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Волонтерское движение как фактор развития социальной активности 
студенческой молодежи 

Андрей Викторович Артюхов, Лидия Васильевна Ребышева 

Кафедра маркетинга и муниципального управления, Тюменский индустриальный 
университет, Тюмень, Россия 

Аннотация. Изучение «волонтерского движения» на данном этапе развития общества актуаль-
но, так как, несмотря на большое количество различных теорий и взглядов, единого концепту-
ального подхода до сих пор не существует. Поэтому для социологии как науки, отражающей 
тенденции в его организации, в условиях происходящих перемен в обществе, актуальным явля-
ется вопрос о роли волонтерского движения как фактора социальной активности молодежи. 
Это, прежде всего, связано с новыми подходами к изучению добровольческого движения, в том 
числе и через образование, так как оно в некотором смысле создает предпосылки для его разви-
тия и влияет на социальную активность студенчества. Социальную значимость данной пробле-
мы отмечает не только общество, но и государство, всячески поддерживая, содействуя разви-
тию добровольчества, вовлекая молодежь в социальную практику. 

Ключевые слова: волонтерство, студенческая молодежь, социальная активность. 

Volunteer movement as a factor in the development of social activity 
of student youth 

Andrey V. Artyukhov, Lidia V. Rebysheva 

Department of Marketing and Government Administration, Industrial University of Tyumen, 
Tyumen, Russia 

Abstract. The study of the "volunteer movement" at this stage of the development of society is rele-
vant, because, despite a large number of different theories and views, there is still no single conceptual 
approach. Therefore, for sociology as a science reflecting trends in its organization, in the conditions 
of ongoing changes in society, the question of the role of the volunteer movement as a factor of social 
activity of young people is relevant. This is due to new approaches to the study of the volunteer 
movement, including through education, since in a sense it creates prerequisites for its development 
and affects the social activity of students. The social significance of this problem is noted not only by 
society, but also by the state, supporting in every possible way, promoting the development of volun-
teerism, involving young people in social practice. 

Keywords: volunteering, student youth, social activity. 
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Введение 
 

Изучение социальной активности молодежи, которая включает и волонтерское движе-
ние, приобретает особую важность при всех происходящих изменениях современного 
общества. 

По определению И. А. Левдер «…волонтерство или волонтерская деятельность 
(от лат. voluntarius — добровольно) — это обширный круг деятельности, который 
включает в себя традиционные для общества формы взаимопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие формы гражданской отзывчивости, деятельность 
осуществляется добровольно на благо общественности без расчета на какое-либо 
вознаграждение» [1]. 

Развитию волонтерского движения способствуют растущие социальные 
проблемы современного общества, такие как детское сиротство, наркотики, одинокие 
пожилые люди и малообеспеченность населения. Серьезной причиной является 
несвоевременность государства в решении возникающих проблем, поэтому ценность 
деятельности участников волонтерских организаций значима для общества, и 
количество участников и организаций волонтеского направления постоянно 
увеличивается. 

Как подчеркивается в Концепции модернизации Российского образования на пе-
риод до 2020 года, «…развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, 
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к со-
трудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 
чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процвета-
ние. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной 
активности молодежи» [2]. 

 
Материалы и методы 
 

Волонтерство в системе общественного движения можно рассматривать с различных 
позиций. По мнению О. В. Решетниковой, «…волонтерская деятельность — это форма 
социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, нацио-
нальном или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию 
выполняющих эту деятельность граждан-добровольцев» [3]. 

А. А. Андросова, Е. В. Макарова рассматривают «…волонтерство как добро-
вольную деятельность, приносящую пользу и государству, и самим волонтерам. 
Временами волонтеров называют общественными помощниками, внештатными 
сотрудниками на добровольных началах, лидерами различных молодежных 
объединений» [4]. Таким образом, развиваясь достаточно активно, волонтерская дея-
тельность приносит пользу не только государству, но и восполняет дефицит кадров в 
социальных учреждениях. 

Полноценная добровольная деятельность, как отмечает И. Р. Алтунина, 
«…выполняет несколько функций на общем уровне: интегративную, стабилизирую-
щую, стимулирующую, нормообразующую; и на личностном уровне: познавательную 
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функцию, функцию самопознания, социализации, самоутверждения. Польза для волон-
теров выражается в том, что в процессе деятельности у них формируются качества, 
способствующие работать в команде, происходит развитие духовной сферы» [5]. 

Е. Тончу видит в «…волонтерах людей, жертвующих свое личное время и силы 
на помощь обществу или конкретному человеку» [6].  

Однако за рубежом «…добровольческий труд сегодня — это повседневная 
социальная практика: люди объединяются для того, чтобы обучать здоровому образу 
жизни, высаживать деревья, проводить экологические акции, организовывать 
конференции, форумы, строить, вести профилактику правонарушений, участвовать 
в организации и проведении спортивных и культурных мероприятий, решать общие 
проблемы. Американский университет им. Дж. Хопкинса в конце 1990-х годов 
провел исследование в 22 странах, которое выявило масштабы данного социального 
явления — суммарное количество времени труда волонтера в течение года было 
эквивалентно труду 10,5 млн человек, работающих полный рабочий день» [7]. 

Как отмечает И. Ю. Богачева, «…добровольческая деятельность выполняет функ-
цию нравственного воспитания, возрождение фундаментальных ценностей, таких как 
гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость». 
Таким образом, современное общество через волонтерство способствует самореализации 
молодых людей через проявление милосердия, проявление сострадания нуждающимся. 

Учитывая мнение В. Т. Лисовского о том, что «…молодежь — одна из 
крупных хсоциально-демографически  групп современного российского общества, 
ежегодно япополняюща  экономически активное население страны, что молодежь —
 яогромна  инновационная сила, особенно ярко это проявляется в хусловия  
трансформации общественных отношений, при выработке хновы  приоритетов 
политики государства» [8], можно предполагать, что волонтерство представляет боль-
шие возможности и потенциал для самореализации молодежи в различных сферах.  

Сознание современного молодого человека обладает йособо  восприимчивостью, 
способностью перерабатывать и усваивать огромный кпото  информации. Поэтому, как 
далее отмечает профессор В. Т. Лисовский, «…молодежь как субъект активности ен  
всегда осознает потенциал своей субъектности и евозможны  формы 
ее конструктивного проявления не отольк  для отражения собственной позиции, но 
и ядл  решения конкретных задач, способствующих реализации ее  интересов и 
потребностей в системе государства» [8]. 

Современная социология исследует особенности студенческой молодежи с учетом 
ее социально-психологических и культурных особенностей, которые непосредственно 
влияют на становление ее социальной активности. Так, С. П. Иваненков, А. В. Кострикин 
считают, что «…социальная активность молодежи носит разнонаправленный характер: она 
предстает и как попытка преодоления дискриминации в форме объединения молодых лю-
дей при отстаивании своей идентичности, своих прав на своеобразие, на существование 
своих взглядов и способов поведения, и как демонстрация обществу своей социальной 
полезности и одновременно — достижения личного успеха» [9]. 

Таким образом, добровольчество — не просто эффективное средство воспита-
ния, социализации и самореализации личности, но и один из важных факторов для 
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формирования профессионально-личностных качеств будущих специалистов, особенно 
будущей профессиональной деятельности. Студенческое волонтерское движение, фор-
мируя активную социальную и гражданскую позиции у студенческой молодежи, способ-
ствует развитию таких личностных качеств, как милосердие, сострадание, готовность 
безвозмездно служить обществу, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Современный этап развития гражданского общества в России характеризуется 
наличием весьма широкого круга формальных возможностей для реализации 
человеком потенциала его гражданской активности, в том числе общественного 
участия в добровольческой деятельности, которая имеет положительную динамику 
развития, что представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность 
 

В настоящее время государство становится партнером волонтерского движения, 
предлагая в рамках социальной политики множество различных программ и проектов, 
которые направлены на привлечение молодежи в ряды добровольцев. Основная цель та-
кого партнерства — активизация гражданской позиции населения, вовлечение молодежи 
в волонтерскую деятельность, которая позволит осознать свою значимость для общества.  

Другими словами, молодые люди получили ивозможност  для самореализации 
в самых разных сферах и хобластя  жизни, для активной йсоциально  мобильности. 
Однако востребованность имеющихся возможностей екрайн  низка, что подтверждается 
данными многих хсоциологически  исследований и является одним из главных 
противоречий йсовременно  общественной жизни в России. 
 
Результаты и обсуждение 

 

В современном мире практическая деятельность волонтерского движения, накапливая 
опыт, становится одной из основных форм проявления социальной активности моло-
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дежи, представляя большой спектр возможностей для самореализации в различных 
сферах. Так, к базовым приоритетам государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации относятся направленность на рост числа молодежных инициатив и во-
влеченность молодых людей в общественную деятельность. Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию еще в 2016 году отме-
чал, что как руководитель государства планирует активно поддерживать волонтерские 
и благотворительные движения и снять все возможные барьеры для развития волонтер-
ства: «Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют 
столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный 
потенциал, и он должен быть обязательно востребован» [10]. 

Для того чтобы исследовать как развивается волонтерское сообщество г. Тюме-
ни, был проведен социологический опрос посредством анкетирования с помощью ин-
тернет-платформы Google-формы на специальную ссылку, которая была разослана ре-
спондентам лично в социальной сети «ВКонтакте».  

Задача проводимого анкетного опроса — выявить мотивы, побуждающие моло-
дых людей участвовать в волонтерском движении, и их влияние на уровень социальной 
активности. Объектом в исследовании выступает студенческая молодежь, которая 
участвует в волонтерском движении. Предметом исследования выступает уровень со-
циальной активности студенческой молодежи в данном направлении деятельности. 

Респондентами были представители волонтерского сообщества г. Тюмени. 
Участники опроса приглашались с помощью личных контактов, а также по типу слу-
чайного поиска волонтеров-студентов. Всего в опросе приняли участие 140 респонден-
тов. Принадлежность к волонтерству и проживание в регионе являются обязательны-
ми возможными признаками. Исследование проводилось методом анкетного опроса, 
который начинался с социально-демографических характеристик респондентов. 

Так, гендерное распределение респондентов составило следующее соотношение: 
64 % — женщины и 36 % — мужчины. То есть можно сказать, что проблемы гендерной 
диспропорции среди молодых добровольцев существуют, в волонтерской деятельности 
большее участие принимают женщины. 

Анализируя гендерное распределение по возрасту, можно отметить, что в волон-
терском движении в качестве субъекта исследования преобладают молодые люди в 
возрасте от 18 до 27 лет, что составляет 36 %. Женщины этой же возрастной группы 
составили 64 %. 

Как отмечает В. Т. Лисовский, «…у молодежи как социально-демографической 
группы потенциал участия в добровольческой деятельности гораздо выше, чем у 
остальных групп, дифференцированных по возрастному принципу» [8]. Необходимо 
отметить, что наиболее активной возрастной группой являются молодые люди от 
21–23 лет, то есть возрастной группы, которая относится по времени обучения в вузе.  

Одним из направлений реализации патриотического воспитания в системе обра-
зования региона является волонтерское движение. В различных муниципальных обра-
зованиях различные виды волонтерства развиваются по-разному, но в рамках реализа-
ции молодежной политики подведомственной территории. В каждом высшем учебном 
заведении есть свой волонтерский центр или добровольческое движение. Общей про-
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блемой их функционирования можно назвать трудности взаимодействия этих структур 
между собой. Кроме того, добровольческая деятельность может заканчиваться с окон-
чанием учебного заведения, поэтому региональное добровольчество регламентируется, 
прежде всего, со свободным от учебы временем. 

Волонтерская деятельность широко представлена в российских вузах. По мне-
нию В. П. Соломина, «…в настоящее время добровольчество рассматривается в каче-
стве инструмента развития молодежи, обеспечивающего самосовершенствование, лич-
ностный рост непосредственных субъектов происходящих общественных трансформа-
ций, основанных на изменениях, способствующих улучшению жизни населения страны 
с учетом нужд и потребностей молодых людей» [11].  

В опросе принимали участие представители волонтерского движения трех  
крупнейших вузов г. Тюмени: обучающиеся Тюменского индустриального университе-
та составили 51,2 %, далее Тюменский государственный университет представили 29 % 
респондентов, Тюменский государственный медицинский университет — 19,8 %.  

Необходимо отметить, что степень участия молодежи в жизни общества зависит 
не только от государства, но и от активной жизненной позиции самой молодежи, кото-
рая, проявляя гражданскую активность, может помочь и всячески способствует соци-
альным преобразованиям в обществе, при этом имея свой взгляд на проблему и, воз-
можно, нестандартное решение создавшейся проблемы. Волонтером может быть любой 
человек, но при этом он не является работником какой-либо организации, а просто ис-
пользует добровольно свое свободное время, помогая людям и принося пользу обще-
ству. Поэтому следующий вопрос в исследовании сформулирован так: относят ли ре-
спонденты себя к социально активным людям современного общества. 

 Отвечая на данный вопрос, 75,6 % респондентов отметили, что считают себя 
социально активными членами общества. Обучающиеся, кто отрицал или сомневался в 
своей социальной активности, составили 15,5 %. Но при этом необходимо отметить, 
что большинство из них так или иначе занимаются волонтерской или участвуют в доб-
ровольческой деятельности. Ответить на данный вопрос не смогли 8,9 % обучающихся. 

Волонтерское движение можно рассматривать как инновационный вид обще-
ственной деятельности, направленный на поддержание социальной стабильности обще-
ства, изменение общественного сознания и формирование новой гражданской позиции, 
особенно у молодых людей. Участие волонтеров в жизни общества сегодня повсемест-
но, сложно представить область социальной сферы, в которой в настоящий момент не 
участвовали бы волонтеры, поэтому можно говорить о разных видах волонтерства: со-
циальном, религиозном, экологическом, событийно инклюзивном, обязательно необхо-
димо отметить волонтерство пенсионеров и другие виды.  

Таким образом, современный этап можно охарактеризовать активным развитием 
добровольческой деятельности в различных направлениях, где требуются помощь и 
участие волонтеров. Существование различных государственных и муниципальных во-
лонтерских программ даст возможность выбирать направление деятельности, которое 
позволяет реализовать не только свой потенциал, помогая нуждающимся в помощи, но 
и способствует личностному росту. Виды сфер социальной активности, в которых себя 
могут проявить респонденты, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Виды сфер социальной активности, в которых себя видят респонденты 

Виды сфер социальной активности проявления волонтеров Доля участников-волонтеров 
в данной деятельности, % 

Социально-политическая активность 45 
Альтруистическая активность 79 
Гражданская активность 67 
Духовная активность 58 
Социально-экономическая активность 78 
Интернет-сетевая активность 97 
Все сферы социальной активности 89 

Таким образом, можно сказать, что волонтер может выполнять любые работы, 
которые не требуют профессиональной подготовки, но при этом его работа должна 
быть четко организована и соответствовать его индивидуальным возможностям, что и 
отметили 89 % респондентов. Добровольцы берутся и выполняют такие функции, кото-
рыми бы не стали заниматься на оплачиваемой работе. При этом альтруистическую 
сферу, которая представляет волонтерство, поддержку людей с ограниченными воз-
можностями, благоустройство и т. д., отметили 79 % опрошенных, больше только ин-
тернет-сетевая активность, что составило 97 %. Это предполагает, что молодые люди 
верят в доброжелательность окружающих, занимаясь добровольческой деятельностью, 
и способны всегда прийти на помощь, имея четкую гражданскую позицию. 

С точки зрения Л. Е. Сикорской, «…добровольческая деятельность — это некая фор-
ма социального служения, в основу которой входит свободное решение человека, направ-
ленное на бескорыстное оказание социальной помощи как на местном, национальном, так и 
на международном уровнях. Добровольческая деятельность оказывает положительное влия-
ние на личностный рост и развитие граждан» [12]. Представленные ответы в таблице 2 поз-
волили проанализировать, что значит для молодых людей волонтерская работа. 

Таблица 2 

Ответы респондентов о понимании молодыми людьми волонтерской деятельности 

Причина, побуждающая молодых людей участвовать 
в волонтерской деятельности 

Доля участников-
волонтеров в данной 

деятельности, % 
Желание изменить мир в лучшую сторону 83 
Помощь социально незащищенным и нуждающимся гражданам 91 
Приобретение жизненного опыта 64 
Добровольческая деятельность на проявление своей активности 63 
Участие в общественной жизни общества 67 
Способ сохранения человеческих ценностей 72 
Безвозмездная помощь людям 87 
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Большинство опрошенных (91 %) представляют волонтерскую работу как по-
мощь социально незащищенным и нуждающимся гражданам, а в целом (87 %) как без-
возмездную помощь людям. Респондентами были отмечены все позиции, в том числе 
приобретение жизненного опыта (64 %), сохранение человеческих ценностей (72 %), 
участие в общественной жизни общества (67 %), то есть волонтерская деятельность 
помогает приобрести коммуникативные навыки общения с людьми. Таким образом, 
занимаясь волонтерством, молодые люди не просто проводят свободное время, но и 
учатся чему-то новому, расширяя круг общения, пытаются быть полезными обществу, 
помочь нуждающимся. Активное участие в деятельности молодежных общественных 
организаций  дает возможность будущим специалистам использовать первичные про-
фессиональные навыки и приобрести практический опыт. 

На вопрос об участии и наличии опыта в волонтерской деятельности ответы ре-
спондентов представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Мнение респондентов об участии в волонтерских организациях 
 
Полученные ответы позволяют сделать вывод о том, что большинство опрошен-

ных (86,7 %), участвуют в волонтерской деятельности, имеют большой опыт работы в 
этой сфере. Однако 13,3 % респондентов, проявляя интерес к волонтерскому движе-
нию, в нем не участвуют на данный момент, но потенциально готовы помогать нужда-
ющимся. На это есть ряд причин, таких как отсутствие времени, достаточного опыта, 
необходимость зарабатывать. При этом эти респонденты имеют намерения в ближай-
шее время возобновить и начать участвовать в волонтерской деятельности. Среди 
опрошенных нет молодых людей, которые бы категорически отрицали интерес к во-
лонтерству, так как опрос проводился среди тех, кто считает себя волонтером. 

Любое направление участия в волонтерской деятельности подразумевает обла-
дание определенными навыками, без которых человек не имеет возможности стать хо-
рошим специалистом в добровольческой деятельности. 

16 
 



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика   Т. 14, № 4, 2021 

Далее, нас интересовал вопрос об умениях, которыми должен обладать волон-
тер. Результаты ответов представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3. Распределение профессиональных качеств, 
которыми должен обладать волонтер 

Представленные мнения респондентов позволяют сделать вывод о том, что уча-
стие в волонтерском движении позволяет молодым людям совершенствовать и реали-
зовать свои способности, ценные качества, которые расширяют их не только професси-
ональные, но и жизненные навыки. Не имея еще большого профессионального опыта, 
они на практике используют свои знания, полученные в вузах, для помощи людям, ока-
завшимся в затруднительном положении. Выполнение социального и религиозного долга 
является необходимостью и предназначением молодых людей — так считают 
78 % респондентов, что характерно для высокого личностного развития. Основными ка-
чествами, которыми должен обладать волонтер, респонденты считают умение работать в 
команде — 91 %, психологическую выдержку — 87 %, коммуникативность и умение 
расположить к себе человека отметили 83 %. Таким образом, все перечисленные умения 
и навыки являются связующим звеном между обществом и волонтерским движением. 

Далее, было важно понять, каковы возрастные границы людей, занимающихся 
волонтерской деятельностью (рис. 4). 

Если анализировать возраст волонтеров, то наиболее перспективными и активны-
ми являются обучающиеся вузов, что объясняется, прежде всего, наличием определенно-
го жизненного опыта и свободного от учебы времени, что отметили 78 % 
опрошенных. Обучающихся СПО и НПО отметили 69 % респондентов и 57 % старше-
классников. Эта категория действительно занимается волонтерской практикой, но во 
всех сферах данной деятельности, так как не имеет достаточных знаний и опыта. Если 
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рассматривать работающую молодежь, то ее выбрали только 47 % респондентов. Эта ка-
тегория располагает свободным временем только фрагментарно, когда не работает, в ос-
новном в выходные дни или отпуск. Пенсионный возраст отметили только 9 % опрошен-
ных, что логично, так как здесь необходимо психологическое самообладание и здоровье. 

 

 
 

Рисунок 4. Ранжирование возрастных категорий волонтеров 
 
Ранжирование основных причин, препятствующих участию в волонтерской дея-

тельности и мотивации, представлено на рисунке 5. 
 
 

 
 

Рисунок 5. Ранжирование основных причин, препятствующих участию 
 в волонтерской деятельности 
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Ответы респондентов позволяют сделать вывод о том, что основной причиной 
неучастия в волонтерском движении 37 % респондентов считают отсутствие мотива-
ции. Волонтерская деятельность, как отмечалось выше — это добровольная работа, ко-
торая не предполагает реальных изменений, результаты деятельности не всегда оче-
видны и видны. Кроме того, не всегда здесь можно проявить инициативу и получить 
одобрение со стороны общества, ну и самое главное, нет возможности для личного ро-
ста, что очень важно и в профессиональном плане. При этом 17 % респондентов счита-
ют, что многие боятся брать на себя ответственность, не имея опыта такой работы. 
Не всегда располагают свободным временем для этой деятельности — так считают 
18 % опрошенных. Еще одной причиной, по мнению 24 % респондентов, является от-
сутствие информации и информационного пространства о деятельности таких обще-
ственных организаций.  

Сегодня привлечение молодежи в добровольческую деятельность имеет поло-
жительную динамику. Интерес к волонтерской деятельности в большей степени сопря-
жен с мотивами саморазвития, приобретения знаний, умений, навыков. Для того чтобы 
этот процесс стал более эффективным, необходимо понимать, что движет молодыми 
людьми, то есть исследовать причины или мотивы, которые способствуют повышению 
уровня социальной активности и вовлечению в волонтерскую деятельность, что пред-
ставлено на рисунке 6. 

Рисунок 6. Основные мотивы участия респондентов в волонтерской деятельности 

Можно уверенно говорить о том, что волонтерская деятельность привлекает мо-
лодежь, каждый находит что-то для себя. Мотивация участия в добровольческой дея-
тельности разная, но для большинства респондентов (89 %) это выполнение обще-
ственного долга и оказание помощи нуждающимся.  
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Расширяя социальные контакты, 86 % респондентов считают, что повышают са-
мооценку, пробуют реализоваться с точки зрения собственной полезности, решая соци-
альные задачи. Все это направлено на повышение гражданской ответственности и со-
циальной активности молодых людей. 

Повышению социальной активности способствует и фактор поиска единомыш-
ленников, друзей, что отметили 73 % респондентов, то есть благотворительность пред-
полагает большую коммуникативную сеть для поиска таковых, что не может не при-
влекать, а также может быть стимулом, чтобы стать добровольцем. 

