополагающее значение.

Правовое регулирование международного труда — новое для нашей страны направление. Оно почти
полностью отсутствовало в прежнем трудовом законодательстве. Трудовые отношения с участием иностранно-
го элемента могут регулироваться нормами международного частного права, но отсутствие коллизионных норм
в Трудовом кодексе РФ можно считать пробелом в законодательстве, который должен быть восполнен. Рас-
смотрим некоторые теоретические аспекты.

Отрасль международного частного права отличается от других отраслей не только своим специфическим
объектом, но и наличием коллизионно-правового метода, который, в отличие от материально-правового, под-
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черкивает уникальность этой отрасли. Если часть трудовых отношений, осложненных иностранным элементом,
относится к объекту малого частного предпринимательства, то и действие коллизионного метода применимо к
трудовым отношениям. Однако в трудовом законодательстве отсутствуют такие коллизионные нормы.

Общие принципы частноправового регулирования, объединяющие гражданские и значительную часть
трудовых отношений, возникающих в условиях международной жизни, обусловливают применение к послед-
ним категорий и понятий международного частного права.

Частноправовой характер в трудовых отношениях дает основания для включения их в предмет МЧП.
При этом иностранный элемент придает таким отношениям международный характер и дает основание для от-
несения их к объекту регулирования международным частным правом.

Одним из основных принципов международного частного права является принцип автономии воли сто-
рон, то есть возможность для сторон частноправового отношения, осложненного иностранным элементом, вы-
бирать любое право применительно к регулированию их прав и обязанностей. Этот принцип автономии воли
признается большинством стран в сфере правового регулирования договорных отношений с иностранным эле-
ментом, хотя в некоторых правовых системах он может применяться и для других гражданских отношений.

Автономия воли как формула прикрепления закреплена в законодательстве многих государств (в законах
о международном частном праве Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Швейцарии и др.) [1]. В тех государст-
вах, где этот принцип не получил легального закрепления, он используется как международно-правовой обы-
чай. Автономия воли закреплена в международных конвенциях, регулирующих договорные обязательства.
Среди них Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров 1955 г., Гаагская
конвенция о праве, применимом к агентским соглашениям, 1978 г., Римская конвенция о праве, применимом к
договорным обязательствам, 1980 г., Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным
контрактам, 1994 г. и другие.

Рассматривая возможность применения автономии воли сторон в аспекте международного частного пра-
ва к трудовым отношениям, необходимо учитывать два момента: возможно ли вообще закрепить этот принцип
применительно к трудовым отношениям международного характера, определить объем или границы действия
данного принципа.

Сторонники применения автономии воли к трудовым отношениям в качестве аргументации своей пози-
ции приводят примеры из сферы трудовых отношений, когда работник является высококвалифицированным
специалистом, в котором заинтересован работодатель. В этом случае сам работник может быть заинтересован в
выборе иностранного права государства, гражданином которого он является. Государства, законодательство
которых рассматривает трудовой договор как один из институтов гражданского права, разрешают использовать
автономию воли применительно к заключению трудового договора (Австралия, Великобритания, Канада, ФРГ,
Чехия и др.) [1]. Право ряда государств не только не исключает возможности применения автономии воли в
сфере трудовых отношений, но и не ограничивает стороны в выборе применимого права. К таким государствам
относятся Канада, Великобритания [2]. В США выбор сторонами применимого права может быть осуществлен
только при наличии существенной связи между применимым правом и трудовым договором. Швейцарский за-
кон позволяет сторонам подчинить трудовой договор праву страны обычного места пребывания работника или
праву страны основного места деятельности, места жительства или обычного места пребывания нанимателя.

Защитной оговоркой при использовании автономии воли является закрепление положения о том, что ра-
ботник не может быть лишен защиты, предоставляемой ему правом места осуществления работы.

Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г. тоже предусматривает возмож-
ность регулирования трудовых договоров коллизионными нормами. При этом речь идет только об индивиду-
альных трудовых договорах, хотя, что следует понимать под индивидуальным договором, в Конвенции не
уточняется. В качестве основного коллизионного начала регулирования трудовых отношений эта Конвенция
закрепляет принцип автономии воли сторон. При этом подчеркивается, что работник, с которым заключен ин-
дивидуальный трудовой договор, не может быть лишен защиты, предоставляемой ему императивными норма-
ми права, подлежащими применению в силу п. 2 ст. 6 при отсутствии выбора применимого права. В соответст-
вии с правилами этого пункта при отсутствии соглашения сторон индивидуальный трудовой договор подчиня-
ется праву страны, в которой работник обычно выполняет свою работу по данному договору, даже если он вре-
менно работает в другой стране; или в случае, если нет такой страны, — праву страны, где находится предпри-
ятие, нанявшее работника. В ситуации, если договор наиболее тесно связан с другой страной, применению под-
лежит право этой страны. В данном случае принцип наиболее тесной связи будет реализовываться в каждом
конкретном случае исходя из данных фактических обстоятельств.

Европейская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г. (Римская конвенция)
не предусматривает никаких ограничений по данному вопросу, что соответствует практике государств — чле-
нов Европейского союза. Однако в ряде государств, в частности ФРГ, был введен критерий «разумного челове-
ка», который интерпретируется судами и учеными как критерий «добросовестности сторон». Отчасти «отголо-
ски» принципа добросовестности можно найти в содержащихся в ст. 1186 ГК РФ положениях о том, что если из
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совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применению права, следу-
ет, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами права другой страны не может за-
трагивать действия императивных норм страны, с которой договор реально связан.

Мы полагаем, что последний вариант в наибольшей степени обеспечивает интересы работника и может
быть рассмотрен в качестве проекта статьи об автономии воли для регулирования трудовых отношений. На наш
взгляд, работник является слабой стороной в договоре по отношению к работодателю, он должен быть защи-
щен императивными нормами права государства, где осуществляется его трудовая деятельность.

Следует отметить, что ст. 9 ТК РФ предусматривает механизм, гарантирующий работникам, что условия
соглашений и договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательными и
иными нормативными актами, недействительны. То есть, во-первых, запрещено включать в генеральное согла-
шение, коллективный договор и трудовой договор условия, снижающие уровень прав и гарантий работникам,
предусмотренный в законодательстве. И, во-вторых, если такие условия и включены, то они не имеют юриди-
ческой силы. Это свидетельствует о том, что императивные нормы трудового законодательства должны приме-
няться к трудовым отношениям с иностранным элементом независимо от решения сторон.

Таким образом, считаем возможным и целесообразным закрепить принцип автономии воли в трудовом
законодательстве РФ, ограничив возможность его применения следующими положениями:

1) выбор сторонами применимого права возможен только при соблюдении письменной формы;
2) право, выбранное сторонами, не может повлечь за собой лишение работника защиты его прав, пре-

доставляемой императивными нормами права страны, применимого при отсутствии выбора;
3) если из совокупности обстоятельств дела следует, что договор реально связан только с одной стра-

ной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действия императивных норм страны, с
которой договор реально связан.

Первое ограничение отличается от закрепленного в ст. 158 ГК РФ положения о возможности заключения
соглашения сторон не только в письменной, но и в устной форме. По нашему мнению, обязательность пись-
менной формы для заключения трудового контракта, установленная в трудовом законодательстве РФ, должна
сохраняться и при регулировании формы международного трудового контракта.

Второе ограничение, как уже указывалось, защищает работника как слабую сторону трудового контрак-
та императивными нормами заранее известной ему правовой системы.

Третье ограничение заимствовано из ст. 1186 ГК РФ, что, по нашему мнению, соответствует принципу
адекватного и эффективного регулирования и рассматривает принцип наиболее тесной связи как гибкий и кол-
лизионный принцип современного международного частного права.

Предлагая законодательное закрепление принципа автономии воли к трудовым отношениям для различ-
ных категорий работников, следует сформулировать нормы о выборе применимого права, действующие при
отсутствии соглашения сторон. Возможны различные варианты коллизионных привязок. В большинстве госу-
дарств трудовые отношения регулируются правом места осуществления трудовой деятельности, если стороны
не воспользовались автономией воли. Подобное регулирование предусмотрено, в частности, законом о между-
народном частном праве и процессе Чехословакии 1963 г. Согласно ст. 16 закона, «отношения, вытекающие из
трудового договора, регулируются, если стороны не договорились об ином, правом места выполнения работы.
Однако если работник выполняет работу в одном государстве на основании трудового правоотношения с орга-
низацией, имеющей место нахождения в другом государстве, применимым является право государства места
нахождения организации, если только речь не идет о лице, которое имеет место жительства в государстве, где
выполнялась работа» [1]. Дополнительные коллизионные принципы, нашедшие отражение и в цитируемом за-
коне 1963 г., связаны с тем, что место осуществления трудовой деятельности не всегда легко определить. В тех
ситуациях, когда работник большую часть времени находится в командировках или работает на территории
нескольких государств, вспомогательным критерием может являться закон места нахождения предприятия ра-
ботодателя.

Рассмотрев примеры из законодательства зарубежных государств, считаем возможным внести некоторые
дополнения в Трудовой кодекс Российской Федерации, включив статью, содержащую коллизионные нормы, в
такой редакции: «Стороны договора, регулирующего трудовые правоотношения сторон, осложненные ино-
странным элементом, могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между со-
бой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Соглашение сторон
о выборе подлежащего применению права должно быть заключено в письменной форме. Выбор сторонами
применимого права означает выбор материального права. Выбор сторонами права не может повлечь за собой
лишения работника защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительст-
ва работника, а также императивными нормами права страны, где осуществляется трудовая деятельность. Если
из совокупности обстоятельств дела следует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сто-
ронами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой договор
реально связан. При отсутствии соглашения сторон применимым будет право места выполнения работы».
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Считаем также необходимым закрепить в трудовом законодательстве норму о возможности применения
законодательства в сфере международного частного права к трудовым отношениям по аналогии. Речь идет о
закреплении возможности регулирования нормами международного частного права трудовых отношений, ос-
ложненных иностранным элементом. Это обусловлено тем, что не все институты международного частного
права могут быть отражены в трудовом законодательстве (институт оговорки о публичном порядке, институт
сверхимперативных норм). Указанные пробелы должны быть восполнены за счет применения аналогии права и
аналогии закона.

Из перечисленных примеров также видно, что, насколько бы детальна ни была дифференциация «трудо-
вых» коллизионных норм в праве конкретного государства, ими все равно нельзя охватить все многообразие
трудовых ситуаций или все элементы трудовых правоотношений. Тем не менее иностранный правовой опыт в
рассматриваемой области может быть использован при разработке системы коллизионных норм для междуна-
родных трудовых отношений в рамках кодификации международного частного права Российской Федерации.
Разумеется, при этом следует иметь в виду, что в период рыночных реформ государство должно обеспечивать
социальную защиту труда, гарантированную императивными нормами права.
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НАКАЗАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОКТРИНЕ

КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
PUNISHMENT AND SOCIAL CONTROL IN THE DOCTRINE OF CLASSICAL SCHOOL OF CRIMINAL LAW
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Рассматриваются теоретические основы наказания и социального контроля в рамках классической школы уголов-
ного права. Подробно описывается морально-политическая доктрина утилитаризма и ее применение к уголовному праву и
социальному контролю.

This paper considers the theoretical basis of punishment and social control in the classical school of criminal law. It dis-
cusses in detail the moral and political doctrine of utilitarianism and its application to the criminal law and social control.

Обращение к историческим источникам не только выступает историко-сравнительным методом позна-
ния уголовного права, но и является тем фундаментом, на котором стоит современная правовая наука. Поэтому
возвращение вновь к теоретическим построениям основоположников классической школы уголовного права
позволяет нам шире понимать современные проблемы и перспективы. Основоположниками классической шко-
лы уголовного права выступают Ч. Беккариа, Дж. Говард, И. Бентам и А. Фейербах.

Прежде чем говорить о социальном контроле и наказании в теории классической школы, необходимо
сделать ряд предварительных замечаний. А именно, понятие «социальный контроль» вошло в научный оборот в
рамках социологической школы, и значительно позднее, в конце XIX в., Габриэль де Тард в своем труде «Ком-
муникация и социальное влияние» [1] определял последнее «как средство или инструмент возвращения лиц с
антиобщественным поведением к общественно полезной деятельности». Таким образом, объем понятия «нака-
зание» и «социальный контроль» у Г. де Тарда практически совпадают, а основоположники классической шко-
лы эти понятия не разделяют. Наказание применяется к плохим ученикам в школах, в рамках административ-
ных процедур к бродягам, попрошайкам и нищим и т. д. Позднее объем понятия «социальный контроль» значи-
тельно расширил русско-американский социолог П. Сорокин за счет рассмотрения не только наказания (кары),
но и поощрения (награды). Награда, по его мнению, что в последующем было подтверждено бихевиористами,
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оказывает не менее значимое влияние на поведение индивида, чем система самых строгих наказаний. Если би-
хевиористы главный упор своих исследований делали на чередовании наказаний и поощрений, разрабатывая
политическую теорию «кнута и пряника», то П. Сорокин в своем исследовании «Преступление и кара, подвиг и
награда» формулирует теорию существования обратной зависимости между уровнем развития общества и сте-
пенью интенсивности санкций социального контроля [2], он пишет: «Подобно тому как требуется более силь-
ный удар и более тяжелый лом для того, чтобы пробить толстый слой льда, — подобно этому требовались и
жестокие кары и грандиозные награды, чтобы «пробить» и «искоренить» социально вредные шаблоны поведе-
ния человека первобытных эпох…». На актуальность данных технологий обращают внимание региональные
социологи Н. Г. Хайруллина, А. Н. Силин [3, 4].

Возникает вопрос, насколько релевантно говорить о социальном контроле применительно к классиче-
ской школе? Ответ получить очень легко. Одной из главных идей труда Ч. Беккариа «О преступлениях и нака-
заниях» является главенство профилактических целей уголовной политики, «лучше предупредить преступле-
ние, чем наказывать», «препятствия, сдерживающие людей от преступлений, должны быть тем сильнее, чем
важнее нарушаемое благо и чем сильнее побуждения к совершению преступлений» [5]. Обращаясь к понятию
сдерживания преступлений, можно говорить не только о наказаниях, но и о более масштабной — уголовной
политике и социальном контроле.

Еще более подробно теоретические положения социального контроля разрабатывает другой представи-
тель классической школы, последователь Беккариа — И. Бентам. Его теоретическое наследие является наибо-
лее емким по своему содержанию и объему, он считается основоположником морально-политической доктри-
ны утилитаризма. Основная идея теории утилитаризма проста, основной принцип морали — максимизация сча-
стья, превосходство удовольствия над страданием. Правильным и морально оправданным является такое пове-
дение человека и его поступки, которые максимизируют полезность, то есть увеличивают удовольствие и ми-
нимизируют боль и страдание. Он писал: «Природа поставила человечество под управление двух верховных
властителей, страдания и удовольствия… Страдание, если оно навлечено по закону, будет тем, что называется
наказанием» [6]. Ценность удовольствия или страдания по Бентаму будет больше или меньше исходя из четы-
рех обстоятельств: их интенсивности, продолжительности, их несомненности или сомнительности и близости
или отдаленности. Он выделяет четыре цели наказания: предотвращать все преступления; предотвращать худ-
шие преступления; ограничить вред преступления и действовать с возможно меньшими издержками [6]. Про-
должая идеи Беккариа, Бентам говорит об установлении пропорции между преступлениями и наказаниями, при
этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: со стороны преступника — «прибыль от преступле-
ния, вред, прибыль и вред от других больших или меньших преступлений того же рода, в которых преступник,
вероятно, был уже виновен»; со стороны наказания — «объем наказания, состоящий из его интенсивности и
продолжительности, случайная выгода относительно качества наказания, его употребление в смысле нравст-
венного урока» [6]. Из изложенного видно, что Бентам вводит градацию и дозированность страдания, произво-
дя «моральную арифметику». Необходимо отметить, что в отечественной науке криминологии и уголовного
права относительно классиков создается идеалистический образ, они предстают как гуманисты, борцы за права
человека и т. д. Однако это далеко от истины и легко опровергается при внимательном прочтении первоисточ-
ников. Например, Бентам, рассматривая систему наказаний, пишет: «возмездие — в тех немногих случаях, где
оно бывает исполнимо и не слишком дорого, — будет иметь большее преимущество перед всяким другим спо-
собом наказания» [6]. И далее, к «низшим целям» наказания относится — исправление, отнятие способности к
преступлению и воздаяние. Наиболее «сильную исправительную тенденцию» имеет наказание, «происходящее
от мотива дурной воли», и «наиболее действенным наказанием было бы, кажется, заключение с умеренной дие-
той». При преступлениях «отсоединения влияния лени и денежного интереса, в особенности в случаях воровст-
ва, обмана и всякого рода подлогов, наилучший способ для этой цели — принудительный труд» [6].

Доктрина утилитаризма должна, по мнению Бентама, быть положена и в основу законодательства. Новые
законы должны увеличивать счастье общества, то есть суммы составляющих его индивидов. Созданная Бента-
мом модель социального контроля посредством калькуляции «счастья и страдания» является аналогом эконо-
мической модели зарождающегося в его время капитализма — максимизации прибыли и минимизации издер-
жек любой ценой и любыми средствами. Применительно к социальному контролю необходимо остановиться на
плане Бентама по «управлению бедными» — снижению числа нищих и попрошаек на улицах городов. Наличие
попрошаек уменьшает счастье прохожих, у одних за счет сострадания и сочувствия, у других за счет отвраще-
ния к нищим. Если нищих согнать в специально созданные на началах самоокупаемости работные дома, то ес-
тественно, что нищие будут испытывать страдания, но сумма их страдания будет намного меньше, чем сумма
страданий всего общества, причиняемых нищими [7]. Строительство и содержание работных домов не должно
быть за счет средств налогов, чтобы не страдало общество. Прохожим предлагалось за вознаграждение достав-
лять попрошаек в такие дома, и попавший туда должен был работать для освобождения, оплачивая при этом
содержание, питание, одежду и т. д. При этом система была прописана исключительно рационально до мело-
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чей, например, размещение лиц внутри работного дома, произносящих непристойные речи, надо помещать
вместе с глухими, безобразных и с «отвратительными уродствами» — со слепыми.

Наряду с доктриной утилитаризма И. Бентам привносит в социально-контрольную модель его организа-
ции проект Паноптикум. Теория, изложенная в одноименной работе, касается форм организации контроля в
различных социальных институтах (тюрьмы, работные дома, школы). Она предполагает такое устройство дан-
ных заведений, что один надзиратель может одновременно наблюдать за большим количеством людей, сам при
этом оставаясь невидимым. За несколькими надзирателями и их работой наблюдает другой надзиратель, кото-
рый также остается невидимым для остальных. В дальнейшем М. Фуко и другие авторы воспользовались обра-
зом Паноптикума (Паноптикона) для характеристики как пенитенциарных учреждений, так и общества-
тюрьмы. История и состояние социального контроля являлись предметом рассмотрения целого ряда современ-
ных исследований. [8, 9, 10].

По сравнению с Бентамом, научное наследие Ч. Беккариа более скромное и составляет один небольшой
труд «О преступлениях и наказаниях», написанный им в 26-летнем возрасте. Однако по силе своего научного
влияния первенство, несомненно, занимает последний. Он утверждает что «единственным и истинным мерилом
преступлений выступает вред», соответственно «цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятст-
вовать виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того же. Следует употреб-
лять только такие наказания, которые при сохранении соразмерности с преступлениями производили бы наи-
более сильное и наиболее длительное впечатление на душу людей и были бы наименее мучительными для те-
ла» [5]. Ч. Беккариа выступает категорически против смертной казни как наказания.

Можно сказать, что в той или иной мере все современные принципы уголовного и уголовно-
исполнительного права нашли отражение в труде Беккариа. Применительно к понятию наказания — это и со-
размерность преступления и наказания как справедливость; наказание должно устанавливаться только закона-
ми, и при его назначении суды должны руководствоваться только законами; неприменение телесных наказаний
как гуманность. Необходимо отметить, что в период написания книги (1764 г.) отсутствует деление права на
материальное и процессуальное, поэтому большинство новелл посвящено вопросам следствия и судоустройст-
ва, заложены основы состязательного процесса.

Беккариа и Бентам были преимущественно теоретиками, тогда как их идеи на практике воплотили Джон
Говард, реформатор тюремной системы, и Пауль Ансельм Фейербах. Фейербах вошел в историю как реформа-
тор законодательства. В 1810 году на русском языке выходит его фундаментальный труд «Уголовное право», в
основу которого положены принципы: Nulla poena sine lege — нет наказания без закона; Nulla poena sine
crimine — нет наказания без преступления и Nullum crimen sine poena legali — никакое преступление не должно
быть безнаказанным [11].

Обосновывая значение и цели наказания, П. Фейербах писал: «Наказание имеет ту необходимую (глав-
ную) цель, чтобы угрожая оным, отвратить всех от преступления… побочные цели суть: 1) непосредственное
отвращение взором на самое наказание; 2) обезопасенье государства от наказанного преступника; 3) законное
исправление наказываемого лица» [11]. Обратим внимание на исправление «побочная цель». Интересным
представляется привести его систематику и градацию наказаний, которая представляет следующий перечень:

 смертная казнь;
 вечное лишение свободы;
 изуродывающее наказание;
 бесчестящее, телесными болями сопровождаемое наказание (сечение и клеймение);
 позор (поругание) без телесного зла (стояние у позорного столба);
 отписание в казну всего имения;
 вечное изгнание из государства, вечная ссылка;
 частичные телесные (легкие) наказания;
 преждевременное лишение свободы;
 наказание до чести касающиеся;
 денежное пени [11].
Реформирование уголовной системы в Европе начинается с изменения основ законодательства и судо-

производства, в противоположность в Англии изменения начинаются с усовершенствования системы исполне-
ния наказаний, и прежде всего к тюремному заключению. Именно с этими моментами связано имя Джона Го-
варда, английского реформатора пенитенциарной системы. Такая разнонаправленность деятельности континен-
тальной Европы и Англии, имеет объективные исторические причины. Первая причина — в Англии с 1215 года
действует Habeas corpus act, гарантировавший права и свободу личности, и суд присяжных, в Европе аналогич-
ная Декларация о правах и свободах появится только после французской революции. Поэтому единственным
местом приложения идей гуманизма стала пенитенциарная система. Говард изучал состояние тюрем, составлял
отчеты и доводил их как до законодателя, так и до общественности. Говард не был теоретиком, его заслуга в



№ 2, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

52

том, что он смог обнажить проблемы и вынести их на суд общественности. Его монография о состоянии тюрем
в Англии и Уэльсе — отчет о его работе.

Вторая причина реформирования тюремной системы заключается в том, что одним из главных наказаний
была ссылка в американские колонии, но в период Говарда колонии стали независимыми, и возникла проблема,
куда помещать опасных преступников. Возникла также необходимость в постройке новых тюрем, для этой це-
ли сначала использовали понтонные плавучие тюрьмы-корабли, но, находясь в таких плавучих тюрьмах, за-
ключенные не могли выполнять никакой работы. Поэтому английский прагматизм в сочетании с принципами
гуманизма и рациональности требовал решения возникшей проблемы. Для того чтобы начало капиталистиче-
ской экономики взяло верх, а работа заключенных была легитимирована, «исправление» как второстепенная
цель наказания у Бентама, Фейербаха и Беккариа должна будет стать основной функцией, маскирующей как
бентамовский утилитаризм, так и экономическую подоплеку.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

УДК 392.81
ФАКТОГРАФИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТА
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FACTOGRAPHIC EVIDENCE OF EVERYDAY LIFE (ON RECIPES MATERIAL)
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рецепт кровяной колбасы, домашнее производство
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Рассматривается повседневность как сфера культуры. Производство пищевых изделий из крови домашних живот-
ных является традиционным элементом жизни сельских жителей и относится к материальной стороне культуры повсе-
дневности. Анализируется ряд рецептов кровяной колбасы, сходство и отличия в составе, особенности изготовления про-
дукта в домашних условиях.

The paper discusses the issue of everyday life as a culture sphere. It is mentioned that manufacturing food products from the
livestock blood is a traditional element of rural people’s life and it refers to the material side of everyday life culture. A number of
black pudding recipes and the product’s composition similarities and distinctions are analyzed as well as the peculiarities of this
product manufacturing domiciliary.

Все большее внимание уделяется повседневности, поскольку она является важнейшим пластом культу-
ры, во многом определяющим «картину мира» современного человека. Появление темы повседневности в ис-
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следованиях связано, по мнению Ю. М. Лотмана, с интересом к неприметному ходу обыденных дел, к «жизни
незамечательных людей».

Повседневность понимается как область социальной реальности, являющаяся «естественным», самооче-
видным условием жизни человека. Она создает человеку зону комфорта, здесь формируется знание о питании,
одежде и т. п. Благодаря повседневности обеспечивается сохранение, поддержание и трансляция уже апробиро-
ванного социокультурного опыта [1]. Феномен повседневности изучается рядом гуманитарных наук: социоло-
гией, антропологией, философией, культурологией. Каждая из этих дисциплин обращается к повседневной
жизни, сосредотачивая внимание на ее определенных аспектах. Предметом изучения является сфера человече-
ской обыденности, быт [2].

Быт — часть физической и социальной жизни человека, включающая удовлетворение духовных и мате-
риальных потребностей в пище, одежде, жилье, поддержании физического здоровья и т. п. Быт в широком
смысле — уклад стереотипного видения повседневной жизни.

Хотя повседневность как специальная область исторических исследований была обозначена и стала по-
пулярной недавно, основные аспекты ее рассмотрения (история труда, быта, отдыха и досуга, обычаев, различ-
ных срезов культуры и т. д.) изучались давно и традиционно, чаще в отдельных фрагментах. В отечественной
исторической науке становление тематики повседневности обычно связывают с именами исследователей сере-
дины XIX — начала XX веков А. Терещенко, Н. Костомарова, И. Забелина и других. Их работы носили ярко
выраженный фактографически-описательный характер, они сосредоточили внимание на внешней, предметно-
материальной стороне жизни и внешнем проявлении человеческих чувств, выражавшихся в определенных ус-
тоявшихся формах: обычаях, обрядах, ритуалах [3].

Та часть культуры повседневности, с которой связаны традиции производства продуктов питания, пре-
имущественно тяготеет к материальной стороне. Следует дать определение материальной культуре. Под мате-
риальной культурой традиционно понимается совокупность вещей, устройств, сооружений, то есть искусствен-
но сотворенный человеком предметный мир. Иногда его называют «второй природой». Однако артефакты со-
ставляют лишь одну из граней объемного тела материальной культуры — продуктивно-предметную. Наряду с
ней выделяют процессы, средства и способы создания и потребления названных продуктов — технологическую
грань, а также техническую культуру самих создателей и потребителей предметного мира или его фрагмен-
тов — субъектную грань. Материальная культура имеет не только качественно разные грани, но и количест-
венно различные срезы. Она может быть рассмотрена на разных уровнях: от единичных предметов, процессов и
людей до глобальных цивилизаций [4].

Понятийный ряд повседневности образует пища или еда. Пища или еда как составляющий элемент по-
вседневной жизни сопровождает человечество на протяжении всей его истории и имеет свои эволюционные
стадии.

Сама пища и отношение к еде различаются в городской и сельской среде. Нет необходимости объяснять
причины отличия мясных или молочных продуктов на столе горожанина и сельского жителя [5]. Один из не-
мецкоязычных авторов написал в своем романе о том, как в немецких деревнях с поденщиками осенью было
принято рассчитываться, ко всему прочему, и кровяной колбасой. Причем автор отмечал, что колбасу делали
все, деревня буквально наполнялась запахом кровяной колбасы. Интересно, что от двора ко двору запах был
разным, хотя рецептура одна, сырье одно.

В одной только поисковой системе Яндекс можно встретить сотню страниц, посвященных теме кровяной
колбасы: история возникновения, способы и виды приготовления, материал общим счетом в 30 тысяч упомина-
ний. На сайте «Домашняя кулинария» существует также целый раздел о кровяной колбасе. Этот обширный ма-
териал свидетельствует о распространенности и популярности этого изделия.

Нас заинтересовал вопрос домашнего производства кровяной колбасы в российских деревнях, а именно,
в Кемеровской области. Мы рассчитывали собрать путем опроса сельских жителей, то есть использовать метод
сбора и записи жизненных историй — интервью, информацию о домашнем изготовлении кровяной колбасы.
Проанализировать данные и определить наличие или отсутствие каких-либо особенностей. Кроме того, предпо-
лагалось установить, насколько популярно было и остается сейчас это изделие у сельских жителей нашего ре-
гиона. Кузбасс считается одним из высокоразвитых индустриальных регионов России. Только 5 % жителей об-
ласти заняты в сельскохозяйственной отрасли. Опрос проводился студентами вуза из числа сельчан среди своих
земляков во время внеучебной работы [6]. В состав Кемеровской области входят 19 районов, так что информан-
ты представляют все эти районы. Был собран 21 текст-рецепт.

В обобщенном виде рецепт кровяной колбасы следующий: в подготовленные кишки закладывается фарш
из пережаренной с салом крови, смешанной со специями, солью и вареной крупой. Кишки перевязываются сег-
ментно, а затем варятся до готовности, как вариант могут еще по желанию и обжариваться. Вместо обжаренной
крови может использоваться и сырая кровь. Сам процесс изготовления кровяной колбасы в домашних условиях
можно представить тремя этапами.
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На первом этапе, согласно всем этим рецептам, важное место отводилось оболочке колбасы, а именно
обработке кишок. Это был очень трудоемкий процесс: приходил на помощь кто-либо из родни, топили баню,
чтобы была горячая вода, устанавливался особый стол, чтобы было удобно скоблить кишки, где-нибудь не в
жилом помещении, так как запах был неприятный. Например: «Вымывать кишку, вымочить в солевом раство-
ре, отскоблить на кишках жировые наросты» (Промышленновский р-он, д. Ваганово, Журавлев Иван Степа-
нович, 1955 г. р. запись 2011 г.), «Почистить и промыть в большом количестве горячей воды свиные кишки»
(Топкинский р-он, д. Терехина, Чернова Вера Александровна, 1941 г. р., запись 2012).

Следующим этапом является подготовка фарша для заполнения оболочки. Сырьем служит свежая (как
вариант обжаренная) кровь забитого домашнего скота, чаще всего это свиная, реже говяжья кровь. Среди ин-
гредиентов указываются различные крупы, сало, ливер, мясо и специи. Что касается специй, то информанты
повсеместно называют соль и перец, единичны случаи использования английского перца и майорана. Этот факт
говорит об отдаленности поселений от районных городов, скудной торговой обеспеченности, неприхотливости
людей.

Заключительный этап представляет собой доведение продукта до потребительской готовности. Для этого
колбасу варят, обжаривают, запекают. Наработано много приемов. Например: «Во время варки проткнуть в
нескольких местах, чтобы не лопнула. После варки обжарить» (Гурьевский р-он, п. Лесной, Филатов Алек-
сандр Михайлович, 1958 г. р., запись 2012 г.); «Варить ½ часа. Если проколоть их вилкой, покажется жир, а
не кровь — значит, колбаса готова. Тогда обмывать их в холодной воде, разложить на столе. Прижать их
доской часа на 2, чтобы сделались полосками, вынести в холодное место» (Яшкинский р-он, д. Литвиново,
Сладкоедова Анна Ивановна, 1936 г. р., запись 2011 г.); «Наполнить получившейся смесью кишку, отварить и
обжарить» (Тяжинский р-он, Прокопенко Валентина Сидоровна, 26.11.43 г. р., запись 2012 г.); «Набивать
кишки (у мясорубки есть насадка) не больше половины, перевязать с 2-х сторон, отварить 5 минут и на ско-
вороде поджарить со всех сторон. Если сильно набухнут, проткнуть ножом» (Таштагольский р-он, п. Каз,
Федянин Иван Игнатьевич, 1940 г. р., запись 2011 г.); «Наполнить кишку, завязать, выложить на лист. Запе-
кать в русской печке до готовности» (Тисульский р-н., д. Большая Натальевка, Молохова Пелагея Ивановна,
14.04.21 г. р., запись 2011 г.).

Проведя качественную и количественную характеристику материала, то есть текстов-рецептов, было ус-
тановлено, что 11 рецептов, составляющих 58 %, представляют собой самую распространенную рецептуру.
Сюда входит обязательно крупа: гречка, манка, перловка, причем крупы предварительно варятся до полуготов-
ности или полной готовности, а лишь затем смешиваются с жидкой кровью. Например: «Отварить рис или
другую крупу, какая есть, до полуготовности…» (Крапивинский р-он, д. Сарапки, Резниченко Петр Алексее-
вич, 1952 г. р., запись 2011 г.).

Однако, 3 рецепта, что составляет 15,75 %, предполагают добавление невареной крупы. Например:
«Свиную обжаренную кровь смешать с крупой типа манки, ячки. Добавить приправы, соль, перец. Наполнить
кишку, завязать» (Тисульский р-н, д. Большая Натальевка, Молохова Пелагея Ивановна, 14.04.21 г. р., запись
2011 г.).

Один рецепт (5,25 %) включает в состав продукта обжаренную муку. Например: «… муку с нарезанным
салом обжарить, затем смешать с сырой кровью, добавить соль и перец» (Юргинский р-н, д. Новороманово,
Карманов Александр Григорьевич, 14.04.63 г. р., запись 2011 г.).

Все эти 15 рецептов кровяной колбасы объединяет включение в рецептуру изделий из крупы (муки, как
разновидности) и свежей жидкой крови. Причем этот вид колбасы в ряде местностей называется заливной, как
раз по способу использования сырой крови, которую «заливают» «колбасу такую у нас называют заливной»
(Юргинский р-н, д. Новороманово, Карманов Александр Григорьевич, 14.04.63 г. р., запись 2011 г.).

Следующие три рецепта (15,75 %) очень просты по составу, так как предполагают использование только
жареной, поджаренной с кусочками сала крови, мяса и специй. Например: «Свернувшуюся кровь жарят вместе
с кусочками сала, а затем перекручивают на мясорубке, добавив вареное мясо, соль и специи» (Мариинский
р-он, д. Суслово, Прокопенко Валентина Сидоровна, 26.11.1943 г. р., запись 2012 г.).

Объединяет эти рецепты в одну группу еще и то, что среди ингредиентов может называться ливер, мясо
свиных голов и т. п. Например: «…нижний кусок свиного сала, ливер и куски свиной головы варить ½ часа, по-
том прибавить свиную печенку и варить еще ½ часа. Потом печенку и ливер изрубить, сало и срезанное с голо-
вы мясо и уши нарезать не слишком мелкими кусочками, посолить 3-4 ст. л. соли, прибавить перца, по жела-
нию прибавить майорана. Размешать все вместе, развести свиной кровью (около 3 стаканов) так, чтобы
размягченная масса была не слишком густой» (Кемеровский р-он, д. Елыкаево, Куданкина Лариса Владими-
ровна, 1949 г. р., запись 2011 г.).

Все эти составные части рецептуры предварительно варятся, измельчаются, а лишь затем добавляется
кровь. Один рецепт (5,25 %) предполагает добавление обжаренной крупы. Например: «… кровь пожарить со
срезанным с головы салом, а затем перекрутить на мясорубке. Сырую гречку обжарить на масле, затем от-
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варить. Смешать кровь с гречкой, добавить соль и перец» (Топкинский р-он, д. Терехина, Чернова Вера Алек-
сандровна, 1941 г. р., запись 2012 г.).

Эти четыре рецепта объединяет между собой использование для приготовления колбасы ливера, а кровь
может идти в качестве дополнительного ингредиента.

Итак, собрав собственную источниковую базу за счет свидетельств живущих на территории Кузбасса
информантов, мы установили, что кровяная колбаса в домашних условиях изготавливалась повсеместно, рецеп-
тура имеет как схожие, так и отличительные черты в различных районах. В целом, сравнивая собранные рецеп-
ты с имеющимися рецептами в Интернете, можно сказать, что существенных различий не обнаруживается. Бо-
лее того, есть сходства с рецептами районов юга России, Удмуртии, Украины, Забайкалья. Это может быть свя-
зано, на наш взгляд, с внутренней миграцией населения, которая исторически сопровождала освоение Сибири.
Переселенцы приносили с собой свои бытовые привычки.

Таким образом, использование междисциплинарного подхода (элементы социологии, этнографии, куль-
турологии) к проблемам сельской повседневности позволило осуществить комплексное изучение вопроса про-
изводства кровяной колбасы в домашних условиях жителями Кемеровской области.

Список литературы
1. Борсяков Ю. И. Феноменология повседневности // Материалы II Всероссийской научно-практической заочной Интернет-

конференции «Гуманитарные аспекты повседневности: проблемы и перспективы развития в XXI веке». – Воронеж. 2011. – С. 1-10.
2. Жулева М. С. Контент-анализ как метод изучения повседневности // Известия высших учебных заведений. Социология. Эко-

номика. Политика. 2013, № 2.– С. 51-53.
3. Безгин В. Б. История сельской повседневности: учеб. пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2008. – 88 с.
4. Каган М. С. Философия культуры. – СПб.: ООО «Петрополис», 1996. – 406 с.
5. Лобанова Ю. В. Образ города в художественной культуре: автореф. дис. … канд. культурологии. Рос. гос. пед. ун-т им. А. И.

Герцена. – СПб., 1998. – 19 с.
6. Борисенко Е. Н., Жданова Г. А. Роль внеучебной работы в формировании социальной компетентности студентов вузов // Меж-

дународный научно-исследовательский журнал = Research Journal of International Studies Изд-во: Соколова Марина Владимировна (Екате-
ринбург) 2013, № 7-4 (14). – С. 56-58.

Сведения об авторе
Альмяшова Людмила Викторовна, к. ф. н., доцент кафедры «Иностранные языки», Кемеровский технологический

институт пищевой промышленности, г. Кемерово, тел. 8(3842)396829
Almiashova L. V., Candidate of Science in Philology, associate professor of the chair «Foreign languages», Kemerov Tech-

nological Institute of Food Industry, phone: 8(3842)396829
________________________________________________________________________________________________

УДК 361.61
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Рассматриваются соотношения этнической и духовной идентичности студентов младших курсов ТюмГНГУ и их
жизненных стратегий, профессиональных перспектив.

This article is devoted to the research of ethnic and spiritual identity ratio of junior students of the Tyumen State Oil and gas
University and their vital strategy, professional prospects.

Нескончаемая череда процессов, направленных на модернизацию и обновление различных институтов
российского государства, политической системы, жизни общества, вынужденное подстраивание под процессы
глобализации не обошли стороной и наиболее чувствительную сферу российской действительности — высшее
профессиональное образование. На фоне постоянно меняющихся «условий игры» российских реалий, социаль-
ной среды, а также сферы высшего профессионального образования наиболее остро встает проблема молодого
человека, студента, заключающаяся в вопросах о правильности выбора будущей профессиональной деятельно-
сти, личных перспектив в данной профессии, прагматичного смысла реализации на выбранном поприще.

Население Тюменской области на 2014 год по оценке Федеральной службы государственной статистики
составляет более 3,5 миллионов человек. В сравнении с остальными субъектами Российской Федерации Тю-
менская область отличается особой сложностью территориально-политической структуры. Не менее сложной
является полиэтническая картина Тюменского региона, которая определяется наличием более 60 национально-
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стей, проживающих на его территории. Особо выделяются на фоне остальных этнических общностей в культу-
рологической, социальной деятельности, регионально-политической сфере, а также в религиозной активности
такие особо крупные национальные пласты Тюменской области, как сибирские татары и представители русской
национальности [1, 2].

Концепция этнического «лоскутного одеяла» Тюменского региона с успехом проецируется на один из
передовых вузов Западной Сибири — Тюменский государственный нефтегазовый университет (далее
ТюмГНГУ), в студенческой среде которого также доминируют две выделенные выше национальные группы.
Проблема межэтнических различий «смежных» народов никогда особо остро не стояла в Тюменском регионе,
тем не менее национально-культурные особенности сибирских татар и представителей русской национальности
имеют свои собственные, присущие только им дистинктивные модели.

Каждая из данных национальных общностей обладает имманентной этнической, социальной и культур-
ной идентичностью, которая проявляется и в жизненных перспективах молодого поколения, будущих планах, в
прогнозировании личного будущего. Такие ученые, как Н. Г. Хайруллина, К. К. Койше, проведя ряд исследова-
ний, установили, что этническая идентификация отдельно взятого представителя национальной общности явля-
ется базисом в определении перспективных путей развития молодой личности [2, 3, 4].

Особенности этнической и духовной идентичности молодых людей в насыщенной кросс-культурной
среде высшего учебного заведения совпадают с одним из этапов возрастного кризиса идентичности, который,
по мнению исследователей, представляет собой поворотный момент в развитии, выбор между позитивной и
негативной линиями развития, прогрессом и регрессом [5]. Студенческий возраст представляет со-
бой сензитивный период для целенаправленного развития способности осознания себя в профессиональной
деятельности, так как в профессиональном обучении проявляются и формируются познавательные функции,
волевые качества, качества гражданственности, профессиональная мотивация. Формируется умение управлять
собой, прогнозировать последствия деятельности, активно оценивать возможности свои и других, а также неко-
торые навыки, необходимые в профессиональной деятельности [6].

В 2013–2014 годах на базе ТюмГНГУ авторами был проведен ряд транскультурных исследований, по-
священных анализу и определению уровня зависимости детерминант этнической и духовной идентичности
студентов младших курсов (1–2 курсы) и их перспективных жизненных стратегий, будущих планов, касающих-
ся определения себя в будущей профессиональной деятельности. Транскультурные исследования проводились
среди двух самых многочисленных этнических общностей Тюменской области, таких как сибирские татары и
представителей русской национальности в контексте совершенствования профессиональной подготовки спе-
циалистов транспортных (нефтегазовых) специальностей.

ТюмГНГУ в данном случае рассматривался не только как специализированная среда, формирующая сту-
дента как профессиональную единицу, но и как пространство, в котором происходит моральное становление
студенческой молодежи, ее духовно-нравственное развитие, этническая, социальная и культурная идентифика-
ция. Выбор студентов младших курсов в качестве испытуемых не случаен, именно этот период обучения сов-
падает с возрастным кризисом, который некоторые ученые, такие как Э. Эриксон, Л. Божович, связывают с
трудностями в поиске идентификации.

Методологическую базу исследования определили: анализ литературы по исследуемой проблематике,
написание студентами эссе на заданную тему, а также анкетирование студентов, беседы, фокус-групповые дис-
куссии, личный опыт преподавательской работы.

В 2013 году были проведены исследования на базе ТюмГНГУ, касающиеся уровня этнической самоиден-
тификации сибирско-татарской и русской этнических общностей среди студентов 1–3 курсов. Сравнительный
анализ полученных результатов, а также данных исследований профессора Н. Г. Хайруллиной показал доволь-
но высокий уровень этнической самоидентификации в изучаемых национальных группах: уровень националь-
ной самоидентификации студентов, осознающих свою принадлежность к сибирским татарам, выше, чем у мо-
лодых людей, относящихся к русской национальности — 9 человек из 10 (90,1 %) и 7 из 10 (73,2 %) соответст-
венно [1].

Оправданность уклона в транскультурную специфику в исследованиях этническо-идентификационных
вопросов и жизненных перспектив будущего специалиста основывается на том, что именно особенности нацио-
нальной общности оказывают превалирующее действие на выбор жизненных планов студенческой молодежи.

В рамках транскультурного исследования жизненных планов, перспектив и стратегий студентов выбран-
ных этнических групп были предложены следующие темы опросов:

 фундаментальные жизненные ценности студента;
 основные планируемые перспективы в жизни молодого специалиста;
 критерии предпочтительности выбранной специальности;
 взаимосвязь выбранной профессии и жизненного успеха;
 оценка собственных возможностей в выбранной профессии;
 степень вариативности жизненных стратегий.



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2014

57

Таблица 1

Фундаментальные жизненные ценности студента

Ценности Сибирские татары,  % Русские,  %
Получение удовольствия от жизни 79,7 84,3
Самореализация 52,9 58,1
Социальный статус 88,7 86,9
Автономность 64,6 63,2
Благополучие, покой 61,8 65,1
Жизненный комфорт 85,6 87,3
Духовная стабильность 78,7 67,6

Из данных таблицы 1 видно, что гедонизм, получение удовольствия, параллельный им жизненный ком-
форт, а также социальный статус, престиж являются лидирующими жизненными ценностями у обеих групп
испытуемых. Представители русской национальности ориентируются на гедонизм и жизненный комфорт, а
сибирско-татарская молодежь в качестве базовой жизненной ценности определяет социальный статус. Ориен-
тация на духовную стабильность более ярко выражена у сибирско-татарского студенчества, что говорит об осо-
бой роли религии в жизни данной этнической общности. Большое число респондентов стремится к автономно-
сти и благополучию — данные исследования говорят о примерно одинаковом количестве в обеих националь-
ных группах.

Таблица 2

Основные планируемые перспективы в жизни молодого специалиста

Перспективы Сибирские татары,  % Русские,  %
Успехи в карьере 88,1 86,3
Заработная плата 87,9 85,3
Семья, дети 67,2 50,7
Научные достижения 15,6 15,8
Известность 22,8 23,9
Интересная работа 35,9 36,2

Оценивая результаты табл. 2, можно сделать вывод, что успехи в карьере, заработная плата лидируют в
числе планируемых перспектив в жизни молодых специалистов. Такие возможные перспективы, как научные
достижения, известность, интересная работа, в числе планов-аутсайдеров. Полученные данные не особо отли-
чаются в обеих группах респондентов. Особняком стоит пункт жизненных перспектив «Семья, дети» студенты
сибирско-татарской национальности более склонны выделять эту ценность как приоритетную, в отличие от
студентов русской национальности.

Определенные выше результаты проявились и показали некоторую национальную универсализацию при
исследовании смежных вопросов, таких как:

 критерии предпочтительности выбранной специальности (заработная плата: сибирские татары — 82,6 %,
русские — 81,3 %; престиж: сибирские татары — 79,5 %, русские — 78,3 %);

 взаимосвязь выбранной профессии и жизненного успеха (сибирские татары — 58,6 %, русские — 59,3 %);
 оценка собственных возможностей в выбранной профессии (сибирские татары — 52,1 %, русские — 53,5 %);
 степень вариативности жизненных стратегий (сибирские татары — 33,1 %, русские — 31,3 %).

Транскультурное исследование испытуемых национальных групп показало не самое большое влияние
этнической идентичности на жизненные стратегии студенческой молодежи. Наиболее явно национальная иден-
тичность проявляется в более тонких сферах, таких как вопросы, касающиеся духовности, семьи, детей.

Таким образом, национальная идентичность не является решающим фактором при выборе жизненных
перспектив и будущих стратегий студенческой молодежи, гораздо сильнее она проявляется в личностных пла-
нах и ожиданиях.
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Раскрываются особенности функционирования благотворительных фондов. Представлен механизм взаимодейст-
вия учредителей, благотворительных фондов и благополучателей. Приведены результаты социологического исследования
«Мотивы благотворительной деятельности населения» по городу Тюмени за 2012 г. Определены перспективы развития
благотворительных фондов в Тюменской области.

In the article the specific features of welfare funds functioning are outlined. The mechanism of interaction between the
founders of charity foundations and the charity recipient is described. The results of the sociological research «Motives of the popu-
lation charities» in the city of Tyumen for 2012 are offered. The prospects of welfare funds development in Tyumen region are de-
termined.

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели (ст. 118 ГК РФ) [1].
Основным отличием фонда от других видов некоммерческих организаций является отсутствие членства. Фонд
можно рассматривать в качестве своеобразного «объединения имущества», а не «объединения лиц». Единст-
венной особенностью данного фонда является направленность его деятельности — благотворительность.

Глобализация мировых связей открывает перед благотворительными фондами новые перспективы. Во
многих сферах неправительственные организации гораздо раньше правительств объединились в международ-
ные сети. В условиях, когда деятельность международных корпораций нацелена на завоевание новых рынков,
благотворительные фонды стремятся снизить социальные издержки экономической конкуренции, выровнять
условия жизни разных стран, выступая миротворцем в международных конфликтах и расчищая дорогу для кон-
тактов на официальном уровне. В России международные неправительственные организации ежегодно осуще-
ствляют проектов на сумму в сотни миллионов долларов США, содействующих реформам практически во всех
сферах.

Преимущество благотворительных фондов заключается в том, что они предлагают новые, рациональные
и более дешевые подходы решения старых проблем. Существенная экономия бюджетных средств достигается
за счет того, что многие сотрудники фондов работают на безвозмездной основе и привлекают значительные
материально-технические ресурсы из внебюджетных источников. Благотворительным организациям удается
достичь адресности помощи гражданам за счет знания реальных потребностей и трудностей местных сооб-
ществ и непосредственного участия в их жизни.

Благотворительные средства зачастую направляются на поддержание нового политического строя. Бла-
готворительные некоммерческие организации становятся рычагом воздействия на политическую обстановку в
мире. Богатые нации через НКО воздействуют на смену политического режима, установление демократии и
ослабление правящей власти. Условия развития благотворительности и некоммерческого сектора в России ос-
таются противоречивыми. К положительным изменениям можно отнести:
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 конкурсное распределение средств федерального и региональных бюджетов на поддержку социально
ориентированных НКО;

 заинтересованность государства в вовлечении НКО в сферу оказания социальных услуг;
 формирование новых консультативных общественных советов при министерствах и ведомствах для вы-

работки программ сотрудничества с НКО.
Имеют место угрозы для дальнейшего развития некоммерческого сектора: политизация темы иностран-

ного финансирования, повлекшая за собой закрытие нескольких крупных международных донорских структур.
Произошло отождествление понятий «некоммерческая организация» — «политическая деятельность» — «ино-
странный агент».

Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Фе-
дерации, направленные на проведение крупных международных спортивных соревнований, дали дополнитель-
ный импульс развитию волонтерства в России. В 2010 г. программы поддержки социально ориентированных
НКО действовали в семи регионах РФ, а в 2012 г. — в 57 регионах. В 2012 г. власти вовлекали некоммерческий
сектор в сферу оказания социальных услуг, финансируемых государством [2].

В 2012 г. были поддержаны законодательные инициативы, усиливающие контроль деятельности ино-
странных организаций в России, введен более жесткий мониторинг поступления и расходования НКО средств
иностранного происхождения, резко усложнены условия деятельности некоммерческих организаций, полу-
чающих финансирование из иностранных источников и занимающихся «политической деятельностью». Такие
организации обязаны получать статус «выполняющих функции иностранного агента», а нарушение ими требо-
ваний закона должно сурово караться, вплоть до лишения свободы. Закрытие Агентства США по международ-
ному развитию (USAID) сократило финансирование многих некоммерческих организаций, включая и благотво-
рительные.

Российская власть смотрит на НКО прагматично. Правительство интересует количество рабочих мест,
создаваемых НКО, их вклад в ВВП и решение социальных проблем страны, те социальные услуги, которые
можно будет передать некоммерческому сектору, количество детей, излечившихся с помощью частных по-
жертвований, мобилизация добровольцев для реализации важных государственных проектов (Устранение по-
следствий наводнения на Дальнем Востоке, Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 г., Чемпионат мира по футболу
2018 г. и др.) и сокращение расходов бюджета. Власть готова помогать благотворительным организациям, дея-
тельность которых соответствует заявленным требованиям.

Стимулирование социальной активности на муниципальном уровне, развитие добровольчества и благо-
творительности способствуют самообеспечению общества, уменьшая патерналистскую нагрузку на государст-
во и его издержки. Меры по поддержке некоммерческого сектора способствуют снижению дифференциации в
доходах граждан в регионах, направляют социальную активность населения в конструктивное русло, способст-
вуют эффективному использованию творческого потенциала и самореализации каждого человека. Современ-
ные виды российских фондов, их учредители и механизм получения средств указаны на рисунке.

Рисунок. Механизм функционирования грантовых программ
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По данным группы ЦИРКОН, 18 % населения определенно знают об НКО, 35 % что-то о них слышали.
Выделяется популярность такой формы общественной деятельности, как частные благотворительные пожерт-
вования. Около половины россиян за последние два-три года осуществляли пожертвования, помогая незнако-
мым нуждающимся людям деньгами (включая милостыню). 30–40 % опрошенных занимались общественно
полезной деятельностью бесплатно [2].

Российская благотворительность прошла путь от единичных инициатив до массового общественного
движения. По данным Госкомстата, количество некоммерческих организаций всех организационно-правовых
форм составило на 1 января 2012 года около 85 тыс., из них более 5 тыс. — благотворительные фонды [3].

Растет роль самоорганизующихся групп, отдельных гражданских активистов, становится более важной
функция социальных сетей и Интернета. Для развития благотворительности важно наличие социально актив-
ных граждан и инициативных групп. Они создают в обществе атмосферу соучастия, неравнодушия к происхо-
дящему вокруг. Гражданская инициатива активно развивается в сетевом сообществе. Появилось несколько де-
сятков интернет-приложений, помогающих осуществлять благотворительную деятельность онлайн, и ряд сете-
вых платформ для сбора средств на самые разнообразные проекты, использующих технологию краудфандинга.