Значимыми мотивами можно считать не только уважение окружающих, что от-
метили 67 % опрошенных, но приобретение новых знакомств, расширение круга кон-
тактов, в том числе профессиональных — 61 %.  

Таким образом, можно сказать, что все исследуемые мотивы прихода в волон-
терское движение имеют место, однако с возрастом повышается значимость личност-
ного критерия мотивации участия в добровольчестве, что отмечают респонденты, вы-
бирая участие в престижных мероприятиях, возможность поступления в университет 
или просто изменить что-то в жизни. 

Проведенный анализ полученных материалов позволяет сделать вывод о том, 
что студенческая молодежь, которая участвует в волонтерской деятельности, — это 
люди с высоким уровнем социальной и гражданской активности. Существующая сего-
дня гендерная разница не мешает участвовать в добровольческом движении и помогать 
нуждающимся, становиться полезными для общества и реализоваться как личность. 
Добровольческую деятельность многие начинают, еще будучи старшеклассниками, а 
поступая в вуз, приобретают опыт, необходимый в профессиональной деятельности. 
 
Выводы 

 

Современные исследования волонтерской деятельности позволяют сделать вывод о 
том, что волонтерство возрождается, продолжает развиваться и вовлекает в этот про-
цесс все больше молодежи. Чтобы молодые люди могли правильно организовать свою 
работу, необходимо, прежде всего, разработать обучающие программы для волонтеров, 
технологии по их правильному отбору для данной деятельности, проводить различные 
тренинги и мастер-классы. 

Необходимо отметить государственную поддержку волонтерского движения, 
которое признает его важность, формирует и финансирует различные программы не 
только на муниципальном уровне, но и обязательства по проведению молодежной по-
литики в целом. Волонтеры с практической точки зрения могут указывать на недостат-
ки проводимых социальных программ, так как сами принимают в них активное участие 
и исправляют недостатки. Поэтому со стороны государства должна выстраиваться пра-
вильная мотивационная политика, направленная на привлечение молодых людей в об-
щественные организации, способствуя росту их социальной активности. Организаторам 
волонтерского движения необходимо продумать методы поощрения волонтеров. 
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Качество жизни аборигенных этносов 
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Аннотация. В начале XXI века происходит рост этнического самосознания аборигенных 
этносов. Были созданы социальные центры, объединения и профессиональные ассоциации 
аборигенных этносов, жизнедеятельности которых оказывается государственная поддержка. На 
многих территориях, где проживают аборигенные этносы, возрождены общины как формы 
традиционных объединений совместной деятельности и взаимопомощи. Поэтому несомненная 
актуальность обусловливается необходимостью фундаментального рассмотрения вопросов 
качества жизни современных аборигенных народов, поскольку качество жизни является 
костяком формирования более стабильных социальных связей, в том числе и в сфере 
межэтнических взаимодействий. Следовательно, рассмотрение и оценка нынешнего состояния 
условий и уровня жизни аборигенных этносов несут большую смысловую нагрузку для 
дальнейшего формирования путей решения существующих проблем, особенно это касается 
факторов, которые обусловливают качество жизни аборигенных этносов изначально 
определенными, происходящими в социуме изменениями, многие из которых ухудшили 
качество жизни аборигенных этносов. В данной статье на основе теоретического анализа 
источников научной литературы систематизируются подходы к определению качества жизни 
аборигенных этносов, дается его определение, выделяются направления его анализа. 
Аргументируется, что материальным субстратом механизма влияния качества жизни 
аборигенных народов являются социальная связь и взаимоотношения, как обеспечивающие 
разнообразную поддержку, так и оказывающие позитивное социально-регулирующее и 
мобилизирующее влияние. В результате проведения исследования предложен ряд показателей, 
адаптированных к потребностям и особенностям территорий проживания аборигенных этносов, 
разрешающих провести оценку качества жизни аборигенных этносов. Предлагаемые материалы 
статьи по оценке уровня и качества жизни аборигенных этносов могут послужить основой для 
разработки индикативной модели социального здоровья, которая может быть использована в 
виде диагностического инструмента в социологии и в социальной работе. 

Ключевые слова: показатели качества жизни, этничность, коренные малочисленные народы, 
аборигенный этнос. 
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Abstract. At the beginning of the 21st century, there was an increase in the ethnic self-awareness of 
aboriginal ethnic groups. Social centers, unions and professional associations of aboriginal ethnic 
groups were created, the life of which is supported by the states. In many localities, where aboriginal 
ethnic groups live, communities have been revived as forms of traditional associations of joint activity 
and mutual assistance. The relevance of this article is due to the need for a fundamental analysis of the 
problems of the quality of life of the current aboriginal ethnic groups. Since the quality of life is the 
core of the formation of more stable social ties, including in the field of interethnic interactions. The 
purpose of this study was to review and assess the current state of conditions and the standard of living 
of indigenous ethnic groups in order to further form ways to solve existing problems. In connection 
with the interest in the factors that determine the quality of life of aboriginal ethnic groups, which 
were initially determined by the changes taking place in society, many of which worsened the quality 
of life of indigenous ethnic groups. In this article, on the basis of a theoretical analysis of scientific 
literature sources, approaches to determining the quality of life of aboriginal ethnic groups are 
systematized, its definition is given, and the directions of its analysis are highlighted. It is argued that 
the material substrate of the mechanism of influence of the quality of life of aboriginal peoples is 
social connection and relationships that provide a variety of support, providing a positive socially 
regulating and mobilizing influence. The theoretical and methodological basis of the scientific 
research, the results of which are shown in the work, were the works of domestic and foreign 
researchers devoted to the problems of the conditions and living standards of aboriginal ethnic groups, 
reflected in the corresponding monographs and publications, as well as in the materials of scientific 
conferences where these issues were discussed. Methods such as system analysis, synthesis, 
abstraction and analogy, generalization and systematization were used as a methodological basis for the 
study, which make it possible to ensure the validity of the results and conclusions of the study. As a 
result of the study, a number of indicators have been proposed, adapted to the needs and characteristics 
of the territories inhabited by aboriginal ethnic groups, allowing an assessment of the quality of life of 
indigenous ethnic groups. The proposed materials of the article on assessing the level and quality of life 
of aboriginal ethnic groups can serve as the beginning for the development of an indicative model of 
social health, which can be used as a diagnostic tool in pedagogical and social work. 
 
Keywords: quality of life indicators, ethnicity, indigenous peoples, indigenous ethnos. 

 
 

Введение 
 

Дальнейшее развитие коренных этнических групп мира становится глобальной 
проблемой. Ее фундаментальная природа заключается в том, что вторжение в 
значимую культуру индустриального и постиндустриального общества оставляет мало 
шансов на сохранение традиционного образа жизни коренных народов, материальных 
основ их этнической культуры и самих народов как своеобразного этнического 
единства [1]. Во всем мире коренные этнические объединения сталкиваются с довольно 
распространенными проблемами в борьбе за защиту своих территорий, природных 
ресурсов и традиций. В связи с этим борьба за защиту прав человека и труда коренных 
этнических групп становится все более актуальной, поскольку в настоящее время всего 
небольшая часть населения знает историю или нынешние условия жизни коренных 
народов, а вне исторического или культурного контекста почти невозможно понять 
текущие проблемы коренных этнических групп во всем мире. 

Если принять, что коренное население — это понятие, предназначенное для 
обозначения местной социальной общности с географическими параметрами, 
основанными на этнической принадлежности, в контексте отношений с доминирующей 
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этнической группой или нацией, то можно утверждать, что такое общество обычно 
имеет исторический опыт, определяющей чертой которого является сосуществование, 
признанное национальным порядком и государством [2]. В современных условиях эти 
местные этнические группы внутренне смешаны, так как на практике представители 
коренных народов социокультурно различаются или по степени воспроизводства 
традиционного образа жизни, или по критерию интеграции в социальные институты 
социальной среды [3]. 

Современное общество в условиях развития глобализации претерпевает 
изменения во всех сферах. Характерными последствиями этой тенденции являются 
общие этнокультурные изменения, которые часто приводят к их слиянию или 
объединению с мировой культурой. Эти изменения увеличивают остроту проблемы в 
местных этнических группах, поскольку уменьшение количества их представителей 
подтверждает степень утраты собственной этнической культуры, что, например, 
сказалось на положении некоторых языков коренных народов, признанных на грани 
исчезновения [1]. Изменения в коренных этнических общинах имеют и индиви-
дуальные особенности, связанные с внешней надежностью процессов модернизаци, так 
как в результате глобальных изменений повседневная жизнь коренных этнических 
групп подвергается значительному риску утраты или искажения их самобытности и 
культуры [4]. 

Некоторые исследователи предполагают неизбежность изменения традиционной 
социокультурной практики повседневной жизни коренных этносов и допускают 
сохранение культурного наследия коренных этносов только в форме научных 
исследований и музейных экспонатов. Однако многие исследования, направленные на 
этническое восприятие, обсуждают и функционирование культурных обычаев 
коренных народов в традиционном искусстве, сохранение исторических традиций. В 
связи с этим надо подчеркнуть и наличие традиционных социокультурных практик 
местных этнических групп в зависимости от социальной структур, в которых они 
существуют. Так, современная культурная антропология позволяет анализировать 
местный этнос в условиях непрерывной трансформации как искусственные 
сообщества, способные формировать собственный этнический состав и собственные 
этнокультурные традиции [5].  

Таким образом, актуальность данного исследования содержится в поиске 
возможностей для изучения состояния уровня и качества жизни коренных этносов в 
современном мире и возможности сохранения культурного опыта, который определяет 
социальный круг той или иной этнической группы. Цель данной научной работы 
содержится в классификации познаний о важнейших проблемах общественной жизни 
аборигенных этносов, выделяемых учеными на мировом уровне.  

Материалы и методы 

Методологической основой исследования качества жизни аборигенных этносов в 
данной статье послужили работы отечественных и зарубежных социологов, историков 
и психологов за последние пять лет по проблеме изучения уровня и условий жизни 
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аборигенных этносов во всем мире [6–14]. В данной статье на основе анализа научно-
методических источников информации дана характеристика основных понятий, 
касающихся темы данного исследования. В список проанализированных понятий 
попали следующие: «качество жизни», «коренные народы», «показатели качества 
жизни», «этничность», «аборигенный этнос» и др., раскрыты суть и специфика 
вышеперечисленных определений. Рассмотрен анализ влияния уровня и условий жизни 
коренных малочисленных народов на повседневное физическое состояние этнического 
населения.  

Для действенного проведения исследования качества жизни аборигенных 
этносов использованы следующие научно-исследовательские методы познания:  

• методы теоретического сбора информации (анализ и синтез научного и 
психологического, социологического материала по вопросам темы «Качество жизни 
аборигенных этносов»); 

• методы обработки и интерпретации данных (абстракция и аналогия, 
обобщение и классификация полученных результатов). 

Методами обработки и систематизации познаний эмпирического уровня прежде 
всего являются синтез и анализ. Эти два метода являются неотделимо связанными 
между собой и могут обретать всевозможные формы в зависимости от свойств 
постигаемого объекта и цели изучения. Особым видом анализа, который был применен 
в исследовании вопросов качества жизни аборигенных этносов, стал логический 
анализ, это методологический подход к результатам познавательной деятельности 
качества жизни аборигенных этносов — постижения в различных его конфигурациях и 
наружностях [1]. 

Этапы исследования предусматривали анализ научных источников по теме 
«Качество жизни аборигенных этносов», а именно анализ исторической, 
психологической, социологической литературы. С помощью анализа научных 
источников были определены актуальность, цель и предмет исследования. 
Осуществилась постановка задач и подбор необходимых методов исследования: подбор 
материала по проблеме изучения условий и качества жизни аборигенных этносов. 
Обнаружена возможность решения проблематики данного вопроса, аргументированы 
актуальность и цель исследования, определено нынешнее состояние изучаемого 
вопроса, обозначена перспектива последующего изучения уровня и условий жизни 
коренного малочисленного населения, проанализированы и обобщены существенные 
результаты изучения, классифицированы итоги проводимого исследования. 

Результативность вопросов исследования темы «Качество жизни аборигенных 
этносов» снабжена методологической частью исходных позиций и цельностью 
использования конкретных методов исследования, отвечающих актуальности и цели 
проводимого исследования.  

 
Результаты и обсуждение 
 

Человеческое благополучие напрямую зависит от государственной социальной 
политики, а политика, в свою очередь, зависит от достаточного обладания 
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информацией, и возможности глубоко вникать в проблемы современного общества. От 
качественного решения проблем качества и уровня жизни во многом зависят 
направление и темпы последующих реформ в государстве и в конечном итоге 
политическое и экономическое постоянство в обществе. Решение этих вопросов 
требует предопределенной политики, сформированной государством, составляющей 
основой которой был бы человек, его благополучие, материальное и социальное 
здоровье. Собственно, все изменения могут стать ключевыми составляющими 
видоизменения уровня и качества жизни и поэтому и порождают огромное внимание у 
самых всевозможных слоев населения. 

Качество жизни является системным понятием, которое обусловлено 
целостностью его составляющих: самого индивида как биологического и духовного 
создания, его жизнедеятельности и обстоятельств, в которых все происходит. Из этого 
вытекает, что перечень всех показателей качества и условий жизни обязан охватывать 
как непредвзятые особенности самого индивида, его жизнедеятельности, так и 
индивидуальные оценочные особенности, которые отражают взаимоотношение 
личности к реалиям существования [15]. Наиболее доказанным является толкование 
качества жизни человека с точки зрения постижения сути человеческой жизни как 
процесса, который направлен на сбережение и формирование человеческого бытия во 
все более обширных границах естественных обстоятельств путем создания 
деятельности и борьбы, преодоления природных, собственных и общественных 
противоречий и трудностей.  

Этнические группы аборигенов — это понятие, которое относится к реальности 
позднего архаичного общества по отношению к традиционному обществу, 
сформировавшемуся в период промышленного образования. Коренные этнические 
группы являются одной из категорий населения, что отражает осознание людьми 
понимания тех географических регионов, где происходили социальные изменения в 
соответствии с нормами современного общества, в результате чего и используется 
категория «этнические аборигены». Также в настоящее время возникает вопрос о 
правах этнических аборигенов на землю и ресурсы, расположенные на ней, поскольку 
коренное население является старожилами на той или иной территории [8]. 

Исследования уровня жизни коренных этнических групп весьма перспективны, 
особенно в области социологии в контексте социального взаимодействия. Отсюда 
следует, что наиболее актуальным аспектом является исследование социальной 
адаптации, разума, понимания мира, обычаев и традиций коренных этносов [14]. 

Проблемы качества жизни человека являются одними из главных в социологии, 
поэтому внимание к этой проблеме сохраняется на протяжении всей истории 
общественных наук. Однако в последние годы под влиянием активно формирующегося 
феноменологического подхода к личности сформировалась точка зрения на 
неадекватность социологической модели качества жизни коренных этносов. В данное 
время активно осваивается связь качества жизни с личными особенностями человека и 
его социальными характеристиками; разрабатывается неизменный инструментарий для 
замера качества жизни, происходит уточнение самого суждения; изучается также 
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воздействие всевозможных непредвзятых и индивидуальных факторов на качество и 
условия жизни аборигенных этносов. 

Для личностной социологии особо существенно то, что переживание за 
благополучие собственной жизни проявляется значительной составной долей 
преобладающей благосклонности личностного настроения. Как раз через настроение и 
собственное благополучие и формулируется непрестанное влияние на все параметры 
качества жизни индивида, и, как следствие, на благополучное поведение, 
продуктивность деятельности, поступки личностного взаимодействия и подобные 
стороны внешней и духовной человеческой активности. В этом беспрерывном 
воздействии и заключается основная роль персонального благополучия индивида. На 
ощущения личного благополучия также влияют и профессиональная занятость, и 
отношения с окружающим социумом. В целом в нем объединены многие особенности 
отношения личности к себе и окружающей среде.  

Таким образом, можно заключить, что качество жизни любого индивида 
формируется из целого ряда компонентов [16]. 

1. Социальная составляющая — удовлетворенность индивида своим статусом 
в обществе и актуальным состоянием общества, к которому он причисляется, а также 
удовлетворенность отношениями с подобными индивидами; статусом в общественном 
окружении и чувством единства. 

2. Материальная составляющая — удовлетворенность материальной 
стороной своей жизни, уровнем своей обеспеченности, устойчивостью материального 
достатка. 

3. Духовная составляющая — ощущение причастности к культуре среды, в 
которой он находится, возможность присоединения к роскоши духовной культуры; 
осмысление значения своей жизни; причастность к религии.  

4. Физическая составляющая — прекрасное физическое самочувствие, 
телесный комфорт, чувство здоровья. Если заявлять конкретнее, то можно определить 
физическое благополучие индивида как природное состояние организма, которое 
характеризует его совершенную уравновешенность с природой и отсутствием каких-
либо обнаруженных болезненных изменений.  

5. Психологическая составляющая — слаженность процессов психики и 
функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия. Психологическое 
благополучие более стабильно при гармонии личности. Психологическое здоровье 
зависит от умения мыслить, отношения к окружающей среде и ориентации в этом мире. 
Также оно зависит от умения определить свое место в окружающей среде, свои 
взаимоотношения с социумом, вещами, запасом знаний и достигается умением 
проживать в гармонии с собой, с семьей, друзьями и чужими людьми, способностью 
прогнозировать всевозможные ситуации и разрабатывать модели своего поведения с 
учетом необходимости, потенциала и желания. Психологический комфорт выступает 
совокупностью личностных ресурсов, которые обеспечивают личную и непредвзятую 
успешность индивида в системе. 

В мировой социологии наиболее популярной среди ученых является 
многомерная модель общественного здравоохранения, основанная на важнейших 
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теоретических концепциях, ориентированных на изучение позитивного 
функционирования личности. Эта модель включает в себя множество важных 
элементов общественного здравоохранения: позитивные отношения с обществом, 
самоуправление, управление окружающей средой, жизненные цели и личностное 
развитие и др. [13]. 

Стоит подчеркнуть, что качество и условия жизни человека, живущего в 
экстремальных условиях, также представлены в многоуровневой модели 
психологического комфорта. В этой модели психосоматическое, психическое и 
психологическое здоровье разбирается как уровень качества жизни человека. Для 
каждого уровня предлагаются индивидуальные и объективные параметры измерения, 
которые оцениваются экспертами в этой области. Многие исследователи уделяют 
особое внимание взаимозависимости отдельных составляющих качества жизни 
коренных этносов, их зависимости от различных индивидуальных и объективных 
факторов. Так, в последнее время активно изучается взаимосвязь ценностных 
ориентаций, смысла жизни, независимости психологического пространства, 
снисходительности, стратегий мировоззрения и стратегий поведения человека с 
психологическим благополучием личности.  
Существуют следующие составляющие психологического комфорта: 

1) эмоциональный комфорт, который включает в себя баланс
положительных и отрицательных компонентов: личное чувство счастья, полное 
удовлетворение жизнью, отсутствие тревоги или признаков депрессии, комфорт, 
личностный рост, способность удовлетворять основные потребности в автономии; 

2) идеологический комфорт: наличие целей, интересов, убеждений, которые
придают смысл существованию; чувство осмысленности своего прошлого и 
настоящего; 

3) внутренняя гармония, положительная оценка себя и своих действий в
целом, постижение и принятие своих недочетов, душевный контроль, развитое 
самопознание; 

4) компетентность в касательстве слаженных отношений с миром,
осмысление индивидом себя в контексте взаимоотношений с собой, другими людьми, 
окружением, природой. 

Одними из основных критериев качества жизни выступают непредвзятая 
успешность и личное переживание комфорта, которые проявляются в чувстве счастья и 
удовлетворенности жизнью в полной мере. Следовательно, уровень качества жизни 
определяют разнообразные личные и непредвзятые факторы, в том числе и свойства 
окружающей среды, уровень воздействия которой определяется их важностью для 
индивида. 

Все проанализированные составляющие качества жизни тесно взаимосвязаны и 
оказывают влияние друг на друга, однако их причисление к той или иной ступени 
благополучия в большей степени условно. Например, чувство общности, понимание и 
переживание смысла жизни могут быть отнесены к факторам, которые создают 
душевный комфорт, а не только общественное или душевное благополучие. Особенно 
востребованным на нынешнем этапе формирования общества становится изучение 
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качества жизни человека в экстремальных условиях жизнедеятельности, что 
определено существенным ростом количества антропогенных и естественных 
экстремальных влияний на индивида, а также невыполнимостью сглаживать 
негативное влияние климата, в отличие от воздействий общественной, 
образовательной, информационной среды.  

Для этнических групп, коренных народов, проживающих в таких климатических 
зонах, где окружающая среда достаточно неблагоприятна и экстримальна, жизнь 
следует на последней грани дозволенного. Существует разъяснение, что неординарный 
менталитет коренных этносов не только проявляется, но и развивается в ситуациях 
дискомфорта в социокультурной перспективе сосуществования этносов, поскольку 
условия, в которых интерес соответствует любому из его проявлений, не наблюдаются 
в каждой из соседних этнических групп [8]. Изучение различных этнических групп и 
коренных народов показывает, что условия их жизни достаточно отрицательно влияют 
только в определенных условиях. Было установлено, что долгая жизнь в регионах, 
населенных коренными этническими группами, снижает у людей подвижность нервных 
клеток, что приводит к пассивному состоянию или чрезмерному потреблению 
собственной энергии. Это выражается в быстром наступлении усталости и в изменении 
скорости умственной деятельности при психическом стрессе. Духовный менталитет 
коренного населения — это малоподвижный образ жизни, что дает реальный шанс на 
сохранение и воспроизводство на более высоком уровне продуктивности в суровых 
условиях Севера.  

Следует также отметить, что факт снижения эффективности восстановительных 
процессов коренных этносов связан с наличием напряженности при постоянном 
воздействии негативных климатических и географических условий на организм 
человека. Значимым для формирования и развития качества жизни этнических групп 
коренных народов является также важность их взглядов на историческое прошлое 
своего народа, понимание своей идентичности с этнической общностью, а также 
важность традиционных ценностей в регуляции личного поведения, приверженность 
сохранению языка, культуры, традиций и обычаев своего народа [10].  

Основа этнической идентичности характеризуется рядом особенностей, которые 
выражаются в нарушении традиционно выделяемого этапа процесса этнического 
самоопределения. Первые этапы характеризуются низкой насыщенностью, 
недостаточной подготовкой, отрывочными результатами. Усиление этнической 
идентификации происходит только во взрослом возрасте в связи с развитием 
потребностей в ценностных отношениях с собственным существованием и осознанием 
своего личного места в обществе. В результате процесс этнической идентификации 
коренных этносов, по сравнению с представителями центральных регионов страны, 
меняется во взрослом возрасте [7].  