Благотворителям и благополучателям необходимо понимать принципы управления грантами, исполь-
зуемые в фондах того или иного вида. Специфика управления благотворительными средствами связана с зада-
чами, решаемыми фондами, и с их административными возможностями.

Большинство корпоративных и частных фондов используют все способы отбора благополучателей в раз-
ных комбинациях. Во фандрайзинговых фондах выбор благополучателей определен уставными документами
фонда. Распространенным способом является прямое обращение потенциальных благополучателей в фонд,
иногда используется отбор на конкурсной основе.

В фондах местных сообществ выбор благополучателя определяется с помощью конкурсных процедур,
которые комбинируются с приглашением или прямым обращением. В большинстве фондов целевого капитала
благополучатель определен в уставных документах.

Количество благотворительных фондов, зарегистрированных на территории Тюменской области в
2013 г. — 20, их количественная динамика представлена следующими показателями: 2009 г. — 33, 2010 г. —
30, 2011 г. — 30, 2012 г. — 28, 2013 г. — 20.

Уменьшение количества благотворительных фондов на территории Тюменской области обусловлено
вышеназванным изменением российского законодательства, регулирующего благотворительную сферу.
За 2013 год число благотворительных фондов сократилось на 8 по сравнению с 2012 г., это связано с объедине-
нием части фондов или их уходом с российского рынка (в большей мере это коснулось ЯНАО).

По заказу Благотворительного фонда развития города Тюмени исследовались «Мотивы благотворитель-
ной деятельности населения» (февраль-декабрь 2012 г.) Сбор информации проводился при помощи анкетиро-
вания и анализа статистических материалов, касающихся организации благотворительных мероприятий г. Тю-
мени.

Структура генеральной совокупности представлена взрослым населением г. Тюмени [5]. В городе про-
живает 44,9 % мужчин и 55,1 % женщин. Соотношение по возрастным группам составлено с учетом квотной
выборки данного опроса: от 18 до 24 лет — 21,3 %, от 25 до 29 лет — 11 %, от 30 до 39 лет — 17,8 %,
от 40 до 49 лет — 20,2 %, от 50 до 59 лет — 14,6 %, от 60 лет и старше — 15,1 %. Репрезентативность выборки
обусловлена статистическими данными по возрастным группам населения (пропорционально количеству
взрослого населения г. Тюмени) — выборка производилась по полу и возрасту, социальный статус респондента
учитывался как вспомогательный фактор. Важным моментом существования благотворительных фондов явля-
ется сбор финансовых средств, для определения лояльности населения к фондам в опросный лист был включен
вопрос о частоте и количестве материальных средств, которые респонденты готовы отдавать на благотвори-
тельность (табл.).

Средства респондентов, вкладываемые в благотворительные фонды, в  %
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В месяц 30,8 24,8 5,9 8 7,6 3,7 10,3 0,8 5,5 1,1 0,3 0,5 0,3 –
В квартал 22 16,3 8 12,4 5,7 5,2 12,4 3,4 6,6 3,4 0,9 1,2 0,4 –
В год 19,8 11,2 6,8 8,1 4,8 6 12,9 2,8 9,8 4,8 2,2 4,3 2,3 –
На мероприятие 20,7 16,8 5,8 9,5 7,8 6,9 12,6 1,2 6,8 4,4 1,8 2 1,8 –
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Из таблицы видно, что жители Тюмени готовы вкладывать деньги в благотворительные фонды, но поло-
вина респондентов ограничиваются суммой до 100 руб. (на мероприятие, в месяц, в квартал, в год).

Люди не готовы жертвовать на благотворительность более 5 тыс. руб. Прямой зависимости между стату-
сом человека и суммой, которую он готов пожертвовать, не просматривается. Заметим, что мужчины и женщи-
ны в равной степени не готовы отдавать на благотворительность крупные суммы денег.

Опрос показал, что население с большим доверием относится к привлечению средств на конкретные ме-
роприятия. Благотворительным фондам следует доводить до населения цели сбора средств, знакомя население
с финансовым отчетом. Если благотворительному фонду необходимо привлечь дополнительные средства, то
собрать их можно за счет массовости в местах скопления людей и сети Интернет. Многие благотворительные
фонды тюменского региона привлекают ресурсы для решения социальных проблем методикой краудфандинга.

Краудфандинг (Crowdfunding) заключается в привлечении финансирования от большого количества лю-
дей (от англ. Crowd — толпа и Funding — финансирование), является относительно новым методом финанси-
рования проектов при помощи Интернета. После удачных воплощений в области некоммерческих культурных
и социальных проектов краудфандинг набирает свою силу в сфере финансирования благотворительных проек-
тов. «Facebook», «Вконтакте», «Twitter» и специализированные сайты являются важнейшими инструментами
для обмена информацией о краудфандинговых проектах и способствуют преобразованию социального капитала
в капитал финансовый. Социальные сети позволяют создавать контент, распространять его и обсуждать, минуя
цепь привычных посредников. Таким механизмом в Тюменском регионе активно пользуется большинство бла-
готворительных фондов [6].

Таким образом, представленная статья отражает механизм деятельности благотворительных фондов и
перспективы их развития на территории Тюменской области.
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УДК 659
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

A ROLE OF ADVERTISING IN THE SPACE OF A RUSSIA PROVINCIAL TOWN

Е. А. Раевская
E. A. Raevskaya

Ключевые слова: наружная реклама, рекламная визуализация, современная городская среда, российский провинциальный город
Key words: outdoor advertising, advertising visualization, modern city environment, the Russian provincial town

Анализируется рекламная визуализация как средообразующий фактор современной городской среды. Приводятся
данные собственного эмпирического исследования наружной рекламы российского провинциального города. Результаты
этого исследования ложатся в основу рекомендаций по совершенствованию данного уровня рекламной коммуникации.

The advertising visualization as habitat-forming factor in the modern urban environment is analyzed in the article. The data
of the own empirical study of outdoor advertising in a Russian provincial town are presented. The results of this study make the basis
for recommendations offered to improve the advertising communication.

Город — целостная, комплексная среда, обладающая не только витальным, но и личностно-смысловым
локусом обитания человека [1]. Гибкость и изменчивость постиндустриальной экономики и формирование об-
щества потребления коренным образом меняет социокультурный ландшафт современного города. Городская
среда, включающая материальную, производственную и социальную инфраструктуру города, его коммуника-
ции, социальные взаимодействия, становится особой социальной технологией управленческого воздействия на
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потребительское поведение, поскольку стимулирование потребления происходит целенаправленно в интересах
определенных структур [2]. Отметим также, что поле рекламы органично встроено в информационное поле го-
рода, так как современный город — это не только (и не столько) «физическая, но и социальная, гуманитарная,
культурная, более того виртуальная» [3], символическая реальность. И реклама — это часть виртуальной и
символической реальности города, так как город (его улицы, пресса, все информационное пространство) явля-
ется «площадкой» размещения рекламы. Визуальная среда окружающего пространства определяет сознание
человека в большей степени, нежели что-либо еще. А городская среда настолько насыщена рекламой, различ-
ными вывесками, витринами, фасадами предприятий, рекламой на транспорте и внутри него, что можно счи-
тать рекламу одним из основных (наряду с архитектурой, например) визуальных факторов, определяющих об-
лик города.

В России остро чувствуется разделение на центр и провинцию. Это разделение происходит не только по
географическим, но и по политическим, экономическим, социокультурным параметрам. Российская провин-
ция — особый мир, государство в государстве, общество, живущее по своим законам и нормам поведения, со
своими специфическими ценностями, взглядами и традициями, не свойственными центральным регионам.
Проблемы изучения провинции и тех процессов, которые в ней происходят иначе, чем в столице, являются
многогранными и многоуровневыми, так как провинция, регион, территория — это часть целого, часть огром-
ного государства, складывавшегося на протяжении тысячелетия [4]. Как и многие другие аспекты рекламной
деятельности коммуникации в этой среде не исследованы в той мере, в какой это необходимо для эффективного
функционирования всех уровней взаимодействия в сфере рекламы. Недостаточность научного исследования в
рамках социологического знания именно российского, тем более провинциального, опыта конструирования
рекламы и осуществления рекламных коммуникаций актуализирует проблематику данной статьи.

Социальная среда современного города характеризуется относительно высокой плотностью населения,
что определяет интенсивность различных интеракций между людьми [2]. Городская среда становится разно-
плановой, различные социокультурные группы в ней имеют свой набор специфических ценностей, стандартов
деятельности и поведения. Стандарты и ценности постоянно сталкиваются, создавая сложности в общении [5].
Частота взаимодействия в таких условиях заменяет глубину отношений. Легкая социальность, подразумеваю-
щая поверхностность и необременительность наряду с отсутствием глубокого осмысления, обдумывания и
рефлексии, отражается в современном стремлении рекламистов к отсечению всего лишнего, компрессии и
унификации смыслов.

В октябре 2013 года нами было проведено исследование с целью выявления отличительных характери-
стик процесса социального конструирования рекламы в провинциальном городе. Методом исследования был
выбран контент-анализ наружной рекламы (N = 520). Наружная реклама была выбрана объектом изучения по
двум причинам. Во-первых, наружная реклама при ее объемах и современном стиле исполнения, при наличии
инновационных технологий и разнообразии форм является весьма существенной частью городского простран-
ства. Наружная реклама изменяет облик города, формирует особое информационное и символическое про-
странство, инкорпорированное в городскую среду. К тому же рекламу в интернете можно отключить, во время
рекламной паузы на телевидении или по радио можно сменить канал, в журнале рекламу можно пролистать, а в
случае с наружной рекламой у горожанина практически не остается выбора. Данная форма продвижения столь
плотно внедрилась в облик города, что не замечать ее просто невозможно. Проходя (или проезжая) ежедневно
одни и те же маршруты, горожане сталкиваются с наружной рекламой и вынуждены знакомиться с теми образ-
ами, которые она представляет.

Во-вторых, эта форма рекламы одна из наиболее статичных (наряду с рекламой в прессе). Рекламные по-
верхности, как правило, сдаются в аренду на довольно продолжительные сроки (от 1 месяца), поэтому реклама
на улицах города не столь динамично изменяется, как в других медиа. Под наружной рекламой в рамках данно-
го исследования понималась любая реклама, расположенная на улице: билборды, бэкграундеры, афиши, вывес-
ки, плакаты.

В процессе проведения исследования была построена нечастотная модель, которая конструировалась на
основе выявленных контент-анализом тем и сюжетов рекламных изображений. Интерпретировались как текст,
так и изображение, используемые в рекламе. Интерпретация социального дискурса рекламного продукта стано-
вилась кодом, затем коды были сгруппированы в ядра. Категория анализа: фотография рекламной конструкции,
отражающая определенный образ. Единица анализа — образ, запечатленный на фотографии. Единица счета —
отдельный элемент образа. Выявлению центрального образа в рекламном сообщении способствует полисеман-
тичность рекламного продукта: лингвистический аспект помогает в интерпретации. Как правило, изображение
в рекламе всегда сопровождается текстом. Этот текст углубляет воспринимающего в тот образ, который рекла-
мист стремится донести до потребителя.

Для повышения достоверности качественной части контент-анализа наружной рекламы была организо-
вана работа методологической группы, состоящей из экспертов рекламного рынка Саратова. Члены группы
формировали собственные таблицы интерпретации образов, которые были впоследствии совмещены для
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уменьшения степени субъективности авторских интерпретаций. В результате сопоставления таблиц интерпре-
таций рекламных образов стало возможным построить частотную модель для того, чтобы увидеть, какие сюже-
ты являются наиболее часто используемыми, на основе каких образов конструируется реклама на саратовских
улицах. Для этого был произведен подсчет в каждом коде и в каждой категории. Подсчет производился в соот-
ветствии с тем, какой бренд продвигается с помощью данной рекламы: саратовский, российский или зарубеж-
ный.

Итак, наиболее часто встречающийся образ в наружной рекламе — это образ знаменитости. Наибольший
процент (23 %) использования образа знаменитости в рекламе федеральных брендов. К ним относится в первую
очередь реклама сотовых операторов, а также многочисленные афиши, рекламирующие выступления знамени-
тых музыкантов и актеров. В местной рекламе образы знаменитостей не используются. Часто встречается игро-
вая рекламная коммуникация (5,3 % местной рекламы, 3 % федеральной): различные торговые сети, а также
независимые магазины привлекают потребителя с помощью стимулирующих акций, обещают покупателям
призы и подарки. Зарубежная реклама наиболее часто (4 %) относилась к группе «впечатления», которая вклю-
чала следующие образы: престиж, доминирование, мода, красота, превосходная степень сравнения.

В рекламе саратовских продуктов не используются городские символы, образы, ассоциирующиеся с го-
родом. Были обнаружены примеры использования символов города Саратова в 21 рекламном продукте (4 % из
всего рекламного массива, 10 % из массива рекламы саратовских брендов). Отмечены следующие примеры ис-
пользования городского символического пространства в наружной рекламе: здание консерватории, мост, па-
мятник Н. Г. Чернышевскому. Но использовались эти символы исключительно в рекламе государственных уч-
реждений, таких как музей Чернышевского, галерея Кузнецова, ГЦРР (муниципальное рекламное агентство), а
также в политической рекламе (довыборы в местные органы самоуправления). Из этого можно заключить, что
конструирование рекламы с использованием символов города Саратова осуществляется только для продвиже-
ния государственных учреждений. Коммерческие предприятия не используют в своей рекламе никаких аспек-
тов, связывающих их бренд с городским символическим пространством. Никаких апелляций «Поддержи мест-
ного производителя», «Покупай саратовское» также встречено не было.

Наличие социального или символического дискурса в рекламе было отмечено в большинстве случаев как
местной, так и федеральной и зарубежной рекламы. Выявлены рекламные продукты, в которых отсутствовал
социальный дискурс (например, реклама «Саратовский Центр микрохирургии глаза»), обнаружены примеры
рекламы, несущей символическую нагрузку (например, реклама майонеза «Саратовский провансаль»). Причем
интересным представляется тот факт, что наличие фотоизображений не гарантировало наличие социального
дискурса в рекламе. Например, в рекламе федерального бренда «Helmar» (обувные магазины) есть фотография
обуви, но никакого социального дискурса за этой фотографией не прослеживается. Текст, совмещенный с изо-
бражением мужского ботинка, не несет в себе какого-либо скрытого смысла, кроме самого очевидного, что это
реклама обуви. Схожая ситуация и в отношении рекламных плакатов «Skoda», «Керама марацци», ЦЦМ-
Энергоспец. Из этого следует вывод, что наличие социального дискурса в наружной рекламе не определяется
использованием фотографии в презентации бренда.

Интересным представляется факт контекстности рекламных объявлений: размещение наружной рекламы
в том или ином месте неизбежно накладывает отпечаток на то, как воспринимается реклама. Например, указа-
тель на вывеске «Ваши стоматологи» указывает на недостроенное здание. Реклама пластиковых окон «Евро-
пласт» размещена на стене разрушенного дома, что создает очень яркое впечатление от контраста современной,
яркой рекламной конструкции и аварийного состояния здания, на стене которого она размещена. Совокупность
рекламного образа с окружающим пространством создает метаобраз, который может усиливать эффект от рек-
ламы, а может лишать его первоначального смысла.

В свете наметившейся тенденции к сокращению объемов наружной рекламы в крупных городах (как в
столице, так и в регионах, например, в Кемерово) в Саратове также возникает проблема повышения стоимости
оставшихся площадок outdoor-формата. И в рамках небольшого бюджета рекламных компаний саратовских
предприятий вопрос о размещении рекламы может быть решен не в пользу «наружки». Эта проблема может
быть решена в рамках применения опыта зарубежных операторов наружной рекламы. В городе есть крупный
неосвоенный сегмент outdoor — это объекты городской инфраструктуры (скамейки, урны, туалетные кабины,
остановки общественного транспорта и информационные стенды). Сейчас их установкой и обслуживанием за-
нимаются власти города, но мы предлагаем перенять мировой опыт и возложить эту функцию на операторов
наружной рекламы: новая модель позволит преобразить городской ландшафт и избавить властей от бюджетных
расходов, а outdoor-компании получат взамен право размещать рекламу на этих объектах. Это поможет важным
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городским объектам стать более привлекательными за счет модернизации, оригинального (и яркого) внешнего
вида и не снизит визуальную и информационную нагрузку для потребителей этой рекламной продукции. По-
добный компромисс возможен хотя бы ради обновления (а в некоторых случаях и создания) важных объектов
городской инфраструктуры.

Проведение выставок, смотров и конкурсов рекламных продуктов дает возможность производителям
рекламы из разных уголков нашей страны делиться опытом, сравнивать, делать анализ, давать оценку уровню
развития мастерства, общего уровня культуры создателей рекламы. Конструирование рекламного пространства
Саратова должно вестись с учетом «конкретно-исторических особенностей жизни современного города и исто-
рического опыта в культуре» [5]. Провинциальная реклама — это не происхождение, а концептуальный подход.
И необходимо, чтобы провинциальность рекламы не стала приговором, признаком второсортности. Для этого
нужно внедрять современные технологии, повышать уровень профессиональной, и в первую очередь психоло-
гической и социологической, грамотности специалистов данной сферы, проводить больше исследований имен-
но на региональном уровне, не заимствовать столичный опыт, а приобретать свой. Акцентирование принад-
лежности рекламы к искусству также может стать новой сферой завоевания лояльности потребителей рекламы.
Мы не говорим о переходе рекламных продуктов в область элитарной культуры и «высокого искусства». Воз-
можно (и даже необходимо) сохранение высокого нравственного уровня в рамках массовой культуры, повыше-
ние уровня профессионализма и эстетической ценности. Несмотря на то, что у искусства и у рекламы противо-
положные цели, эстетизация рекламных образов и наполнение их более возвышенными ценностями может пре-
одолеть чувство острой неприязни и недоверия к рекламе, которое отмечает О. Савельева у русских людей [6].
Оказавшись в городском контексте, предметы рекламного искусства могут превращаться в локальные досто-
примечательности, провоцируя коммуникацию с потребителем на новом качественном уровне. Такая реклама
не раздражает, она восхищает, привлекает внимание, запоминается.

Таким образом, мы понимаем городскую среду как ландшафт, как осмысленную территорию прожива-
ния, как особую коммуникативную среду, пронизанную смыслами и ценностями живущих (и некогда живших)
в ней людей. Нельзя забывать, что городская среда постоянно интерпретируется, осмысливается горожанами.
Изменение внешне незначительного элемента этой среды может повлечь за собой изменение восприятия всего
ландшафта в целом. Городская среда наполняется значениями, образами, смыслами, которые могут формиро-
вать идентификацию индивида в рамках городской среды, создавать условия эффективного взаимодействия
внутри городского сообщества, предоставлять средства для самопрезентации и поиска себя. Для того чтобы эти
функции города могли быть реализованы живущими в нем людьми в достаточном объеме, представляется не-
обходимым формирование информационной среды провинциального города исходя из потребностей, ценно-
стей, смысловых и символических ориентиров в первую очередь самих горожан. Роль наружной рекламы в
данном процессе сложно переоценить. Статичная форма визуализации символов и образов, которой является
наружная реклама, представляет собой важный средообразующий фактор. Эстетическое и этическое качество
наружной рекламы определяет степень комфортности нахождения горожанина в насыщенной рекламой город-
ской среде. Инкорпорирование символов города в рекламные продукты может повысить эффективность ком-
муникации производителей и потребителей.
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Рассматривается роль пространства в развитии современного общества. На основе обобщения ряда методологи-
ческих подходов в понимании роли пространственных изменений автором выделяются три логически возможных способа
организации пространства — иерархический, межзональный и дифференцированный. В качестве инструмента управления
пространственными изменениями автор предлагает перестройку границ, с помощью которых задаются пределы вовле-
ченных в изменения объектов, имеющих свойство протяженности. Перестройка границ означает либо их сжатие по от-
ношению к изменяемому объекту, либо расширение, либо рекомпозицию элементов, составляющих его содержание.

Discusses the role of space in the development of modern society. Based on the aggregation of a number of methodological
approaches cal role in understanding the spatial variation of the author are three logically possible ways of organizing space —
hierarchical, interzonal and differential. As a tool for managing spatial changes author proposes restructuring the boundaries by
which set limits involvement in change — chennyh objects having the property extension. Perestroika means boundaries or their
compression of respect to the variable object, or extension, or recomposition elements constituting its content.

Пространство выступает важнейшей основой общественных преобразований. Будучи, с одной стороны, в
кантианском смысле «чистой формой созерцания», составляющей основу восприятия человеком окружающего
мира, с другой стороны, пространство превращается в объект социальных и политических манипуляций, при-
званных закрепить право на изменение ее границ одной социальной группы относительно других. Почти все
войны и социальные катаклизмы происходили вокруг передела пространственных границ и использования про-
странства в качестве ресурса политического влияния. Внимание ученых к пространству как основе человече-
ского существования объясняется тем, что многие события и явления можно понять лишь при внимательном
соотнесении этого события (явления) с географической точкой, где оно произошло. Пространственная локали-
зация события, явлений и процессов заставляет нас учитывать пространственные координаты в качестве одного
из объяснительных принципов их возникновения или невозникновения (в том случае, если в другой точке эти
события, явления и процессы уже произошли).

Безусловно, фактор пространства в развитии человеческого общества проявлялся по-разному. С появле-
нием современных средств передвижения и расширения их доступности фактор расстояния претерпел сущест-
венные изменения, создав предпосылки для повышения мобильности людей, возрастания их реальных возмож-
ностей. Для многих теоретиков такие изменения оказались причиной того, что они стали отказывать простран-
ству в его социальной релевантности, акцентируя внимание на универсальных, а не локальных формах научной
тематизации. Однако кажущееся ослабление роли пространства в понимании сути происходящих в обществе
изменений вряд ли можно рассматривать как свидетельство элиминации пространственного фактора в выведе-
нии и обосновании социальных закономерностей. По мнению ряда представителей пространственной парадиг-
мы в отечественной и зарубежной социологии — Ф. Лехнера, Дж. Урри, А. Ф. Филиппова и др., пространст-
венный фактор долгое время не играл для научной социологии большой роли [1, 2]. Человек представлялся в
первую очередь моральным существом, чья деятельность слабо ограничена границами его пространственного
существования и предполагает иной уровень контактов. Однако в дальнейшем ситуация стала меняться.
П. Бурдьев в самом начале своей статьи «Социальное пространство и генезис классов» признавал, что «социо-
логия представляет собой социальную топологию. Например, можно изобразить социальный мир в форме мно-
гомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированным со-
вокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, то есть свойств, способных
придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме» [3].

Британский социолог Э. Гидденс в рамках своей концепции структурации рассматривал категорию про-
странства в разрезе контекстуализации действия. Он предлагал разделять «место действия» и «наличие-
присутствие», подразумевающее использование пространства с целью обеспечения среды протекания взаимо-
действия [4].  Таким образом, использование пространства как среды протекания взаимодействия превращает
его в предмет состязательности и инструмент возможного влияния. В этом аспекте актуальной становится про-
блема управления пространственными изменениями, цель которого — использование пространства в качестве
фактора формирования среды, благоприятной для организации заданного режима взаимодействия. Гидденс
предлагал также районировать социальное пространство путем выделения моделей регионализации. Зоны, на
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которые в результате такого деления распадается пространство, располагают собственными физическими или
символическими границами.

Развивая мысль Э. Гидденса, можно выделить несколько логически возможных способов организации
пространства: иерархический, межзональный и дифференцированный. Иерархический способ организации про-
странства предусматривает последовательное деление высших территориальных уровней на более низкие. Та-
ким образом, реализуется система административно-территориального деления государств, обеспечивается раз-
граничение системы государственного и местного управления. Межзональный способ основан на сочетании в
локальных точках различных способов и подходов к организации пространства, обеспечивающем качество со-
стояния этой точки и возможности ее направленного влияния на окружающую среду. Примером такого способа
является формирование в пространстве сложившейся системы административно-территориальных единиц но-
вого территориального образования, выстраивающего с данной системой определенный порядок взаимодейст-
вия. Кластерный принцип развития региональной экономики или создание специальных экономических зон,
сочетающихся с принятой сеткой административно-территориального деления, относится как раз к этому типу.
Дифференцированный способ предполагает параллельное сосуществование территориальных образований раз-
ных типов, с одной стороны, не соподчиненных друг другу, а с другой — не имеющих общих границ. Харак-
терным примером этого типа является система административно-территориального деления в США, основан-
ная на сосуществовании в границах штатов разных типов административных единиц: муниципалитетов,
графств, таунов, вилиджей, тауншипов, специализированных и школьных округов. Наличие этих способов оп-
ределяет соответствующий режим управления пространственными изменениями в соответствии с особыми
критериями оценки их качества и характером политического влияния со стороны центрального субъекта управ-
ления.

Управление пространственными изменениями предусматривает возможность манипулирования локаль-
ными объектами и процессами путем трансформации их пространственных характеристик. Главным инстру-
ментом управления пространственными изменениями является перестройка границ. Границы задают пределы
вовлеченных в изменения объектов, имеющих свойство протяженности. Перестройка границ означает либо их
сжатие по отношению к изменяемому объекту, либо расширение, либо рекомпозицию элементов, составляю-
щих его содержание.

Управление пространственными изменениями на государственном уровне реализуется в следующих
формах:

 формирование административно-территориальной модели государственного устройства;
 формирование системы первичных локальных административно-территориальных образований, на-

деленных правами публичных органов власти;
 формирование системы транспортных коммуникаций, задающих глобальный каркас расселения и

служащих основой размещения производительных сил;
 проектирование межрегиональных и надобщинных комплексов, содействующих расширению коопе-

рационных связей между поселениями разных типов и снижению затрат на администрирование межведомст-
венного и межрегионального взаимодействия;

 проектирование территориально-производственных комплексов, кластеров, промышленных узлов и
пр. как элементарных форм организации промышленного производства с учетом интересов общества и разви-
тия бизнеса;

 территориальное планирование, соответствие плана застройки территорий приоритетам развития ло-
кальных территорий и требованиям соблюдения правил размещения объектов различных типов.

Управление пространственными изменениями осуществляется не только на государственном, но и на
муниципальном уровне, где органами местной власти определяется порядок и способы распоряжения закреп-
ленным в их собственности пространственным ресурсом.

Каждая территориальная единица, территориальный уровень располагает собственным пространствен-
ным потенциалом, роль которого заключена в использовании пространственного ресурса в реализации приори-
тетных целей этой территориальной единицы. Задачей пространственного управления выступает ориентация на
раскрытие этого потенциала, которое становится возможным в том случае, если пространственное размещение
общественных активов повышает привлекательность территории для сторонних жителей и содействует привле-
чению капиталов на развитие этой территории. В статье Т. Е. Кузнецовой и Л. В. Никифоровой в качестве фак-
тора освоения пространственного потенциала страны выступает поселенческо-расселенческая сеть и происхо-
дящие в ней изменения. «Именно структура поселенческо-расселенческой сети, обусловленная действующим
на разных этапах стратегическим подходом к развитию страны, дает представление о многих пространственных
характеристиках. К ним можно отнести урбанизацию, степень развитости инфраструктуры, способность к аг-
ломерированию и муниципализации, особенности установления хозяйственных и социальных связей со смеж-
ными территориями внутри страны и с соседними странами и т. п. [5].

Апробированными в мировой практике инструментами управления пространственными изменениями,
используемыми сегодня также и в России, являются стратегическое и территориальное планирование — допол-
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няющие друг друга технологии, целью которых является сбалансированное и соответствующее социальным
приоритетам развитие территории, включающее в себя основанную на правилах и нормах практику застройки и
освоения прилегающих к ней земель. Будучи главным центром управления пространственными изменениями,
государство должно научиться путем осознания реальных потребностей бизнеса и учета интересов общества
направленно влиять на то, чтобы пространственные изменения обеспечивали решение актуальных обществен-
ных проблем [6].
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СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ СЕВЕРЯН: УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

SOCIAL TRUST OF NORTHERNERS: ZEVEL AND TRENDS OF CHANGE

А. Н. Силин
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Выявлены отличия в уровнях социального доверия северян и жителей других регионов. По результатам социологи-
ческих исследований анализируются динамика изменений доверия северян к властям, политикам, СМИ, региональным кон-
фессиям и социальному окружению, а также причины этих изменений в разрезе социальных групп.

The differencts in the levels of social confidence (trust) of norther, ners and inhabitants of other regions are reveoled. Based
on the results of changes in social trust to outhorities, politicians, mass media, religions groups and social surroundings is being
analized as well as the reasons of these changes in different social groups.

В постсоветский период российское общество не раз проходило некие точки бифуркации, когда период
всеобщей эйфории и надежд на потепление сменялся разочарованием и утратой доверия к декларируемым вла-
стями лозунгам. В целом в динамике социального самочувствия разных слоев россиян очевидно просматрива-
ется тенденция снижения уровня доверия не только к разным ветвям власти, но и к СМИ, включая позициони-
рующие себя как оппозиционные зарождающиеся структуры гражданского общества, окружающих. Это приво-
дит к нарастанию уровня фрустрации и может вылиться в непредсказуемые формы выражения протеста.

При этом на обширной территории России ситуация в разных регионах может кардинально отличаться.
Сегодня всеобщее внимание приковано к южным районам России, и в первую очередь к Северному Кавказу,
откуда исходит угроза терроризма.

Между тем на нефтегазовом Севере, уже долгие годы обеспечивающем своими ресурсами существова-
ние страны и амбиции ее финансово-политических элит, ситуация остается вне поля внимания экспертного со-
общества и властных структур. Однако здесь назревают пока еще латентные процессы социального недоверия и
неудовлетворенности. На Севере особая ситуация, во многом детерминированная спецификой природно-
климатических условий, отличающихся от комфортных условий юга, которые нередко расслабляют людей, де-
лают их более доверчивыми. Южане зачастую доверяют своим аксакалам и религиозным авторитетам.

Другая ситуация в холодных циркумполярных регионах. В одиночку здесь не выжить, нужно сбиться в
стаю (группу) и постараться быть ближе к вожаку (лидеру): чем ближе, тем на холодном Севере теплее. И не-
важно кто этот лидер — авторитетный формальный руководитель компании или харизматичный неформаль-
ный. На Север всегда приезжали кланами, определившись, подтягивали к себе друзей и земляков, тех, кому
могли доверять. Конечно, такая система, как известно, не нова и характерна не только для Севера, но здесь про-
является особенно ярко. При этом, судя по результатам опросов, представители одних кланов не доверяют дру-
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гим, аборигены одного северного этноса не верят другим, а особенно чужакам — приезжим, живущие на Севе-
ре постоянно негативно и с недоверием относятся к вахтовикам и т. д. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика изменения уровня социального доверия северян

Объект доверия

Уровень доверия, %

Прави-
тельство
региона

Местные
органы
власти

Политические
партии, лидеры,

их идеи и лозунги
СМИ Религиозные

конфессии
Социальное
окружение

О
пр

ос
20

07
г. доверяю 28,5 25,8 13,6 28,2 32,3 35,6

не доверяю 37,7 27,4 46,5 46,7 36,2 39,2
затрудняюсь с ответом 33,8 46,8 39,9 25,1 31,5 25,2

О
пр

ос
20

10
г. доверяю 29,6 27,5 19,0 25,5 35,5 32,8

не доверяю 39,0 28,7 34,9 40,1 38,9 41,4
затрудняюсь с ответом 31,4 43,8 46,1 34,4 25,6 25,8

О
пр

ос
20

13
г. доверяю 27,1 26,2 15,1 27,8 39,1 24,2

не доверяю 40,2 30,9 26,4 27,2 40,0 46,6
затрудняюсь с ответом 32,7 42,9 58,5 45,0 20,9 29,2

Таблица 2
Доверие к власти разных социальных групп северян

Социальная группа
северян

Уровень доверия, %

Старожилы
(северный стаж более 3 лет)

Новоселы
(на Севере менее 3 лет) Вахтовики

О
пр

ос
20

07
г. доверяю 23,5 27,4 32,8

не доверяю 48,4 33,6 25,4
затрудняюсь с ответом 28,1 39,0 41,8

О
пр

ос
20

10
г. доверяю 24,8 28,1 31,2

не доверяю 26,3 33,3 41,4
затрудняюсь с ответом 48,9 38,6 27,4

О
пр

ос
20

13
г. доверяю 24,2 26,3 28,4

не доверяю 41,3 35,5 28,6
затрудняюсь с ответом 34,5 38,2 43,0

Как видно из табл. 1 и 2, большая часть респондентов никому не доверяет. При этом оказалась очень вы-
сока доля тех, кто «затрудняется с ответом», что также не является выражением доверия. Особо значимых
сдвигов в динамике оценки уровня доверия по годам не наблюдается. Выяснилось также, что более критиче-
ское отношение и недоверие к разным социальным структурам и субъектам высказывают респонденты с увели-
чением возраста, уровня образования, срока их северного поселения. Однако рост уровня доходов коррелирует
с ростом социального доверия [1].

Интересно также, что недоверие к властным структурам у опрошенных северян соседствует с явно вы-
раженным синдромом патернализма, то есть «мы им не верим, но все же, надеемся — вдруг помогут».

При рассмотрении проблемы доверия северян к властям нами в первую очередь изучалось отношение
людей к региональным и местным структурам государственного и муниципального управления и не затрагива-
лось отношение к федеральной власти. Между тем через различного рода правовые и экономические норматив-
ные инструменты, как известно, российская власть стремится сократить свою ответственность за жизнеобеспе-
чение граждан, подталкивая их к более рефлексивному анализу имеющихся ресурсов и стратегий управления
ими. Речь идет о пенсиях, страховании, образовании, медицине и так далее. Принимать решения и делать выбор
людям приходится в условиях неопределенности, низкой информированности и недоверия как к власти, так и
различным социальным институтам.

Наибольший уровень пессимизма и социального недоверия высказали в опросах представители абори-
генного населения, которые в большинстве считают, что «все их обманывают» [2]. Вахтовики, прилетевшие
поработать на Севере из депрессивных районов России, настроены более оптимистично, чем северные старо-
жилы (см. табл. 2).

В сравнении с южными и центральными регионами на Севере действуют разнонаправленные тенденции
в динамике социального доверия: с одной стороны, сюда приезжают романтики, верящие, что здесь более сво-
бодное и чистое социальное пространство, с другой — не действуют традиционные формы социального кон-
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троля, основанные на родственных и устоявшихся соседских связях (за исключением переселения в регион
кланами).

Недоверие к власти, политическим лидерам, их идеям и лозунгам, выражающееся в протестных настрое-
ниях и поведении, усугубляется в связи с растущей имущественной дифференциацией и неравномерностью
распределения доходов. Например, суммарные доходы 10 % наиболее обеспеченных жителей Тюменского Се-
вера (данные по двум автономным округам) превышают суммарные доходы 10 % наименее обеспеченных уже
в 27 раз [3].

Из доверяющих религиозным конфессиям около 80 % в настоящее время придерживается православия,
порядка 12 % — ислама, к остальным конфессиям относят себя по каждой менее 1 % респондентов. При этом
доля православных постоянно снижается, а приверженцев ислама — растет. Это вызвано как более высокой
рождаемостью в мусульманских семьях, так и возрастающей миграцией на нефтегазовый Север населения из
регионов Центральной Азии и Северного Кавказа [4]. Последним обстоятельством, видимо, и объясняется ди-
намика некоторого роста доверия к религиозным конфессиям (см. табл. 1).

Проблема доверия к тем или иным социальным институтам тесно связана и с вопросом территориальной
самоидентификации северян и отношением к своему субрегиону. В последние годы в Югре и на Ямале растет
уровень негативных оценок к этим территориальным образованиям, несмотря на значительно более высокие, в
сравнении с другими российскими регионами (кроме Москвы), душевыми доходами. Судя по результатам оп-
роса северян, более 15 % хотели бы переехать в другие регионы России или покинуть страну.

Все последние годы здесь растет безработица в первую очередь среди молодых людей, женщин и лиц
предпенсионного возраста. При этом речь идет не об официальных показателях, а о фактической безработице, в
разы превышающей данные госстатистики. Особенно это коснулось аборигенного населения, большая часть
которого просто не может стать на учет, так как не имеет необходимых для этого документов (страховых пен-
сионных свидетельств, присвоенного ИНН и др.). Получить их возможно лишь в окружном центре, ехать в ко-
торый не позволяет отсутствие денег.

В результате, по нашим оценкам, фактическая безработица среди северного автохтонного населения пре-
вышает 50 %. В регионе растет смертность в трудоспособном возрасте, значительную долю которой составляет
отравление некачественным алкоголем и суицид. Наряду с социальными причинами этого, значительную роль
играет и «синдром полярного напряжения», выявленный учеными Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук. В отличие от синдрома стресса, открытого канадским физиологом Г. Селье, этот синдром
присущ лишь Крайнему Северу и раскрывает взаимосвязи дезадаптационных процессов у человека с особенно-
стями геомагнитной сферы, светового и холодового режимов, питания, социально-психологического климата и
других факторов, присущих циркумполярным регионам.

Выяснилось, что на настроение людей и уровень социального доверия северян в некоторой степени ока-
зывают влияние и такие природные факторы, как сочетание возмущений геомагнитного поля с гравитационны-
ми аномалиями. При этом в такие дни здоровые люди испытывают подъем настроения, благополучия, эйфории.
У больных и переутомленных людей, напротив, снижается настроение, возникает состояние дискомфорта, по-
вышенная раздражительность, приводящая к беспричинным межличностным конфликтам, появляются мысли о
своем ничтожестве и бессмысленности жизни, что приводит некоторых к суициду.

В связи с суровыми природно-климатическими условиями, слабой заселенностью и низким уровнем раз-
вития инфраструктуры новое освоение северных ресурсов осуществляется в основном вахтовым методом, мас-
штабы использования которого постоянно растут.

В настоящее время каждый четвертый, работающий в Ямало-Ненецком автономном округе — это вахто-
вик, приехавший сюда из другого региона. Между тем менеджмент нефтегазовых компаний и постоянно живу-
щие на Севере люди, судя по данным наших опросов, не доверяют вахтовикам, считая их «временщиками»,
приехавшими урвать денег, и не заинтересованными в успехе общего дела [5].

Очевидно, что проблема социального доверия в северных регионах, учитывая их значимость для страны,
требует специальных междисциплинарных исследований, в первую очередь социолого-управленческих.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В ПРОЗЕ АХСАНА БАЯНОВА

SPECIFIC FEATURES OF THE MAIN HERO REPRESENTATION IN THE AKHSAN BAYANOV’S PROSE

Г. Р. Тимеркаева, Ф. С. Сайфулина
G. R. Timerkaeva, F. S. Saifulina

Ключевые слова: реалистическая проза, проблематика, репрезентация героя, человеческие отношения,
нравственный выбор, внутренний мир, становление личности, хронотоп,

Key words: realistic prose, problematic, representation of a hero, human relations, moral choice, inner life, personality making up, chrónotopos

Рассматривается творчество одного из представителей татарской реалистической прозы второй половины ХХ
столетия Ахсана Баянова, где поднимаются актуальные проблемы современности. Творческое наследие писателя в облас-
ти прозы — более десятка повестей и несколько романов. Автор статьи считает, что наибольшую популярность в твор-
честве исследуемого писателя получили произведения, написанные в жанре повести. В центре произведений Баянова —
молодые люди поколения сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов. Жизнь ставит их перед нравственным выбором,
определением жизненных позиций. Ответственность человека за свои поступки, от которых зависит не только его судь-
ба, но и судьбы близких людей, переоценка ценностей, понимание ценности чувства любви и чистоты человеческих отно-
шений — все это дает возможность героям Баянова переосмыслить свое отношение к окружающей действительности, к
жизни. Психологизм, обращение к внутреннему монологу героя-рассказчика являются особенностью произведений анали-
зируемого автора.

This paper considers the creative work of Akhsan Bayanov as one of the Tatar realistic prose representative of the second
half of the XX century which discloses the actual present-day problems. This author’s oeuvre in the prose is made up by dozens of
stories and novels. It is underlined that the most popular works of the studied writer cover the works written in the genre of novella.
In the center of Bayanov’ works the young men of the forties, fifties and sixties are presented. In that time life they faced a need to
make a moral choice and to determine their life positions. Responsibility of a man for his deeds on which not only his fate depends
but also the fate of his close people as well as the values revaluation, understanding of the value of human love and purity of .human
relations allows the heroes in Bayanovs’s books to reconsider their attitude towards the surrounding reality, to the life. Psycologism,
addressing the inner monologue of the hero-story teller are the peculiarity of this writer works.

Ахсан Баянов — один из редких творческих личностей, которые одинаково успешно творили во всех ли-
тературных жанрах. Начиная свою литературную деятельность в области лирики, он успешно продолжал свое
творчество в прозе и в драматургии. Читающей аудитории середины ХХ века он становится известным прежде
всего благодаря своим стихам, которые занимают достойное место в истории татарской поэзии 2-й половины
ХХ века. При этом творческое наследие А. Баянова также вбирает в себя более десятка повестей, нескольких
романов. Наибольшую популярность в творчестве автора получили произведения, написанные в жанре повести.
После нашумевшего успеха повести «Ищу молодость» (1966), следующие повести прозаика «Четыре монолога»
(1968), «Повесть Горной стороны», (1972), «Голос — дар природы» (1977), «Облачно с прояснениями» (1978),
«Похищенная луна» (1997) воспринимались читателями с большим интересом. Именно за сборник повестей
«Похищенная луна» в 1999 году народный поэт Республики Татарстан А. Баянов получил Государственную
премию РТ им. Габдуллы Тукая.

В свое время к творчеству А. Баянова обращались литературоведы Ф. Галимуллин, Р. Мустафин, Ф. Му-
син и другие, давая свои оценки его отдельным произведениям. «Его герои — простые люди. Они отличаются
мышлением, речью, мыслят широко, действуют тонко» — пишет о его героях литературовед Ф. Галимул-
лин [1]. Согласившись с мнением ученого, что герои А. Баянова отличаются широтой мысли, тонкостью дейст-
вия, все же хочется отметить, что они не так просты. Цель данной работы — выявить особенности творческого
таланта исследуемого автора, а также своеобразного подхода к раскрытию характеров героев.

Первые прозаические произведения А. Баянова, которые принесли ему успех, можно отнести к деревен-
ской прозе. В отличие от многочисленных произведений, написанных на тему деревенского труда во благо
процветания социалистического уклада жизни, здесь автор в центр произведения ставит процесс становления
героя — молодого человека, ищущего душевного равновесия. Проблема становления героя в условиях беспер-
спективной, обыденной жизни послевоенной татарской деревни, обрекавшей людей на выживание, ставится во
главе угла произведений.

Проблема нравственного выбора стоит перед главным героем повести «Яшьлегемне эзлим» Анисом Ба-
дигиным. Раскрыть внутренний мир героя автору удалось путем подачи всего материала через восприятие
юношей окружающей его действительности, через его внутренний монолог. Нелегкий выбор, который ставит
судьба перед молодым человеком, помогает автору раскрыть его истинные качества. История становления ге-
роя как личности воспринимается читателем как нравственный выбор целого поколения, выжившего в трудные
для всей страны военные и послевоенные годы.

Первый серьезный выбор падает на долю молодого человека, когда его сердцем овладевает любовь. Не
имея за плечами жизненного опыта, юноша долго размышляет перед выбором между Леной и Фагимой. Пове-
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дение Лены, которая, не задумываясь, выгоняет на улицу семью с маленькими детьми, заставляет Аниса сде-
лать выбор не в ее пользу. Не случайно И. С. Карабулатова подчеркивает, что «современный человек в контек-
сте глобализации утрачивает свою этнокультурную специфику, и в результате культурной глобализации проис-
ходит распространение одинаковых культурных образцов, что приводит к нивелированию национальных осо-
бенностей…» [2]. А. Баянов показывает, что Лена утратила не только этнические традиции народа, но и нравст-
венные идеалы человеческой цивилизации в целом. Юноша уже понимает, что с ней он не сможет найти сча-
стье и душевную гармонию, поскольку они принадлежат к разным полюсам культурных ценностей.

Этот непростой выбор заставил юношу повзрослеть и увидеть мир иными глазами. В близких людях
Анис раскрывает их настоящую сущность и приходит к выводу о том, что в жизни есть более важные вещи, чем
внешняя, яркая красота, привязанность, влечение. В этом контексте писатель продолжает традиции, присущие
татарскому мировоззрению, как отмечается в монографическом исследовании Ф. С. Сайфулиной, «…уже в го-
ды войны были написаны психологические произведения Ф. Хусни, А. Еники, в 60–80 годы увидели свет по-
вести и романы Х. Сарьяна, Н. Фаттаха, А. Гилязова, создана галерея «бесподобных образов» М. Магдиева» [3].
Автору удалось передать душевное потрясение героя, осознавшего, что в этой жизни все очень сложно, неодно-
значно. В тот момент душевного слома Анис берет любимый баян и начинает играть. Этим эпизодом автор по-
казывает изменения, произошедшие внутри личности Аниса. Автору удалось передать сложное, неоднозначное,
противоречивое состояние своего героя. К Анису, как прозрение, приходит осознание того, что вокруг ничего
не изменилось, а что-то сломалось внутри него самого. Как отмечено в работах Е. В. Хализева, «формы
освоения душевно-духовной сферы со временем меняются и обогащаются. При этом психологизм в прямом и
строгом смысле слова неминуемо связан с воссозданием неповторимых моментов человеческой жизни, что
наиболее характерно для литературы двух последних столетий» [4].

В центре произведений А. Баянова — молодые люди поколения сороковых, пятидесятых и шестидесятых
годов. Жизнь ставит их перед нравственным выбором, определением жизненных позиций. Ответственность
человека за свои поступки, от которых зависит не только своя судьба, но и судьбы близких людей, переоценка
ценностей, понимание ценности чувства любви и чистоты человеческих отношений — все это дает возмож-
ность героям Баянова переосмыслить свое отношение к окружающей действительности, к жизни. Прослежива-
ние процесса становления А. Бадигина как взрослой, ответственной личности дает возможность автору рас-
крыть особенности его неоднозначного, неодносложного характера. Постоянный поиск ответов на свои вопро-
сы, размышления по поводу поступков окружающих его людей и самого себя отличает героя исследуемого ав-
тора от других героев, составляющих бесконечную галерею однотипных персонажей литературы соцреализма,
где превалирует архетипический пласт нравственно-этических качеств героев.

Главная сюжетная линия произведения А. Баянова «Повесть горной стороны» (1969–1972) разворачива-
ется также в послевоенной деревне. Здесь в центре внимания читателя также ищущий герой, но в этот раз си-
туация и события, в рамках которых изображен герой, совершенно иные. Герой произведения — выросший в
приюте и уже повзрослевший Табрик Тугашев — едет в родную деревню искать своих родных. Здесь он знако-
мится с родной тетей Суюмбике, узнает о смерти своей матери. Здесь мы также видим отсыл к фольклорно-
мифологическому контексту татарской культуры, где Суюмбике является одним из ключевых женских образов,
ассоциативно связанных и с родной землей, и с женской красотой, и с красотой души народа и т. п. Эти пере-
клички с образами традиционной культуры в творчестве писателя, раскрывают все новые и новые аспекты сю-
жетной линии. Психологическое начало произведения достигается через внутренний монолог главного героя,
разворачивающийся в течение всего произведения. Любовь к родной земле, осознанная молодым человеком по
прибытии на родину родителей, связь между поколениями являются определяющими в его судьбе. Хронотоп
дороги, представленной в самом начале произведения «Повесть горной стороны» как каменистая дорога к селу,
впоследствии превращается для героя в дорогу в прошлое, к своим истокам. Стоявшим у истоков изучения
проблем художественного пространства М. М. Бахтиным раскрыт феноменологический смысл пространствен-
ных образов. Созданная им теория хронотопов предполагает взгляд на пространство с точки зрения активно
участвующей в нем личности. В свою очередь, индивидуальное авторское пространство включает личные пе-
реживания и их воплощение в хронотопических формах [5]. Соответствующие выводы автора произведения А.
Баянова убеждают читателя в том, что: «Человек должен знать свое прошлое, свою историю, только тогда он
сможет правильно определить свое место в обществе» [6]. Узнав свое прошлое, герой уверен в том, что сможет
построить свое настоящее и будущее. Соответствующие выводы автора произведения убеждают читателя в
том, что человек должен знать свое прошлое, свою историю, только тогда он сможет правильно определить
свое место в обществе.

Несколько иная проблематика произведений А. Баянова «Голос — подарок природы» (1977), «Тот берег»
(1979), «Вечный спор» (1986), воспринимаемых как трилогия, объединяет судьбы героев. Здесь прослеживают-
ся сложные взаимоотношения между людьми науки. Романы «Огонь и вода» (1971) и «Каменная книга» (1981)
исследуемого писателя также не лишены новизны поднятых проблем. Через призму судеб рабочих людей авто-
ру удалось поднять серьезные социальные проблемы. Здесь также на передний план автором выдвигается
принцип реалистического, психологически мотивированного изображения характеров, интересов, обществен-
ных идеалов и личного счастья конкретного героя.

Как отмечено Ф. С. Сайфулиной, «богатство литературного наследия народа определяется многими фак-
торами: национальной историей, социокультурной активностью, ролью в межлитературном диалоге и др. Эти
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явления и процессы неизменно в той или иной степени находят отражение в парадигмах тематики и проблема-
тики искусства слова. Исследуя тематический диапазон литературы, можно судить об уровне цивилизованно-
сти, о нравственных ориентирах и духовных исканиях породившего ее этноса» [7]. Произведения А. Баянова, в
которых затрагивались социальные и нравственно-эстетические проблемы своего времени, поднимались извеч-
ные проблемы литературы, относящиеся к вопросам осмысления жизни, понимания добра и зла, несомненно,
занимают достойное место в истории национальной литературы 2-й половины ХХ века.
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УДК 378.02.6.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

КАК ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FUTURE SPECIALIST AS INTEGRATION

OF PERSONALITY QUALITIES

А. Ш. Тлеулесова, Б. Г. Сарсенбаева, Э. С. Курмангожаева
A. Sh. Tleulesova, B. G. Sarsenbayeva, E. S. Kurmangozhaeva

Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональная компетентность будущего специалиста
Key words: educational process, the professional competence of a specialist

Рассматриваются актуальные проблемы формирования профессиональной компетентности будущего специали-
ста. Анализируются некоторые теории формирования компетентности специалиста в образовательном процессе.

This article discusses the burning issues related with a formation of professional competence of a future specialist. Some
theories of the formation of professional competence in the educational process are examined.

Вопросы профессиональной компетентности у будущих специалистов необходимы и актуальны по мно-
гим причинам, особенно в соответствии с новыми нормами в постоянно меняющихся условиях, требованиями к
образовательной системе. Это требует у специалиста умения решать постоянно возникающие нестандартные
проблемы и превращать знания в предмет целенаправленной работы, осуществлять постановку проблемы, на-
мечать ее решение, определять принципы разработки стратегии. Сегодня изменился и характер общественного
труда, для которого стали свойственны высокий уровень специализации и кооперации, увеличение наукоемкой
составляющей производства, что требует подготовки высокопрофессиональных кадров, развития навыков со-
вместной работы. Современной школе необходимы профессионально компетентные педагоги, «способные
творчески мыслить», «находить нестандартные решения», «проявлять инициативу», готовые обучать учащихся
самостоятельному поиску информации, проектной и исследовательской деятельности. Поэтому актуальной
проблемой вуза становится обучение студентов способам добывания и переработки научной информации путем
самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного подхода.

Компетентностный подход в образовании широко представлен работами ученых: В. В. Давыдова,
П. Я. Гальперина, П. М. Эрдниева, И. С. Якиманской, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, Л. А. Петровской,
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, А. А. Реан., В. Д. Шадрикова, И. Д. Лаптева, В. Г. Сотник., М. И. Лукьянова и
мн. др. В. Д. Шадриков считает, что компетенции формируются на основе знаний, умений, способностей, лич-
ностных качеств, но сами эти знания во многом не являются компетенциями, они выступают как условия для
формирования компетенций, при реализации компетентностного подхода нельзя противопоставлять его знани-
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ям, умениям, способностям, личностным качествам [1]. Для того чтобы управлять развитием личности, учите-
лю нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога поэтому и выражает его
теоретическую и практическую готовность к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его
профессионализм [2].

Будущему специалисту необходимо интегрировать все свои профессиональные знания, личностные ка-
чества, способности, учиться ставить цели своей деятельности, уметь определять пути и средства их достиже-
ния, быть ответственным за их реализацию, повышать профессиональную мобильность.