В последние годы качество жизни коренных этнических групп осложняется 
растущей быстрыми темпами неспособностью вести характерный образ жизни. 
Недостаточная конкурентоспособность по сравнению с современными видами 
производственной деятельности характеризуется низкими объемами производства, 
высокими транспортными расходами и отсутствием новых предприятий и технологий 
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по комплексной переработке сырья и биологических ресурсов. Кризисное состояние 
традиционной производственной деятельности приводит в свою очередь к росту 
социальных проблем, а значит, уровень жизни значительной части населения среди 
коренных этнических групп, проживающих в первую очередь в сельской местности или 
ведущих кочевой образ жизни, становится все ниже. Совершенствование 
промышленного обследования природных ресурсов территорий коренных этнических 
групп также значительно сокращает возможности коренных этнических групп 
заниматься традиционной экономической деятельностью [15]. 

Тем не менее есть в мировой практике исследования, посвященные проблемам 
качества жизни коренных этнических групп, на основе которых можно утверждать, что 
в редких случаях коренные народы за долгие годы жизни сформировали гармоничный 
тип адаптации к экстремальным климатическим условиям, развивали самобытную 
культуру, способную сохранять духовную стойкость, несмотря на относительно 
длительное время и интенсивное внешнее воздействие. Именно этот опыт позволяет 
предположить, что современные родственники местных коренных этносов сохраняют и 
развивают специфические виды промышленности и культуры, а это в свою очередь 
позволяет им существовать в сложных природно-климатических условиях.  

 Необходимо также отметить, что в современных условиях сохранения и 
формирования культуры коренных этносов в целом, и в частности условий и качества 
жизни коренных этносов, исследования на территориях коренных этносов являются 
перспективными и актуальными направлениями в различных областях науки. В ходе 
изучения было обнаружено, что большая часть теоретических исследований по 
вопросам качества жизни аборигенных этносов посвящена исследованию конкретных 
аспектов, что очень сильно затрудняет создание цельной точки зрения о сегодняшнем 
положении данного явления. Базируясь на компаративном подходе изучения, можно 
раскрыть вероятность непредвзятого разрешения разных методологических точек 
зрения в изучении условий и качества жизни аборигенных этносов, располагающихся 
по всему миру. Проанализировав итоги исследований сознания, идеологии, 
образования, обычаев, культуры аборигенных этносов, можно сделать вывод об 
уместности их использования при разработке программ развития качества жизни и 
общественной адаптации аборигенных этносов. При этом в проведении исследований 
ключевыми аспектами должны быть сохранение и формирование самобытной 
цивилизации аборигенных этносов во всем мире; защита традиционной среды 
существования и традиционного качества жизни аборигенных этносов; сохранение на 
территориях традиционного природопользования биологического многообразия и 
прочие существенные и актуальные вопросы [11]. Стоит также отметить, что развитие 
территорий, на которых проживают аборигенные этносы, в целом немаловажно для 
мирового сообщества, так как в числе главных проблем находятся все отрасли 
жизнедеятельности коренных народов, и важно осведомленное и осторожное 
отношение к данному вопросу. 

При рассмотрении проблем, связанных с мировыми коренными этническими 
группами, не следует забывать и тот факт, что проводимая до недавного времени 
колониальная политика являлась источником многих политических, экономических и 
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социальных проблем, часть из которых актуальна и в настоящее время. Следовательно, 
существующее наследие колониальной экспансии своей территории предполагает 
необходимость для этнических групп коренных народов во всем мире пережить и 
осмыслить общий опыт, который приводил к гибели многих людей, потере миллионов 
акров земли и изъятию огромных ресурсов. Таким наследием была бедность, высокая 
детская смертность, массовая безработица, алкоголизм и наркомания. Кроме того, 
наследием также являлось отсутствие прав коренных этнических групп, что позволяло 
объединять их в колониальное общество [10].  

Однако, несмотря на данные проблемы, коренные народы при формировании 
своего уклада жизнедеятельности придают большое значение сохранению культуры, 
традиций и ритуалов. Поэтому, столкнувшись с серьезными проблемами, многие 
коренные этнические группы все-таки смогли сохранить традиционные знания, 
основные ценности, которые помогали им на протяжении веков, и чувство единства, 
присущее племенным поселениям. 

Необходимо подчеркнуть и то, что, несмотря на множество различий между 
коренными народами по всему миру, они разделяют общие ценности, в том числе 
понимание взаимной поддержки и ясное осознание того, что их жизнь тесно связана с 
существующим миром. Это и является тем совершенным чувством взаимозависимости 
друг с другом и со всеми остальными, которое способствует чувству долга и 
ответственности защищать и отстаивать права природы, которые используются ими в 
качестве священного источника пищи, лекарств и внутренней силы. 

В последние годы этнические группы коренных народов столкнулись со 
многими политическими, социальными, экономическими и культурными проблемами. 
Одна из главных проблем формирования практических моделей современного уровня и 
качества жизнедеятельности этнических коренных групп — это сохранение и передача 
будущим поколениям сложившихся систем знаний и оценки накопленного опыта. 
Ничто не может заменить чувства полноты, следующего за реальным пониманием 
культурных традиций. Конечно, в некоторых коренных общинах примитивные языки, 
ритуалы и системы информации безнадежно утеряны, но в других на протяжении 
длительного времени коренные народы сознательно формировали собственную 
культуру, всегда общались на родном языке, совершали множество ритуалов в честь, 
например, празднования природы в жизни людей. Положение коренных этнических 
групп в последние годы осложняется и слабостью их традиционного образа жизни в 
нынешних экономических условиях.  

Тем не менее современные представители коренных этнических групп 
разрабатывают все больше и больше проектов в области защиты конкретных 
культурных аспектов, таких как язык и использование растений в медицинских целях.  

На уровне отдельных государств существуют разноообразные препятствия на 
пути полного признания определенных норм международного права для коренных 
этнических районов. Из них наиболее актуальны следующие. 

1. Цели коренных этнических групп образуют периферию экономической 
системы. Так, этнические группы, коренные жители любой страны мира составляют 
самую отдаленную часть населения, и они экономически и политически подчинены 
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центральным регионам. Предоставление им широких прав требует перераспределения 
полномочий между региональными и центральными ведомствами, что делает эти права 
очень ограниченными. 

2. Социальные права коренных этнических групп в сочетании с
приоритетами рационального природопользования, образования и социального 
обеспечения противоречат идеям, преобладающим и руководящим подавляющим 
большинством с точки зрения подразумеваемого экономического и политического 
равенства. Зачастую власти выступают против официального признания определенных 
особых прав этнических групп. 

3. Подтверждение нынешнего правового статуса этнических групп коренных
народов требует преодоления стереотипов существующих социальных общностей, 
культура которых в последнее время анализируется учеными как слабо развитая и 
подлежащая культурной переработке в процессе модернизации общества. 

4. Существует определенный набор непредвзятых вопросов, которые было бы
трудно решить практическими проблемами, затрагивающими права и нынешнее 
положение коренных этнических групп. Речь идет о количестве разнообразия 
коренного и неместного населения, уровне сложности этнической структуры, который 
во многом определяется объемом достигнутого понимания [1]. 

Следовательно, одной из насущных задач для коренных этнических групп 
является официальное определение правового статуса, означающее признание их права 
на особый образовательный путь, основанный на ценностях нетрадиционного образа 
жизни. Этот факт характеризует процесс интеграции коренных этносов в современное 
общество, поскольку провозглашенный им особый статус является не чем иным, как 
признанием равенства между ними и другими участниками социального развития среди 
мирового сообщества и доминирующего общества любого государства. Коренные 
этнические группы, которые пережили борьбу с доминирующим обществом и 
требовали признать свое право на путь личностного развития, теперь готовы двигаться 
вперед к взаимовыгодному социальному сотрудничеству, но только под своим личным 
контролем. Одним из необходимых условий такого развития является официальное 
признание особого правового статуса этнических коренных групп, который основан на 
чрезмерном праве автономии в использовании природных ресурсов. Благодаря 
официально признанным специальным нормам права коренные народы имеют 
возможность сохранить ценности своей культуры и в то же время понять особенности 
современного общества, в том числе и самого права. Если традиционная культура 
является средством адаптации коренных этносов к большим природно-географическим 
условиям, то особый правовой статус является необходимым условием адаптации к 
современным условиям общества [2]. 

Особенность интеграции коренных этносов в современную жизнь, таким 
образом, основывается на их особом правовом статусе и распространяется в основном 
на ценности традиционного общества, а не доминирующего общества, которые и 
являются предпосылками для сохранения их этнической идентичности [8]. 

Изменение системы общественных отношений, переход экономики государств к 
рыночным отношениям внесли окончательные реформы в социально-экономическое 
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развитие территорий проживания аборигенных этносов, в корне поменяли ту 
общественно-политическую и экономическую сферу, в которой малочисленные народы 
отыскивали сбалансированные условия для промышленной деятельности, для 
формирования культурной цивилизации, образования, решения вопросов охраны 
здоровья и защиты окружающей среды. Создание и функционирование на их 
территориях промышленных предприятий определяли обстоятельства, в которых 
проблемы оснащения актуально важных функций, таких как обеспечение продуктами 
питания, развитие социальной инфраструктуры и т. д., должны были решаться не 
только в рамках программ промышленного освоения территорий, на которых 
проживают аборигенные этносы, но и учитывать их интересы.  

Однако на современном этапе формирования таких территорий стали 
утрачиваться элементы экономического базиса, следствием чего явились ликвидация 
многих промышленных предприятий, существенный отток населения, упразднение 
предыдущей системы государственной поддержки традиционных производств, 
отраслей транспорта, связи, коммунального хозяйства и иных жизнеобеспечивающих 
областей. 

Так как основной принцип формирования и функционирования любой 
организации — извлечение прибыли, костяком ее благополучия является 
конкурентоспособность продукции, приближенность вместительного рынка сбыта. В 
связи с этим характерные отрасли промышленности аборигенных этносов оказались 
вне круга экономических связей, без будущего упрочения личной базы производства. 
Рынок сбыта аналогичных товаров стал ограничен пределами административного 
района и потерял платежеспособного потребителя. Резервации, в которых обитают 
аборигенные этносы, за последние годы утратили множество жизненно необходимых 
условий, которые являются основополагающими составляющими качества жизни 
современного населения [9].  

Таким образом, необходимо констатировать, что в современной общественной 
жизни этнический фактор приобретает все большее значение. Системный кризис, 
охвативший почти все сферы общественной жизни, экономическая и политическая 
нестабильность и социальная незащищенность граждан обострили этнические 
проблемы многих малых этнических групп в мире. Помимо этого, коренные этнические 
группы находятся в сложном положении и из-за территориальных факторов, которые 
протекают в эпицентре рыночных экономических процессов, оказывающих 
разрушительное воздействие на образ жизни и деятельность этих народов. Но 
необходимо повсеместно учитывать, что коренные народы жили на больших 
территориях до того, как там появилось другое население. Они населяли и населяют 
свои территории на протяжении многих веков. В экстремальных климатических 
условиях они создали свой собственный вид экономической деятельности, культуру и 
образ жизни, а также сформировали эффективные меры по охране окружающей среды. 

 В настоящее время интенсивное промышленное освоение территорий находится 
в явном противоречии с интересами коренных этносов. Такая ситуация требует 
проведения конкретной социальной политики в каждой из стран, где проживают 
коренные этнические группы, так как стихийное развитие текущих социально-

34 
 

https://pandia.ru/text/category/promishlennoe_predpriyatie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_podderzhka/
https://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика   Т. 14, № 4, 2021 

экономических процессов может привести эти народы к невосполнимым потерям. Дело 
в том, что крупнейшие запасы сырья и залежи невозобновляемых ресурсов являются 
основным органическим источником и приурочены к биоценозам с более высокой 
продуктивностью. Таким образом, центры промышленного доминирования сходятся в 
основном с этническими рядами коренных этнических групп [12]. Понимание и 
признание проблем, связанных с условиями и качеством жизни коренных народов, 
имеют не только философское, но и экзистенциальное значение. Сегодня это явление 
является важнейшей научной проблемой комплексного познания качества жизни в 
экстремальных условиях. Нынешнюю ситуацию в мире можно охарактеризовать 
следующими негативными процессами: катастрофической деградацией окружающей 
среды; изменением климата, создающим огромную проблему для коренных народов с 
точки зрения выживания в экстремальных природных условиях; экологическим 
дисбалансом; неравномерным экологическим и антропогенным бременем на 
территории коренных народов; сокращением численности животных. Анализируя эти 
негативные явления и процессы, можно сделать вывод, что качество жизни коренных 
этносов переживает не самый лучший период в истории, что диктует необходимость 
принятия мер по улучшению положения коренных этнических поселений на 
государственном уровне. 

Выводы 

Значимость исследования качества и условий жизни аборигенных этносов определена 
не только значительностью социальных характеристик каждого отдельного человека 
для адаптации в социуме и действенной организации общественной среды, в которые 
включен человек, но и их ролью в сохранении всего происходящего вокруг человека. 
Особенностью качества жизни аборигенных этносов можно назвать в потенциал, 
который заключается в их взаимоотношениях в обществе и связях для личной 
самореализации, проявлении творчества, поддержании и укрепления собственного 
здоровья. Соответствующая включенность в социальную жизнь будет позитивно 
влиять на эмоциональное самочувствие аборигенных этносов и может быть достигнута 
посредством механизмов социального регулирования, поддержки и взаимопомощи. 
Анализируя полученные итоги исследования, можно сделать вывод о том, что 
этническое сознание аборигенных этносов во многом определяет индивидуальное 
переживание социального благополучия человека. Учеными аргументировано, что 
восприятие утвердительной этнической идентификации активирует деятельность 
механизмов социальной защиты личности, отсутствие которых способно вызвать 
бесчисленные деструкции личности. Исходя из этого, особой актуальностью обладают 
исследования, посвященные изучению специфики условий и качества жизни личности 
на примере аборигенных этносов. 

Как подчеркивают вышеизложенные материалы, в качестве наиболее важных 
факторов, влияющих на качество и уровень жизни аборигенных этносов, можно 
выделить крайне малое наличие государственной поддержки аборигенных этносов во 
всем мире, вероятность наступления еще более экстремальных климатических условий, 
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локализация рынка сбыта собственных товаров, нехватка транспортной связи, 
немаловажный отток жителей с данных территорий. Важно также заметить, что на 
показатели качества жизни аборигенного населения воздействуют и такие 
составляющие, как пережитые исторические события, отсутствие активного образа 
жизни, замкнутость и прочие факторы. Следовательно, имеющиеся исследования по 
вопросам условий и качества жизни аборигенных этносов свидетельствуют о 
накоплении важного эмпирического материала, который требует рассмотрения, 
разбора, осмысления. В данный период можно с решительностью говорить о нужде 
беспристрастного теоретического описания качества и уровня аборигенных этносов, 
которое порождается не только познавательным интересом, но и запросами обширной 
практики социологии, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Изучение 
взаимосвязей между уровнем жизни аборигенных этносов и современной социологией 
призвано накапливать историческое прошлое и их обыденный образ жизни, этническую 
специфику и ее современное проявление. Освоение и комплексное отображение 
специфических приспособлений у аборигенных этносов разрешит, учитывая их 
неустойчивый диапазон, проявлять целенаправленную психологическую и социальную 
поддержку, которая даст вероятность определить истинно гармоничные отношения 
представителей аборигенных этносов с окружающим миром.  
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Аннотация. Развитие компьютеризации, интернетизации, информационных технологий спо-
собствовало распространению цифровизации, в том числе и в экономической среде. Возможно-
сти использования цифровых технологий являются неограниченными. При умелом и своевре-
менном внедрении новшеств в этой области каждое предприятие может стать лидером или, по 
крайней мере, обеспечить себе конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке. Воз-
никает вопрос: надолго ли? Ведь происходящие трансформации совершенствуют технические и 
экономические подсистемы предприятий, но зачастую разрушают социально-психологические. 
Цель исследования — изучение последствий социально-экономических трансформаций, проис-
ходящих в организациях, внедряющих цифровые технологии. Ведущим методом стал иллю-
стративный метод, в основу которого была положена модель цифровой экономики Д. Тапскот-
та.  Цифровизация расширяет не только возможности предприятий, но и специалистов. Они 
становятся более свободными и независимыми в своих решениях, принимают участие в про-
ектных и виртуальных командах в соответствии со своими интересами, могут постоянно пере-
ключаться в своей деятельности от одной работы к другой, становятся более мобильными, гиб-
кими в своих решениях. Вместе с тем возникают проблемы, связанные с социальной, культур-
ной и психологической средой взаимодействующих людей. Это касается прежде всего принци-
па «человеческих отношений» и отхода от него, что проявляется в потере доверия, ответствен-
ности друг перед другом, отсутствии совместных переживаний и «чувства локтя», то есть всего 
того, что называется коллективом. Сотрудники превращаются в технические средства достиже-
ния поставленной цели, в инструменты для выполнения той или иной функции, подготавливая 
себе самим замену роботами. Сами работники включаются в команды на основе только личных 
интересов, ничем иным не привязаны и без сожаления покидают очередное место своей дея-
тельности. Следствием является увеличение ситуации неопределенности, неупорядоченности, 
что разрушает основы институционализации, порядка и гарантированности. 
 
Ключевые слова: виртуальная среда, цифровая личность, виртуальные команды, интеграция 
интересов, расширение социального капитала, распад «человеческих отношений».    
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Abstract. The development of computerization, internetization, and information technologies contrib-
uted to the spread of digitalization, including in the economic environment. The possibilities of using 
digital technologies are unlimited. With skillful and timely implementation of innovations in this area, 
each enterprise can become a leader or at least ensure its competitiveness and a stable position in the 
market. The question arises: for how long? After all, the ongoing transformations improve the tech-
nical and economic subsystems of enterprises, but often destroy the socio-psychological ones. The 
purpose of the study was to study the consequences of socio-economic transformations occurring in 
organizations that implement digital technologies. The leading method was the illustrative method, 
which was based on the digital economy model of D. Tapscott. Digitalization expands not only the 
capabilities of enterprises, but also of specialists. They become more free and independent in their de-
cisions, participate in project and virtual teams in accordance with their interests, can constantly 
switch their activities from one job to another, become more mobile, flexible in their decisions. At the 
same time, there are problems associated with the social, cultural and psychological environment of 
interacting people. This applies primarily to the principle of "human relations" and the departure from 
it, which is manifested in the loss of trust, responsibility to each other. Employees turn into technical 
means of achieving the set goal, into tools for performing a particular function, preparing themselves 
to be replaced by robots. Employees are included in the team based only on personal interests, are not 
tied to anything else and leave the next place of their activity without regret. The consequence is an 
increase in the situation of uncertainty, disorder, which destroys the foundations of institutionalization, 
order and security. 

Keywords: virtual environment, digital personality, virtual teams, integration of interests, expansion 
of social capital, disintegration of "human relations". 

Введение 

Современная экономика различных стран характеризуется внедрением процессов циф-
ровизации [1]. В конце прошлого века появился термин «цифровая экономика», в опре-
делении которого сделан упор на развитие информационных и цифровых технологий, 
изменяющих экономику и другие социальные институты общества [2]. В научной лите-
ратуре появляются различные трактовки цифровой экономики, основанной на цифро-
вых технологиях, обеспечивающих экономические субъекты доступом к различному 
электронному контенту и организующих экономическое производство с сокращением 
транзакционных издержек [3–6]. В этих определениях совершенно не затрагиваются 
изменения, происходящие в обществе, человеке как субъекте труда и социально-
экономических отношений, в коллективах, деятельность в которых опосредована циф-
ровыми технологиями. В то же время внедрение цифровых технологий не могло не за-
тронуть социум, инициировать социально-экономические трансформации, задающие 
вектор смысловых и масштабно-целевых изменений всей системе отношений различ-
ных субъектов, задействованных в цифровых экономических процессах, особенно на 
уровне организаций.  

Неслучайно Всемирный банк при определении цифровой экономики обращает 
внимание на ускоренное развитие всей системы экономических, социальных и куль-
турных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий [7]. Иными словами, трансформация затрагивает всю 
совокупность отношений, среди которых нас в большей степени интересуют коммуни-
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кации, конструируемые в ходе этих отношений, построенных на использовании цифро-
вых технологий. Эти коммуникации могут быть непосредственными, с использованием 
продуктов труда, полученных с помощью цифровых технологий, и опосредованными 
этими технологиями. В итоге появление цифровой экономики меняет не только саму 
экономику, но и социальное пространство взаимодействующих между собой индивиду-
альных и коллективных субъектов. 

Следствием появления цифровой экономики является социально-экономическая 
трансформация, носящая двойственный характер, в ходе которой, с одной стороны, в 
экономику развивающихся и развитых стран внедряются цифровые технологии, позво-
ляющие создавать, перерабатывать и переправлять огромные массивы данных, что спо-
собствует повышению эффективности экономики, развитию общества, улучшению ка-
чества жизни населения, а с другой — происходят далеко не благоприятные изменения 
в отношениях между работодателями и сотрудниками в пространстве социально-
трудовых отношений. Особенности современных социально-экономических трансфор-
маций, связанных с цифровизацией, нашли свое отражение в зарубежных исследовани-
ях, описывающих реальные или возможные в будущем негативные последствия. Зару-
бежные авторы затрагивают проблемы адаптации работников организации к условиям 
цифровизации и автоматизации [8], доказывают, что заработная плата и уровень обра-
зования сотрудников организаций демонстрируют сильную отрицательную связь  
с вероятностью компьютеризации профессии [8], утверждают, что цифровая револю-
ция, характеризующаяся искусственным интеллектом, большими данными, облачными 
вычислениями и мобильной робототехникой, повлияет на гендерное равенство в стра-
нах [10]. В то же время эти исследования не затрагивают проблемы двойственного ха-
рактера трансформации социально-экономических и социально-трудовых отношений в 
поле организации. 

В связи с этим целью данной статьи является выявление направления и содер-
жания трансформаций социально-экономических отношений, происходящих в услови-
ях цифровизации между индивидуальными и коллективными субъектами организаций 
как основного коллективного субъекта и элемента экономики.  
 