В компетентностном подходе основным понятием является компетентность личности, которая обладает
интегративной природой, объединяет знание, навыковую и интеллектуальную составляющую образования.
Компетентность — это особый тип организации знаний относительно определенной содержательной области,
связанный с возможностью принимать конструктивные решения в виде оценок, умозаключений. Компетентный
в определенной сфере человек имеет соответствующие знания и способности, позволяющие ему давать обосно-
ванные суждения. Формирование компетентности в образовательном процессе не есть информированность
обучаемого, а есть умение разрешать проблемы в различных сферах. Ряд ученых под психолого-педагогической
компетентностью учителя понимает совокупность определенных качеств (свойств) личности с высоким уров-
нем профессиональной подготовленности к педагогической деятельности и эффективному взаимодействию с
учащимися в образовательном процессе. Согласно разработанной В. Д. Шадриковым «Модели специалиста с
высшим профессиональным образованием», требованиями к современному специалисту являются: мотивация к
обучению на протяжении всей жизни, владение навыками самостоятельного получения знаний и повышения
квалификации (специалист должен «уметь учиться»), способность осуществлять письменное и устное общение,
работать в команде, адаптироваться к переменам, способствовать социальной сплоченности, владение ценно-
стями, необходимыми для того, чтобы жить в условиях демократического общества, быть его гражданином,
обладать необходимыми для этого социальными компетенциями, а также развивать в себе все аспекты интел-
лектуального потенциала и др. [3]. Из модели компетентной личности мы видим интеграцию в содержании об-
разования понятий, способов деятельности, умение контролировать результаты своей деятельности и уровень
развития личности, формирование креативности, инициативности, уверенности в себе, опыта проявления лич-
ной позиции [4].

Профессионально-педагогическая компетентность по Н. В. Кузьминой включает пять видов компетент-
ности:

1. Специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины.
2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений учащихся.
3. Социально-психологическая компетентность в области процессов общения.
4. Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов. Способностей учащихся.
5. Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков собственной деятельности

и личности [5].
Таким образом, компетентность специалиста — это мера соответствия знаний, умений и опыта лиц оп-

ределенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач,
решаемых проблем, определяющих успех в этой деятельности. Педагогическая компетентность — системное
явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств
педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовы-
вать процесс педагогического общения и предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога
[6]. Доминирующим блоком профессиональной компетентности педагога является личность педагога, в струк-
туре которой выделяют: мотивацию личности (направленность личности и ее виды), свойства (педагогические
способности, характер и его черты), психологические процессы и состояния личности, интегральные характе-
ристики личности (педагогическое самосознание, индивидуальный стиль, креативность — как творческий по-
тенциал). Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания — необходимое, но отнюдь не доста-
точное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в частности теоретико-практические и ме-
тодические знания, являются предпосылками интеллектуальных и практических умений и навыков. Российский
ученый А. И. Савенков, опираясь на подходы И. Я. Лернера, Р. де Гроота и других, определил четыре уровня
развития компетентности в виде интегративной модели компетентности:

 знания и их организация;
 умения и навыки их использования;
 интеллектуально-творческий потенциал личности;
 ориентация на позитивное, эмоционально-нравственное отношение к миру.
Уровень компетентного специалиста определяют не только его знания, умения, навыки, особая значи-

мость придается такому компоненту, как интеллект. Психолог Д. Големан экспериментально доказал, что 80 %
успеха в жизни обеспечивает как раз эмоциональный интеллект, а не академическая успешность, высокий IQ
или креативность. Понятие «эмоциональный интеллект» в современном понимании — это способность к
самомотивации, устойчивость к разочарованиям, контроль над собственными эмоциональными вспышками,
умение отказываться от удовольствиий, регулирование настроения и умение подавлять переживания,
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способность думать, сопереживать, надеяться. Данная модель компетентности построена на ценностях, на
которые направлено современное образование [7]. Таким образом, профессиональная компетентность будущего
специалиста представляет собой интеграцию личностных качеств, которая осуществляется в процессе приобре-
тения собственного опыта самостоятельной деятельности в совместной работе с преподавателем.
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Исследуются образовательные предпочтения малочисленных народов Тюменской области, представлено авторское
видение вектора совершенствования образования коренных народов, способствующее сохранению их этнокультурной
идентичности.

This article observes the materials of sociological researches of traditional culture and social well-being. On these materials,
according to today conditions, the author's vision of the vector to improve education of indigenous peoples, which will contribute to
preservation of their ethnic and cultural identity are considered

Информатизация катализирует как противоречивые, так и взаимодополняющие друг друга процессы:
глобализации, регионализации, происходящие во всех сферах жизни общества.

Регионализация образовательного пространства «формируется с учетом приоритетов образовательных
потребностей населения региона и возможностей предоставления образовательных услуг, обеспечивающих
превращение социально-культурного опыта в достояние членов общества, обеспечивая региональную образо-
вательную безопасность» [1].

В результате глобализационных процессов в образовании «изменилась не только методологическая база
преподавания (что обусловлено активным применением информационных технологий, появлением электрон-
ных образовательных сред, дистанционных образовательных новшеств и онлайн-обучения), но и сам принцип
ведения хозяйственной деятельности современными университетами, которые сочетают в себе функции храма
знаний и коммерческого предприятия (зарубежные исследователи называют это сочетание «университет-
предприятие»); вузы существуют в рыночной экономике, конкурируя не только между собой в рамках одной
страны, но и с другими из разных стран [2].
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Комплексное использование преимуществ глобализации и регионализации в управлении трансформаци-
ей образовательного пространства вузов способно обеспечить качественную, современную комплексную под-
готовку специалистов с высоким потенциалом.

Согласно статье 43 Конституции РФ «каждый имеет право на образование, каждый вправе на конкурс-
ной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии [3].

Но вместе с перспективными возможностями не все население РФ получило образование, а образова-
тельные предпочтения не учтены в полной мере. Данный факт относится к населению, проживающему на труд-
нодоступных территориях и не столь активно включенному в трансформационные процессы общества.

Представляет научный интерес анализ проблем, препятствующих повышению образовательного уровня
малочисленных коренных народов Тюменской области, в целях разработки векторов их решения, образова-
тельных предпочтений аборигенных этносов.

Учитывая, что проблемы малочисленных народов Тюменской области во многом схожи с проблемами
всех северных этносов РФ, изучение образовательных предпочтений будет способствовать пониманию более
широких проблем [4]. Несмотря на актуальность и практическую значимость, работ, посвященных комплекс-
ному изучению проблем малочисленных коренных народов, не так много: среди них исследования
Н. Г. Хайруллиной, Т. Г. Харамзина, А. Р. Салиховой, Е. М. Воробьева.

Современное состояние аборигенных народов Севера осложняется рядом факторов [5]:
 трагическая история подорвала у аборигенных народов Севера веру в собственные силы, породила

настроения апатии и иждивенчества, сформировала заниженный уровень потребностей;
 малочисленность народов ханты, манси и ненцев стимулирует активные ассимиляционные процессы;
 налицо прерванная историческая перспектива: прошлое забыто или фальсифицировано, будущее про-

блематично, настоящее находится в кризисном состоянии;
 сложилась парадоксальная ситуация, когда представители старшего поколения — носители внена-

циональной, советской идеологии — не всегда становятся опорой в процессах возрождения своего народа. Мо-
лодежь, заинтересованная в возрождении, вынуждена восстанавливать этническое прошлое самостоятельно;

 кризисные явления (безработица, низкий уровень жизни, разбалансированность деятельности соци-
альных институтов — образования, здравоохранения, культуры и т. д.);

 продолжает увеличиваться разрыв между городом и селом, как следствие происходит дальнейшее
расслоение аборигенного населения. Среди представителей аборигенных жителей наблюдаются существенные
различия в потребностях, интересах, ценностях, идет размежевание по политическим пристрастиям;

 самочувствие аборигенных народов зависит от окружающей общественно-политической, социально-
экономической и идеологической обстановки в России.

Абсолютизация процесса интеграции в последние десятилетия привела к тому, что многие традиции и
обычаи жизненного уклада аборигенных народов Севера были утрачены или насильственно отброшены как
несоответствующие нормам «новой жизни». С начала девяностых годов получили актуальность вопросы воз-
рождения национальной культуры аборигенных народов Севера, сохранения и развития традиций, обычаев и
обрядов [6]. Несмотря на социокультурные изменения общий уровень образования, особенно в молодежных
возрастных группах, заметно повысился.

Результаты социологических исследований, которые Т. Г. Харамзин, Н. Г. Хайруллина проводят с 1993 г.
(исследования проводились с интервалом в два года — 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 гг.), позволили им сделать
вывод о том, что в настоящее время система образования, адаптированная к национальным особенностям се-
верных этносов, практически отсутствует. Обучение детей ведется, как правило, по общегосударственным
школьным программам, что способствует культурной ассимиляции подрастающего поколения, приводя к немотиви-
рованному отсеву, формальному получению образования, отсутствию заинтересованности в его продолжении [7].
Воспитание детей в отрыве от родителей в течение 8–10 лет (период становления гражданских качеств лично-
сти) приводит к разрушению семей аборигенов, их традиций, вносит дисгармонию в отношения между поколе-
ниями [6].

Также в ходе исследований выяснилось, что у коренных жителей ХМАО увеличилась возможность обу-
чать своих детей в общеобразовательных школах и уменьшилась — в национальных начальных школах и про-
фессионально-технических училищах.

Важно отметить, что система образования коренных жителей ХМАО не отличается высокой эффектив-
ностью, поскольку не учитываются: преобладание образного мышления, качественное отличие культурно-
предметной среды в дошкольный период формирования личности, непосредственно деятельный характер тра-
диционных форм обучения и воспроизводства культуры.

Основными недостатками школьного образования жители Ханты-Мансийского округа в середине 1993 г.
назвали следующие:

 школа не дает достаточных знаний, в том числе для поступления в училища, техникумы, вузы — 53,3 %;
 дает часто лишние знания, но не учит тому, что необходимо для жизни на Севере — 50 %;
 ухудшается здоровье детей — 40 %;
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 ребенок отрывается от семьи — 28,2 %;
 дети не узнают истории своего народа, обычаев и культуры — 69,4 %;
 не дает достаточного знания родного языка — 63,5 % [6].
Позицию полной национальной автономии в системе обучения разделяет третья часть аборигенных жи-

телей (рис. 1) [8].

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Успешность обучения в
профессиональной подготовке
учителя, а не его национальности

Лучшие кадры- русские учителя со
знаниями национальных традиций и
образа жизни аборигенных жителей

Хотели бы видеть учителями своих
детей только людей одной с ними
национальности

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о национальности учителя

Изучение истории своего народа считают важнейшей задачей школы 52 % респондентов, еще 20,1 %
считают необходимым элементом школьного образования. Только 3,4 % отрицают необходимость изучения
истории своего народа в средней школе [8].

Другими индикаторами образовательных предпочтений может служить отношение аборигенных жителей
к преподаванию родного языка в школе. Абсолютное большинство опрошенных в 1993 г. жителей отметили
необходимость преподавания родного языка во всех классах средней школы, треть опрошенных даже утвер-
ждает эту необходимость на протяжении всего обучения. Противников такого шага — не меньше, причина это-
го заключается в том, что такое преобразование закрывает доступ молодежи к ценностям мировой нации и
культуры [8].

Резкий скачок в социальном развитии аборигенных народов Севера, их возросшие интеллектуальные по-
требности создали необходимость быстрого отражения этих потребностей в языке. Языки народностей Севера
не могли не отразить значительных изменений в мышлении, связанных с большими социальными сдвигами.
Например, чем выше уровень образования опрошенных, тем выше и процент не владеющих родным языком.

В ходе исследований было отмечено, что значительная часть молодежи в сельской местности работает не
по специальности из-за отсутствия работы по профилю, низкого общеобразовательного и квалификационного
уровня [7]. Отсутствие механизма коррекции, возможности эффективно регулировать соответствие между эко-
номическими потребностями региона в кадрах различных уровней образования и профессий и их подготовкой в
сочетании с сформированными личностными качествами молодежи способствовали созданию условий для
функциональной незанятости, невостребованности северной молодежи. Это усугубило антисоциальные явле-
ния, привело к усилению межэтнической напряженности и несправедливости в социальной области [6].

Как считают Н. Г. Хайруллина и Е. М. Воробьев, возникновение и усиление напряженности и конфлик-
тогенности в процессе развития межэтнических отношений является реакцией на попытки ущемления в повсе-
дневной жизни, в межэтническом общении этнических прав и интересов представителей определенной нацио-
нальности [9].

Для предупреждения конфликтов на общесоциальном уровне необходимо выявление и устранение круп-
ных экономических, социальных и политических факторов, дезорганизующих общественную жизнь. Сущест-
венное значение имеют попытки изменить существующие ценностные ориентации населения в направлении
повышения уважения к личности, укрепления доверия к государству, борьбы с насилием, нетерпимостью к чу-
жим мнениям [10].

Как отмечают Т. Г. Харамзин, Н. Г. Хайруллина, система национального образования является одним из
существенных факторов сохранения и развития этноса. Его специфической целью является формирование у
аборигенов такого мировоззрения, в котором ядро будут составлять следующие элементы [8]:

 система знаний о различных сторонах жизни этноса: его истории, культуре, современном политико-
правовом и социально-экономическом пространстве, возможных перспективах развития;

 сложившаяся на этой основе потребность участия в жизни своего народа;
 баланс потребностей, интересов и ценностей личных, национальных, общечеловеческих.
Учитывая тенденции глобализации и информатизации образования, указанные в диссертационных ис-

следованиях, публикациях отечественных и зарубежных авторов, докладах на всемирных конференциях и кон-
грессах, публикациях ЮНЕСКО, можно констатировать, что создаются предпосылки формирования глобаль-
ной системы электронного образования. Кроме того, актуальны процессы регионализации образования. Тем
самым в учебный процесс внедряются передовые виртуальные образовательные технологии, происходит синтез
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традиционной, кампусной технологии образования и дистанционных технологий, электронного образования,
образование в современных вузах приобретает поликультурный характер, что создает перспективы расширения
образовательного пространства, улучшения качества образования.

Учитывая перспективы трансформации образовательного пространства, можно предположить, что при
грамотной, социально ориентированной организации образовательного процесса возможен учет образователь-
ных предпочтений малочисленных коренных народов, что будет способствовать сохранению и возрождению их
социокультурной идентичности.
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УДК 316.7
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОМАДИЧЕСКИХ ПРАКТИК В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ

THE PECULIARITIES OF NOMADIC PRACTICES IN THE TYUMEN REGION

А. В. Шляков
А. V. Shlyakov

Ключевые слова: номадизм, номад, оседлый, кочевой, культура
Key words: nomadism, nomad, sedentary, nomadiс, culture

Рассматриваются особенности формирования номадических практик, проявляющихся в отстутствии потребно-
сти к бытовой оседлости. Исследованы влияния территориально-ландшафтных, климатических, социокультурных причин.
Проанализированы исторические особенности межкультурного взаимодействия различных этносов (кочевых-оседлых),
повлиявшие на возникновение номадического мировоззрения в регионе.

The article considers the peculiarities of nomadic practices, manifested in the in the absence of the need to household resi-
dence. Investigated the influence of territorial landscape, climate and socio-cultural reasons. Analyzed the historical features of
intercultural interaction between different ethnic groups (nomadic-sedentary), influenced the emergence of nomadic outlook in the
region.

В последнее время в мировой философской литературе часто встречается понятие «номадизм», которое
может выступать в качестве определенной методологической основы понимания и объяснения мировоззрения
современного человека, человека эпохи постмодерна. Изначально термин «номадизм» означал кочевой способ
ведения хозяйства. Философия постмодерна видит в номадизме социокультурную стратегию, являющуюся
противоположной стратегии оседлости, выжидания, стабильности и подразумевающую постоянное движение,
скитание, «мельтешение», позволяющее, изменяясь, сохраняться. На наш взгляд, через номадизм можно понять
не только социальное поведение, но и мировоззрение человека с неустойчивыми принципами, меняющимися
ценностями, подвижными смыслами.

Признаки номадического образа жизни можно обнаружить при анализе повседневных практик жителей
Тюменского региона, которые образуют, по словам М. Ганапольского, «региональный этос» [1].

Номадическое поведение, предусматривающее пребывание в постоянном движении (социальном, терри-
ториальном, духовном) в Тюменском регионе имело свой особенный генезис.

http://www.garant.ru/
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История Тюменского края напрямую связана с миграциями, так как заселение его происходило путем
колонизации и «самозахвата» земель. Еще в эпоху «раннего железа» (скифскую эпоху — серед. I тыс. до Р. Х.)
возросшая из-за перехода к кочевому скотоводству подвижность степняков, захваты пастбищ, вынужденное
переселение выталкивали к сибирской тайге осколки разных этносов. Мощные миграционные потоки прокла-
дывали дорогу к таежной зоне [4].

Основная масса коренного населения Сибири вела кочевой, номадный, образ жизни, характеризующийся
тем, что основным источником существования было скотоводство по подножному корму, причем владельцы
скота переходили с одного места на другое и для этой цели устраивали себе подвижные жилища.

Первыми поселенцами сибирского края были казаки-землеискатели; привлеченные слухами о меховых
сокровищах Сибири зверопромышленники, пришедшие вслед за землеискателями; вольные и невольные пере-
селенцы: помещичьи крестьяне, староверы, целые деревни, отправленные правительством для занятия земледе-
лием с целью кормить армию, уголовные, непослушные, непокорные люди не желающие жить в крепостной
России, «легкие на подъем» люди.

Подобные переселения А. А. Кауфман называл «бегством от культуры» [3]. Это связано с тем, что пере-
селенцы из России представляют собой «общество по преимуществу индивидуалистическое: таким его воспи-
тала бродячая жизнь и утрата прежних социальных связей» [9].

После того как в 1817 году была введена подушная подать, ужесточился контроль передвижения в Си-
бирь, и всякий, появившийся в Сибири без отпускного документа, считался бродягой и подлежал возвращению
к месту приписки. В 1822 г. вышел новый указ о переселении в Сибирь, согласно которому переселение разре-
шалось всякому, на ком не было недоимок, и кто не подлежал рекрутскому набору [4].

Переселенец был главной фигурой в сибирской деревне XVII–XVIII в. Как субъект колонизации, он был
ориентирован на достижение экономического успеха. Именно это желание заставляло его сниматься с наси-
женного места и использовать шанс улучшить судьбу [9].

Объективные и субъективные трудности, с которыми пришлось столкнуться первым поселенцами си-
бирского региона, — суровый климат, инородцы разных вер и обычаев — оказывали прямое воздействие на
приобретение ими особенностей характера. Суровость климата выработала предприимчивость и находчивость,
отсутствие крепостного права — самостоятельность и стремление к равенству, соседство с иноверцами — то-
лерантность, уединенный образ жизни — огрубелость и диковатость, богатство края — страсть к наживе. В
Сибири образовался особый тип переселенца — номада, который не думает о прочной оседлости и в любую
минуту готов переселиться еще куда-нибудь. Отмечено, что у переселенцев-сибиряков не было ни общинных,
ни общественных, ни религиозных, ни метафизических идеалов.

Крестьянин-переселенец приносил в новые условия свой опыт, традиции, стереотипы поведения, что
приводило к противоречиям, определяющимся не только факторами экономического порядка, но и психиче-
скими антиномиями между коренным населением и переселенцами. Массовые миграции в результате прави-
тельственной колонизации, вольного и невольного переселения являлись, по сути, «трансмиссией культуры на
иную почву, в иные условия жизни» [9].

Коренное население, в подавляющей массе ведущее кочевой образ жизни, соревнуясь с природой, выра-
ботало набор приемов, методов, способов выживания в экстремальных условиях. Это культура клише, жестко
привязывающая индивида к способу производства средств жизнеобеспечения. Данный тип культуры не допус-
кает никаких новаций. Переселенцы являлись группой с иным стереотипом поведения. Тип их культуры — ва-
риативный, то есть предполагающий выбор жизненного пути из широкого спектра вариантов. Сам по себе от-
рыв от насиженных мест, поиск более удобного места обитания стал подтверждением отношения к вариатив-
ному типу культуры. Культура в данном случае, выступает как способ, которым человек обеспечивает возмож-
ности для выживания самого себя и своих потомков [5, 10].

Сложность адаптации в новых местах была связана с тем, что мировоззрение прибывших людей склады-
валось под воздействием культурной среды, в которой происходило их формирование, а существовать прихо-
дилось на территории, освоенной людьми иного образа жизни, иного мировоззрения, аборигенами края. В ре-
зультате возникали противоречия в процессе усвоения коренными жителями элементов русской культуры и
обратного воздействия местных обычаев на быт переселенцев, отторжения культур [9].

Все это не могло не повлиять на мобильный потенциал населения, на формирование маргинального типа
личности, неспособной обосноваться на одном месте, на трудности адаптационных процессов, и как следствие
на возникновение номадического мировоззрения, ориентирующего на постоянный поиск иных, более благо-
приятных условий.

С 1964 года началась новая страница истории Тюменской области: если раньше ее характеризовали как ре-
гион относительного миграционного спокойствия, то с этого года процесс миграции приобрел взрывной характер.
Об этом свидетельствует тот факт, что количество мигрантов в 90-х годах достигло 1,8 миллиона человек [1].

Открытие нефтегазовых месторождений создало основу для формирования топливно-энергетического
комплекса, для освоения которого создавались мощные производственные управления. Складывались крупные
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производственные коллективы, основу которых составляли рабочие и специалисты, прибывшие из нефтяных
районов страны: Татарии, Поволжья, Башкирии, Кавказа.

В это время можно выделить три потока номадов (помимо номадов-аборигенов, которые ведут традици-
онно кочевой образ жизни), из которых складывалось население области. Первый — практики, приехавшие за
«северными заработками». Второй — «романтики», ехавшие самостоятельно и по комсомольским путевкам «за
туманом и за запахом тайги». Третий — бывшие заключенные, которым некуда или незачем возвращаться. Уже
к середине семидесятых годов прошлого века «практики» составляли большинство, у них сложилась так назы-
ваемая «северная мечта»: заработать и купить в центральных или южных районах России (СССР) квартиру,
дачу, машину и доживать безбедно. Владимир Серкин называет это «северным мифом» [7]. Жители других ре-
гионов России вряд ли считают, что в старости нужно уехать из тех мест, где прошла вся активная жизнь, а в
северных регионах такое мнение повсеместно распространено. Однако миф этот небезопасен. Он приводит к
построению сценария отложенной жизни (молодость, посвященная старости). Сценарий отложенной жизни
северян вреднее других подобных сценариев, потому что длится 20–40 лет, не давая результатов. Ощущение
временности пребывания на Севере привело к появлению армии номадов. Привыкнув к временности обустрой-
ства на месте работы, они продолжают реализовывать свои привычки в своем доме, в семье. Сценарии отло-
женной жизни передаются от родителей детям. Даже когда исчезают объективные условия предпосылки север-
ных жизненных планов, ориентированность на будущее передается на уровне бессознательного.

Изменение традиционно существующего в регионе промысла на новый повлияло и на миграцию населе-
ния внутри региона. Поток сельского населения двинулся в города. Среди мотивов приезда мигрантов прежде
всего выделялся материальный фактор, хотя немало прибывших людей руководствовались чувством долга,
стремлением проявить себя. Главные мотивы отъезжающих из региона — неудовлетворенность жилищно-
бытовыми условиями, системой торговли и культурного обслуживания. Эти факторы приезда и отъезда оста-
лись доминирующими и сегодня.

В 90-х годах прошлого века начинается отток населения, усилившийся с развалом СССР. Наряду с этим
шло интенсивное строительство городов, что привело к урбанизации населения Тюменской области. С самого
начала формирования нефтегазового комплекса национальный состав области изменялся за счет приезда спе-
циалистов из других республик. Вместе с национальным своеобразием региона особенностью населения Тю-
менской области стал возрастной состав. Население Севера Западной Сибири является более молодым, чем на-
селение России в целом, и потому более мобильным. С одной стороны, это способствует высокой адаптивности
этой группы населения, с другой, таит в себе конфликт поколений на рынке труда. Молодежь не имеет доста-
точного опыта работы и налаженных социальных связей. Необходимость установления новых микросоциаль-
ных связей имеет огромное значение при развитии алкоголизма [4]. Этому способствовала социально-бытовая
специфика Тюменского Севера, в частности, уровень бытового пьянства, который здесь значительно выше, чем
в других регионах. Большая часть приезжих, адаптируясь в этой среде, наряду с акклиматизацией, отягощенной
нарушением витаминного баланса, начинают употреблять алкоголь в больших количествах.

Население Сибири в конце прошлого века ощущало сильный дискомфорт, который был обусловлен:
1) массовым обнищанием, пауперизацией населения; 2) разрушением традиционных жизненных ценностей и
стереотипов поведения; 3) устрашающим образом реформ; 4) субъективной неготовностью групп к большим
изменениям; 5) социальной незащищенностью населения перед лицом общественных изменений.

В современных условиях часть населения не смогла воспринять новую цель — материальный успех, дру-
гая — средства для достижения этой цели, третья, одобрив цель и средства, не смогла включиться в реформы
из-за субъективных качеств. Овладение новыми стереотипами поведения для некоторых групп населения Си-
бири — непосильная задача. Их поведение уже не вписывается в рамки прежней системы социального регули-
рования, но еще не встроено в рамки новой структуры, что приводит к деформациям в системе ценностей, со-
хранению миграционной мобильности и создает благоприятную почву для возникновения номадного поведе-
ния, в том числе антинормативного, в частности, бродяжничества.

Особенностью Тюменского региона можно считать то, что его коренное население не вело оседлого об-
раза жизни. Это были либо кочевые (березовские и обские ханты, пелымские манси), либо бродячие (обдорские
ненцы) племена [8]. Попытки перевести коренной этнос на оседлость предпринимались неоднократно, но осо-
бую активность они получили в 50–60-е годы XX века. При этом мнение и желание людей не учитывалось. Это
явление привело к маргинализации коренных народов. Концентрация населения в поселках и городах в отрыве
от угодий, необходимых для традиционного промысла, привела к изменению образа жизни. Утратив навыки в
традиционных отраслях и не приобретя новых, уже перестав быть кочевниками, но еще не став оседлыми
людьми, люди оказывались вне социальной жизни, за ее пределами. Сам процесс заселения сибирских земель в
XVIII веке тоже создавал предпосылки для возникновения бродяжничества. На новые, благодатные земли се-
лились как по разрешению властей, так и самовольно. Переселенец был главной фигурой в Сибири XVIII века.
Часть переселенцев составляли беглые крестьяне, среди которых было много ревнителей «древнего благочес-
тия», раскольников, гонимых духовными и светскими властями. Под угрозой обращения в православие ишим-
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ские, тюменские, ялуторовские поселенцы снимались с обжитых недавно мест и уходили в окрестные леса, по
которым бродили, изредка наведываясь в деревню, чтобы узнать «обращают ли их или свое оставлено» [4].