 
Материалы и методы 
 

Для достижения поставленной цели было проанализировано значительное число отече-
ственной и зарубежной научной литературы, касающейся вопросов развития цифровой 
экономики и ее последствий. Нами был проведен анализ дефиниций цифровой эконо-
мики и подходов к анализу процессов социально-экономической трансформации, как 
следствия внедрения цифровизации, что дало возможность выявить позитивные и нега-
тивные изменения, способные затронуть основы жизни человека, предприятия, обще-
ства и государства. Основой анализа послужил иллюстративный метод, позволивший 
«привязать» конкретную научную концепцию к социальной ситуации и организовать 
данные, содержащиеся в научной литературе в соответствии с этой концепцией. Иллю-
стративный метод описывают и обсуждают Л. Ньюманом, В. Бонелл,  
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Т. Скокпол [11–15]. Как работает этот метод? В ходе аналитических действий исследо-
ватель выбирает наиболее подходящую концепцию, структурирующую изучаемый 
процесс или явление, а затем проецирует имеющуюся информацию на эту структуру, 
заполняя ее в той или иной мере. В нашем случае такой концепцией стала пятиуровне-
вая структура цифровой экономики Д. Тапскотта [14]. Выбор этой модели не случаен: 
она достаточно логично и подробно описывает идеальное состояние организации после 
внедрения цифровизации на всех ее уровнях, начиная с каждого сотрудника и заканчи-
вая процессом интеграции всего социально-экономического пространства предприятия, 
как целостности. Учитывается также взаимодействие реального и виртуального полей 
организации, что является важным аспектом при изучении процессов цифровизации и 
их последствий. Еще одним методом анализа послужил метод крайних случаев, кото-
рый проявляется в выявлении положительных и отрицательных состояний объекта 
вследствие внедрения цифровой экономики для каждого из пяти выделенных Д. Тап-
скоттом уровней. В основе этого метода лежит правило выделения крайних значений 
объекта, которое используется при решении многих задач, в том числе и в экономике. 
Метод крайних значений в нашем случае, по аналогии с методом крайних значений в 
статистике, представляет собой метод исследования социально-экономических транс-
формаций, характеризующегося тем, что о них судят по положительным и отрицатель-
ным состояниям объекта управления, в нашем случае организации [15]. По причине 
сложности социально-экономических процессов, их единства и взаимосвязанности по-
зитивные результаты зачастую вначале связаны с развитием экономической стороны 
ситуации, а негативные — с социальной стороной, однако в течение некоторого време-
ни состояние социальной части организации будет оказывать негативное влияние на 
устойчивость экономической части.  

Результаты и обсуждение 

Внедрение цифровых технологий, естественно, будет инициировать изменение основа-
ний существования общества, сообществ и социальных институтов, таких как культура 
и экономика. Объяснение простое — усложнение коммуникаций, социальных отноше-
ний между всеми субъектами производственной и экономической деятельности, как 
внутри организации, так и за ее пределами. Для понимания характера социально-
экономических трансформаций отношений между индивидуальными и коллективными 
субъектами, как следствий процессов цифровизации экономики, важно представить ее 
структуру, основные части, взаимосвязанные в целостную систему. Наиболее удачной 
моделью цифровой экономики на уровне организаций является пятиуровневая система 
Д. Тапскотт, в которой уровни взаимодействуют и влияют на жизнь сотрудников орга-
низации и общества в целом [14]. Несмотря на тот факт, что работа написана ученым в 
1994 году, она представляет собой стройную модель цифровой организации, на основе 
которой легче просмотреть те тенденции, которые характеризуют цифровую экономику 
предприятий в России, тем более что внедрение цифровизации в нашей стране суще-
ственно отстает по времени и масштабам от развитых стран, поэтому система Д. Тап-
скотта не является существенно устаревшей. В эту систему входят такие взаимосвязан-
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ные компоненты, как эффективная личность; высокопроизводительный коллектив; ин-
тегрированное предприятие; расширенное предприятие; межсетевая среда. Каждый из 
этих компонентов развивается благодаря цифровым технологиям, взаимодействие 
между ними существенно сокращает транзакционные издержки [16], происходит суще-
ственное приращение человеческого и социального капиталов. В то же время, исполь-
зуя принцип крайних состояний объекта, надо отметить, что происходят и негативные 
изменения этих отношений, которые в синтезе определяют смысл, направление и 
наполненность социально-экономических трансформаций отношений между субъекта-
ми организаций.  

Стержневым субъектом цифровой экономики, предложенным Д. Тапскоттом и 
определяющим характер трансформации социальных отношений, является эффектив-
ная личность. Ее результативность базируется на приобретенном человеческом капита-
ле, включающем самые разнообразные знания и умения. Во-первых, актуальным стано-
вится приобретение такой совокупности знаний, которая включает не только професси-
ональные познания, но и электронно-коммуникационные компетенции. Во-вторых, 
цифровизация экономики освобождает личность от давления иерархий, но требует про-
явления индивидуальных особенностей каждого сотрудника [17]. В-третьих, эффектив-
ность деятельности работника в современных условиях во многом зависит от того, 
насколько личность сможет отфильтровывать и перерабатывать огромное количество 
информации. В-четвертых, для работника необходимо активное участие в инновацион-
ных процессах, что требует комплексного развития всех его качеств: интеллектуальной 
активности, заинтересованности в освоении знания и создании новых. Следствием ис-
пользования этих качеств является формирование так называемых компетенций soft 
skills, направленных на личностный рост, самореализацию и развитие.  

Вместе с тем включение в социальное пространство предприятия виртуального 
пространства сетей оказывает непосредственное влияние на поведение персонала. Во-
первых, если в социально-экономическое пространство реального предприятия специа-
листу нелегко войти и его покинуть, в силу значительного числа требований к каче-
ствам для отбора и наличия личной ответственности, привязанности к коллегам и орга-
низации, то проникновение в его виртуальную часть осуществляется проще, чаще всего 
на основе имеющихся знаний и компетенций, а выход из него вообще элементарен: 
специалист может покинуть пространство организации по своему желанию, не соеди-
ненный ни с кем эмоциональными связями симпатий и сопереживанием совместно до-
стигнутых результатов. В виртуальном пространстве предприятия иначе формируется 
идентификация личности, она становится «мобильной идентификацией», которая опре-
деляется возможностью личности не только ее конструировать, но и переконструиро-
вать. Последствием является значительно более слабая связь специалиста с данным 
предприятием, по сравнению с ситуацией пребывания в реальном поле организации. 

Все остальные уровни цифровой экономики, предложенные Д. Тапскотом, касают-
ся процессов приращения социального капитала организации. Следующий уровень 
цифровой экономики организации — это высокопроизводительный коллектив, коман-
да. В основе построения такой команды лежит концепция «TeamWork», имеющая це-
лью организацию эффективной работы в команде как одном из актуальных направле-
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ний в построении новых социально-виртуальных отношений [18]. Рассмотрим положи-
тельное состояние коллектива, позволяющее создавать условия для результативной, 
успешной совместной работы в условиях цифровизации экономики предприятия. В 
этих условиях в организациях появляются виртуальные команды, имеющие чаще всего 
проектную форму и различную направленность: научно-исследовательскую, коммерче-
скую, управленческую, социальную и т. д. Использование этой конфигурации коллек-
тивной работы позволяет достичь целого ряда позитивных эффектов: упрощение 
оформления специалистов, привлеченных к участию в виртуальной команде, в кадро-
вой службе той или иной организации; включение в команду высококвалифицирован-
ных ключевых специалистов, в том числе проживающих как на территории России, так 
и за рубежом; постоянную ротацию персонала в зависимости от достигнутых результа-
тов в работе команды предыдущего проекта [19]. В условиях виртуальной команды все 
ее участники проявляют большую гибкость во взаимодействии, что выражается в таких 
качествах, как адаптивность, осведомленность, мгновенная реакция, удовлетворение от 
успехов действий членов своей команды [20].  

В то же время такие команды не всегда приобретают положительные черты в своей 
деятельности. К примеру, недостаточно используется потенциал команды как общно-
сти в классическом понимании слова [21]. Понятие общности используется для описа-
ния характера взаимодействия сотрудников организации, которая создает некое един-
ство своих работников в рамках данной структуры, в том числе и за счет конкретного, 
ограниченного территориального расположения. Сейчас все чаще каждая организация 
добавляет еще и виртуальную среду, в которую входят как сотрудники, входящие в 
штат, так и внештатно работающие. Существует мнение, что виртуальная общность 
больше базируется на интересах людей, чем на чувстве их духовной и социальной бли-
зости. Для многих сотрудников они друг для друга лишь «информационные единицы» 
[22]. Поэтому работа в такой команде не будет настолько устойчивой и предсказуемой, 
как это было возможно в прежних условиях соучастия в реальном пространстве какой-
то подструктуры организации. Кроме того, успех командной работы требует чувства 
сотрудничества, которое не сможет сформироваться без взаимного доверия между се-
тевыми субъектами. Виртуализация и разброс участников команды существенно 
трансформирует социальные отношения в сторону их анонимности, отсутствия спло-
ченности и потери чувства сопричастности к коллективу. В таких условиях доверие 
становится ключевой проблемой членов виртуальных команд [23], поскольку совмест-
ная работа с привлечением специалистов из интернет-сетей базируется только на ак-
тивном личностном присутствии и восприятии участниками общей ситуации, что зача-
стую не компенсирует их рассогласованность. 

Третий элемент цифровой экономики — интегрированное предприятие. Иными 
словами, цифровая экономика ориентирована помимо знаний и развития инновацион-
ного потенциала на интеграцию [24], что способствует приращению социального капи-
тала. Рассмотрим положительные результаты внедрения интеграционных процессов в 
организации. Прежде всего это касается подготовки и переподготовки кадров предпри-
ятия. Сейчас во всем мире интеграция выбирается как ведущая стратегия организаций, 
итогом которой являются развитие профессионализма и повышение включенности 
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сотрудников в поле деятельности предприятия с целью повышения производительно-
сти [25]. Интеграция необходима для обеспечения целостности и сбалансированности 
всей совокупности общественных отношений организации. И обеспечивается она с по-
мощью использования электронных технологий и цифровых информационно-
коммуникационных процессов. В данном случае цифровые технологии выполняют ту 
же роль, что и конвейер во времена Ф. Тейлора. Интегрированность касается также си-
стемы управления предприятием, которая обеспечивается за счет применения новых 
цифровых технологий и систем управления, позволяющих моделировать сложные, 
уникальные процессы, повышать обоснованность и оперативность принимаемых реше-
ний, переводить компанию на более высокий конкурентоспособный уровень.  

На фоне общих положительных результатов проблема остается на уровне форми-
рования социальных отношений сотрудников организации, которые соответствовали 
бы процессу интеграции. Основное противоречие заключатся в том, что, с одной сто-
роны, в основе этих отношений лежит чувство дружелюбия, близости, родственности, а 
с другой — подобные отношения трудно создаются даже в реальном пространстве ор-
ганизации, поскольку перечисленные выше чувства формируются только тогда, когда 
сотрудники работают вместе не один год, зачастую в постоянном составе. В условиях 
цифровизации эти отношения не являются продолжительными, и в них вторгается по-
средник: территориальное, социальное или виртуальное расстояние, поэтому ощущение 
дружественности, родственности, духовной близости не формируется. В результате ин-
теграция будет создаваться временно, за счет совместного выполнения разделенного на 
отдельные процедуры трудового процесса в условиях дробления пространства деятель-
ности организации на реальную и виртуальную части.  

Четвертый уровень цифровой экономики — расширенное предприятие. Опишем 
позитивные стороны процесса расширения. Во-первых, организации меняют взгляд на 
создание своего бренда. В современных условиях цифровизации бренд организации 
должен быть известным, привлекательным, управляемым и развивающимся, поскольку 
высокопрофессиональные специалисты часто сами находят нужную компанию для реа-
лизации своих интересов. Вместе с тем и организации в последнее время широко ис-
пользуют социальные сети для привлечения специалистов с цифровыми компетенция-
ми через HR-бренд. Во-вторых, компании в ситуации использования эффектов цифро-
визации могут осуществлять расширение за счет создания отраслевых и межотрасле-
вых партнерских отношений с целью совместного финансирования и выполнения ин-
новационных проектов, снижения рисков неопределенности среды, разработки и реали-
зации принципов политики взаимодействия с государственными структурами, техноло-
гическими, исследовательскими центрами, организации различных экспертно-
консультационных центров, конкурсов, направленных на решение перспективных про-
блем и текущих вопросов и бизнес-задач. 

При построении модели расширенного предприятия самым проблематичным яв-
ляется именно сфера социальных отношений. Переходим к описанию отрицательных 
последствий процесса расширения организации. Общими направлениями осуществле-
ния цели расширения компании являются рост привлекательности компании для спе-
циалистов в различных сферах деятельности, постоянное изменение системы управле-
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ния, в том числе за счет образования ассоциаций организаций как внутри, так и между 
отраслями. Это приводит к тому, что происходит рост мобильности работников, теку-
чести кадров за счет вовлечения сотрудников через деятельность в сетях в различные 
виртуальные поля организаций, что не может не сказаться на социальной, культурной 
трансформации сообщества конкретной организации, зачастую противоречит процессу 
интеграции предприятия, инициирует переход сотрудников в другие, более успешные 
компании. 

Пятый уровень цифровой экономики — межсетевая среда. Конструирование оп-
тимальной для цифровой экономики межсетевой среды начинается с цифрового проек-
тирования; IоT и автоматизации производства; виртуализации; кроссканальных комму-
никаций и мобильных технологий. Межсетевая среда включает такие социотехниче-
ские технологии, как обработка больших массивов информации Big Data, краудсортинг, 
предикивную аналитику, APIs для быстрой разработки, P2P формы, Distributed leders. 
Весь этот арсенал средств в корне меняет суть сетевого взаимодействия: он способ-
ствует развитию пользователей, формирует коллективную сетевую компетентность, 
что, несомненно, приводит к совершенствованию межсетевой среды, происходящей за 
счет сбалансированных различных интересов субъектов, синтеза новых знаний, выяв-
ления и решения возникающих проблем, оперативного их устранения.  

Естественно, что сложность социально-экономических процессов с участием 
людей заключается в получении не только положительных результатов, но и негатив-
ных последствий. К их числу относятся следующие:  

• увеличение разрыва между скоростью появления и внедрения новых цифро-
вых технологий и умением персонала их использовать, следствием являются снижение 
производительности и потеря компанией конкурентоспособности; 

• временный характер социального капитала организации, который формируется
на определенное время и не накапливается, а теряется после окончания срока осуществ-
ления персоналом совместной деятельности в рамках выполнения проектных задач.  

Выводы 

Цифровизация экономики — это необратимый, полномасштабный и глубокий процесс, 
охвативший все страны, экономику и социум. В основе этих изменений лежат цифро-
вые технологии, виртуальная среда и социальные сети межличностных коммуникаций. 
Плюсами этого процесса являются увеличение потенциала получения и обработки 
больших потоков информации, позволяющих организациям поднять уровень своей 
конкурентоспособности и получить преимущества по сравнению с другими предприя-
тиями; повышение человеческого потенциала сотрудников предприятия и его постоян-
ное развитие за счет привлечения специалистов в разных областях знаний для работы 
на предприятии в качестве сотрудников виртуальных команд; оперативное решение 
возникающих проблем и обеспечение своевременных ответов на постоянно растущие 
вызовы внешней среды; рост социального капитала с помощью процессов интеграции и 
расширения информационно-коммуникативных связей с различными административ-
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ными, экономическими и социальными агентами коллективного и индивидуального 
уровня. 

В то же время цифровизация организаций имеет и негативные последствия, особенно 
в сфере развития социально-экономических отношений между сотрудниками, а также 
персоналом и организацией как коллективным субъектом. В чем они выражаются? 

Во-первых, возрастает опасность для специалистов потерять ориентиры в потоке 
информации и не справиться с ее структурированием и осмыслением, возникает также 
риск не успеть освоить инновации в самих цифровых технологиях. Подобная ситуация 
будет способствовать замене работников на роботов. Во-вторых, снижается ценностное 
единство коллективов, их духовное родство, что существенно ухудшает процессы ин-
теграции организации. Персонал организации в условиях цифровизации связывает вме-
сте только разделение труда и кратковременные совместные интересы, которые быстро 
меняются, что увеличивает неопределенность этих отношений и социальной среды 
предприятия. В-третьих, в цифровых организациях в силу распыленности персонала в 
виртуальной среде не формируется доверительная среда, делающая совместный труд 
средой единомышленников и соратников. В-четвертых, опосредованность отношений 
между работниками предприятия, цифровыми технологиями и социальными сетями 
затрудняет построение системы «человеческих отношений» в компании, о которых в 
свое время писал Э. Мэйо, возвращает нас в условия конвейерно-операционных взаи-
модействий Ф. Тейлора, в которых персонал является лишь техническим средством. В-
пятых, происходит разрушение институциональной среды, снижается порядок, растет 
неопределенность, повышаются риски, под угрозу ставится миссия организаций, 
направленная на удовлетворение растущих потребностей социума. В конце хочется по-
ставить многоточие, поскольку тенденции заметны, но что с этим делать, пока не знает 
никто. 
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Аннотация. Конкурсы проектов разного статуса в России стали стимулом развития социаль-
ных технологий как инструментов конструирования социальной реальности. Вовлечение в этот 
процесс местных жителей дает им возможность осознать свою идентичность, реализовать пра-
во выбора, внести вклад в благоустройство, а организаторам — согласовать общее видение. Это 
не простой вопрос, решаемый исследователями; он приводит к поиску новых техник и техноло-
гий изучения, к разработке и апробации практик соучастия. Статья посвящена результатам ис-
следования, направленного на изучение технологий вовлечения жителей в проектирование бла-
гоустройства общественных пространств на примере заявок участников Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях Краснодарского края за 2019–2020 годы. Авторами на основе анализа прове-
денных в рамках подготовки конкурсных заявок результатов социологических исследований и 
кейсов на соответствие конкурсных заявок критериям, обозначенным в методике оценки за-
явок, сделаны обобщения о значении социальных технологий вовлечения жителей в благо-
устройство общественных пространств с позиций создания ценностей. Сделаны выводы о по-
ложительной динамике применения практик вовлечения разработчиками заявочной документа-
ции в отношении разнообразия и тиражирования техник и общих технологий вовлечения жите-
лей, а также о необходимости контроля реализации, заявленного в плане событийной повестки, 
волонтерской деятельности и общественного контроля за реализацией. Перспективы изучения 
связаны с масштабированием анализа кейсов, выявлением оригинальных решений вовлечения 
и контент-анализом в социальных сетях результатов реализации конкурсных заявок как в Крас-
нодарском крае, так и в других регионах России, с систематизацией знаний о территориях и 
местных сообществах. 

Ключевые слова: социальные технологии, проектирование благоустройства общественных 
пространств, Краснодарский край.  
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Abstract. Competitions of projects of different status in Russia have become an incentive for the de-
velopment of social technologies as tools for constructing social reality. The involvement of local resi-
dents in this process gives them the opportunity to realize their identity, exercise the right to choose, 
contribute to the improvement, and the organizers can agree on a common vision. This is not a simple 
question, solved by researchers, leads to the search for new techniques and technologies of study, to 
the development and testing of practices of participation. The article is devoted to the results of a study 
aimed at studying the technologies of involving residents in the design of public space improvement 
on the example of applications from participants of the all Russian competition for the best projects for 
creating a comfortable urban environment in small towns and historical settlements of the 
Krasnodar Territory in 2019-2020. The authors, based on a descriptive analysis of cases on the 
compliance of competitive applications with the criteria specified in the application evaluation 
methodology, generalize about the importance of social technologies for involving residents in the 
improvement of public spaces from the point of view of creating values. Conclusions are drawn 
about the positive dynamics of the use of engagement practices by the developers of the 
application documentation in relation to the diversity and replication of techniques and general 
technologies for involving residents, as well as the need to monitor the implementation of the stated 
plan of the event agenda, volunteer activities and public control over the implementation. The 
prospects of the study are related to scaling up the analysis of cases, identifying original solutions 
for engagement and content analysis in social networks of the results of the implementation of 
competitive applications, both in the Krasnodar Territory and in other regions of Russia. 

Keywords: social technologies, design of improvement of public spaces, Krasnodar Territory. 

Введение 

Значение общественных пространств для жизни людей как в крупных, так и в малых 
городах чрезвычайно велико. Общественные пространства являются неотъемлемой ча-
стью любого города, способствующей формированию местного сообщества и ретранс-
ляции культурных ценностей. Общественные пространства создают атмосферу обще-
ния и взаимодействия, задают определенный ритм городской жизни. 

Цель данного исследования — уточнение феномена социальных технологий во-
влечения жителей в благоустройство общественных пространств и проявления их зна-
чения в Краснодарском крае в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды. Гипотетически следует ожидать, что рост 
интереса к проблемам формирования городской среды приведет к развитию арсенала 
социальных технологий вовлечения населения в проектирование общественных про-
странств. 

Литературный обзор 

Вопросы формирования городской среды с привлечением различных социальных групп 
широко обсуждаются как за рубежом, так и в российском научном сообществе. 
В современных городских исследованиях доминируют идеи экосистемного подхода, сре-
довая парадигма взаимодействия человека, общества и городских пространств в русле 
концепций креативной экономики [1], креативного города [2] и креативного класса [3; 4].  
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На абстрактном уровне социальные технологии вовлечения жителей представ-
ляют любые формы и способы применения теоретических выводов в практических це-
лях. Такое понимание близко определению социальной технологии К. Поппера в кон-
цепции социальной инженерии: «Рiecemeal social engineering», состоит в постепенном, 
последовательном, пошаговом или поэтапном осуществлении социальных преобразо-
ваний. [5; 6] На конкретном уровне социальные технологии — инструмент, «набор 
норм, предписаний и запретов; выступающих как изначально заданный поведенческий 
или деятельностный стандарт; как алгоритм деятельности, задающий порядок и содер-
жание действий людей в привязке к определенной ситуации и решаемой задаче» [7; 8]. 
Главное преимущество социальных технологий в том, что их формализация и апроба-
ция в аналогичных ситуациях приводят к достижению поставленных целей.  

Социальные технологии вовлечения жителей в проектирование благоустройства 
общественных пространств по степени их вовлеченности можно поделить на первич-
ные и вторичные. Первичные связаны с выявлением, формированием и работой заинте-
ресованных жителей. Это возможно путем анализа пространства города в трех плоско-
стях: воспринимаемое, постигаемое и проживаемое [9], изучая повседневный опыт жи-
телей. Вторичные — с созданием ядер — постоянно действующих структур вовлечен-
ных, которые вовлекают других интересантов [10]. 

Существует ряд работ, в которых раскрыта тема соучастия населения при проек-
тировании городской среды: изучены теоретические концепции и взгляды, предше-
ствующие развитию метода соучаствующего проектирования [11–13], проанализирова-
ны российские и зарубежные примеры соучаствующего проектирования городских об-
щественных пространств [14], описаны разнообразные подходы к переосмыслению го-
родских пространств в рамках творческой самореализации горожан [15]. На основе об-
ратной связи с населением проанализированы итоги реализации муниципальных про-
грамм «Формирование современной городской среды» [16], проведены социологиче-
ские исследования, направленные на изучение опыта взаимодействия городских акти-
вистов с представителями власти г. Москвы и г. Томска в непосредственной практике 
физического изменения городской среды [17].  

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работы, 
направленные на изучение основных управленческих практик вовлечения населения в 
проектирование общественных пространств в регионах России. Так, на примере Архан-
гельской области исследователями обобщен опыт общественного участия в планирова-
нии комфортной городской среды. Авторы пришли к выводу о том, что существующие 
способы взаимодействия власти и горожан представляют собой односторонний процесс 
и зачастую сводятся к формальному исполнению муниципалитетами требований нор-
мативно-правовых актов, регулирующих реализацию проектов по формированию ком-
фортной городской среды. Авторы предлагают разработать коммуникативную модель 
управления городским пространством на основе постоянного взаимодействия муници-
пальных органов власти и горожан [18]. В результате исследований, проведенных в го-
родах Вологодской области, получены данные о том, что соучаствующее проектирова-
ние уравновешивает баланс социального и физического пространств, гармонизирует 
социальную сферу города в целом [19]. 
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С 2016 г. активизированы исследования по актуальным вопросам изучения 
городской среды [18] и благоустройства городов Краснодарского края, как в рамках ре-
ализации программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 го-
ды [20], так и в русле личных инициатив. Широкую известность получил проект пред-
принимателя С. Галицкого по возведению суперсовременного стадиона и примыкаю-
щего к нему парка [21]. Изучаются проблема баланса общих и частных интересов в го-
родском пространстве г. Краснодара [22], а также практики участия краснодарской мо-
лодежи в креативном производстве и потреблении (на примере творческих проектов 
арт-групп «ЗИП» и Recycle) [23]. 

Однако, несмотря на широкий круг научных наработок, посвященных вопросам 
соучаствующего проектирования, теоретико-методологические основы практического 
применения социальных технологий вовлечения населения в формирование обще-
ственных пространств с целью благоустройства находятся в статусе активного форми-
рования, что и обусловливает актуальность проводимого исследования.  

Методы и материалы 

Изучение поставленных вопросов реализовано с помощью последовательного описа-
тельного, сравнительного анализа выбранных конкурсных заявок на официальном сай-
те Минстроя РФ из Краснодарского края за 2019 и 2020 гг., которые рассмотрены как 
кейсы. Кейс-диагностика проведена поэлементно. Элементами стали позиции критери-
ев для отбора конкурсных заявок и их содержательное наполнение. 

Информация об опросах 2019-2020 г. жителей городов Краснодарского края 
(Тихорецк, Курганинск, Лабинск, Тамань) 

Тихорецк Курганинск Лабинск Тамань Всего 
Количество 
проживающих 56 262 47 975 58 498 10 027 172 762 

Количество  
трудоспособного 
населения (18+) 

45 780 38 049 46 775 8 223 138 827 

Дата проведения 
опроса 

Апрель 
2020 г. 

Март–Апрель 
2020 г. 

Декабрь 
2019 г. 

Март–Апрель 
2020 г. 2019–2020 гг. 

Организатор 
исследования 

Администрация 
Тихорецкого 
городского 
поселения 

Администрация 
Курганинского 

городского 
поселения 

Администрация 
Лабинского  
городского 
поселения 

Администрация 
Таманского  
поселения 

4 

Всего опрошено* 256 4364 1555 522 6 697 
Из них молодежь 
в возрасте 18–30 
лет 

179 (70 %) 1 832 (42 %) 497 (32 %) 223 (42,9 %) 2 725 (40,7 %) 

Из них население 
в возрасте 
30–40 лет 

31 (12 %) 1 527 (35 %) 575 (37 %) 188 (36,2 %) 2 357 (35,2 %) 

Метод опроса Онлайн- и 
Офлайн-анкета 

Онлайн-опрос, 
анкета 

Онлайн-опрос, 
анкета 

Онлайн-опрос, 
анкета 

*Примечание: авторы не участвовали в реализации опросов и не могут гарантировать их качество.
Источник: таблица составлена Э. Г. Исрафиловой на основе содержания конкурсных заявок. 

56 



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика   Т. 14, № 4, 2021 

Заявки участников от малых городов и исторических поселений Краснодарского 
края проанализированы методом вторичного анализа данных в соответствии с методи-
кой оценкой заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфорт-
ной городской среды 2019 и 2020 гг. на предмет соответствия критериям по степени и 
разнообразию форм участия граждан и общественности на всех этапах подготовки и 
реализации проекта. Данные критерии позволяют оценить комплексность и качество 
социально-культурного предпроектного исследования территории, а именно в области 
определения потенциальных групп пользователей, заинтересованных в ее развитии, 
определения их интересов, запросов и потребностей, а также проанализировать степень 
раскрытия актуальной роли и значения территории общественного пространства, пред-
ставленной к проекту, выявить ее существующие и утраченные функции, ценности, 
проблемы, требующие решения. Также отдельно разобраны результаты социокультур-
ных предпроектных исследований победителей конкурса 2020 года.  

Результаты 

На процесс вовлечения жителей в процесс модернизации общественных пространств 
ориентирован Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной город-
ской среды, организованный в 2018 году в рамках реализации федерального проекта. 
Он призван «перезагрузить» жизнь в малых городах численностью до 100 тысяч чело-
век и исторических поселениях путем создания новых общественных пространств и 
объектов социокультурного значения.  

Особенность проекта «Формирование комфортной городской среды» состоит в 
том, что его важнейшим принципом является ориентация на активное участие жителей 
в обсуждении и принятии решений по благоустройству территории проживания, по от-
бору объектов для благоустройства, в проектировании и их воплощении. Реализация 
проекта опирается не только на возможности административного ресурса, но и на ини-
циативу населения на решение конкретных задач территориального развития и благо-
устройства. Основные результаты онлайн и офлайн-анкетирования жителей админи-
страциями поселений (таблица; выборка стихийная) позволили определить социально-
демографические категории будущих пользователей территории, выявить существую-
щие проблемы, наметить необходимые коммерческие сервисы и мероприятия, обозна-
чить потребности населения в отношении проектируемой территории и требования к 
инфраструктуре на основе мнений представителей возрастных групп 18–40 лет. Насе-
ление третьего возраста вовлекалось в исследование через участие в проектных семи-
нарах и вебинарах, в глубинных интервью. Вопросы, обсуждаемые на проектных веби-
нарах, схожи с вопросами анкеты о благоустройстве (проблемы, ценности территории, 
предлагаемые изменения), однако формат проектных вебинаров c последующим созда-
нием рабочих чатов предполагает более качественную и глубинную работу. Участники 
вебинаров и глубинных интервью — активные горожане разных профессий (предпри-
ниматели, журналисты, музыканты, руководители творческих мастерских и музыкаль-
ных групп, работники культуры, а также представители разных городских сообществ, 
включая пенсионеров). 
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По условиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды участники должны предоставить проект, оценка которого включает, 
наряду с другими критериями, реализацию принципов соучаствующего проектирова-
ния, которые заключаются в следующих мероприятиях:  

1) организация открытых общественных обсуждений, в ходе которых плани-
руется обсуждение как функций благоустраиваемой территории, так и перечня меро-
приятий, реализуемых в рамках проекта; 

2) проведение разнообразных информационных кампаний по привлечению 
жителей населенного пункта к подготовке проекта, в том числе, широком анонсирова-
нии общественного обсуждения;  

3) описание механизма согласования выбора территории с жителями насе-
ленного пункта (с представлением подтверждающей информации); 

4) использование различных инструментов соучаствующего проектирования 
(проведение общегородских проектных семинаров, встреч с различными группами 
пользователей территории, потенциальных бенефициаров, в том числе и через онлайн- 
мероприятия); 

5) формирование стратегии вовлечения жителей населенного пункта на по-
следующих этапах работы над проектом. 

Еще одной важной чертой предпроектного исследования является разработка 
программы развития общественного пространства после реализации проекта. В заявке 
должен быть представлен механизм управления территорией, перечислены конкретные 
формы событийного наполнения пространства и мероприятия, предусмотрено привле-
чение добровольческих, волонтерских, некоммерческих и бюджетных организаций, 
бизнес-сообществ учреждений культуры и образования и т. д. Кроме того, должны 
быть созданы сайт проекта, группы в соцсетях и чаты в мессенджерах для вовлечения 
жителей населенного пункта в реализацию проекта. 

Более подробно обратимся к рассмотрению и анализу заявок участников, впо-
следствии ставших победителями конкурса в 2020 году. Так, в рамках социокультурно-
го предпроектного исследования в станице Тамани (проект «Тамань. Берег трех морей. 
Благоустройство площади Ушакова») в полной мере был реализован инструментарий 
соучаствующего проектирования.  

1. Определены потенциальные группы пользователей, заинтересованных в 
развитии территории, а именно молодежь, подростки, общественные организации, 
ТОСы, представители малого бизнеса, представители местного казачества, туристы, 
мамы с детьми, пенсионеры, ветераны и инвалиды. Были описаны их интересы и по-
требности относительно проектируемой территории — площади Ушакова. Предложе-
ния по вопросу выбора территории, а в дальнейшем и перечня мероприятий, реализуе-
мых в ходе проекта, обсуждались на заседаниях общественной комиссии, в которой, 
кроме представителей администрации поселения, принимали участие депутаты, ТОСы, 
Совет ветеранов, руководители НКО, активисты.  

2. Привлечены представители различных некоммерческих организаций, 
бюджетных учреждений, учреждений культуры (Таманский музейный комплекс, Совет 
ветеранов, Штаб Таманского станичного казачьего общества и др., Территориальное 
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общественное самоуправление), а также представители бизнес-сообщества (ЗАО «Та-
маньнефтегаз», гостиничный комплекс «Диканька»). 

3. Организована активная работа в соцсетях и интернет-ресурсах. Был прове-
ден интерактивный анкетный опрос, организованный посредством Google-анкеты, в 
котором приняли участие 522 человека. Данное мероприятие позволило привлечь жи-
телей населенного пункта к подготовке проекта, а также выявить их основные потреб-
ности в вопросе благоустройства проектируемой территории. 

4. Население было вовлечено в обсуждение проекта посредством онлайн-
технологий — через официальный сайт администрации, официальную страницу соци-
альной сети «ВКонтакте» и сеть Инстаграм.  

5. Предоставлена стратегия вовлечения жителей станицы и на этапах реали-
зации проекта — на площади планируют организовывать разнообразные мероприятия: 
праздники, фестивали, ярмарки, концерты, мастер-классы с участием представителей 
малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций, учреждений образования и др.  

Кроме того, организаторами исследования определены существующие и утра-
ченные функции территории, а также выявлены проблемы, требующие решения: отсут-
ствие уличного освещения на площади, отсутствие обустроенных парковочных мест, 
зеленых насаждений, клумб, газонов, а также детских площадок. Качественно и де-
тально описаны актуальная роль и значение территории для поселения — площадь 
Ушакова, имея огромный потенциал, в настоящее время почти не задействована в куль-
турной жизни города, утрачена актуальность исторического места. 

Как и жители станицы Тамани, так и команда организаторов города Лабинска в 
рамках исследования по проекту благоустройства общественной территории зоны от-
дыха «Чистые пруды» применили следующие социальные технологии:  

1) организован сбор предложений по выбору территории методом голосова-
ния, в котором приняли участие 9 213 человек; 85,4 % отдали свои голоса за террито-
рию бывших городских котлованов;  

2) проведены анкетный опрос по выбору территории, опрос в социальных се-
тях для отбора трех самых интересных названий, рейтинговое голосование за выбор 
названия проекта, также интернет-голосование по обсуждению перечня мероприятий, 
реализуемых в рамках проекта; 

3) проведен опрос жителей основных районов города по методу фокус-
группы на предмет выбора территории; 

4) организованы разнообразные встречи с общественными коллективами и
организациями города (с представителями спортивных организаций и туристических 
клубов, творческих коллективов и объединений, волонтерских организаций и др.); 

5) организованы встречи с представителями бизнес-сообщества, они прояви-
ли готовность к сотрудничеству и функционированию на обновленной территории об-
щественного пространства; 

6) выявлены потенциальные группы пользователей территории — участники
туристических клубов, активные жители и гости города, участники спортивных 
мероприятий, школьники и студенты, члены общественных организаций и творческих 
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коллективов, пенсионеры, предприниматели; были проанализированы их интересы и 
запросы; 

7) результаты исследований размещены на официальном сайте администра-
ции города, в социальных сетях, на досках объявлений в общественных местах, объек-
тах торговли и многоквартирных домах. У каждого была возможность в любое удобное 
время и в свободной форме выразить свое мнение, внести замечания и предложения 
любым удобным способом: в социальных сетях, по телефону или в форме письменного 
предложения на адрес администрации.  

Исследователями также была разработана программа дальнейшего развития тер-
ритории, предполагается, что территория станет значимой городской площадкой для 
проведения мероприятий в городе, будет использоваться круглогодично семьями с 
детьми, работниками культуры, учащимися школ, спортивными и танцевальными кол-
лективами для тренировок и репетиций на свежем воздухе, общественными некоммер-
ческими организациями для проведения мероприятий, местными художниками, орга-
низаторами выставок животных, обществом рыболовов для проведения соревнований 
по ловле рыбы и другими категориями населения. 

В городе Тихорецке также были организованы мероприятия по вовлечению 
местного населения в рамках подготовки проекта благоустройства центрального парка: 

1) проведен ряд социологических опросов, направленных на выявление порт-
рета горожанина, его отношения к городу и общественным пространствам 
(256 участников), на выявление актуальной и востребованной территории (876 респон-
дентов), на предмет выбора перечня мероприятий по благоустройству выбранной тер-
риторий (онлайн- и офлайн-формы, 256 респондентов); 

2) выявлены потенциальные группы пользователей территории — активные
горожане, местные жители, представители учреждений культуры, представители биз-
неса. В проекте благоустройства центрального парка исследователи стремились учиты-
вать интересы всех представителей заинтересованных групп населения; 

3) были организованы проектные вебинары с участием активных горожан
разных профессий (предприниматели, журналисты, музыканты, работники ДК, пред-
ставители администрации города, представители различных общественных организа-
ций) и созданы рабочие чаты в мессенджерах (порядка 25 рабочих чатов); 

4) опубликованы результаты предпроектных исследований в газете «Тихо-
рецкие вести», в социальных сетях «Вконтакте» и Инстаграм, на официальном сайте 
администрации города и Центрального Тихорецкого парка, а также на других популяр-
ных страницах города и района.  

5) использованы методы кабинетных и полевых исследований: изучены пуб-
ликации в местных СМИ, посты и комментарии жителей в социальных сетях, социаль-
ные сценарии использования популярных городских территорий, проведены беседы с 
пользователями территорий на местах, выявлены места притяжения горожан; 

6) организованы исследовательские прогулки с привлечением местных жите-
лей, в рамках которых происходили встречи авторов проекта с жителями, городскими 
активистами и краеведами, представителями администрации. В результате этих прогулок 
были сделаны выводы о проблемах территории, обозначены ее утраченные функции; 
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7) проведен круглый стол с представителями предпринимательства города —
ключевыми стейкхолдерами территории, на котором присутствовали 17 человек. 

8) организованы обсуждения с представителями экспертного сообщества —
специалистами в области архитектуры и социологии; 

9) Тихорецким историко-краеведческим музеем был создан цикл коротких
видеосюжетов в формате экскурсий, рассказывающий об истории города и центрально-
го парка; видеосюжеты, размещенные на страницах сообществ города, посмотрели око-
ло 11 тыс. человек; 

10) разработано событийное программирование территории с использованием
5 событийных площадок, которые можно будет использовать круглогодично. 

Четвертым городом-победителем на конкурсе лучших проектов по формирова-
нию городской среды стал город Курганинск с проектом благоустройства водоема по 
ул. Таманской. В целях вовлечения населения города были задействованы следующие 
социальные технологии: 

1) создана проектная лаборатория «Город через свое сердце», каждый жела-
ющий мог присоединиться к проектным командам и принять участие в исследователь-
ских группах;  

2) определены основные категории населения, заинтересованные в благо-
устройстве выбранной территории — это дети и их родители, учащиеся школ, спортс-
мены, взрослые люди, ведущие активный образ жизни, семьи, пенсионеры, местные 
художники и учащиеся художественной школы, группы людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, члены сообществ юннатов и др. Авторы проекта стремились 
отразить интересы этих групп населения в программе реализации проекта, уделив осо-
бое внимание круглогодичному функционированию объекта проектирования; 

3) проведено интервью с местными жителями;
4) на местном отделении радио «Европа плюс» был организован прямой эфир

с участием Главы поселения; 
5) проанализированы обсуждения и комментарии жителей в социальных сетях;
6) организованы исследовательские прогулки, по итогам которых были сде-

ланы выводы о проблемах территории; 
7) проведены общие собрания с активными горожанами различных профес-

сий, представителями городских сообществ; 
8) проведен социологический опрос населения методом анкетного опроса в

условиях самоизоляции посредством Google-анкеты, в котором приняли участие 
4 401 человек; 

9) для анализа активности городских сообществ были рассмотрены мета-
данные с онлайн-платформ. 

Обсуждение 

По итогам анализа конкурсных заявок с проектами реконструкций городских парков в го-
родах Кореновске и Темрюке за 2019 год можно сделать вывод о том, что основные меха-
низмы соучаствующего проектирования почти не нашли применения в предпроектных ис-
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следованиях участников. В конкурсных заявках отсутствует информация о проведении 
общественных обсуждений, семинаров и вебинаров, организации анкетных опросов, фо-
кус-групп, работы с отдельными группами пользователей и т. д. В городах был организо-
ван сбор предложений от населения по вопросу выбора территории и перечня планируе-
мых работ — в Кореновске было собрано более 3 000 предложений, в Темрюке менее 50.  

Однако опыт вовлечения населения в проектирование городской среды  
в 2019 году заложил почву для развития методики и инструментария соучаствующего 
проектирования в последующие годы. В 2020 году от Краснодарского края было пода-
но семь конкурсных заявок, четыре из которых вошли в число победителей конкурса. В 
рамках подготовки проектов командами организаторов были задействованы следую-
щие способы реализации принципов соучаствующего проектирования:  

• выявление потенциальных групп пользователей территории;  
• организация анкетных опросов; 
• проведение фокус-групп, форсайт-исследований, исследовательских про-

гулок и круглых столов; 
• активная работа в соцсетях и интернет-ресурсах: организация проектных 

вебинаров, создание рабочих чатов в мессенджерах;  
• разработка стратегии вовлечения жителей на всех этапах реализации про-

ектов;  
• использование в подготовке проектов методов кабинетных исследований.  
Результаты заявок победителей конкурса с позиций кейс-диагностики показали 

основные результаты социокультурного исследования: 
 1)  отсутствуют благоустроенные центры притяжения общественной жизни 

городов, не определена уникальность территорий, не созданы или находятся в ненад-
лежащем состоянии идентичные местам объекты;  

2)  местные жители не довольны состоянием или у них нет представлений о 
том, как должны быть организованы общественные пространства; 

3)  активные сообщества разнообразны, отличаются по интересам, обладают 
ценностным смысловым зарядом идентичности территорий и формируют событийную 
повестку.  
 
Выводы 
  

Анализ позволил заключить, что с каждым годом степень вовлеченности жителей в 
предпроектные социокультурные исследования в качественном и количественном от-
ношении растет за счет участия в обсуждениях, волонтерских движениях, увеличения 
числа и разнообразия методик социологических опросов. Комплексные мероприятия, 
организованные в рамках конкурса, стали примером проектов, реализованных по мето-
дике соучаствующего проектирования. К обсуждениям и опросам привлекается все 
большее количество представителей различных социальных групп — будущих пользо-
вателей общественного пространства (представители бюджетных и коммерческих ор-
ганизаций, учреждений образования и культуры, представители НКО, депутаты и 
участники бизнес-сообществ), заинтересованных в развитии территории.  
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Авторы предпроектных исследований, наряду с количественными исследовани-
ями, стремятся широко использовать инструментарий качественного сбора и анализа 
данных. В различных формах и форматах были организованы общественные обсужде-
ния, глубинные интервью, фокус-группы, деловые игры, исследовательские прогулки, 
творческие конкурсы и пр.  

Показано, что партисипативное проектирование — это позитивная инновация, 
которая только начинает внедряться в России. Решения инвесторов, архитекторов и ур-
банистов непосредственно влияют на жизнь граждан. Их участие в предпроектном ис-
следовании способно повысить эффективность самого проекта. Жители постепенно 
привыкнут отстаивать «право на город», а архитекторы, экономисты и представители 
исполнительной власти также научаться новым принципам работы. Подобный процесс 
коллаборации способствует достижению общих целей в переосмыслении культурного 
кода города и позволяет горожанам по-новому взглянуть на среду своего обитания, это 
кардинальное изменение в развитии общественного сознания и восприятия городов. 
Поэтому перспективным видятся дальнейший научный поиск социальных технологий, 
их оценка и систематизация лучших практик вовлечения жителей в проектирование 
общественных пространств городов и исторических поселений России. 

Действенность проекта «Формирование комфортной городской среды» как тех-
нологии вовлечения жителей в проектирование благоустройства общественных про-
странств проявляется в развитии компетенций социального конструирования у вовле-
ченных через совместное проектирование с профессионалами, расширяет представле-
ния о возможных преобразованиях, о новых стилях и образах среды жизни, о возмож-
ностях своего влияния. Служит драйвером развития их сплочения за счет устанавлива-
емых коммуникаций и созидательного взаимодействия, путем совместно формируемой 
событийной повестки, пользования и переноса опыта организации общественного про-
странства на дворовые территории и личные пространства. Критерии Конкурса стиму-
лируют социологов активно применять разнообразные методы и способы достижения и 
вовлечения респондентов, руководствуясь принципом изучения действием в социокуль-
турном исследовании, мотивируют к разработке микс-технологий междисциплинарного 
инструментария социальной инженерии. Это обогащает опыт социологов-практиков, сти-
мулирует транслировать его на апробацию решения новых задач, 
а также унифицирует качество результатов исследований в рамках подготовки конкурсных 
заявок. Таким образом, двигаясь от конкретного опыта и обобщения эмпирического со-
циологического, фактологического материала к теоретизированию, формируется новое 
социологическое знание о территориях и местных сообществах, о праве жителей на города 
и исторические поселения, как в Краснодарском крае, так и на всей территории России. 
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Взаимодействие органов местного самоуправления и населения 
в системе проектных инициатив по управлению развитием  

малых территорий 
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Кафедра маркетинга и муниципального управления, Тюменский индустриальный 
университет, Тюмень, Россия

Аннотация. В современных условиях малые территории должны найти себе место в системе 
пространственного развития России. Перед органами местного самоуправления стоит задача 
поиска альтернатив и ресурсов развития, одним из которых может стать само население, кото-
рое в рамках проектной деятельности взаимодействуют с местной администрацией для реше-
ния проблем и поиска вариантов развития малых территорий. Проведенное в статье исследова-
ние проектных инициатив по социокультурному развитию позволило выделить базовые меха-
низмы взаимодействие органов местного самоуправления и активных граждан, а также разра-
ботать на основе сложившейся практики модели включенности муниципальных органов и их 
структурных подразделений в проекты по развитию сельских территорий и малых городов. 

Ключевые слова: малые территории, органы местного самоуправления, население, проектные 
инициативы, развитие территории. 