Свою роль в миграционных процессах в Сибири сыграла и реформа 1861 года. Часть переселенцев теря-
ли в долгой дороге имущество, деньги, и были вынуждены пополнять бедняцкие слои, которые втягивались в
процесс пролетаризации, создающий экономическую, духовно-нравственную основу для бродяжничества.

Другая особенность региона связана с тем, что Сибирь традиционно была местом ссылки. Своеобразным
фактором общественной жизни региона была политическая ссылка. Первый контингент «государственных пре-
ступников» дала эпоха «дворцовых переворотов», когда среди ссыльных было много титулованной знати. Кре-
стьяне-старожилы не хотели делиться землей, к тому же многие ссыльные просто не имели навыков земледе-
лия. В 90-е годы ХIХ в. каждый четвертый ссыльный был фактически нищим [3]. Свою роль в миграционных
процессах в Сибири сыграли коллективизация, иные крестьянские реформы. Ссылки, принудительные выселе-
ния произвели миграционный взрыв. Указом от 26 марта 1948 года спецпереселенцы утверждались в своем ста-
тусе пожизненно, становясь пожизненными изгоями [4].

Учитывая вышеизложенное, к историческим особенностям региона, создающим предпосылки для куль-
турной номадности, можно отнести следующие:

 кочевой образ жизни коренных народов и их насильственное переведение на оседлость;
 самовольное переселение в Сибирь с «захватом земель»;
 использование Сибири как места ссылки для политических и уголовных преступников;
 освоение нефтегазовых месторождений: приезжий контингент, образ жизни, связанный с перемеще-

нием, тяжелый физический труд, обусловливающий примитивность, духовно-эстетическую бедность досуга,
травматизм и раннее старение, тяжелые климатические условия, провоцирующие алкоголизацию;

 характерная для Тюменского Севера искаженная форма семейных отношений, приводящая к разрыву
связи между поколениями, с одной стороны, и порождающая иждивенческие настроения, с другой.

Эти обстоятельства жизни региона формируют у человека особую мировоззренческую установку «нома-
да», ориентированную на день сегодняшний. Она лишает человека возможности «быть», а заставляет «пребы-
вать», видя в окружающей действительности преходящую, временную, чужую, не заслуживающую ценностно-
го отношения реальность, используемую лишь как средство наживы. Подобная номадическая ориентация раз-
рывает профессиональные, родственные, кровные связи, устанавливая как ценность «здесь и сейчас» — бытие,
отвергая ценности прошлого и перспективы будущего.
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Приводятся доказательства возникновения в научном пространстве современной социологии образования новых
структурных элементов отрасли, выходящих за рамки региональных или локальных научных школ и связанных с глобаль-
ным распространением новых информационных технологий и научных коммуникаций, открытых ресурсов теоретических
текстов и данных исследований. Обосновывается возникновение глобальной социологии образования и ее роль для локаль-
ных научно-отраслевых сообществ.

The paper proves the appearance of new structural elements in the scientific space of contemporary sociology of education
that go beyond the boundaries of local and national research communities and deal with a global spread of new IT and scientific
communications, open resources of theoretical texts and research data. The article discusses the emergence of the global education
sociology and its role for local applied-research communities.

В статье рассматриваются структурные элементы динамично развивающегося научно-отраслевого про-
странства современной социологии образования. В этом пространстве специалисты, изучающие историю и со-
стояние социологии образования в мире, ранее логически выделяли и анализировали крупные теоретические
направления, представленные работами авторитетных ученых разных стран. Однако с 1990-х  годов в ней фор-
мируются новые структуры, влияние которых непрерывно нарастает. Речь идет о глобальной социологии обра-
зования, свойства которой заслуживают внимания российских специалистов.

Актуальность исследования глобальной социологии образования вызвана потребностью в целостном ос-
мыслении развития в мире той отрасли социологии, которая обеспечивает масштабное социально-научное ви-
дение системы образования, ее тенденций и роли на уровне стран и международного сообщества, выработку
подходов в образовательной политике. Сама социология образования становится в условиях глобализации
сложным и динамичным объектом научного познания, игнорирование которого порождает научный провин-
циализм, замедляет развитие этой научной отрасли в стране и снижает ее практическую отдачу.

В зарубежной социологии образования возникли теоретические направления, образно названные «клон-
дайком» идей для российской науки [1]. Их освоение служило импульсом развития этой отрасли в России, од-
нако было избирательным и фрагментарным, затронув лишь классические теории из англоязычных стран, не
давало картины состояния этой научной отрасли в мире, не объясняло ее динамику. Вне рамок англосаксонской
традиции — в Европе, Азии и Латинской Америке развиваются самобытные и продуктивные сообщества спе-
циалистов социологии образования. Крайне важно ввести в научный оборот новейшую характеристику передо-
вых разработок в этой отрасли социологии в максимально широком международном масштабе, на фоне которо-
го для российской социологии образования станут более ясными ее собственные достижения, трудности и тор-
можения, современные приоритеты.

В современной социологии образования в мире обнаруживаются качественно различающиеся и тем не
менее взаимосвязанные явления, задающие особые условия ее развитию. В их числе теоретические направле-
ния, национальные и международные сетевые исследовательские центры, национальные и региональные науч-
ные школы, наконец, глобальная социология образования как относительно новый феномен.

Национальные научные школы, как показывают зарубежные источники по социологии образования, на-
ходятся на разных стадиях развития, теоретической и прикладной зрелости, демонстрируют разные направле-
ния и неодинаковую результативность, и сама российская социология образования — не однородная масса уче-
ных и их разработок, а сложная сеть разнонаправленных региональных научных школ. Но понимание их раз-
ных состояний и сравнительный анализ невозможны в рамках наиболее распространенного в нашей отраслевой
литературе описательного подхода, посвященного отдельным авторам и их взглядам. Убедительное понимание
канвы этих неоднородных процессов в социологии образования в разных исторических и локальных контекстах
предполагает обращение к понятию «институционализация науки». Оно нуждается в структурной операциона-
лизации и выделении более четких инструментальных критериев, параметров институционализации науки или
научной отрасли. Это общенаучная проблема, с решением которой возможен более убедительный «диагноз»
существующих проблем в российской социологии образования и координация ее развития.
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Состояние и взаимосвязи национальных научно-отраслевых школ, сетей и центров, глобальной социоло-
гии образования сегодня во многом определяют тематику, концептуализацию и отдачу исследований образова-
ния на уровне стран, регионов и мира. Понимание этих явлений и, прежде всего, глобальной социологии обра-
зования — залог успешного развития социологии образования в России, доступа к колоссальным глобальным
научно-отраслевым ресурсам, ориентации в исследовательских трендах и сетях, качества социологического
образования, выбора партнеров и путей в международной научной интеграции.

При тематическом разнообразии в глобальной социологии образования важно выделить главные про-
блемы, образующие архитектуру научной отрасли, и рассмотреть их решения. Это поможет прояснить позиции
и перспективы современной российской социологии образования.

Рассмотрение проблем социологии образования на уровне отдельных теорий или исследований не может
быть вполне эффективным вне соотнесения с ресурсами глобальной социологии образования, а такое соотнесе-
ние оказывается все более возможным и продуктивным ввиду нарастающей открытости этих ресурсов и науч-
но-теоретических разработок целой группы современных российских социологов. Благодаря этим разработкам
именно социология образования среди многих отраслей российской социологии оказалась на передовых пози-
циях в международной научной интеграции. Исследование проблем глобальной социологии образования будет
положительным примером и для решения принципиальных вопросов развития других отраслей социологии и
российской социологической науки в целом.

Зарождаясь всегда локально, любая научная дисциплина испытывает периоды роста, проявляющиеся в
накоплении идей и концептуализации объектов, увеличении числа специалистов и организации их профессио-
нальных взаимодействий. То же можно сказать и о социологии образования. Она, как показывают исследовате-
ли отрасли, в виде упорядоченного набора идей и целей зарождалась почти одновременно в последнем десяти-
летии XIX века в ряде стран (Франция, США, Германия). Разными путями зерна новой науки попадали на поч-
ву других стран (Польша, Финляндия, Великобритания и др.), где возникали периоды ее концентрированного,
яркого развития [2]. Социология образования перешагивала границы тех университетов, где зарождалась, и
«захватывала» пространство в своей стране и даже за ее пределами в мире, порождая новые организационные
формы. В научной отрасли постепенно возникали относительно устойчивые структурные явления, которые на-
чинали оказывать влияние на ее воспроизводство и развитие, на научный процесс. К таким структурным явле-
ниям можно отнести теоретические парадигмы, теоретические направления, научные школы.

Большинство российских авторов, описывая состояние социологии образования, обращаются к набору
тех парадигм, которые имеют надотраслевое значение, относятся к структурному уровню и развиваются в мас-
штабе социологической науки в целом. Соотнесение теоретической картины отрасли с такими парадигмами
важно, поскольку указывает на характер связей отрасли с ее «материнской» наукой и достигнутый ею теорети-
ческий потенциал. Но содержание конкретных идей социологии образования не всегда укладывалось в рамки
общесоциологических парадигм. Частным примером такой «рамочной» несовместимости выступает в США
длительное господство морализма, связанного с так называемой «образовательной социологией». Наличие мо-
рализма было впервые подмечено зарубежными исследователями социологии образования, а его признаки есть
в российских публикациях по проблемам образования. Однако морализм не представлял особой парадигмы в
отрасли.

В составе отраслевых теоретических конструкций возникло значительное количество авторских теорий,
статус которых не удается определить как парадигмальный. Поэтому выделение парадигм в теоретической
структуре социологии образования представляется недостаточным. В предыдущих работах мы выделяли на-
правления — более общие концептуальные течения, в которых обнаруживается целостность идей, понятий или
принципов [3]. Некоторые социологические парадигмы составили базу таких течений в отрасли (институциона-
лизм, функционализм, конфликтология), но все более разнообразные «качественные» исследования не вписы-
ваются в схему структурных теорий, и их интерпретация лежит в плоскости микросоциального. Не случайно
все чаще упоминается полипарадигмальность в социально-научных текстах.

Наряду с теоретическими направлениями в структуре научной отрасли выделяются образования, связан-
ные не столько с комплексами идей, сколько с пространством, территориальным воспроизводством. Именно
пространственный аспект научно-отраслевого развития получал недостаточно внимания в исследованиях со-
циологии образования. Наиболее заметным пространственным элементом отрасли в ХХ веке стали научные
школы. Феномен научной школы обнаруживается на локальном, национальном и региональном уровнях. Ре-
гиональный колорит научной школы может быть заметен внутри национального (национально-
государственного) научно-отраслевого сообщества, как сложилось в России с ее колоссальным территориаль-
ным размахом и сильно выраженными культурно-историческими особенностями регионов страны. Региональ-
ный признак также может складываться в научно-отраслевом сообществе, имеющем наднациональный мас-
штаб, как происходит сегодня на примере западноевропейского исследовательского пространства (закреплен-
ного и реализуемого в программных документах Европейского Союза, подкрепленных финансовыми и органи-
зационными ресурсами) [2].

Науковедческие исследования, в том числе и проводимые с позиции отдельных научных дисциплин, в
общих чертах описывают феномен, передаваемый понятием «национальная научная школа» [4, 5]. Оно преду-
сматривает наличие ряда взаимосвязанных признаков: лидера-ученого, обладающего соответствующими каче-
ствами; координированного сообщества ученых; единой исследовательской программы; взаимосвязанной сово-
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купности публикаций, воспринимаемой как единое целое. «Для возникновения научной школы необходимо
появление значительной научной идеи и соответствующие качества лидера-ученого, способного создать отно-
сительно долгосрочную исследовательскую программу и вокруг нее координировать деятельность исследова-
телей разных статусов (учеников, соратников, сторонников)» [6].

Однако в отношении социологии образования как отрасли в составе социологической науки такие опи-
сания научных школ, тем более сравнительные, отсутствуют и в российской, и в зарубежной литературе. В
рамках отдельных стран уже с XX века (США, Франция, Польша, Китай) складывались и быстро развивались
сообщества исследователей социологии образования, которые обретали черты национальных научно-
отраслевых школ со своими канонами, теоретическими традициями, ресурсами, этикой и формальной органи-
зацией. В России развитие социологии образования протекало позже при меньшем разнообразии. Отрыв от за-
рубежного опыта затруднял понимание предмета и объекта, терминологии и приоритетов, согласованность эм-
пирических и теоретических исследований, накопление теоретического знания. По мнению А. М. Осипова и
В. В. Тумалева, некорректные интерпретации зарубежных концепций нарушали развитие социологии образова-
ния в России [7].

География таких сообществ постепенно выходила за границы одной страны или одного континента. На-
учно-отраслевые школы именно в социологии образования стали примером международной консолидации со-
циологов уже в первой половине ХХ века, а с распространением почти ничем не ограниченных сетевых инфор-
мационных технологий началось становление нового особого феномена в состоянии и развитии этой отрасли
социологической науки — глобальной социологии образования.

Однако до последнего времени теоретическая динамика в социологии образования анализировалась
лишь в контексте индивидуальных научных воззрений отдельных ученых и вне национального или глобализа-
ционного контекста. Свойства отраслевых научных школ, их взаимовлияния в условиях глобализации инфор-
мации и науки также не изучались, что делало неясными тенденции развития всей отрасли.

Понятие «глобальная социология образования» может быть определено в двух основных контекстах:
широком и узком. В широком плане глобальная социология образования — собирательное понятие и синоним
мировой социологии образования, которая охватывает всю совокупность идей, событий, теорий, научных школ
и исследований, проведенных к настоящему времени в предметных рамках социологии образования. Однако
столь широкий контекст может быть недостаточно инструментальным, он утрачивает возможности конкретно-
исторической, политико-идеологической и социокультурной локализации и интерпретации отдельно взятых
явлений научной отрасли. Он, например, не позволяет объяснять возникающие идентичности и процессы раз-
вития в отрасли. В связи с этим целесообразно сосредоточить внимание на составных частях, основных струк-
турных элементах современной мировой социологии образования, что позволит выделить в ней ряд относи-
тельно целостных и самостоятельных феноменов, воспроизводимых в длительном социально-историческом
контексте.

Глобальная социология образования в узком смысле — возникшее в 1990-е годы и бурно развивающееся
научно-отраслевое пространство, выходящее за границы национальных научно-отраслевых школ и функциони-
рующее в рамках новых сетевых глобальных информационных технологий. Она живет благодаря непрерывно
расширяющемуся международному взаимодействию отраслевых специалистов разных стран и теоретических
направлений. В этом транснациональном, трансграничном пространстве создаются, накапливаются и развива-
ются все большие и большие объемы теоретических, организационных и кадровых ресурсов современной со-
циологии образования, ценность которых в опережающем плане превосходит ресурсы любых локальных, на-
циональных и региональных научно-отраслевых сообществ. Ресурсы глобальной социологии образования ока-
зывают нарастающее влияние на темпы развития и теоретический контекст национальных научно-отраслевых
школ. Доступ к ресурсам глобальной социологии образования является отчасти свободным и обусловлен инди-
видуальным участием в международных научных организациях и международных исследованиях.

Некоторые национальные научно-отраслевые школы непосредственно вливаются в глобальную социоло-
гию образования практически с самого начала ее институционализации, размещая все свои ресурсы или значи-
тельную их часть в структурах глобальной социологии образования. Это оказывается возможным, прежде все-
го, при совпадении языка и характерно в наибольшей степени для англоязычных стран (США, Великобритания,
Австралия). Одновременно в ряде национальных научно-отраслевых сообществ предпринимаются усилия по
адаптации языковых различий в глобальной социологии образования за счет введения в обслуживающие ин-
формационные системы технологий автоматизированного перевода (билингвального и полилингвального). Эти
технологии делают возможными ознакомление и сетевую коммуникацию для носителей разных языков, что
составляет важное преимущество глобальной социологии образования над отдельными национальными науч-
но-отраслевыми школами.

Вхождение ученого или группы ученых в пространство глобальной социологии образования осуществ-
ляется не спонтанно или механически, а избирательно, в связи с индивидуальными методологическими уста-
новками, владением научно-сетевыми технологиями, доступностью ее отдельных ресурсов (знанием иностран-
ных языков, членством в научных союзах и т. п.). Однако этим перечень факторов, влияющих на реализацию
доступа ученого к ресурсам глобальной науки, не исчерпывается. В нем может оказываться масса личных об-
стоятельств (личные экономические ресурсы ученого, степень трудовой загруженности и т.п.), а также локаль-
ные институциональные обстоятельства (действие религиозных институтов, наличие политико-
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идеологического контроля в стране или в месте трудоустройства и т. п.). Но такое вхождение расширяет спектр
исследовательских, познавательных возможностей ученых в сравнении с теми, что предоставляются в рамках
национальной научной школы, актуализирует творческий потенциал.

Глобальная социология образования не представляет собой аморфной массы научных ресурсов, она яв-
ляется комплексом ресурсов непрерывно увеличивающихся объемов и нарастающей вариативности, в котором
обнаруживаются элементы самоорганизации и самоуправления. Эти элементы представлены международными
научными организациями и их руководящими органами и печатными изданиями. Важным содержательным
преимуществом этого комплекса является то, что в нем, как правило, присутствуют (создаются отдельными
участниками, накапливаются и делаются доступными для всех участников) элементы критической рефлексии в
отношении любых «единиц хранения» и тем более крупных конструктов, концепций и теорий.

Теоретическое развитие глобальной социологии образования (в широком контексте) становится в России
предметом специальных исследований лишь в последние два десятилетия. Продуктивные зарубежные разра-
ботки отрасли, как и противоречия, недостаточно учитываются социологами и исследователями образования.
Переводы и издания работ, анализ концепций и гипотез из зарубежной социологии образования являются все
еще редкими, хотя число переведенных публикаций и комментариев в последние годы росло. Речь не должна
идти о простой экстраполяции научных выводов на российскую систему образования или ее исследования, но
сходство тенденций и социальных реалий в развитии ряда зарубежных стран и современной России (социаль-
ная дифференциация населения, становление социального партнерства в управлении образованием, разнообра-
зие образовательных программ и др.) заставляет социологов учитывать зарубежный научный опыт.

Например, анализ проблемы функций образования привел к началу разработки в российской социологии
принципиально новой концепции функций института образования [8, 9]. Реальной новизной отмечен и анализ
динамики социально-групповых взаимодействий в образовании, опирающийся на категории социальных зака-
зов, ожиданий, задач и функций системы образования. Обращение к идеям Т. Веблена и М. Вебера позволило
выработать подход к анализу социальных взаимодействий образования с локальным сообществом, ввести в
оборот понятие «корпорацентризм» применительно к поведению образовательных учреждений разных типов в
рыночной ситуации [10].

Другим направлением, важным в теоретическом и практическом плане, является исследование страти-
фикации в системе образования, воспроизводства социального расслоения, проблем и перспектив социального
равенства и образовательной политики [11]. Анализу концепций этого направления пока не уделено должного
внимания в России, хотя «уроки неудавшейся модернизации» [12] заставляют сосредоточить на них внимание в
отрасли. Именно поэтому исследование теоретических направлений зарубежной и глобальной социологии об-
разования следует считать актуальной задачей, решение которой обогатит развитие этой отрасли в России, по-
может полнее реализовать теоретическую и прикладную роль социальных наук в отношении системы образо-
вания.

Процессы глобализации научной сферы применительно к современной социологии образования не пред-
ставляют собой единственную совокупность детерминантов и трендов развития данной отрасли социологии.
Наряду с глобализационными процессами одновременно наблюдаются процессы, выражающиеся в воспроиз-
водстве, усилении и модификации национальных и региональных рамок в таком развитии. Эти национальные и
региональные рамки и тренды в специфическом сочетании с глобальными обнаруживают в ряде случаев, как,
например, в группе стран бывшего Британского Содружества (Великобритания, Ирландия, Австралия и Новая
Зеландия) или в группе стран бывших республик СССР, относительно устойчивые модели, задающие методо-
логические и социально-идейные ориентиры теоретического развития отрасли и взаимодействия ее специали-
стов. К наднациональному типу научно-отраслевого сообщества, охватывающему все в более значительной
мере целую группу стран — крупный многонациональный регион, следует отнести западноевропейскую социо-
логию образования.

Особый масштаб процессам регионализации современной социологии образования задает колоссальная
и исключительная по своей политико-исторической, социально-экономической и культурной специфике и раз-
нообразию территория Российской Федерации. Такие процессы начались практически одновременно с возрож-
дением советской социологии и формированием ее отраслей и выразились в становлении первых региональных
научных школ, состав которых и роль в воспроизводстве и теоретическом развитии советской и российской
социологии образования были и динамичными, и подчас неоднозначными на разных отрезках истории этой
научной отрасли. В частности, роль бесспорного научного центра для развития отечественной социологии об-
разования, принадлежавшая первоначально высококонцентрированному комплексу столичных академических
и вузовских учреждений, отчасти исчерпалась, и на авансцену вышли и, вероятно, еще будут выходить новые
научные школы и региональные центры. Характерно, что между такими отдельными (периферийными) науч-
ными центрами могут формироваться даже более тесные связи, при которых интегрирующая роль федерально-
го (столичного) центра оказывается подчас лишь эпизодической и обусловленной, скорее, особыми политико-
экономическими обстоятельствами (в частности, концентрацией в столице финансовых, технических и органи-
зационных ресурсов).

Таким образом, выделение пространственных и структурных элементов научно-отраслевого пространст-
ва позволяет более детально рассматривать процессы и проблемы в развитии современной социологии образо-
вания, утверждать о развитии глобальной социологии образования  и более обоснованно выбирать для отечест-
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венной науки концептуальные, методологические и тематические приоритеты. Тренды глобальной социологии
образования могут быть приняты во внимание при определении задач координации отраслевого развития и
оптимальных направлений международной научной интеграции.
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УДК 378.1
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONFLICT MANAGEMENT IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

А. Л. Колтунов
A. L. Koltunov
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Раскрываются причины возникновения, суть и управление социальными конфликтами в системе высшего обра-
зования. Отмечается недостаточное исследование и разработанность данной темы, отсутствие надежных и эф-
фективных технологий по предупреждению и регулированию конфликтных ситуаций в вузе. На основе проведенного
исследования автором предлагается создание службы по управлению конфликтами в учебном заведении, определены
его задачи и функции, заявлена концептуальная сущность.

This article is dedicated to causes, nature and management of social conflicts in the higher education system. There was
noticed that there is lack of research and elaboration of this theme, the lack of reliable and efficient technologies for the pre-
vention and regulation of conflicts in the university. On the basis of the conducted research by the author, it proposes the crea-
tion of service of conflict management in the university, the definition of its tasks and functions, the declaration of conceptual
essence.

В условиях трансформации общества сформировалось несколько конфликтогенных проблем системы
высшего образования, прежде не учитывающихся. К ним относятся: девальвация старого опыта управляющих,
вызванная появлением совершенно новых задач; значительное усложнение характера управленческих проблем,
вызванное динамизмом внешней среды деятельности учебного заведения; обострение разрыва между нарас-
тающей новизной задач и привычными для управленческих структур системы высшего образования старыми
приемами управления; повышение уровня рискованности стратегического рынка и стоимости ошибок при про-
ведении политики вуза на образовательном рынке [1].

В настоящее время наибольшие трудности в урегулировании и предотвращении конфликтов в вузе пре-
допределены  недостаточной проработкой методов, связанных с всесторонним анализом конфликтных ситуа-
ций, а также с их эффективным менеджментом в виде службы «быстрого реагирования» [2].
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Это связано, прежде всего, с тем, что вуз является  сложным структурным образованием, которому свой-
ственны упорядоченность, формализация и стандартизация социальных связей и отношений, интеграция со-
ставляющих его элементов и функций. Иерархическое строение организации предполагает неравенство и одно-
стороннюю зависимость между индивидами, подчинение нижестоящих вышестоящим, контроль со стороны
вышестоящих за соблюдением нижестоящими  норм и требований. Следовательно, иерархия  предполагает
принуждение как один из методов  функционирования организации [3].

Образовательные организации имеют свои особенности в целеполагании,  в структурном отношении и
функционировании. В частности, их специфика заключается в том, что они  создаются специально не только
для оказания образовательных услуг, но и для образования как управляемого процесса формирования общест-
венного и профессионального сознания, развития культуры и цивилизации [4].

Сложилась созревшая для решения актуальная проблемная ситуация, порожденная разрывом между
потребностью  в эффективной системе управления факторами зарождения, функционирования и развития
социальных  конфликтов в вузе, с одной стороны, и отсутствием модели  такого рода системы — с другой
[5]. Без этой целостной  системно-аналитической основы  невозможно осуществление действенного управ-
ления социальными  конфликтами, налаживание социального контроля форм и уровня интенсивности кон-
фликтных социально-трудовых отношений в учебном заведении.

В ходе исследования причин, вызывающих конфликты, проводившегося на базе Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, удалось выявить наиболее существенные социальные проблемы,
непосредственно влияющие на возникновение конфликтных ситуаций (таблица).

Оценка уровня решения социальных проблем в университете, (%)

Виды социальных проблем Решается
хорошо

Решается,
но медленно

Решается, но
неправильно Не решается Игнорируется

Невозможность карьерного роста 17,0 65,7 11,7 5,6 –
Невозможность творческой
самореализации 27,3 59,7 10,0 2,3 0,7

Социальная несправедливость 8,7 45,3 23,3 16,0 6,7
Материальная поляризация 6,3 36,7 18,0 27,0 12,0
Низкая зарплата 1,3 20,0 23,0 33,0 22,7
Отсутствие взаимопонимания между
сотрудниками 20,3 53,7 13,0 5,7 7,3

Отсутствие взаимопонимания между
различными службами и отделами 17,0 55,0 13,3 6,7 8,0

Отсутствие взаимопонимания
между сотрудниками
и администрацией

11,3 58,0 10,7 9,7 10,3

Отсутствие корпоративного духа 16,7 58,0 7,3 10,0 8,0
Условия работы 15,0 57,3 15,0 8,4 4,3
Нарушение трудового
законодательства 31,3 49,0 10,7 6,3 2,7

Жилищный вопрос 6,0 12,0 14,3 26,0 41,7
Частые конфликты в коллективе 13,3 60,0 15,7 5,7 6,0

Основными причинами участия в конфликтных ситуациях участники опроса называли следующие: про-
изводственные проблемы — 19,0 %; необъективная оценка моей деятельности — 6,5 %; проблемы личностного
характера — 6,2 %; деловые отношения — 3,8 %; отсутствие взаимопонимания с коллегами —
3,8 %; большой объем работы — 2,7 %; стрессовая ситуация — 2,6 %; нарушение субординации — 2,2 %.