Interaction of local self-government bodies and population in the system 
of project initiatives to manage the development of small territories 

Alena A. Popkova, Dmitrii A. Pezin 

Department of Marketing and Government Administration, Industrial University of Tyumen, 
Tyumen, Russia 

Abstract. In modern conditions small territories must find a place for themselves in the system of spa-
tial development of Russia. Local self-government bodies are faced with the task of finding alterna-
tives and development resources, one of which may be the population itself, which, within the frame-
work of project activities, interact with the local administration to solve problems and search for op-
tions for the development of small territories. The study of project initiatives for socio-cultural devel-
opment, carried out in the article, made it possible to identify the basic mechanisms of interaction be-
tween local governments and active citizens, and also to develop, on the basis of the established prac-
tice, a model of the involvement of municipal bodies and their structural divisions in projects for the 
development of rural areas and small towns. 

Keywords: small territories, local self-government bodies, population, project initiatives, territory 
development. 
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Введение 

Современные социально-экономические и демографические условия пространственно-
го развития Российской Федерации выделили и определили два ключевых направления 
данной деятельности — формирование крупных агломерационных центров и точечная 
инфраструктурная поддержка малых территорий. Следует учитывать, что если агломе-
рации в большинстве своем имеют детализированную систему характеристик и факто-
ров, классификацию специализированных критериев, разнообразие траекторий воз-
можностей и типологию вероятностей наступления рисков, обеспечивающих различ-
ные сценарии развития, то в малых территориях чаще всего выделяется система типо-
вых проблем, которые не просто не обеспечивают развитие, а постепенно приводят к 
упадку и стагнации. С одной стороны, это и демографические деформации, формируе-
мые оттоком экономически активного населения молодого трудоспособного возраста с 
данных территорий. С другой стороны — это социальные, определяемые утратой цен-
ностно-функциональной модели поведения. С третьей — это экономические, связанные 
с качественным положением и состоянием хозяйственного комплекса территории. 
Наконец, это политические, определяемые необходимостью сочетания в деятельности 
органов местного самоуправления целевых установок и показателей, выстраиваемых и 
имплементируемых государственными органами власти федерального и регионального 
уровней и, действуя на основе выявленных и формализованных потребностей террито-
рии в решении большинства проблем, связанных с жизнедеятельностью граждан. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, на выявление и представление в объективи-
рованном виде которых также требуется большая предварительная подготовительная 
работа, малая территория не только получает возможность не быть вычеркнутой из по-
вестки стратегических ориентиров развития отдельного субъекта федерации, федераль-
ного округа или даже страны в целом, а, напротив, в последнее время становится пол-
ноценным объектом комплексного анализа, ретроспективной оценки и выявления спе-
цифических аспектов для процесса разработки, принятия, утверждения и при необхо-
димости корректировки важных стратегических решений через их фиксацию в соответ-
ствующих программах развития. Особое внимание сосредотачивается на эффективно-
сти указанной деятельности посредством подтверждения этого путем присвоения ей 
высокого статуса национального проекта под названием «Жилье и городская среда» [1]. 
Получение статуса национального проекта обеспечивает уверенность в обязательном 
обеспечении соответствующего объема и соблюдении первоочередного приоритета 
финансирования, в рамках которого одним из самых значимых мероприятий является 
проведение конкурса по благоустройству общественных пространств малых городов и 
исторических поселений, государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» [2]. 

Во время проводившихся ранее и продолжающихся в настоящее время дискус-
сий в научном и политическом сообществе дефиниция «малая территория» начинает 
приобретать новые существенные значения и смыслы в процессе более глубокого и де-
тального исследовании проблем территориального развития, однако она пока не смогла 
получить единого системного определения. Это обусловлено тем, что в актуальных ис-
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следованиях по данному направлению в качестве объекта выступает либо малый город, 
либо сельское поселение. Но по сути схожесть существующих проблем и серьезных 
препятствий для развития и аналогия применяемых лицами, принимающими решения, 
различных управленческих практик в сельских и городских поселениях определяет су-
щественные условия и очевидную необходимость ее формирования и дальнейшую по-
стоянную калибровку. Нами для данного исследования в качестве малой территории 
была применена следующая формулировка: сельское или городское поселение с чис-
ленностью жителей до 100 тыс. человек с определенным коммуникативным простран-
ством, имеющим возможности взаимного информирования и развитых связей внутри 
местного сообщества [3]. 

Как показывает регулярная практика деятельности самых разнообразных орга-
нов власти, административных подразделений и структур, коммерческих предприятий 
и организаций, данное коммуникативное пространство в большинстве случаев форми-
руется в результате осознанной активной деятельности при разработке и реализации 
планов и проектов по развитию территорий. Особое внимание чиновники уделяют за-
тратам в соответствии с осуществляемыми мероприятиями по пространственному раз-
витию территории и финансовым планам [4]. 

 
Материалы и методы 
 

Для целей и задач данного исследования в качестве обозначенной проблематики были 
применены и использованы как общенаучные методы, такие как логико-
формализованный и системный анализ, метод моделирования, так и специфические, 
наиболее ярко подсвечивающие значимые стороны исследуемого вопроса — это со-
циологический метод — контент-анализ текста проектных заявок.  

Современное осмысление значения малых территорий в пространственном и со-
циально-экономическом развитии страны, региона представлено в работах А. Ж. Аби-
лова, Е. М. Бадашкеева, А. А. Бекболова, Ю. А. Гунажинова, Г. Ф. Жаркой, М. В. Перь-
кова и др. [5–8]. Систематизация внутренних факторов, обусловливающих развитие ма-
лых территорий, представлена в исследованиях Е. В. Бирюковой, Н. Г. Благовидовой, 
А. П. Мышкиной, И. А. Секушина, Т. В. Усковой, Н. В. Юдиной и др. [9–11]. Осмысле-
ние значения активности населения, местных сообществ и их инициатив в развитии 
территории представлено в трудах И. В. Параничева, И. С. Семененко, Ю. В. Уханова, 
А. А. Чернеги и др. [12–14]. 

Прикладной аспект исследуемой тематики получен на основе контент-анализа 
120 проектных заявок, представленных на конкурс «Культурная мозаика малых горо-
дов и сел» Фонда Елены и Геннадия Тимченко в 2017 и 2019 гг. инициативными груп-
пами малых городских и сельских территорий Уральского федерального округа. 

 
Результаты и обсуждения 
 

Детальный анализ результатов проведенного исследования проектных заявок малых 
территорий регионов Уральского федерального округа показал, что проектная актив-
ность в различных субъектах Российской Федерации неодинаковая: наибольшее коли-
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чество инициатив представлено из Свердловской области — 27,3 % от общего числа 
проектов, а наименьшее из Курганской области — 3 %. Заявки из Тюменской и Челя-
бинской областей примерно на одном уровне — 20,5 и 18,2 % соответственно. Значе-
ния объема заявок из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов 
также близки друг к другу — 9,8 и 12,9 %, с разницей всего в 3,1 % пункта. По типу 
муниципальных образований наиболее активными заявителями являются жители го-
родских округов и сельских поселений, на них приходится почти 2/3 проектных заявок. 
На третьем месте по количеству поданных заявок находятся муниципальные районы — 
16,7 %, замыкают список  городские поселения со значением 9,1 % (рис. 1). На первый 
взгляд кажущееся наличие корреляции между численностью населения региона и коли-
чеством поданных заявок в общем объеме не подтверждается. Представительство субъ-
ектов РФ в общем числе заявок не сопряжено с количественным составом населения 
регионов. Так, самый маленький по численности населения регион УрФО Ямало-
Ненецкий автономный округ по объему проектных заявок в общей численности состав-
ляет 9,8 % и опережает более чем в 3 раза по количеству заявок от жителей Курганской 
области. В свою очередь, низкая активность городских поселений по сравнению, 
например, с сельскими, говорит о достаточно высоком уровне насыщенности объекта-
ми культуры в городах, чем в сельской местности.  

Рисунок 1. Распределение проектных заявок по типам муниципальных образований 
 и субъектам РФ 

В качестве гипотезы можно предположить, что основной и решающей причиной, 
мотивирующей и подводящий жителей к идее необходимости разработки проектной 
заявки, ее детальной проработке и обязательном доведении до формализованного ре-
зультата в виде сформированной документации, целиком и полностью готовой к подаче 
с целью реализации и привлечения финансовых ресурсов на территорию их прожива-
ния, является целенаправленная деятельность граждан, которая дает возможность со-
здать условия для осуществления реального решения имеющихся, в том числе доста-
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точно давних, кажущихся нерешаемыми проблем. Таковых проблем в малых муници-
палитетах немало — от сокращения численности жителей, в том числе по причине от-
рицательной миграции, до безработицы во всех возрастных группах, отсутствия 
средств производства и низкого качества жизни населения. Однако в силу объективных 
причин население понимает и осознает, что решение или пусть только снижение влия-
ния некоторых из них им не под силу.  

Подвергнув классификации поданные заявки по тематикам проблем, на решение 
которых жители готовы направить свои усилия, удалось выявить достаточно явную их 
общность. С учетом того, что заявки могли быть отмечены в нескольких блоках, общая 
сумма превышает 100 %. В условиях стагнации ключевыми проблемами развития тер-
риторий в результате проведенной группировки было выявлено стержневое направле-
ние, которое население готово решать в рамках проектной деятельности. Сделав неко-
торое обобщение, стало возможным сделать вывод, что широко такую сферу проблем 
можно назвать «утратой исторического наследия», выражающейся, во-первых, в «утра-
те традиции и истории», занимающей половину проектных инициатив, во-вторых, в 
«отсутствии механизма передачи истории и опыта другим поколениям» (18,9 %), в-
третьих, в «отсутствии межпоколенческого взаимодействия», отраженном в 16,7 % за-
явок. Традиционными факторами, сдерживающими развитие малых территорий, зани-
мающими весомую долю в общем объеме, являются «неразвитость организации досу-
га» — 21,2 %  и «неразвитость туризма» — 15,9 %. Стоит отметить низкое количество 
заявок, тематика которых направлена на решение проблем, напрямую связанных с ма-
териально-техническим обеспечением, то есть «утратой места (здания, сооружения, па-
мятника)» — 6,1 %, а также предрассудочным наличием в малых территориях «асоци-
ального поведения» — всего 2,3 % от общего объема заявок (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Тематика проблем, на решение которых направлены  
проектные инициативы 

 
Подобная ситуация может говорить не об отсутствии проблем, относящихся к 

так называемым традиционным, а наоборот, заявители стараются выглядеть в более 
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привлекательном свете, чтобы экспертная комиссии оказалась гораздо благосклонней к 
рассматриваемым проектам. Полностью исключить это на текущем этапе исследования 
не представляется возможным, так как простой логический вывод комиссии будет 
напрашиваться; если проектная заявка будет направлена на решение асоциальных про-
блем, то, следовательно, на данной территории значительное количество жителей, кто 
не по тем или иным причинам выпал из слоев населения, поведение которых социально 
одобряемо или, как минимум, социально приемлемо. В итоге члены комиссии вынуж-
дены задаться риторическим вопросом: «Кто тогда будет реализовывать проект?». 

Соответственно, данные направления свидетельствуют о том, что население го-
тово активно включаться в решение проблем территории с перспективой формирования 
факторов, способствующих в дальнейшем обеспечению потенциала развития в качестве 
исторического места, туристической привлекательности, востребованности места мо-
лодежью для проживания. 

Более того, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, характерной для 
малых территорий, проект является механизмом привлечения финансов на решение 
имеющихся проблем. Анализ проектных заявок показал, что запрашиваемый объем ре-
сурсов составляет в 73 % случаев более 500 тысяч рублей, а именно: 
более 1 млн руб. — 22,0 %, в диапазоне от 700 до 1 000 тыс. руб. — также 22 %, заявки с 
размером запрашиваемых сумм от 500 до 700 тыс. руб. — 29,5 % и лишь 13,6 % автор-
ских проектных заявок запрашивают менее 500 тыс. руб., что для данного типа террито-
рий является существенным вкладом, привлекаемым в развитие территории за счет со-
циокультурных проектов, направленных на решение местных значимых проблем (рис. 3). 

Рисунок 3. Запрашиваемые суммы в бюджете проекта 

Как показало исследование, активность населения и его участие в развитии тер-
риторий формируются в основном не сами по себе, а в точках притяжения, которыми в 
малых территориях выступают различного рода учреждения. Использование их инфра-
структуры, объединение людей в команды по профессиональному признаку, работа с 
целевой аудиторией, в ходе которой выявляются ключевые проблемы, формируются 
идеи, являются теми благоприятными факторами, способствующими созданию проект-
ной инициативы. Фактически в малых территориях муниципальные учреждения и авто-
номные некоммерческие организации становятся общественными пространствами, куда 
приходят жители не только за услугой, но и для выстраивания внутритерриториального 
диалога, обозначения социальных потребностей, выработки направлений развития. 

Анализируя структурный перечень организаций, представивших проектные за-
явки на конкурс, можно отметить, что инициаторами проекта в большей степени вы-
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ступают муниципальные учреждения культуры — 43,9 % от общего количества заявок, 
что в принципе обусловлено направлением исследуемого конкурса — развитие терри-
торий средствами культуры. Кроме того, наличие в структуре организаций, предста-
вивших проектные инициативы, большой доли муниципальных учреждений, в том чис-
ле муниципальные учреждения дополнительного образования (9,8 %), муниципальные 
общеобразовательные учреждения (школа) (6,8 %), а также библиотеки и музеи,  
по 9,8 и 3,0 % соответственно. В общем это количество составило 73,3 % от итогового 
значения заявок, что в явном виде определяет заинтересованность муниципальных ор-
ганов власти в формировании и развитии инициатив, направленных на развитие соб-
ственных территорий. При этом на основе данного анализа была выявлена существен-
ная доля некоммерческих организаций (12,1 %), функционирующих на территории ма-
лых муниципалитетов и осуществляющих активную деятельность по формированию и 
реализации инициативных проектов (рис. 4), включая самих жителей, желающих само-
стоятельно и собственными силами направить свою деятельность на решение местных 
проблем. 

 

  
 

Рисунок 4. Виды организаций, заявляющих проектную инициативу 
 
На основе проведенного исследования было выявлено, что в ходе разработки и 

планируемой реализации проекта выстраивается система партнерских отношений меж-
ду жителями в лице волонтеров, мастеров народных промыслов, лидеров общественно-
го мнения, индивидуальных предпринимателей, а также сетью государственных и му-
ниципальных учреждений, функционирующих на малых территориях, органами раз-
личных ветвей и уровней власти. Административный ресурс в лице государственных 
органов и органов местного самоуправления необходим в качестве партнера для 
успешной реализации проекта, и большинство из них активно включаются в проектные 
мероприятия: 91,7 % — органы местного самоуправления и 88,6 % — органы государ-
ственной власти регионального и федерального уровня. Высокую долю среди участни-
унокков составляют некоммерческие организации, особенно советы ветеранов (70,5 %), 
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что говорит о наличии существенного количества активных граждан в малых террито-
риях старшего поколения, но имеющих проактивную позицию, обладающих достаточ-
ными силами и энергией, а также находящихся на пенсии, и следовательно, не связан-
ных обязательной необходимостью осуществлять трудовую деятельность (рис. 5). По-
зитивные практики показывают, что вовлечение старшего поколения в реальную дея-
тельность по управлению территориями, где они сами проживают, дает возможность 
применить их накопленный жизненный опыт, широкие компетенции и неистраченную 
энергичность. «Именно поэтому различные виды и формы активности пожилых людей 
в региональном социуме все чаще рассматриваются не в традиционной парадигме во-
влечения в соответствующие процессы (пожилые как объекты активности), но и с по-
зиций вовлеченности (пожилые как субъекты активности)» [15]. 

Рисунок 5. Участники команды, отмеченные в проектных заявках 

Анализ материалов показал, что во взаимодействии жителей и органов местного 
самоуправления в ходе проектной деятельности складываются три модели взаимодей-
ствия в малых территориях (таблица):  

• модель «сверху вниз» — посредством административного указания муни-
ципальным учреждениям со стороны органов местного самоуправления о необходимо-
сти формирования проектной инициативы для привлечения ресурсов на территорию и 
обеспечения социально значимых результатов; 

• модель «снизу вверх» — посредством формирования инициативы актив-
ными гражданами, проживающими на территории и стремящимися к изменениям сре-
ды вокруг себя; 

• модель «партнерство» — администрация выстраивает конструктивное вза-
имодействие с населением, выявляя активных граждан, способных инициировать про-
ектное предложение и реализовать его, в случае поддержки проекта. 

Наиболее распространена модель взаимодействия «сверху вниз» (95 %), когда 
именно органы местного самоуправления выступают инициаторами деятельности по 
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разработке идей и проектов, организовывают деятельность и мероприятия по объеди-
нению ресурсов муниципальных учреждений, жителей, актуализируя собственное и их 
более пристальное внимание на наиболее остро стоящих в муниципалитете проблемах. 
Это обусловлено еще и тем, что в целом в малых поселениях, несмотря на относитель-
ную компактность и тесноту взаимодействия, присутствует разобщенность жителей в 
социальной среде, наподобие как это ярко проявляется среди городского населения, и 
именно муниципальные учреждения в ходе своего функционирования и реализации 
конкретных действий становятся точками притяжения активности, обеспечивающими 
аккумуляцию ресурсов, не в полной мере используемого потенциала активных и пред-
приимчивых граждан различных поколений. 

Модели взаимодействия органов местного самоуправления и населения 
в системе проектных инициатив по развитию малых территорий 

«Сверху вниз» (92 %) «Снизу вверх» (5 %) «Партнерство» (3 %) 

Административное указание 
муниципальным учреждениям 
со стороны органов местного 
самоуправления о необходи-
мости формирования проект-
ной инициативы для привле-
чения ресурсов на территорию 
и обеспечения социально зна-
чимых результатов 

Формирование инициативы 
активными гражданами, 
проживающими на террито-
рии и стремящимися к изме-
нениям среды вокруг себя. 
Поиск поддержки и поручи-
тельства административных 
структур. 
Два целевых ориентира: 
• не поддержат, но и не

препятствуют; 
• включение постепенно в

муниципальную повестку 

Администрация выстраивает 
конструктивное взаимодей-
ствие с населением, выявляя 
активных граждан, способ-
ных инициировать проектное 
предложение и реализовать 
его в случае поддержки про-
екта («городские обеды», со-
брания, сходы и др.) 

Органы местного самоуправления почти всегда заявлены в качестве участников 
проекта. Анализ проектных заявок показал, что наиболее активным участником про-
ектной деятельности является местная администрация. Глава муниципального образо-
вания и депутаты представительного органа проявляют свое участие в проектах крайне 
редко, поручая координацию деятельности по проектам социокультурного развития за-
местителям глав администрации по социальным вопросам и отраслевым структурным 
подразделениям администрации. 

Наиболее активным участником проектной деятельности в социокультурном 
развитии территории являются подразделения администрации по культуре, образова-
нию и молодежной политике. Управление или в отдельных случаях комитет по культу-
ре указаны в качестве участников в половине поданных заявок (50,0 %), управление 
образования указано в 24,2 % заявителей, управление по молодежной политике — 
в 18,9 % проектов (рис. 6). Именно эти подразделения аккумулируют и собирают во-
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круг себя инициативных и активных граждан, способных разработать и реализовать ре-
альный, полезный и действенный проект на территории их проживания. 

Рисунок 6. Подразделения местной администрации — активные участники 
проектной деятельности 

Таким образом, исследование проектных заявок малых территорий регионов 
Уральского федерального округа показывает, что сегодня органы местного самоуправ-
ления активно включаются в проектную деятельность, направленную на разработку и 
реализацию проектов по развитию территорий, более того, даже сами выступают ини-
циаторами подобных проектов. Однако успех данных проектов зависит от способности 
органов местного самоуправления и населения выстроить конструктивный диалог и 
взаимовыгодное сотрудничество в решении проблем территории и выработки стратеги-
ческих ориентиров их развития. 

Выводы 

В ходе проведения авторского исследования проектных инициатив поданных по разви-
тию малых территорий Уральского федерального округа за период 2017–2019 гг. были 
выявлены и определены следующие содержательные подходы и тенденции. 

1. На сегодняшний день население малых территорий активно выступает с
проектными предложениями и инициативами, направленными на решение важных и 
актуальных проблем и преодоление социально-экономической стагнации данных тер-
риториальных образований. Количественный объем предлагаемых проектов не зависит 
ни от уровня социально-экономического развития региона, ни от численности его насе-
ления. Почти во всех регионах Уральского федерального округа проявляется проектная 
активность, особенно выражено это в малых муниципалитетах, где ресурсы развития 
существенно ограничены и активность населения, а также проектная деятельность яв-
ляются мощным ресурсом, направленным на преодоление социальной разобщенности, 
негативных миграционных тенденций, утраты исторического наследия и привлечения 
на территорию грантового финансирования из различных источников. 
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2.  Основной и ключевой «точкой притяжения» активности на территории 
данных муниципальных образований являются муниципальные учреждения. Именно 
они своим наличием на территории а также благодаря практической деятельности вы-
ступают площадкой интеграции культур, фактическими инициаторами реальных изме-
нений, акторами интегративных межпоколенческих действий и процессов, субъектами 
событийных мероприятий. 

3.  Побуждение к внутритерриториальной интеграции в рамках фактического 
включения граждан в разработку проектной инициативы приводит к формированию 
полноценной сетевой модели развития муниципалитета, в которую на условиях парт-
нерства и сотрудничества начинают включаться различные субъекты развития, такие 
как муниципальные учреждения различной направленности деятельности, некоммерче-
ские организации, бизнес в лице индивидуальных предпринимателей, административ-
ные структуры и депутаты различных управленческих уровней и, конечно же, активные 
жители и сообщества. 

4.  В ходе процесса подготовки, разработки и в последствии реализации про-
екта устанавливается и документально формируется различная практика взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и активных жителей, к которым относятся 
служащие и работники муниципальных организаций и учреждений; практику взаимо-
действия условно можно сформулировать и представить в зависимости от усиления па-
терналистской роли административных структур местных органов власти в виде трех 
моделей: «партнерство», «снизу вверх» и «сверху  вниз». Формирование той или иной 
модели существенным образом зависит от специфики самой территории: наличия 
большого количества или недостатка или даже отсутствия активных жителей, положи-
тельного опыта ранее успешно реализованных проектных инициатив и идей, высокой 
развитости территориальной и социокультурной идентичности. 
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Социальный портрет регионов Западной Сибири: 
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Аннотация. В статье приведены результаты социального исследования регионов Западной Сиби-
ри в контексте детерминации происходящих в них демографических процессов. Цель работы — 
выявить эмиграционные мотивы населения и установить причины миграционной убыли. Ин-
формационной базой послужили данные региональной и муниципальной статистики Росстата, 
а также результаты социологических опросов, проведенных в регионах Западной Сибири. Для 
изучения демографического развития данных территорий применялись картографический и 
статистический методы, сравнительный анализ, в социальном исследовании  использовались 
статистический, графический методы, проводилось анкетирование. Были определены особен-
ности демографического развития Западной Сибири на региональном и муниципальном уров-
нях. Выявлены новые центры миграционного прироста вне агломераций в регионах Западной 
Сибири. Найдены основные детерминанты эмиграции, среди которых первоочередными явля-
ются низкие доходы населения и опережающий рост цен. Обнаружен парадокс региональной 
экономики, при котором уровень развития основных ресурсных предприятий мало сказывается 
на росте благосостояния населения. Выявлены особенности диверсификации монопрофильных 
городов Кузбасса, предложены новые актуальные направления диверсификации с учетом 
накопленного опыта и мнения жителей региона. Предложены экономические меры, направлен-
ные на изменение негативных демографических процессов. Результаты работы могут быть ис-
пользованы органами государственной власти для разработки экономических мер, нацеленных 
на уменьшение оттока населения и разворот демографических тенденций в позитивное русло. 
Перспективные исследования могут быть направлены на изучение причин миграционной при-
влекательности отдельных муниципальных образований, демографических процессов и форми-
рующих их экономических причин. 
 
Ключевые слова: региональное развитие, региональная социология, региональная демогра-
фия, миграция, Западная Сибирь, моногорода, Кузбасс. 
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Abstract. This article presents the results of a social study of the regions of Western Siberia in the context of the 
determination of demographic processes occurring in them. The purpose of the study was to identify the emigra-
tion motives of the population, to search for the causes of migration loss. The information base for the study was 
the data of regional and municipal statistics of Rosstat, as well as the results of sociological surveys of the popu-
lation conducted in the regions of Western Siberia. To study the demographic development of the regions of 
Western Siberia, the methods of cartographic, statistical, comparative analysis were used, survey methods, statis-
tical, graphic methods were used in social research. As a result of the study, the features of the demographic de-
velopment of Western Siberia at the regional and municipal levels are determined. New centers of migration 
growth outside the agglomerations in the regions of Western Siberia have been identified. The main determi-
nants of emigration of the population from the West Siberian regions have been found, among which low in-
comes of the population and outstripping price growth are of primary importance. The paradox of the regional 
economy has been discovered, in which the level of development of the main resource enterprises has little effect 
on the growth of the welfare of the population. The peculiarities of diversification of single-industry cities of 
Kuzbass are revealed, new topical directions of diversification are proposed, taking into account the accumulated 
experience and opinions of residents of Kuzbass. Economic measures aimed at changing negative demographic 
processes are proposed. The results of the work can be used by public authorities to develop economic measures 
aimed at reducing the outflow of population and turning demographic trends in a positive direction. Prospective 
studies can be aimed at investigating the reasons for the migration attractiveness of individual municipalities, as 
well as further research of demographic processes and their formative economic causes. 

Keywords: regional development, regional sociology, regional demography, migration, Western Siberia, 
company towns, Kuzbass. 

Введение 

Сибирское генерал-губернаторство было разделено на две части в 1822 году, с тех пор 
Западную и Восточную Сибирь стали рассматривать отдельно друг от друга. В 2022 
году данные территории преодолеют 200-летний рубеж своего условного разделения. 
Общие проблемы депопуляции Западной Сибири актуализируют необходимость иссле-
дования причин данного явления посредством социологических методов. Применение 
научных подходов к установлению обстоятельств, обусловливающих отток населения, 
может способствовать разработке и принятию на государственном уровне мер, направ-
ленных на уменьшение и дальнейшее прекращение миграционной убыли населения в 
стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах России, а также раз-
вороту демографических тенденций в позитивное русло.  

Традиционно к Западной Сибири относят территории бассейна реки Оби и ее 
притока Иртыша, а к Восточной Сибири — бассейна реки Енисея и ее притока Ангары. 
Центральная и западная части Западной Сибири находятся на равнине, которая подраз-
деляется на северную (таежную) зону, где находится Томская область со специализаци-
ей в том числе по деревообработке, а также на южную, куда входят лесостепи и степи 
Алтайского края с преобладанием черноземных почв и специализацией на агропро-
мышленном производстве. В юго-восточной части Западной Сибири основная часть 
системы расселения находится в Кузнецкой межгорной котловине, богатой углем и же-
лезной рудой. На крайнем юго-востоке находятся высокогорья Горной Шории и Алтая, 
привлекательные для туристов и благоприятные для развития сельского хозяйства.  
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Наряду с природно-ресурсными видами хозяйственной деятельности (деревооб-
работкой в таежной Томской области, нефтедобычей на Стрежевском месторождении, 
агропромышленным комплексом Алтайского края, угольно-металлургической специа-
лизацией Кемеровской области) в макрорегионе находится большое количество высо-
котехнологичных промышленных предприятий. Западная Сибирь является одним из 
старейших центров академической науки и технологических разработок в России  
(г. Томск, г. Новосибирск). Крупнейшие машиностроительные предприятия («Сиб-
кабель» в г. Томске, Новосибирский приборостроительный завод, производственное 
объединение «Полет» в г. Омске) появились в Западной Сибири в результате эвакуации 
в годы Великой Отечественной войны. Другие построены в годы довоенной (Западной-
Сибирский, Новокузнецкий металлургические комбинаты) и послевоенной (Омский 
нефтеперерабатывающий завод) индустриализации.  

Западная Сибирь испытала присущее России смещение центра с севера на юг в 
результате поступательного освоения сначала северных, а затем и южных регионов. 
Сначала центральное положение занимал г. Томск, расположенный на Сибирском трак-
те. В ХХ веке с введением в действие Транссибирской железнодорожной магистрали 
значение Сибирского тракта и самого города стало уменьшаться, начался рост г. Ново-
сибирска, который в настоящее время является столицей Сибирского федерального 
округа, его крупнейшим научным и производственным центром.  

Теоретическая значимость проведенного социального исследования заключается 
в выявлении особенностей развития региональной экономики, влияющих на миграци-
онные предпочтения населения. Практическая значимость состоит в разработке пред-
ложений, позволяющих улучшить экономическую ситуацию в регионах с целью при-
влечения человеческих ресурсов.  

Согласно экспедиционным исследованиям, проводившимся в 2019–2020 гг. [1–5], 
многие жители Сибири и Дальнего Востока высказывают желание переехать в другие 
регионы. Главной причиной этого респонденты называют низкие доходы в регионе их 
проживания. Социальное исследование, проведенное в Кемеровской, Омской, а также 
Томской областях, направлено на дальнейшее выявление общих закономерностей и ин-
дивидуальных особенностей мотивации к миграции и обуславливающих их факторов 
региональной экономики в регионах Сибири и Дальнего Востока.  

 
 

Литературный обзор  
 

Исследование Западной Сибири началось сразу после покорения огромной территории 
Зауралья во второй половине XVI века. Особый вклад в изучение региона внес географ 
П. П. Семенов-Тянь-Шанский [6]. Западная Сибирь представлена в 16 томе энциклопе-
дии «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». В советский период 
исследования проводились в ходе развития промышленного потенциала региона. Раз-
вернутую экономико-географическую характеристику Западной Сибири дал М. И. По-
мус. Изучению промышленного потенциала Кузбасса посвящены работы академика 
И. П. Бардина [7]. В настоящее время вопросами социальных и экономических проблем 
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макрорегиона занимаются многие региональные исследователи. Аграрный сектор эко-
номики и сельское хозяйство Западной Сибири в своих работах рассматривал Д. С. Ор-
лов [8], вопросы системы расселения и пространственного развития — А. Г. Зинченко и 
Л. А. Безруков [9], проблемы экономического развития Западно-Сибирского макроре-
гиона — Р. В. Гусельников, С. В. Пацала и Н. В. Горошко [10; 11]. А. В. Азарова иссле-
довала историю развития юга Западной Сибири [12]. Рекреационный потенциал регио-
на рассматривали в своих работах Н. Ю. Наумов, Е. А. Дзагоева [13; 14].  

Диссертация Е. В. Антонова представляет собой обобщающий труд, в котором 
показана разнонаправленная динамика демографического и экономического развития 
регионов и городов Западной Сибири в период 1991–2014 гг. [15]. В целом большее 
демографическое и экономическое сжатие характерно для Кемеровской области и мно-
гих ее городов. Прирост населения в те годы отмечался в региональных центрах: 
Омске, Томске, Кемерово. Рост промышленного производства при этом наблюдался в 
Омске, некоторых городах Кузбасса и в таких городах Томской области, как Асино, 
Колпашево.  

Обстоятельные экспедиционные исследования регионов Западной Сибири про-
водились Институтом экономики и организации промышленного производства Сибир-
ского отделения Российской академии наук [16; 17]. Эксперты изучали в том числе 
особенности промышленного роста городов Западной Сибири (Новокузнецка), а также 
специфику экономического развития сельской местности.  

Материалы и методы 

В данной публикации рассмотрены итоги экспедиции, проходившей в июне 2021 года 
в Томской, Омской и Кемеровской областях. Основным методом сбора материала явля-
лось анкетирование, в котором приняли участие 784 респондента (N = 784). Анкеты 
включали вопросы, касающиеся желания сменить регион проживания, мотивов, побуж-
дающих к переезду, а также вопросы, связанные с социально-экономической ситуаци-
ей. В выборку вошло несколько городов рассматриваемых регионов.  

В Омской области исследования проводились в малых городах, удаленных от 
центра и относительно приближенных к нему. В таблицах ответы респондентов по дан-
ной территории систематизированы как «глубинное пространство Омской области». 
Для выявления демографических тенденций использовались картографический, графи-
ческий и описательный методы, сравнительный анализ и анализ географического по-
ложения. Социологические методы (анкетирование) применялись для выявления ми-
грационных настроений и оценки их мотивации. Рассмотрим демографические тенден-
ции в регионах Западной Сибири.   

Результаты 

Результаты проведенного анкетирования сведены в таблицу 1 (источник здесь и табл. 
3–8: отдел геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН). 
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Таблица 1 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос о желании переехать (в %)  
 

Субъект Да, хотел(-а) бы переехать Не хотел(-а) бы, чтобы мои 
дети здесь жили 

Томская область 64,9 57,3 
Кемеровская область 60,3 67,8 
Глубинное пространство Омской 
области 33,0 63,9 

 

Как следует из таблицы 1, подавляющее большинство опрошенных хочет пере-
ехать, что свидетельствует о существенном эмиграционном потенциале. Меньшая доля 
желающих сменить регион проживания наблюдалась в малых городах Омской области, 
что может быть обусловлено пожилым возрастом респондентов. Отвечая на вопрос о 
желаемом месте жительства детей, большинство респондентов высказалось за переезд. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что существенная часть населения регионов За-
падной Сибири хочет сменить место проживания.  

По всей видимости, люди старшего поколения говорят о желании переехать в 
южные регионы (например, Краснодарский край), а молодые респонденты рассматри-
вают для себя крупные города-миллионники с широкими возможностями трудоустрой-
ства и получения образования. В Томской области число респондентов, положительно 
ответивших на вопрос о переезде детей, оказалось меньше числа желающих переехать 
самим. Это связано с тем, что 10 % респондентов отметили необходимость принятия 
данного решения детьми самостоятельно.  

Доля желающих переехать оказалась сравнительно ниже в крупных региональ-
ных центрах (54,9 % — в Томске, 53,2 % — в Кемерово) и выше в малых городах (75 % 
высказались за переезд в Асино, 68,8 % — в Ленинске-Кузнецком, 59 % — в Анжеро-
Судженске). Наиболее значимой причиной возникновения этого желания является эко-
номическая ситуация и состояние социальной сферы в городах проживания респонден-
тов, а также отсутствие перспектив улучшения экологической ситуации в угледобыва-
ющем Кузбассе. В Томской области жителей беспокоит вопрос захоронения ядерных 
отходов в регионе.  

Также в рамках анкетирования жителям были заданы вопросы, касающиеся эко-
номической ситуации в регионе в целом и динамики развития местных предприятий в 
частности (табл. 1 и 2).  

Таблица 2 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос об экономической ситуации (в %) 
 

Субъект Экономическая ситуация ухудшается 
Томская область 74,2 
Кемеровская область 67,5 
Глубинное пространство Омской области 78 
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Подавляющее большинство респондентов во всех исследуемых регионах отме-
чают ухудшение экономической ситуации. Опрошенные указывают на опережающий 
рост цен на товары и услуги и стагнацию доходов. По мнению жителей, покупательная 
способность населения падает и, как следствие, снижаются реальные доходы. Среди 
причин ухудшения экономической ситуации они называют закрытие или длительное 
отсутствие основных предприятий, уменьшение бюджетного финансирования, пробле-
мы в среде малого предпринимательства. В Кемеровской области лучше оценивают си-
туацию жители регионального центра (63,8 %), а также г. Ленинска-Кузнецка (65,6 %), 
где сохраняется угледобыча, хуже — жители городов, где угольные предприятия прак-
тически закрыты (73 % в Анжеро-Судженске). Наихудшая экономическая ситуация, 
согласно анкетированию, отмечается в наиболее удаленных от регионального центра 
малых городах (Тара — 81,8 %).  

В Омской области респонденты называют причиной ухудшения экономической 
ситуации перевод предприятий нефтяной отрасли в другие регионы. Жители г. Анжеро-
Судженска Кемеровской области отмечают, что многие центральные офисы предприя-
тий переезжают в крупные областные центры (г. Новосибирск, г. Кемерово). Управле-
ние предприятиями из других регионов, по мнению респондентов, нередко приводит к 
их деградации. Жители нестоличных городов указывают на дефицит рабочих мест, 
низкий уровень заработных плат, что ведет к вынужденной вахтовой занятости (г. Ле-
нинск-Кузнецкий, г. Тара). Среди тех, кто считает, что ситуация стабильна, многие 
уточняют, что население находится в ситуации стабильной бедности, низких доходов. 
В контексте общеэкономической ситуации необходимо рассмотреть субъективную 
оценку развития предприятий региона (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос о развитии ключевых предприятий (в %) 

Субъект 
Ключевые 

предприятия 
деградируют 

Затруднились 
с ответом 

Ключевые 
предприятия 
развиваются 

Стагнируют 
Одни развива-
ются, другие  
деградируют 

Томская область 26,5 31,6 23,4 15,6 9,6 
Кемеровская об-
ласть 40,4 11 29,3 5,6 19 

Глубинное про-
странство Омской 
области 

65,2 4,8 3,2 6,3 3,1 

Примечание. Сумма по строке может превышать 100 %, так как указаны средние значения 
процента ответивших по городам региона. 

Согласно данным таблицы 3, развитие предприятий опрошенные оценивают 
выше, чем экономическую ситуацию в целом. В Томской и Кемеровской областях по-
чти четверть респондентов считает, что предприятия развиваются. Однако жители Том-
ска, Анжеро-Судженска уверены, что регион не развивается вслед за ними, поскольку 
их руководство находится в столице. Жители также отмечают, что успешные компании 
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скупают московские собственники. В Омской области респонденты связывают дегра-
дацию предприятий с их управлением из других регионов.  

В нестоличных городах Кузбасса опрошенные уверены, что владельцы не инве-
стируют в свои компании и персонал, заработная плата не повышается, что приводит к 
текучке кадров и оттоку населения из региона.  

Жители отмечают разницу в развитии отдельных предприятий. Согласно оценке 
респондентов Томской и Кемеровской областей, развиваются агропромышленный ком-
плекс, а также нефтегазовая отрасль. В Кемеровской области повсеместно отмечается 
падение спроса на уголь и, как следствие, возникновение проблем в угледобывающей 
отрасли. Респонденты также указывают на развитие крупных предприятий и закрытие, 
деградацию малых, в том числе вследствие высокой налоговой нагрузки. По мнению 
некоторых опрошенных, происходит деградация промышленного комплекса города в 
целом (закрытие стекольного завода, швейной фабрики в г. Анжеро-Судженске).  

В г. Асино Томской области респондентам был задан вопрос о влиянии на эко-
номику города деревообрабатывающего предприятия с китайским участием. Мнения 
респондентов разделились примерно поровну: одни оценивают деятельность лесопро-
мышленного предприятия позитивно, другие обращают внимание на большой объем 
вырубки, низкую степень переработки древесины и значительное количество неисполь-
зованных древесных отходов. Жители также указывают на высокую степень стратифи-
кации: высокие доходы у иностранных хозяев предприятия и низкие у местных жите-
лей. Для более глубокого социального анализа респондентам были заданы вопросы от-
носительно динамики неравенства населения по доходам и ситуации с мигрантами 
(табл. 4, 5).  

Таблица 4 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос о неравенстве по доходам населения (в %) 
 

Субъект Неравенство по доходам в регионе нарастает 
Томская область 69,9 
Кемеровская область 71,6 
Глубинное пространство Омской области 80,6 

 
Неравенство по доходам преимущественно проявляется в глубинке Омской об-

ласти. Сильнее это ощущают жители удаленного от столицы г. Тары (87,1 %). Респон-
денты отмечают более высокие доходы у владельцев местных ресурсов (лесов), а также 
у вахтовиков. В Кемеровской области жители указывают на высокий уровень корруп-
ции и неоправданно высокие зарплаты руководителей. В Кузбассе наибольший уровень 
неравенства отмечают жители г. Кемерово (77,9 %). По их мнению, уровень бедности 
растет, при этом возможностей увеличивать доход больше у состоятельных людей. Ре-
спонденты, считающие, что неравенство остается на том же уровне, часто отмечают, 
что происходит повсеместное сокращение доходов.  
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Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос о ситуации с мигрантами (в %) 

Субъект 
Сложная,  

необходимо ограничивать 
миграцию 

Стабильная, терпимая 

Томская область 25,2 57,7 
Кемеровская область 21,9 70,4 
Глубинное простран-
ство Омской области 38,7 53,2 

Согласно данным таблицы 5, большинство респондентов оценивает ситуацию с 
миграцией как стабильную, терпимую. Необходимость ограничения иммиграции пре-
высила уровень 50 % в ответах респондентов г. Тары, которые наблюдают большое ко-
личество мигрантов из Таджикистана и Узбекистана на стройках и в магазинах. 
В г. Анжеро-Судженске труд мигрантов использовался при строительстве нефтепере-
рабатывающего завода.  

Кроме того, жителям исследуемых регионов задавали вопрос о возможности ис-
пользования потенциала территории (табл. 6).  

Таблица 6 

Распределение ответов респондентов на вопрос об использовании потенциала  
территории (в %) 

Субъект Потенциал региона (города) используется 
не в полной мере 

Томская область 57,9 
Кемеровская область 65,5 
Глубинное пространство Омской области 67,6 

Как следует из данных таблицы 6, более половины респондентов считают, что 
потенциал территории использован недостаточно. В Омской области жители отмечают 
необходимость развития предприятий и сельского хозяйства (г. Тара), говорят о необ-
ходимости возвращения ключевых акторов бизнеса в регион. О важности остановки 
переезда предприятий в другие регионы говорят респонденты г. Анжеро-Судженска.  

В Томской области отмечается потребность в развитии сектора более глубокой 
переработки древесины. Повсеместно респонденты указывают на необходимость раз-
вития производства, создания рабочих мест, повышения уровня заработных плат, 
направления большей доли налоговых доходов на развитие регионов и муниципальных 
образований.  

В специализирующемся на угольно-металлургическом производстве Кузбассе 
был задан вопрос о возможных направлениях диверсификации экономики региона. 
Ставилась цель выяснить, какой видят диверсификацию региона его жители. Результа-
ты представлены на рисунке 1.  
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Большинство жителей городов Кузбасса отмечают необходимость развития 
прежде всего агропромышленного комплекса и пищевой промышленности в качестве 
диверсифицирующих отраслей. Это может быть обусловлено дефицитом местных про-
дуктов питания, желанием потреблять экологичную продукцию, пользоваться товарами 
местного производства.  

Также жители назвали перспективным развитие туристической отрасли. Уни-
кальные ландшафты Горной Шории, безусловно, привлекательны для туристов, однако 
конкуренция со стороны других аттрактивных мест, прежде всего Алтая, вынуждает 
искать и другие источники диверсификации экономики. За развитие в Кузбассе хими-
ческой и нефтехимической промышленности высказалось 13 % респондентов. Спра-
ведливо были отмечены традиционные для Кузбасса металлургическая и машинострои-
тельная отрасли, небольшое число жителей перспективной считают лесную отрасль.  

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о возможных перспективных 
отраслях Кузбасса помимо угледобычи (в %) 

В моногородах Кузбасса уже более 10 лет проводится политика диверсификации 
экономики, ее перепрофилирования с угледобывающей отрасли в сторону развития 
альтернативных сфер экономики. Одним из моногородов, в котором проводилась целе-
направленная диверсификация посредством государственных и частных инвестиций, 
был Анжеро-Судженск. Уникальность его транспортно-географического положения 
(пересечение нефтепроводов юга и севера Западной Сибири, а также Восточной Сиби-
ри) послужила предпосылкой создания Яйского нефтеперерабатывающего завода.  

В исследовании предпринята попытка оценить степень и успешность диверси-
фикации экономики моногорода через формирование новой отрасли взамен фактически 
закрывшейся угледобывающей. 

Большинство ответивших считают, что достичь диверсификации моногорода 
Анжеро-Судженска пока не удалось (табл. 7), они объясняют свой ответ, в частности, 
тем, что было закрыто пять угледобывающих шахт, прошли сокращения на двух других 
заводах, при этом открыт только один нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, ре-
спонденты указали на низкую трудоемкость нефтепереработки и отметили, что в стро-
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ительстве завода были заняты мигранты, а на нефтеперерабатывающем производстве  — 
иногородние специалисты.  

Таблица 7 

Распределение ответов респондентов на вопрос об успехе диверсификации моногорода 
Анжеро-Судженска (в %) 

Вариант ответа Процент ответивших 
Диверсифицировать экономику моногорода пока 
не удалось 66 

Затрудняются ответить 13 
Диверсификация достигнута 11 
Диверсификация достигнута частично, но недо-
статочно 8 

Таким образом, в сложившихся условиях многие жители вынуждены работать 
вахтовым методом, и они крайне слабо ощущают эффект диверсификации. Заявившие о 
частичной диверсификации считают, что экономика города была переориентирована 
только на 20–30 %. Респонденты подчеркивают, что в городе имеются другие органи-
зации — фармацевтический завод, машиностроительное предприятие «Анжеромаш», 
компании деревообрабатывающей промышленности, — на которые можно опереться 
для дальнейшей диверсификации. Если все инвестиции направлять только на развитие 
нефтеперерабатывающего завода, то будет формироваться новый тип монопрофильно-
сти, что пока и происходит.  

Обсуждение 

В результате исследования удалось выявить значительный миграционный потенциал: 
более 50 % респондентов заявили о своем желании сменить регион проживания. В ос-
новном миграционные настроения связаны с низкой оплатой труда и при этом высокой 
стоимостью жизни. Рассмотрим статистические показатели демографического развития 
регионов Западной Сибири.  

Рисунок 2. Динамика коэффициента естественного прироста на 1 000 жителей в регионах 
Западной Сибири в 2010–2020 гг. 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 
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Как следует из рисунка 2, в настоящее время во всех регионах Западной Сибири, 
кроме Республики Алтай, имеет место нарастающая естественная убыль населения. Это 
связано как с процессами старения населения, так и со снижением рождаемости. Ми-
грационные тенденции также почти во всех регионах характеризуются отрицательными 
показателями (табл. 8).  