Возникающие конфликты, по мнению 39,4 % сотрудников, принявших участие в опросе, решаются в
университете своевременно. А вот другая половина сотрудников (41,4 %) отмечали, что разрешение конфликт-
ных ситуаций происходит несвоевременно, только 10,3 % респондентов считают, что социальные конфликты,
возникающие в ТюмГНГУ, вообще не разрешаются. О том, что социальные конфликты разрешаются конструк-
тивно, говорят 27,6 % опрошенных. В то же время столько же респондентов (27,6 %) отмечали, что возникаю-
щие в вузе конфликты  решаются нерационально. Половина опрошенных сотрудников (46,5 %) не имели своего
мнения по этому поводу (рис.1).
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Рис. 1. Ведущая роль в урегулировании конфликтов (в % к числу опрошенных)

По мнению автора данной статьи, повышение эффективности управления конфликтами в вузе и их
предупреждение может быть реализовано при условии создания Центра управления конфликтами, модель
которого может быть разработана, на основе специфики и задач конкретного учебного заведения и пред-
ставлена в следующей форме.

Рис. 2. Функциональная модель Центра управления конфликтами

Цель деятельности Центра управления конфликтами — организационно вписываясь в структуру вуза,
создать систему оперативного и динамичного прогнозирования конфликтности и применение действенных мер
предупреждения и конструктивного управления социальными конфликтами.

Основными  задачами могли бы стать следующие: моделирование конфликтности в вузе; целенаправ-
ленный конфликтологический мониторинг; экспертиза и диагностика конфликтов; менеджмент конфликтов.

По мнению автора, в процессе постановки задач необходимо выделить главный критерий целесообраз-
ности деятельности центра. Очевидно, что таким критерием могло бы стать повышение конфликтологической
компетентности административно-управленческого аппарата, сотрудников и профессорско-преподавательского
состава и, следовательно, снижение уровня конфликтности в коллективе как важный фактор формирования
благоприятного социального климата.

Реализация этих мер позволит разработать и предложить для практического использования администра-
тивно-управленческими структурами способы и формы осуществления управления социальными конфликтами
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в вузе, обеспечивающие эффективное регулирование социального взаимодействия и формирование благопри-
ятного социального климата в коллективе.
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УДК 378.4:338
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

PROBLEMS OF MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION SYSTEM RESOURCES IN KAZAKHSTAN

Н. Б. Рудица, О. Е. Комаров
N. B. Ruditsa, O. E. Komarov

Ключевые слова: высшее образование Казахстана, эффективные управленческие решения
Key words: higher education in Kazakhstan, effective management decisions

Рассматривается текущее состояние и тенденции развития системы образования Казахстана, анализируются
существующие проблемы управления ресурсами.

Examines the current status and trends of Kazakhstan's education system, analyzes the existing problems of resource
management.

Новый этап развития Республики Казахстан ориентирован на ускоренное продвижение Казахстана в
сообщество 30 наиболее конкурентоспособных стран мира. Президентом страны намечены основные
направления работы в следующем десятилетии, и немаловажная роль в их осуществлении отводится системе
образования и науки.

Современное состояние и тенденции развития образования в республике, задачи, стоящие перед его
различными уровнями, вызывают необходимость переосмысления их функций, роли и места в общей системе
образования, выработки новых подходов для дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения качества образования в целом.

Принятие эффективных управленческих решений, направленных на повышение качества образования,
невозможно без использования оперативной и достоверной информации о состоянии и тенденциях развития
всей системы образования, ее анализа и адекватной интерпретации.

Исследование проблем развития системы высшего образования актуально с позиции изменения роли
человеческого фактора и требований к последнему, «интеллектуального капитала» и профессиональных
знаний, формирующихся в системе высшего образования. Профессиональная подготовка специалистов
предполагает формирование мировоззрения, получение специалистами фундаментальных профессиональных
знаний, навыков прогнозирования результатов управленческих решений [1], умения действовать в
нестандартных ситуациях, реализацию творческого потенциала личности. Развитие образования, осознание его
роли в обеспечении устойчивого экономического и социального развития государства, укреплении позиций в
мировом сообществе, повышении уровня и качества жизни граждан обусловливает значимость
реформирования системы высшего образования и актуальность исследования проблемы управления процессом
реформирования.

Анализ текущего состояния и тенденций развития системы образования невозможен без комплексного
учета социально-экономических и демографических факторов. Эти факторы определяют релевантность
разновидностей и форм услуг в сфере образования, а также контекст, в котором развивается эта система.

Ориентация высшей школы на социализацию, самореализацию личности, развитие профессиональной
подготовки, профессионального творчества обусловливает необходимость изменения целевых установок
высших учебных заведений, условий и средств их реализации. Высокий профессионализм бакалавра или
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магистра можно обеспечить лишь при изменении элементов образовательной среды, включающей социально-
культурные, научные, педагогические, материальные, экономические, управленческие элементы [2].

Многолетний опыт работы авторов в межвузовском социологическом центре позволяет утверждать о
перспективности использования социальных технологий в управлении ресурсным потенциалом вуза, а также
качеством образовательных услуг [3]. Участие различных групп потребителей образовательных услуг и других
заинтересованных сторон в анкетировании позволяет:

 получать информацию об уровне удовлетворенности различных потребителей качеством
образовательных услуг вуза;

 определять и структурировать потребности и интересы студентов, преподавателей и работодателей;
 выявлять сильные и слабые стороны образовательных процессов отдельных факультетов и вуза в целом;
 на основе анализа полученной информации разрабатывать научно обоснованные рекомендации,

которые являются основой для принятия управленческих решений руководством вуза в целях проведения
необходимых коррекций, корректирующих и предупреждающих действий, что в целом способствует более
рациональному управлению ресурсами вуза.

Как справедливо отмечает Л. А. Фрезоргер, «в условиях высокой насыщенности предложения на рынке
образовательных услуг, перевеса предложения над спросом каждый вуз должен вести борьбу за своего потре-
бителя» [4]. Это в значительной мере актуализирует требования, предъявляемые сегодня к социальной инфра-
структуре высшей школы и ее кадровому составу. Авторами с целью выявления степени удовлетворенности
профессорско-преподавательского состава качеством образовательных процессов и социальной
инфраструктурой вуза было проведено социологическое исследование в Инновационном Евразийском универ-
ситете [5]. Основным методом получения первичной информации стал социологический опрос в форме
стандартизированного анкетирования. Объем выборочной совокупности (N) составил
200 преподавателей.

Данные (табл. 1) свидетельствуют, что наиболее высокие оценки качества со стороны преподавателей
получили следующие виды деятельности вуза: обучение студентов будущей профессии; организация учебного
процесса; организация общественного питания; создание благоприятного психологического климата;
возможность заниматься спортом; организация досуга; научно-исследовательская деятельность; обеспечение
элементарными бытовыми условиями.

Таблица 1

Оценка качества социальной инфраструктуры и различных видов деятельности ИнЕУ (в % от числа опрошенных)

Ранг Вид деятельности вуза
Оценка качества

Отлично Удовл. Плохо Затрудняюсь
ответить

1 Обучение студентов будущей профессии 60,0 37,5 0,5 2,0
2 Организация учебного процесса 44,0 49,5 4,5 2,0
3 Организация общественного питания 63,5 29,5 6,0 1,0
4 Создание психологического климата 47,0 45,5 6,0 1,5
5 Организация досуга 52,0 39,0 7,5 1,5
6 Возможность заниматься спортом 55,0 34,5 8,0 2,5
7 Научно-исследовательская деятельность 27,0 61,5 10,0 1,5
8 Обеспечение бытовыми условиями 37,5 48,5 12,5 1,5
9 Обеспечение необходимой литературой 23,5 54,5 21,0 1,0

10 Доступность компьютеров и оргтехники 31,5 43,0 24,0 1,5
11 Уровень оснащения учебных лабораторий 16,0 55,0 26,5 2,5
12 Участие студентов в управлении делами вуза 17,0 49,0 30,0 4,0

К слабым сторонам вуза респонденты отнесли неактивное участие студентов в управлении делами вуза;
недостаточный уровень оснащения учебных лабораторий; низкую доступность компьютерных ресурсов и
оргтехники и недостаточное обеспечение необходимой литературой по специальности (30; 26,5; 24 и 21 %
неудовлетворенных соответственно).

Основными стимулами для более качественного выполнения трудовых обязанностей всеми категориями
работников (табл. 2) является установление к заработной плате более высоких ежемесячных доплат и
надбавок — 86 % и хороший психологический климат в коллективе — 62,5 %.
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Таблица 2

Стимулы для более качественного выполнения трудовых обязанностей работниками
(в % от числа опрошенных)

Ранг Стимулы ППС
в целом

Преподаватели
и старшие

преподаватели

Доценты
и профессора

Заведующие
кафедрами

1 Установление к заработной плате более
высоких ежемесячных доплат и надбавок 86,0 87,4 83,3 71,4

2 Хороший психологический климат
в коллективе 62,5 58,9 73,8 71,4

3 Повышение квалификации, получение
сертификатов и свидетельств 54,5 57,6 47,6 28,6

4 Успехи в научной работе и
признание в научном мире 35,5 37,1 30,9 28,6

5 Нематериальные поощрения за успехи
(благодарность, почетная грамота и т. д.) 30,0 27,8 38,1 28,6

6 Разовая денежная премия 26,0 22,5 38,1 28,6

7 Получение академического звания
профессора или доцента вуза 19,5 19,9 16,7 28,6

Для преподавателей и старших преподавателей актуальны такие стимулы, как возможность повышения
квалификации, получение дополнительных сертификатов и свидетельств — 57,6 %; а также успехи в работе и
признание в научном мире — 37,1 %. Мотивировать доцентов и профессоров может повышение квалификации,
получение сертификатов и свидетельств — 47,6 %; разовая денежная премия — 38,1 %; а также
нематериальные поощрения за успехи (благодарность, почетная грамота и т. д.) — 38,1 % (см. табл. 2).

Миссия образования, его опережающее развитие и глобализация делают необходимой построение
концептуально проработанной стратегии управления ресурсами системы высшей школы, которая отвечает
современным требованиям, обеспечивает качество образования, соответствующего международным
стандартам.

Анализ системы высшего образования Казахстана показывает, что сильными сторонами системы являются:
 возможность на основе устойчивого экономического роста страны увеличить расходы на образование

в целом и высшее образование в частности, не снижая при этом экономический потенциал других секторов
национального хозяйства Казахстана;

 соразмерность и многогранность университетского сектора, где сегодня наметилась тенденция к
обеспечению равными правами государственных и частных учебных заведений, и где эффективно применяются
разнообразные формы обучения;

 свобода выбора университетов для студентов, сдавших Единое национальное тестирование (ЕНТ) и
имеющих на руках свидетельство о получении гранта, что позволяет лучшим из них самим выбирать учебное
заведение;

 принцип единого национального вступительного теста, а не проведение каждым университетом
своего собственного теста;

 принятие Болонской трехуровневой модели, что облегчает международное признание дипломов и
академическую мобильность студентов;

 устойчивый спрос среди молодежи на высшее образование даже при финансировании собственными силами;
 значительная автономия, которой обладают высшие учебные заведения, особенно негосударственные,

в своей работе и вопросах управления и финансов;
 общая готовность правительства республики и наличие у него конкретных планов по переходу к

лучшей международной практике обеспечения качества образования, управления, преподавания и
исследований.

Наряду с перечисленными сильными сторонами, следует отметить определенную противоречивость и
незавершенность процесса реформирования казахстанской системы высшего образования. Это, на наш взгляд,
проявляется, во-первых, в сохранении преобладания административных подходов к регулированию системы
высшего образования над экономическими; во-вторых, в диверсификации источников финансирования системы
высшего образования при сохранении государственного финансирования как базового; в-третьих, в изменении
форм государственного финансирования, персонификации последнего; в-четвертых, в государственной
поддержке некоторых частных высших учебных заведений.
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Создавшаяся сегодня в исследуемой сфере ситуация обострила ряд уже существующих и требующих
своего решения проблем управления ресурсами системы высшего образования. Среди них в первую очередь
отметим следующие.

1. Доля государственных расходов на образование, высшее образование и научные исследования в ВВП
Республики Казахстан существенно ниже, чем в промышленно развитых странах мира.

2. Существующий механизм финансирования и налогообложения в негосударственных университетах
не позволяет на равных конкурировать с государственными вузами в деле обеспечения качественного высшего
образования.

3. Осуществляемый Министерством образования и науки Казахстана контроль курсов и учебных
программ во многом носит тотальный характер, что ограничивает надлежащую академическую свободу
университетов и их способность реагировать на запросы экономики, слабо учитывает интересы студентов и
предпринимателей как спонсоров и попечителей вузов.

4. Качество преподавания в системе высшей школы республики за последние пять лет остается
невысоким по причинам чрезмерно большой учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава,
низкой его мотивации (неконкурентоспособные зарплаты, отсутствие материального и морального поощрения
преподавателей-новаторов), недостаточных возможностей для творческого и научного роста (повышение
квалификации и прохождение стажировок в зарубежных вузах и компаниях, участие в международных
конференциях и симпозиумах), а также наличия в вузах значительных объемов физически и морально
устаревшего лабораторного и учебного оборудования и инвентаря.

5. В настоящее время в стране не создана соответствующая информационная база для разработки
обоснованной стратегии развития национальной системы высшего образования Республики Казахстан, ее
эффективной оценки и путей дальнейшего совершенствования.

6. С переходом казахстанской высшей школы в «шоковом» варианте на новую парадигму (бакалавриат
— магистратура — докторантура PhD) произошла постепенная утрата ею целого ряда системных качеств
вследствие не только слабой адаптации опыта дальнего зарубежья и неумения сохранить самое ценное, что
накопили отечественные вузы за свою историю, но и хронической отсталости ресурсной базы, не позволяющей
реализовать цели системы [6].

Разрешение противоречий между несоответствием ресурсов системы высшего образования, с одной
стороны, и целевыми требованиями современного казахстанского общества — с другой, видится в разработке
инновационной стратегии управления ресурсами. Она предусматривает диверсификацию источников
формирования ресурсной базы отечественной высшей школы, разграничение полномочий в области
обеспечения ресурсами между уровнями власти в республике; расширение прав субъектов образовательной
деятельности в распоряжении собственностью; развитие форм внебюджетной деятельности; переход к
смешанному финансированию; персонификацию как прямой (стипендии, гранты), так и косвенной (кредиты на
обучение, возвратные субсидии) поддержки студенчества; формирование вузовских потенциалов развития;
совершенствование системы контроля в рамках общественной составляющей государственно-общественной
модели и др.

Особо следует отметить механизм многоканального обеспечения ресурсами в условиях регионализации
системы высшего образования Казахстана. Его функционирование должно предусматривать, наряду с
привлечением внебюджетных средств и прямым финансированием из бюджета, реализацию следующих мер
непрямого финансирования: предоставление вузам региональных льгот, предоставление налоговых льгот
инвесторам, поддержку студентов (стипендии, льготы на проезд в городском транспорте, на культурные
услуги, на проживание в общежитии, льготный тариф на питание, организация и частичное субсидирование
трудовой деятельности студентов) [7].

Реализация данных направлений будет способствовать упорядочению связей между элементами системы
высшей школы, исключит дублирование управленческих функций, позволит формировать консолидированный
бюджет, включающий ресурсы текущего функционирования и потенциалы развития, оптимизировать доходы и
расходы на образовательную политику, обеспечит реализацию принципа социальной справедливости.
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УДК 378.4
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА

THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS: TEACHER’S AND STUDENT’S VIEW

Н. Н. Шилова, Е. А. Кравченко
N. N. Shilova, E. А. Kravchenko

Ключевые слова: образовательный процесс, качество высшего образования, потребители образовательных услуг,
мониторинг удовлетворенности, ориентация на потребителя, основные потребительские ценности
Key words: educational process, quality of higher education of consumers of educational services, satisfaction surveys,

customer orientation, the main consumer value

Представлено исследование качества образовательного процесса по основным элементам. Охарактеризована удов-
летворенность качеством образовательных услуг преподавателей и студентов. Выявлены основные расхождения оценоч-
ных мнений преподавателей и студентов в принципах формирования качества образовательного процесса.

The article describes the monitoring of the educational process quality by basic elements. It underlines the satisfaction of teachers
and students with the quality of educational services. The main divergences in the teachers’ and students’ evaluation opinions about the
principles of educational process quality formation have been identified.

В последние годы разрабатываются и широко обсуждаются меры по реформированию и модернизации
системы образования в Российской Федерации. Эти меры в значительной степени связаны с реализацией Бо-
лонского процесса, к которому Россия присоединилась в 2003 году. В Болонской декларации сформулирована
цель: повышение международной конкурентоспособности и привлекательности европейской системы высшего
образования. Таким образом, проблема качества образования на всех его уровнях и во всех формах приобретает
первостепенное значение [1].

Система менеджмента качества (СМК) является частью системы менеджмента вуза, а значит, должна
быть нацелена на получение результатов в соответствии с реализацией процессов по достижению целей в об-
ласти качества, направленных на удовлетворение потребностей, ожиданий и требований заинтересованных сто-
рон [2]. Первый принцип менеджмента качества, содержащийся в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008 — «Ори-
ентация на потребителя». Потребителями выступают «внутренние» — обучающиеся, и «внешние» — работода-
тели, государство и общество в целом. Во многих российских вузах в основе разработки системы качества об-
разовательного процесса используется социологический мониторинг степени удовлетворенности студентов
качеством образовательного процесса, однако их субъективная удовлетворенность не является единственным
критерием оценки качества образовательных услуг. Образовательные услуги неотделимы от тех, кто их предос-
тавляет, и характеризуются непосредственным контактом обучающихся и преподавателей. Таким образом, ка-
чество образования можно оценить только с помощью характеристики, данной различными группами потреби-
телей и основанной на удовлетворении их потребностей как совокупности требований и ожиданий [1].

В связи с этим в филиале БГУЭП в г. Братске было проведено исследование качества образования, на-
правленное на измерение важности и степени соответствия для студентов и профессорско-преподавательского
состава различных элементов образовательного процесса. Объект исследования — профессорско-
преподавательский состав вуза, а также студенты 1–3 курсов, обучающиеся по направлению «Экономика».

Исследование проводилось методом анкетирования. Анкета позволяла оценить такие составляющие об-
разовательного процесса, как: процесс обучения, организация учебного процесса, обеспечение учебного про-
цесса, профессионализм и качество преподавательского состава вуза, внеучебная работа со студентами, про-
фессионализм выпускников, отношения с внешней средой. Также анкета содержала ряд вопросов множествен-
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ного выбора и вопросов открытого типа, позволяющих выявить недостатки образовательного процесса, ожи-
даемые мероприятия по его улучшению.

В первом блоке анкеты респондентам предлагалось оценить, насколько важным является тот или иной
элемент образовательного процесса (от 0 % — «абсолютно не важен» до 100 % — «очень важен»), а также со-
ответствие работы вуза задаче качественной подготовки выпускника по этим же элементам (0 % — «абсолютно
не соответствует», 100 % — «полностью соответствует»).

Результаты проведенного исследования (рис. 1) позволяют констатировать, что в целом и преподаватели,
и студенты отмечают высокую важность всех элементов образовательного процесса для обеспечения его каче-
ства, так как средние показатели оценки параметров составляют более 80 %; ППС — 81,6 %; студенты —
83,2 %.

Рис. 1. Важность составных элементов образовательного процесса в формировании качества образования, %

Также при изучении оценочных мнений субъектов образовательного процесса необходимо отметить, что
ППС более высоко, чем студенты оценил важность таких составляющих, как «организация учебного процесса»
и «внеучебная работа со студентами». Для оценки «организации учебного процесса» предлагались следующие
категории: удобство расписания, содержание лекций, формы и методы проведения лекций и практических за-
нятий, формы контроля знаний, организация научно-исследовательской работы. Наибольшие расхождения
мнений ППС и студентов в этой категории отмечены в важности для обеспечения качества учебного процесса
таких составляющих, как «формы контроля знаний» на зачетах, экзаменах, а также текущего контроля.

Большее внимание, чем студенты, преподаватели уделили внеучебной работе — 86 % против 83,75 %,
хотя анализ результатов исследования показал, что такое расхождение выявилось вследствие того, что препода-
ватели отметили важность работы студенческого совета (95 %), тогда как студенты оценили этот элемент не
очень высоко (79 %).

Важность элемента ОП «процесс обучения» был оценена студентами несколько выше, чем ППС (студен-
ты — 97 %, ППС — 95 %), в частности, наибольший процент пришелся на «перечень изучаемых дисциплин»,
«распределение часов между читаемыми дисциплинами», «содержание учебных дисциплин».

Также необходимо отметить, что студенты придают большее значение в обеспечении качества образова-
тельного процесса таким составляющим, как «профессионализм преподавателей» и «качество преподаватель-
ского состава»:

профессионализм преподавателей студенты — 96,8 % ППС — 92,4 %
качество преподавательского состава студенты — 96,6 % ППС — 92 %

Качество образовательного процесса также ассоциируется с качеством абитуриентов и качеством отно-
шений с внешней средой. Важность данных элементов была оценена ППС на 89,5 %, студентами на 93,5 %,
таким образом, можно отметить, что большее значение, чем преподаватели, студенты придают профориентаци-
онной работе вуза и сотрудничеству вуза с потенциальными работодателями.
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Результаты опроса респондентов об удовлетворенности качеством образовательного процесса представ-
лены на рисунке 2.

Рис. 2. Соответствие основных потребительских ценностей образовательного процесса
ожиданиям студентов и преподавателей, %

Наблюдаются небольшие расхождения в оценочных мнениях ППС и студентов об удовлетворенности
такими элементами образовательного процесса, как «процесс обучения», «организация учебного процесса»,
«обеспечение учебного процесса», «отношения с внешней средой». Расхождения по данным категориям соста-
вили не более 5 %, в то время как преподаватели оценили степень соответствия таких категорий, как «профес-
сионализм преподавателей» и «качество преподавательского состава», выше более чем на 5 %, а именно на
7,8 и 10,8 % соответственно. Студенты менее удовлетворены качеством преподавательского состава, в частно-
сти, «методической подготовленностью», «уровнем профессиональной коммуникации», «умением заинтересо-
вать преподаваемым предметом», «заинтересованностью в успехах студентов».

Второй блок анкеты включал открытые вопросы и вопросы множественного выбора. В ходе обработки
данных опроса выяснилось:

 100 % ППС считает, что руководство вуза регулярно контролирует учебный процесс, в то время как
так же считает только 39 % студентов, остальная часть считает, что это происходит «время от времени»;

 наличие значительного расхождения мнений относительно форм и методов проведения контроля
знаний. Например, 50 % преподавателей считают, контроль качества усвоения знаний студентами должен
происходить на каждом занятии, 25 % — «время от времени», 25 % — «в середине и конце семестра».
Большинство студентов считают необходимым осуществление контроля «время от времени» (45 %) и «в
середине и конце семестра» (20 %). За проведение контроля знаний на каждом занятии выступают 20 %
студентов, 16 % опрошенных ответили «только в конце семестра».

 студенты и преподаватели по-разному видят содержание экзаменационных билетов. Более 70 % ППС
считает, что они должны содержать вопросы, задачи и ситуации, в то время как более 55 % студентов
предпочитают наличие в экзаменационных билетах только нескольких вопросов. Позиция студентов несколько
непонятна, так как в это же время около 75 % из них, считают, что в преподаваемых курсах должны
оцениваться в основном «способность размышлять в рамках данного курса» и «способность решать конкретные
задачи», нежели «объем полученных знаний» (27,3 %);

 100 % ППС отмечает предоставление руководством вуза инициативным студентам, хотя с ними
согласны только 84 % студентов. В связи с этим можно предположить, что студенты мало информированы о
политике вуза и его возможностях;

 50 % преподавателей и 64 % студентов оценили организацию учебного процесса как «хорошую»,
«удовлетворительно» поставили 25 % ППС и 30 % студентов, что говорит о том, что большинство опрошенных
удовлетворены организацией учебного процесса. Оценку «плохо» поставили только 0,4 % студентов;

 присутствует расхождение мнений преподавателей и студентов относительно требований по
подготовке студентов на занятиях. 47 % студентов считают, что к ним предъявляются достаточно высокие
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требования, в то время как с ними согласны только 25 % преподавателей, 48 % студентов и 75 %
преподавателей оценивают требования как «средние».

В целях получения не только количественных данных удовлетворенности качеством образовательных
услуг, но для комплексной оценки и глубокого мониторинга мнения студентов и преподавателей относительно
качества деятельности высшего учебного заведения в анкету были включены открытые вопросы, при ответе на
которые студенты и ППС приводят собственные суждения относительно качества образовательного процесса.

Вопрос «Что нравится в учебном процессе? (Опишите 2–3 достоинства учебного процесса)». Примеча-
тельно, что хотя суждения и приводились в свободной форме, студенты и преподаватели самостоятельно фор-
мулировали ответы-суждения, и студенты, и преподаватели одним из основных достоинств учебного процесса
считают «формы и методы проведения занятий».

Студенты в этой категории приводят следующие примеры: понятность лекций (20 %); интересные лек-
ции (45 %); занятия, мотивирующие к размышлениям (10 %). Преподаватели также отмечают среди достоинств
учебного процесса содержательные лекции. Лекция выступает в качестве ведущего звена всего курса обучения.
Правильно построенная лекция способна вызвать у студентов познавательный интерес, тем самым повысив
уровень учебной мотивации, которая, как известно, является одним из факторов предпосылок для повышения
эффективности образовательного процесса.

33 % студентов приводят в качестве достоинства высокий уровень профессионализма преподавателей.
Также среди достоинств учебного процесса, приведенных студентами, можно выделить: удобство расписания,
проведение семинарских занятий с применением активных форм обучения, эффективность практических заня-
тий, грамотно построенный учебный план, систематическое проведение контроля успеваемости студентов.

Преподаватели выделяют: возможность творчества, проведение семинарских занятий с практическими
примерами и т. п.

«Что не нравится в учебном процессе?» — данный вопрос позволил выявить недовольство студентов от-
сутствием или недостатком технологических средств, более 20 % опрашиваемых отметили отсутствие совре-
менной техники, отсутствие свободного доступа в Интернет. Преподаватели (более 30 %) также выделяют в
качестве одной из главных проблем отсутствие возможности проведения занятий с использованием современ-
ных технических средств, отсутствие интерактивных средств обучения.

Также среди недостатков учебного процесса студенты приводят следующие суждения: нерациональное
использование времени на семинарских занятиях, неудобное расписание, отсутствие столовой, отсутствие ме-
дицинского работника и возможности получить медицинскую помощь, необъективность некоторых преподава-
телей, отсутствие сотрудничества с работодателями, отсутствие экскурсий на предприятия города. Преподава-
тели также выделяют: отсутствие столовой, необходимость обеспечения высокой информационной плотности
аудиторных занятий, сокращение учебных часов по программам бакалавриата.

Вопрос «Приведите необходимые, на Ваш взгляд, мероприятия для улучшения качества образования».
Более 40 % студентов выделили в качестве рекомендации по совершенствованию учебного процесса увеличе-
ние практики, а именно часов семинарских занятий, около 30 % указали на необходимость улучшения техниче-
ского обеспечения вуза, подключение сети Wi-Fi, 17,5 % студентов отметили постоянное повышение квалифи-
кации ППС. Также приводились следующие суждения: повышение контроля успеваемости студентов, повыше-
ние учебной мотивации студентов, организация постоянно действующего профкома, наличие оборудованной
столовой, снижение количества общеобразовательных дисциплин за счет увеличения специальных.

ППС в качестве мер по совершенствованию образовательного процесса выделял: расширение использо-
вания информационных технологий и технических средств, привлечение к работе преподавателей с практиче-
ским опытом работы; постоянное совершенствование процесса обучения.

Таким образом, исследование позволило сформировать перечень основных потребительских ценностей
участников учебного процесса, установить уровень удовлетворенности потребительских ожиданий, установить
проблемные зоны в процессе оказания образовательных услуг:

 преподавателями недооценена важность практически всех элементов образовательного процесса, в то
время как студенты предъявляют большие требования к обеспеченности учебного процесса современными
технологическими средствами, методическими пособиями, состоянию аудиторского фонда, качеству ППС;

 выявлены значительные расхождения мнений студентов и преподавателей по формам, методам,
срокам проведения контроля знаний и уровню требований, предъявляемых студентам на занятиях (ППС
считает уровень требований средним, студенты — высоким);

 студенты и преподаватели удовлетворены содержанием преподаваемых дисциплин, наполненностью
лекций;

 при выявлении недостатков образовательных услуг студенты больше внимания уделяют
обеспеченности образовательными технологиями и социально-бытовым условиям (обеспеченность пунктами
питания и медобслуживания, отношениям с внешней средой), в то время как преподаватели, помимо
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недостаточной обеспеченности учебного процесса современными интерактивными технологиями, выделяют
составляющие организации учебного процесса;

 важно отметить, что и преподаватели, и студенты считают, что для улучшения качества образования
необходимо шире использовать информационные технологии и технические средства, а также
совершенствовать проведение практических занятий.

Выявленный спектр проблемных мест позволяет руководству вуза разработать программу совершенст-
вования качества учебного процесса, ориентированную на целевую аудиторию потребителей.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В УХТИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
EXPERIENCE OF THE DISTANCE LEARNING TECHNOLOGY INTRODUCTION
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Рассматривается  положительный опыт внедрения дистанционных образовательных технологий на кафедре ино-
странных языков УГТУ. Анализируются преимущества данной формы обучения по сравнению с традиционной заочной, а
также уделяется внимание перспективам внедрения ДОТ в систему очного образования.

The article describes a successful experience of introduction of distance learning technologies at the foreign languages chair
of Ukhta State Engineering University. It analyses the advantages of distance learning over the part-time education as well as draws
the attention to the prospects of the distance learning technologies introduction in the full-time education system.

История дистанционного обучения насчитывает чуть более полувека, и вместе с тем оно имеет все шан-
сы зарекомендовать себя как самая эффективная система подготовки высококвалифицированных специалистов.
Дистанционное обучение дает равные возможности реализовать право человека на образование и получение
информации без ограничений по возрасту, месту жительства, статусу и способностям.

Ухтинский государственный технический университет находится лишь в начальной стадии внедрения
дистанционных образовательных технологий, однако благодаря директору и специалистам ЦДО процесс стал
набирать обороты, несмотря на неоднозначное восприятие и понимание многими преподавателями данного
процесса. В преподавательской среде основные претензии к обучению с применением ДОТ высказываются по
поводу качества образования и отсутствия прямого очного общения между студентом и преподавателем. Как
правило, подобное мнение складывается у тех, кто не имеет практики работы в данной системе. Те же, кто зна-
ком с этой формой обучения, понимают ее значимость.

Кафедра иностранных языков УГТУ — новичок в обучении с применением ДОТ. Работа по внедрению и
разработке дистанционных курсов ведется лишь полтора года, однако за это время было сделано очень многое.
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Разработаны и внедрены в учебный процесс дистанционные курсы (ДК) «Иностранный язык (английский, не-
мецкий, французский)», «Английский язык в профессиональной сфере» для студентов-заочников, обучающихся
с применением ДОТ. Кафедра также проводит занятия с заочниками традиционной формы обучения (ТФО).
Проведем некоторые параллели. Согласно учебному плану обе формы обучения предполагают 20 часов прак-
тических занятий. С заочниками ТФО мы проводим во время сессий 10 занятий за три дня, роль преподавателя
при этом состоит только в проверке и оценке выполненных студентом (часто не самостоятельно) контрольных
работ, тестов, прочитанных текстов, разговорных тем. В ДК мы работаем до 17 недель. Занятия разбиты по мо-
дулям, при этом преподаватель обязательно организует самостоятельную работу студентов (заочникам ТФО
трудно сделать это самим в силу различных факторов) и предусматривает задания с активной обратной связью,
которые он лично проверяет. Для того чтобы студент смог выполнить контрольные работы, в SCORM-пакете,
выкладывается грамматический материал с тестом на проверку его усвоения. Затем студенты выполняют прак-
тические задания. После выполнения контрольных работ (проверяются, безусловно, преподавателем) студенты
проходят промежуточный тест, который, как и практические задания, проверяется автоматически, что исключа-
ет предвзятость преподавателя. Работа с текстами у заочников ТФО сводится к чтению и его переводу их на
русский язык, в ДК же разработана система упражнений, проверяющих их понимание, разговорные темы сту-
денты проговаривают, записывают и отправляют в виде аудиофайла. Чтобы студенты не пропускали задания,
можно обеспечить последовательный доступ к ним.

На наш взгляд, заочное обучение с применением ДОТ эффективнее, так как оно предоставляет возмож-
ность получить намного больше информации, позволяющей оценить знания, навыки и умения, полученные в
результате прохождения ДК. И статус данного вида обучения нисколько не ниже, так как роль преподавателя
не только в контроле выполненных заданий, но и в систематическом, последовательном обучении студента,
управлении его работой. Кроме того, студенты имеют возможность своевременно связаться с преподавателем в
процессе обучения, задать вопрос, получить консультацию.

В связи с этим мы решили не ограничиваться применением ДОТ только в отношении заочного отделе-
ния. Планируется применить его также и в очном образовании. Применение технологий и средств дистанцион-
ного обучения при проведении традиционного очного обучения позволяет выстраивать совершенно новые уни-
кальные модели обучения. Это может быть электронный ресурс, который может включать электронный учеб-
ник или электронную тетрадь для самостоятельных работ, а также одновременно тренажеры, практические ра-
боты, электронные системы тестирования, которыми могут воспользоваться студенты для отработки тех или
иных навыков. По нашему мнению, комбинированная модель очного и дистанционного курса по изучаемой
дисциплине представляет собой наиболее эффективную форму обучения и контроля знаний и умений. При вне-
дрении такой модели в процесс очного обучения большой объем учебного материала можно преобразовать в
электронные лекции благодаря мультимедиа. В них визуальная информация более яркая, динамичная и запо-
минающаяся. К тому же нет необходимости убеждать, насколько электронная форма контроля экономит время
преподавателя, поэтому на очных занятиях он может уделять больше времени активным формам работы. На-
пример, в начале учебного курса преподаватель информирует студентов о том, что помимо самостоятельного
дистанционного освоения материала и выполнения письменных заданий в электронном виде им предстоит вы-
полнить тесты очно несколько раз за семестр, а также контрольный тест, чтобы отчитаться о проделанной рабо-
те. В этом случае студенты отчетливо видят, что бездумно что-то у кого-то списать не удастся, а, наоборот,
придется читать, запоминать и думать, выполняя задания на СРС. Помимо этого, если задания студентами не
выполняются на проходной балл, система автоматически не пускает дальше, а возвращает их изучить тот или
иной материал еще раз. В результате из электронного журнала оценок преподаватель может увидеть, какой
студент, на каком задании испытывает затруднения, и внести изменения в самостоятельную работу такого сту-
дента.

Реализуя на практике технологии ДОТ, можно гарантировать более глубокие остаточные знания студен-
тов и, следовательно, качество образования.

Сведения об авторах
Жигалова Анастасия Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков, Ухтинский государ-

ственный технический университет, г. Ухта, тел. 89630217433, e-mail: anastasia.vladimirovna.z@yandex.ru
Белякова Лариса Оскаровна, старший преподаватель кафедры иностранных языков, Ухтинский государственный

технический университет, г. Ухта,  тел. 89121147005
Ложкина Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков, Ухтинский государст-

венный технический университет,  г. Ухта,  тел. 79042245300, e-mail: tvlozhkina@gmail.com
Zhigalova A.  V., senior lecturer of foreign languages chair, Ukhta State Engineering University, phone: 89630217433,

e-mail: anastasia.vladimirovna.z@yandex.ru
Belyakova L. O., senior lecturer of Foreign Languages Department, Ukhta State Engineering University, phone:

89121147005, e-mail: lbelyakova@ugtu.net
Lozhkina T. V. senior lecturer of Foreign Languages Department, Ukhta State Engineering University, phone:

89042245300, e-mail: tvlozhkina@gmail.com

mailto:z@yandex.ru
mailto:tvlozhkina@gmail.com
mailto:z@yandex.ru
mailto:lbelyakova@ugtu.net


№ 2, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

98

УДК: 378.018.43-027.44
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Работа посвящена наиболее актуальным проблемам качества электронного образования в России, представляет
обобщение практического опыта авторов, накопленного за время работы в реализации дистанционного образования на
примере одного из ведущих вузов Тюменского региона. В современных условиях назрела необходимость решения проблем,
которые препятствуют развитию образования и реализации интеграционных процессов на уровне мирового сообщества.

This article covers to the most important problems of quality of electronic education in Russia; it is a summary of practical
experience that the authors gained during implementation of distance education at one of the leading universities of Tyumen Region.
At the moment there is necessity to solve the problems that stop development of education and stop integration processes world-wide.

В соответствии с новым законом об образовании электронное обучение становится обязательной состав-
ляющей учебного процесса в вузах, а не просто выбором учебных заведений, что усиливает актуальность ис-
следований в области повышения качества электронного образования.

Общественная значимость образования признана на государственном уровне, но реализация не всегда
соответствует целевым установкам. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 г.,
«образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значи-
мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1].

Дальнейшее развитие системы образования может быть обеспечено путем достижения основной задачи
взаимодействия между субъектами учебного процесса — удовлетворения потребностей общества в доступном,
качественном образовании. Сегодня все больше говорят об образовании «по требованию», на уровне учебных
заведений это использование сетевых технологий в целях консолидации усилий в совершенствовании техноло-
гий и электронных ресурсов.

Развитие новых современных технологий в различных сферах деятельности требует в первую очередь
обеспечения кадрами, обладающими профессиональной компетенцией, умением адаптировать свои знания к
быстро меняющимся условиям и правилам игры на образовательном поле.

Для решения данной проблемы необходима инновационная парадигма обучения, обеспечивающая тре-
буемый уровень мобильности специалиста. В настоящее время в систему образования внедряется дистанцион-
ное образование (Distance Education), интернет-образование (сетевое), е-learning (электронное обучение).

Полагаем, что все виды цифровых технологий не могут заменить традиционное образование, а могут до-
полнить, изменить его качественно, придать новый вектор развития и сформировать инновационные подходы
при условии приемлемой технической базы.

В области содержания всех уровней обучения и организации образовательного процесса приоритетными
задачами являются:

 внедрение информационных компьютерных технологий (ИКТ) в образование;
 формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса;

нового поколения учебников и учебных пособий, в том числе универсальных электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК); средств обучения;

 развитие различных форм обучения (в том числе и электронного), их гибкого сочетания в образователь-
ном процессе;

 введение новых технологий и методов обучения (включая личностно-ориентированные, модульные, ин-
тенсивные, информационные технологии) и контроля знаний.

Следует отметить, что ситуация в образовательной сфере сложилась непростая, так как традиционные
формы образования не удовлетворяют возросшим потребностям в образовательных услугах и их требованиям:
к их качеству, доступности, стоимости и процессу получения образования.

mailto:tvlozhkina@gmail.com
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Выходом из сложившейся ситуации может стать системное развитие электронного образования как до-
полнения к традиционным формам обучения, создание и развитие единой информационно-образовательной
среды в глобальной сети Интернет.

В электронном образовательном пространстве (виртуальном) наблюдается отсутствие единой политики,
стандартов, терминологии, что вызывает не только разночтения, но и порождает проблемы, которые заводят в
тупик обучающие структуры. К примеру, обучение в исправительных колониях связано с невозможностью
прохождения практики в соответствии с программами обучения.

Что касается терминологии, статья 16 закона «Об образовании» дает определение терминам «электрон-
ное обучение», «дистанционные образовательные технологии». А что такое в этом случае «дистанционное обу-
чение», которое вошло в практику российской действительности?

Однако все эти проблемы решаемы, так как глобализация наиболее удачных проектов и формирования
стандартов (в том числе и международных) — это лишь вопрос времени, что предполагает переход от ограни-
ченной концепции только физического перемещения студентов и преподавателей из страны в страну к концеп-
ции мобильных идей, знаний и обучения с целью распределения знаний посредством обмена образовательными
ресурсами.

В этих условиях все более актуальной становится задача создания единого образовательного и информа-
ционно-коммуникационного пространства учебного заведения при сохранении вариативных функционирую-
щих моделей образования.

В связи с этим следует направить усилия на решение задач:
 обучения специалистов использованию современных ИКТ в профессиональной деятельности;
 внедрения новейших информационных технологий с учетом особенностей телекоммуникационной ин-

фраструктуры региона;
 выполнения совместных проектов в области электронного образования (создание курсов, модулей кур-

сов, виртуальных лабораторных работ, учебных программ и т. п.);
 развития международного сотрудничества в области использования информационно-коммуникационных

технологий в образовании.
С целью успешного использования в учебном процессе новых информационно-коммуникационных тех-

нологий считаем необходимым принятие ряда положений, регламентирующих их применение на российском и
международном уровнях.

Указанная задача в Тюменском государственном нефтегазовом университете решается путем непрерыв-
ной разработки и реализации инноваций в технологиях образовательного процесса, одна из которых — созда-
ние в университете в 2009 г. Центра дистанционного образования [2].

Центр дистанционного образования динамично развивается, уровень организации образовательного про-
цесса совершенствуется путем активизации педагогических, экономических, технических, социальных факто-
ров.

Значительный потенциал развития электронного образования в университете содержится в реализации
социальных технологий обучения.

Социальная технология — совокупность методов и приёмов, позволяющих добиваться результатов в за-
дачах взаимодействия между людьми, структура коммуникативных воздействий, изменяющих социальные сис-
темы или ситуации [3].

Взаимодействие между основными субъектами образовательного процесса — обучающимися, препода-
вателями, специалистами по учебно-методической работе ЦДО — осуществляется в системе поддержки учеб-
ного процесса «Educon», в которой размещены электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), разра-
ботанные преподавателями университета, в состав которых входят электронные учебники, практические зада-
ния, курсовые, контрольные, виртуальные лабораторные работы, промежуточные и итоговые тесты.

При дистанционном образовании студент самостоятельно изучает дисциплины, в связи с чем возрастают
потребности в помощи при освоении учебного материала. Такую поддержку оказывают тьюторы-
преподаватели, технически грамотно, осмысленно и эффективно управляя образовательной деятельностью обу-
чающихся: процессом получения знаний, овладения навыками, развитием способностей обучающихся посред-
ством реализации особых подходов и техник в образовательном процессе.

Кроме этого создан институт тьюторов-организаторов, занимающихся организацией деятельности тью-
торов-преподавателей на кафедрах. Координационную функцию выполняют сотрудники ЦДО, реализующие
функцию тьюторов-кураторов, которые несут ответственность за организацию учебного процесса в группах,
закрепленных за ними.

Преподаватели ТюмГНГУ проходят курсы повышения квалификации в Центре дистанционного образования:
 «Преподаватель (тьютор) дистанционного обучения»;
 «Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении»;
 «Информационные технологии дистанционного обучения».
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На курсах повышения квалификации «Преподаватель (тьютор) дистанционного обучения» преподавате-
ли получают знания о функциях, видах деятельности, характеристиках и ролях субъектов дистанционного обу-
чения — преподавателя и обучающегося, этикете в виртуальной образовательной среде, специфике организации
контроля знаний и способов обеспечения качества, получают навыки преподавания в электронной среде и др.

На курсах повышения квалификации «Организация дистанционного обучения в образовательном учреж-
дении» слушатели осваивают первые ступени менеджмента в организации дистанционного обучения в образо-
вательном учреждении.

Курсы «Информационные технологии дистанционного обучения» дают тьюторам-преподавателям Цен-
тра дистанционного образования ТюмГНГУ углубленные знания в области информационных технологий, а
также формируют навыки их использования в учебном процессе, дают возможность освоить технологии прове-
дения вебинаров и виртуального общения.

Посредством курсов преподаватели овладевают компетенциями в области планирования, организации,
мотивации и контроля процесса обучения студентов ЦДО. Курсы позволяют решить проблему недостаточной
адаптированности субъектов электронного образования к взаимодействию в виртуальной образовательной среде.

Полученные знания и приобретенные навыки преподаватели применяют в работе с обучающимися путем
совершенствования ЭУМК, поиска и реализации новых форматов общения со студентами в режиме онлайн,
oфлайн, проведения плановых вебинаров.

Результаты опроса, проведенного среди тьюторов-преподавателей ЦДО в 2012 г., позволяют выявить
эффективность проводимых курсов, так как затруднения в работе с электронными ресурсами испытывают лишь
12 % преподавателей, 80 % преподавателей не испытывают затруднений в работе с электронными ресурсами,
8 % затрудняются ответить на вопрос.

Удовлетворены организацией учебного процесса 72 % респондентов, не удовлетворены — 13 % и за-
трудняются ответить на вопрос — 15 %.

Ответы преподавателей на вопрос «Хотели бы сотрудничать с Центром дистанционного образования»
распределились следующим образом: 85 % — хотели бы сотрудничать; 2 % — не хотели бы сотрудничать;
13 % — затрудняются ответить.

В опросе участвовали 39 тьюторов-преподавателей.
Специалисты по учебно-методической работе ЦДО осуществляют консультационную поддержку сту-

дентов и преподавателей как по техническим вопросам работы в системе поддержки учебного процесса «Edu-
con», так и по вопросам виртуального взаимодействия.

Указанные социальные технологии мотивируют субъектов образовательного процесса к овладению со-
временными технологиями образовательного процесса, новыми формами взаимодействия, что приводит к не-
прерывному развитию электронного образования и повышению его качества.

В настоящее время контингент Центра дистанционного образования составляет около 2 тыс. студентов
из различных городов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Центре было проведено анкетирование студентов в 2012 г. (на момент опроса контингент составлял
около тысячи человек), в котором приняли участие всего 67 человек, что свидетельствует об очень низкой со-
циальной активности обучающихся.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы отношением преподавателей» обучающиеся ответили следующим об-
разом: 51 % — удовлетворены; 12 % — не удовлетворены; 37 % — затрудняются ответить.

В сложившейся ситуации есть над чем поразмыслить: и специалистам центра, и преподавателям пред-
стоит системная работа для повышения своего рейтинга.

Следует отметить, что 63 % обучающихся удовлетворены обучением в ЦДО; 15 % — не совсем удовле-
творены обучением; 0 % — не удовлетворены обучением в ЦДО; 22 % — затрудняются ответить.

ЦДО развивает партнерские отношения с образовательными учреждениями России и ближнего зарубе-
жья, а также филиалами университета.

Каждый партнер имеет статус территориального пункта доступа (ТПД) ЦДО. С ТПД заключены догово-
ры, в рамках которых пункты проводят рекламные кампании, осуществляют прием документов абитуриентов,
проводят вступительные испытания, оформляют и отправляют в ЦДО личные дела студентов. Кроме этого тер-
риториальные пункты доступа предоставляют компьютерные классы студентам в целях подключения к системе
«Educon», участия в вебинарах, прохождения промежуточного и итогового контролей.

Таким образом, Центр дистанционного образования — инновационное структурное подразделение
ТюмГНГУ, созданное в 2009 г., — развивается, реализуя инновационные технологии как в подготовке специа-
листов по программам среднего специального образования и направлениям подготовки бакалавриата, так и
преподавателей Тюменского государственного нефтегазового университета.

На основе проведенного анализа развития дистанционного образования в университете можно сделать
вывод о возрастающей виртуализации взаимодействия субъектов заочного образования с использованием дис-
танционных технологий.
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Для дальнейшего развития дистанционного образования в ТюмГНГУ представляется целесообразным
поиск инновационных социальных технологий взаимодействия субъектов интернет-партнерства в электронном
образовании.

В ТюмГНГУ обучаются представители всей России и зарубежья, поэтому можно говорить о том, что
тенденции и закономерности характерны для всего региона и виртуального пространства России.

На современном этапе стратегия развития предполагает сетевое взаимодействие и консолидацию усилий
по формированию качественной образовательной виртуальной среды, что является выгодным как с экономических,
так и с социальных позиций.
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УДК 371.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ВУЗ»
USE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN

LANGUAGES IN THE SYSTEM «SCHOOL-UNIVERSITY»

М. А. Саитова
M. А. Saitova

Ключевые слова: повышение качества подготовки, студенты неязыковых профилей вуза,
компьютерно-информационные технологии

Key words: improvement of training quality, students pursuing non-linguistic careers, computer-information technologies

Рассмотрены некоторые аспекты преподавания дисциплины «Иностранный язык» в системе «школа-вуз».
Представлены возможности компьютерно-информационных технологий, применение которых в обучении сделает
иностранный язык эффективным средством профессиональной подготовки.

The paper deals with some aspects of foreign language teaching in the system «school-university». The potentials of comput-
er-information technologies which make a foreign language an effective tool of professional training are outlined.

В настоящее время значение иностранного языка в системе высшего профессионального образования
приобрело особую актуальность. Проблема преемственности школьного и вузовского образования не нова.
Вопросы взаимосвязи содержания общего и профессионального образования отражены в исследованиях
С. М. Годника, Ю. А. Кустова и др. Несмотря на наличие большого количества теоретических исследований в
этой области, на практике все еще существует разрыв между школьным и вузовским образованием, который
проявляется в несогласованности содержания, методов и средств обучения в школе и в вузе.

Подготовка специалиста не получает дидактической преемственности на разных этапах развития лично-
сти. Без коренной перестройки учебных программ и учебников, программирующих сегодня запоминание гото-
вых знаний, без включения в них материалов, стимулирующих интерес, преподаватель не может один спра-
виться с задачей коренной перестройки образования. Одним из наиболее слабых мест в языковой подготовке
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студентов технических вузов является отсутствие у них прочных навыков, то есть системы знаний, позволяю-
щей пользоваться иностранным языком как инструментом для общения, перевода и чтения оригинальной лите-
ратуры.

Бочкарева Т. С. подчеркивает важность непрерывного обучения иностранным языкам. А это требует су-
щественных изменений в содержании, структуре, организации и технологии обучения иностранным языкам в
системе «школа — вуз» [1] Нельзя допускать, чтобы курс обучения иностранному языку был краткосрочным,
но также пагубно растягивать его на длительное время. Второе требование связано с необходимостью стыковки
всех этапов и ступеней обучения иностранному языку. Чтобы программа непрерывного обучения иностранным
языкам стала действительно рабочим инструментом в руках обучающего и обучаемого, необходимо:

 обозначить для каждой ступени обучения планируемый результат;
 представить основные компоненты каждого из планируемых результатов;
 приложить к программе систему тестов для проверки достижения планируемого уровня обученности.

Все эти задачи до недавнего времени были трудноразрешимыми из-за отсутствия учебников, реализующих
принцип преемственности в системе «школа-вуз». Среди актуальных проблем преподавания иностранных язы-
ков в высшей школе являются: соотношения форм учебных занятий, доли аудиторной и самостоятельной рабо-
ты, недостаточная степень усвоения учебного материала. В данном вопросе большую роль играет, помимо мо-
тивации обучающихся, актуальность и привлекательность учебных материалов.

Новые, невиданные до сих пор возможности решения этих проблем открывают компьютерно-
информационные технологии обучения иностранным языкам. Вслед за Л. Б. Половниковой мы утверждаем, что
система преемственности курса должна включать не только средства обучения, но и использование возможно-
стей информационных технологий, что усилило бы ее эффективность в рамках реализации преемственности в
условиях технического вуза [2]. Использование информационных технологий в процессе обучения иностран-
ным языкам имеет много преимуществ. Дидактические возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении иностранному языку описаны в работах М. Г. Евдокимовой,
A. B. Конышевой, A. C. Нестеровой, Е. С. Полат, Л. А. Леонтьевой. Интернет создает естественную языковую
среду. Одними из наиболее ярко выраженных положительных сторон являются следующие:

 Интернет является огромной библиотекой аутентичных материалов для изучения иностранного языка;
 работая и учась в Интернете, обучаемые начинают по-другому понимать необходимость знания языка;
 использование информационных технологий способствует сдвигу в режиме работы на занятии. Про-

цесс обучения переходит от традиционного, где ведущую роль занимает преподаватель, к тому, в котором цен-
тром процесса становится обучаемый;

 повышается мотивация изучения иностранного языка, обучаемые перестают считать процесс обуче-
ния скучным.

Использование мультимедийных образовательных материалов, новых информационных и телекоммуни-
кационных технологий в учебном процессе позволяет:

 представить обучающие материалы не только в печатном виде, но и в графическом, звуковом, аними-
рованном виде, что дает многим учащимся реальную возможность усвоить предмет на более высоком уровне;

 автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний студентов;
 автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного материала с учетом инте-

рактивности многих электронных учебных пособий;
 осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения; существенно повысить интерес к

предметам, что также определяет качество обучения.
Таким образом, задачи каждого этапа ведут к достижению определенного уровня владения иностранным

языком, а их реализация позволяет оптимизировать учебный процесс, придать ему целенаправленный характер,
приблизив к реальным потребностям специалистов в иностранном языке и к развитию технологий обучения в
едином образовательном пространстве «школа — вуз».
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