Таблица 8 

Сальдо межрегиональной и международной миграции в регионах Западной Сибири  
в 2017–2020 гг. 

Регион 
Год 

2017. 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 
Сальдо межрегиональной миграции Сальдо международной миграции 

Республика Алтай –218 –469 303 299 –63 126 255 45 

Алтайский край –9 299 –8 746 –6 715 –3 657 1 240 1 335 2 564 1 241 

Кемеровская область 
(Кузбасс) –9 536 –11 923 –9 234 –6 205 5 406 3 510 6 725 2 451 

Новосибирская область 1 184 2 778 3 132 550 9 492 5 252 7 236 1 465 

Омская область –1 021 –3 008 –1 199 –7 458 1 168 906 –910 –2 915

Томская область –1 040 –1 759 –2 578 –4 250 –95 1 096 5 841 –167

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 

Почти все регионы Западной Сибири имеют отрицательный баланс межрегио-
нальной миграции и интенсивно теряют население в межрегиональном обмене. Исклю-
чение составляют только Республика Алтай с уникальной горной природой, а также 
Новосибирская область, притягивающая население Дальнего Востока и всей Сибири. 
Показатели международной миграции, как правило, имеют положительные значения. 
По всей видимости, в регионы юга Западной Сибири (Алтайский край) направлены по-
токи переселенцев-соотечественников из Казахстана. Суммарно в Западной Сибири 
преобладает миграционная убыль, обусловленная интенсивным оттоком населения в 
другие районы России. Таким образом, на региональном уровне демографические про-
цессы в Западной Сибири носят ярко выраженный негативный характер. Проанализи-
ровать демографические процессы на муниципальном уровне можно на картах плотно-
сти населения (рис. 3). Источник рис. 3–6: отдел геоурбанистики и пространственной 
демографии ИДИ ФНИСЦ РАН. 

На карте видно, что высокой плотностью населения характеризуется 
запад Кемеровской области, представляющий собой высокоурбанизированную зону, 
полицентрическую агломерацию городов. Высокая плотность населения отмечается 
также к западу и востоку от г. Омска в районах по Транссибу. В северной части Том-
ской области, расположенной в таежной природной зоне с большой степенью заболо-
ченности территорий, плотность населения на большей части территории низкая. Ис-
ключение составляет Томская городская агломерация и городской округ Стрежевой. 
Динамика изменения численности населения по муниципальным образованиям пред-
ставлена на рисунке 4.  
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Рисунок 3. Карта плотности населения муниципальных районов и городских округов 
Томской, Омской и Кемеровской областей в 2020 г. 

Рисунок 4. Динамика изменения численности населения по муниципальным районам 
и городским округам Томской, Омской и Кемеровской областей в 2011–2020 гг. 
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Согласно данным карты, положительную динамику изменения численности 
населения в настоящее время имеют только агломерации региональных центров. Дина-
мика естественного прироста по муниципальным образованиям представлена на рисун-
ке 5. Естественным приростом характеризовалась только агломерация г. Томска. На 
большей части территории отмечалась естественная убыль. Миграционная ситуация 
представлена на рисунке 6.  

 

 
 
Рисунок 5. Коэффициент естественного прироста населения по муниципальным районам и 

городским округам Томской, Омской и Кемеровской областей в 2020 г. 
 
Согласно данным, представленным на рисунке 6, картина распределения мигра-

ционного потока более «пестрая». Миграционный прирост наблюдается в Томской, 
Омской, Новокузнецко-Междуреченской агломерациях. Однако точки прироста выде-
ляются и вне крупнейших агломераций. Так, уже с 2019 г. притоком населения из дру-
гих муниципальных образований характеризовался Тарский район на севере Омской 
области. В Томской области с 2020 г. начался миграционный прирост за счет внутрире-
гиональной и межрегиональной иммиграции в Александровском районе (вокруг г. 
Стрежевого) и нефтяном городе Кедровом. Кроме того, с 2019 года начался рост внут-
рирегиональной иммиграции в Верхнекетском районе на северо-востоке Томской обла-
сти, а с 2020 года — в Тегульдетском районе за счет внутрирегиональной и межрегио-
нальной иммиграции. Таким образом, в 2019–2020 гг. обозначились новые точки при-
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роста межрегиональной и внутрирегиональной иммиграции, что требует проведения 
дополнительного исследования.  

Рисунок 6. Коэффициент миграционного прироста населения по муниципальным районам и 
городским округам Томской, Омской и Кемеровской областей в 2020 г. 

Вместе с тем, приходится признать, что позитивные демографические процессы 
происходят в основном лишь в агломерациях региональных центров. Их рост является 
экстенсивным за счет аккумулирования внутрирегионального демографического ресур-
са. Исчерпав его, региональные центры также перейдут в стадию затухания и депопу-
ляции. Как показали экспедиционные исследования, эмиграция из регионов происходит 
в основном по экономическим причинам с целью повышения уровня и качества жизни.  

Из рисунке 7 следует, что среднедушевые денежные доходы населения в регио-
нах Западной Сибири находятся в диапазоне от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. Даже в 
таких ресурсных регионах, как Кузбасс, доходы в среднем составляют 25 тыс. рублей в 
месяц, что примерно в три раза меньше, чем в Москве, и ниже, чем в регионах Цен-
тральной России. При этом речь идет только о среднем значении доходов населения 
и без учета социальной стратификации. Столь существенная разница в доходах населе-
ния между столицей и другими регионами неизбежно приводит к центростремитель-
ным тенденциям в межрегиональной миграции и демографической убыли удаленных 
регионов.  
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Рисунок 7. Динамика реальных среднедушевых денежных доходов населения регионов  
Западной Сибири в 2010–2019 гг. в ценах 2019 г.  

Источник: составлено по данным Росстата. 
 

Таким образом, основываясь на полученных статистических данных, можно 
сделать вывод о многолетней депопуляции рассматриваемых регионов. Проведенные 
социальные исследования свидетельствуют о значительном потенциале для дальней-
шей убыли населения. Низкие доходы, отсутствие для молодежи возможностей суще-
ственно увеличить заработок в регионе проживания являются несомненным выталки-
вающим фактором. Социальные исследования позволили выявить структурные про-
блемы в экономике регионов Западной Сибири и предложить варианты их разрешения.  

 
Выводы  
 

Более половины опрошенных желают сменить регион проживания в связи с ухудшени-
ем экономической ситуации, отсутствием возможностей для самореализации и ввиду 
необходимости поиска высокооплачиваемой работы. Выявлен парадокс региональной 
экономики: успехи развития предприятий (как правило, ресурсных) оказывают незна-
чительное влияние на благосостояние жителей регионов. Очень слабая связь успешно-
сти предприятий и доходов жителей приводит к демотивации развития экономики ре-
гионов. Жители отмечают слабый рост местного предпринимательства, успешный биз-
нес, как правило, покупают собственники из других регионов, которые впоследствии 
мало внимания уделяют региону, где находится производство.  

Опросы свидетельствуют о том, что успехи отдельных предприятий не ведут к 
росту заработных плат даже у работающих там сотрудников, респонденты отмечают 
низкий уровень инвестиций в оборудование и персонал. Опережающий рост цен обу-
словливает падение покупательной способности населения. Параллельно со снижением 
уровня жизни происходит динамичное социальное расслоение, о чем тоже свидетель-
ствуют опросы. Это основные причины оттока населения, особенно молодого.  

В угольно-металлургическом Кузбассе жители отмечают слабый уровень дивер-
сификации, низкую ориентированность на местных жителей новых предприятий, счи-
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тают необходимым задействовать предприятия других моногородов, чтобы  остановить 
формирование новой монопрофильности. По мнению жителей, требуется развивать 
сельское хозяйство и пищевую промышленность как эффективные трудоемкие отрасли, 
способные сформировать альтернативную угледобыче занятость в регионе и обеспе-
чить население качественной продукцией местного производства.  

В ходе проведенного исследования были подтверждены негативные демографи-
ческие тенденции в регионах Западной Сибири: естественная и миграционная убыль 
населения, его отток в другие регионы. Вместе с тем за 2019–2020 гг. выявлены новые 
внеагломерационные районы миграционной привлекательности, что говорит о необхо-
димости проведения дополнительных внутрирегиональных исследований. Замечено, 
что доходы населения в регионах Западной Сибири существенно ниже, чем в столице, 
нефтегазовых регионах и даже в Центральной России, что порождает центростреми-
тельные тенденции и стимулирует отток населения.  

Таким образом, с целью снижения темпов и остановки процессов депопуляции в 
регионах Западной Сибири первоочередное внимание необходимо уделять развитию 
экономики: повышению уровня доходов населения, недопущению опережающего роста 
цен, установлению связи между уровнем развития предприятий (особенно ресурсных) и 
доходами местного населения. Развитие экономики Кузбасса, наиболее населенного 
региона из исследуемых, требует проведения поступательной многоотраслевой дивер-
сификации, ориентированной на местных жителей, через трудоемкие отрасли промыш-
ленности и сельского хозяйства.  
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Современные профсоюзы: новые качества старых функций 
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Аннотация. Работа посвящена социологическому анализу актуальной для обществоведения 
проблемы институционализации профсоюзных организаций как элементов современного рос-
сийского гражданского общества. Мы исследуем проблему функционирования социальных ин-
ститутов в обществе в целом, рассмотрения индивида в качестве социального субъекта, когда 
он трансцендирует в социальное инобытие, проявляет себя как специфически социальная фор-
ма субъективности, как совокупность социальных функций и т. п. Деятельность профессио-
нальных союзов мы рассматриваем в условиях развития российского гражданского общества 
как специфический институт развития этого общества. Так же как гражданское общество, со-
временные профсоюзы основаны на социальных технологиях самоуправления и самоорганиза-
ции, возникают и выделяются в силу объективной необходимости индивидуализации опреде-
ленной социальной функции, институционализируют потребности защиты прав трудящихся и 
налаживания основ социального партнерства в российском обществе. 

Ключевые слова: профессиональные союзы, гражданское общество, социальный институт, 
современные особенности деятельности профессиональных союзов, самоуправление и самоор-
ганизация. 

Trade unions: modern features of their activities 
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Abstract. This article is devoted to a sociological analysis of the problem of institutionalization of 
trade unions as elements of modern Russian civil society, which is urgent for social science. We inves-
tigate the problem of the functioning of social institutions in society, considering the individual as a 
social subject, when he transcends into social otherness, manifests himself as a specifically social form 
of subjectivity, as a set of social functions, etc. We consider the activities of trade unions in the context 
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of the development of Russian civil society as a specific institution for the development of this society. 
Just like civil society, trade unions are based on social technologies of self-government and self-
organization; they arise and stand out due to the objective need to individualize a certain social func-
tion, institutionalize the needs of protecting workers' rights and establishing the foundations of social 
partnership in Russian society. 

 
Keywords: trade unions, civil society, social institution, modern features of trade union activities, 
self-government and self-organization. 

 
 

Введение 
 

Современные российские профессиональные союзы вызывают повышенный интерес 
исследователей, прежде всего, в связи с тем, что находятся в процессе постепенного 
преобразования и становления как неотъемлемый и значимый институт российского 
гражданского общества. Теоретическое осмысление сущности и социальной роли со-
временных профессиональных союзов, их традиционных функций, которые по-разному 
выглядят в условиях социалистического и капиталистического общественного устрой-
ства и которые эволюционируют в новое социальное качество, преображаются в ходе 
современных социальных изменений, оказывается сегодня актуальной задачей, реали-
зуемой во многих исследованиях. Научное внимание в них уделяется самым различным 
аспектам деятельности современных российских профессиональных союзов, причем 
реализуется оно учеными, представляющими различные сферы гуманитарного знания. 
Можно утверждать, что в целом авторы фиксируют положительную динамику преобра-
зований в профсоюзной жизни. 

С точки зрения базовых дефиниций в работах отмечается, что в современном 
социальном знании профессиональные союзы продуктивно рассматривать как обще-
ственные объединения граждан, связанных одной производственной либо непроизвод-
ственной сферой деятельности [1]. Если в целях избежания несущественной для задач 
данной работы дискуссионности обойти вниманием концепцию о том, что любая чело-
веческая деятельность является производством какого-либо продукта, материального 
или духовного, то здесь определяется исходный признак квалификации профессио-
нального союза. Авторами выделяются приоритетные цели профсоюзной работы, кото-
рые по своей сути частично совпадают с целями стратегического развития государства 
и его экономики, в частности, подчеркивается важность курса на дальнейшее развитие 
социального государства [2].  

В научной литературе анализируются как достижения в деятельности современ-
ных российских профсоюзов, так и ключевые проблемы профсоюзного движения. Так, 
например, отмечается значительный рост авторитета региональных организаций за счет 
наделения профсоюзов правом инициирования законопроектов, что имеет место в не-
скольких десятках регионов нашей страны [3–5]. В то же время выявляются объектив-
ные трудности в укреплении профсоюзного фактора в развитии гражданского общества. 
Среди прочих выделяются такие, как все еще недостаточно высокая профсоюзная актив-
ность трудящихся, значительная территориальная разобщенность, отсутствие постоян-
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ных и специальных профсоюзных каналов связи, относительно невысокая социальная 
сплоченность, солидарность трудящихся [6]. Как вариант, возможное решение проблем 
профсоюзного развития предполагается через его законодательную поддержку [7].  

Материалы и методы 

Материалы, на основе которых написана данная статья, представляют собой публикации 
отечественных и зарубежных ученых, различные формы эмпирических исследований по 
рассматриваемой теме, юридические материалы, касающиеся правовых основ профсоюз-
ной деятельности. В качестве использованных в работе методов можно выделить ряд 
традиционных общенаучных теоретических методов исследования, например, метод тео-
ретического синтеза, метод сравнительного анализа, диалектический метод и др.  

Так, например, диалектический метод лежит в основе рассмотрения проблемы 
социализации человеческого индивида в общественном пространстве, вхождения соци-
ального субъекта в профессиональную жизнь. В статье исходным положением ситуа-
ции развития является то, что индивиды как природные субъекты оказываясь в соци-
альном пространстве, как правило, перманентно пребывают в маргинальном состоянии 
отчуждения своей антропной сущности, утраты родовой определенности и постепенно 
трансцендируют в социальное инобытие. Таким образом, происходит дробление це-
лостности субъекта на систему социальных функций, определенных социальных ролей 
и статусов. Социализация детерминируется факторами среды, например, тем, какие 
ценностные смыслы и значения считывает и усваивает индивид в процессе освоения 
общественного опыта. 

С помощью метода сравнительного анализа в статье были определены различ-
ные характеристики деятельности профессиональных союзов в традиционной ситуации 
советского общества и в капиталистической действительности, а также были зафикси-
рованы определенные тенденции в его развитии и т. д. Результаты конкретно-
социологических исследований позволили проанализировать факторы, характеризую-
щие социальную роль профессиональных союзов. 

Результаты и обсуждение 

Общественное бытие движимо социальными институтами. Многочисленные определе-
ния общества, так или иначе сводящие его образ к некой совокупности человеческих 
индивидов, постольку некорректны, поскольку не учитывают того обстоятельства, что 
социальные институты по своей сущности являются элементами надчеловеческой ре-
альности, необходимыми и устоявшимися общественными процессами. Такие институ-
ты соответствующим образом определяют правила научного дискурса об индивиде, 
оказываются специфическими формами инобытия индивидов в социуме, в котором они 
воплощаются уже как социальные сущности, то есть в виде социальных функций, ро-
лей, статусов, а поэтому как нецелостные субъекты, отчужденные от своей «первой» 
природы. Соответствующая современному уровню развития методологии социальной 
науки постановка вопроса о сущности того, что мы называем обществом, определяет, 
что последнее необходимо рассматривать как непрерывный многофункциональный 
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процесс взаимодействия социальных субъектов, который организуется прежде всего 
социальными институтами, осуществляющими его нормативное сопровождение, упо-
рядочивающее субъект-субъектные (или субъект-объектные и другие) отношения, воз-
никающие в социальной действительности. Эти отношения взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены, то есть имеет место социализация субъектов и, соответственно, гумани-
зация социальных объектов. При этом важно понимать, что общество обладает соб-
ственным бытием, представляет собой особую реальность, существующую независимо 
от реальности, воплощенной в элементах, его составляющих. 

Если следовать этой логике, то становится понятно, что предмет социологиче-
ского исследования не ограничивается обществом. Его (предмет) можно обозначить как 
социальный универсум, представляющий собой множество всех возможных связей и 
отношений, которые существуют или могут возникнуть в процессе общественного раз-
вития. При этом главным элементом и основным содержанием социального универсума 
являются индивиды, совокупность их разнообразных отношений, межличностное про-
странство их взаимосвязей, где сосуществуют и источник, и адресат социальной актив-
ности. Индивиды как социальные субъекты являются партнерами по взаимодействию, 
воспринимающими и реагирующими. При этом, как ранее подчеркивалось, в социаль-
ном универсуме индивид пребывает в маргинальном состоянии отчуждения своей ан-
тропной сущности, утраты родовой определенности. Матрица общественных отноше-
ний детерминирует развитие индивида, имплементируя процессы социализации, фор-
мирования общественной индивидуальности, что происходит за пределами его есте-
ственного бытия. Диалектика становления социума латентно предполагает дробление 
целостности субъекта на систему социальных функций, прагматическое богатство ро-
левого репертуара. В этих условиях формируется личность, характеристики которой 
зависят от того, какие ценностные смыслы и значения считывает и усваивает индивид в 
процессе освоения общественного опыта. Причем в некоторых современных интерпре-
тациях этого традиционно признаваемого процесса предлагается говорить даже не о 
личностях, а о неких специфических формах субъективности, что дополнительно 
усложняет понимание реального функционирования процессов общественных отноше-
ний [8].  

В среде таких совокупностей социальных отношений, перманентно организую-
щихся в некие общественные структуры, необходимо выделить так называемое граж-
данское общество. По поводу содержания этого понятия проведено немало теоретиче-
ских дискуссий. Тем не менее научный и методологический консенсус по этой пробле-
ме еще впереди, а здесь, в соответствии с задачами данной работы, достаточным будет 
выделение некоторых сущностных характеристик этого феномена. Прежде всего, это 
относительно автономная среда негосударственных некоммерческих организаций, ча-
сто добровольных (обществ, профессиональных и других объединений, ассоциаций, 
клубов, фондов, разного рода учреждений — научных, культурных и т. д.), социальная 
функция которых состоит в регуляции деятельности гражданского населения путем са-
моуправления и самоорганизации в соответствии с разделяемыми в данном социуме 
ценностями. Само существование гражданского общества говорит о легитимированном 
признании прав и свобод граждан на самовыражение и самоактуализацию в определен-
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ных рамках правового демократического государства, в рамках нормативных форм со-
ответствующего семантического континиума. Как правило, такая социальная среда ак-
туализируется как система самоуправляемых общественных коммуникаций и является 
платформой и мотивом социального становления и преображения индивида, осознания 
им своего нормативного и общественного потенциала. 

Одним из таких элементов системы самоуправляемых общественных коммуни-
каций являются профессиональные союзы, которые мы рассматриваем в качестве осо-
бого института современного гражданского общества, призванного в существенной 
степени организовывать и направлять процессы совершенствования трудовых отноше-
ний в условиях российского социума. Профессиональные союзы являются типичным 
образцом социального феномена, порождением общества, а точнее — системы взаимо-
действий многочисленных форм социальной субъективности, а не природных индиви-
дов (как это нередко представляется). Калейдоскопичность появления и функциониро-
вания социальных субъектов соответствует содержанию их ролевого репертуара. Этот 
феномен — профессиональные союзы — возникает и выделяется в силу объективной 
необходимости индивидуализации определенной социальной функции и обосабливает-
ся в относительно самостоятельную семантическую подсистему в качестве особой об-
щественной целостности, реализующейся не в тотальности целей развития индивида, а 
в тотальности целей развития социума. 

Такое понимание процессов возникновения и развития профессиональных сою-
зов как социального феномена характеризуется не только объективными обществен-
ными причинами, но всегда имеет еще и свою историческую хронологию. Профессио-
нальные союзы (профсоюзы) как реальный фактор отправления определенной социаль-
ной функции появились в России в начале ХХ века. Их возникновение исследователи 
обычно связывают с определенным этапом в развитии производительных сил, в частно-
сти, с исторически обусловленной дифференциацией профессиональной деятельности в 
сфере наемного труда. Профессиональные союзы заполнили возникшую и свободную 
нишу социальных инструментов институционализации общественных интересов тру-
дящихся и защиты их трудовых и гражданских прав. С современной точки зрения это 
добровольные объединения трудящихся, имеющих общие профессиональные и другие 
интересы, которые организуются в целях поддержания и защиты их социального стату-
са во всех его аспектах — от правовых до материально-бытовых. Важно подчеркнуть, 
что особое значение профессиональных союзов во многом определяется главной сфе-
рой их реализации, а именно сферой трудовых отношений — базовых в социально-
экономическом плане как для государства, так и для самого работника и его семьи. 
Вместе с тем, профессиональные союзы в своей деятельности ориентированы и на об-
щесоциальные цели, достижение которых позволяет гражданам страны реализовать 
стремление к достижению устойчивого материального и психологического положения 
в общественном пространстве, которые в целом соответствуют общим стратегическим 
целям развития российского государства.  

Рассмотрим характерные особенности функционирования этого важного инсти-
тута современного гражданского общества. Прежде всего, это институционализация 
самого феномена аутентичной общественной структуры, существование которой 
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направлено на придание трудящемуся человеку достойного социального статуса и 
обеспечение его профессионального и духовного развития. Среди целей деятельности 
профсоюзных организаций, как правило, выделяют, прежде всего, становление и разви-
тие элементов социального государства, решение проблем социального партнерства, 
правовую работу и законотворческую деятельность, укрепление авторитета профсоюз-
ных организаций в высших органах власти, поддержание вопросов сферы занятости и 
противодействие увеличению безработицы, а также недопущение неправомерных со-
кращений и других нарушений прав работников. В поле зрения профсоюзов оказыва-
ются перманентное отслеживание и стимулирование высокой социальной эффективно-
сти предприятий, своевременность и уровень оплаты труда трудящихся, повышение 
минимального размера оплаты труда до уровня минимального потребительского бюд-
жета, прогресс и укрепление контрольных и регулирующих позиций в вопросах охраны 
труда, организации оздоровления, материальной помощи и отдыха трудящихся. В по-
следнее время особую актуальность в нашей стране приобрела популяризация здорово-
го образа жизни, что можно соотнести с пандемией, а можно рассматривать как след-
ствие изменения культурных приоритетов российских граждан.  

Наиболее признанная особенность деятельности профсоюзов в организации — 
это организация и легитимация их отношений с работодателями, формализация и со-
провождение соответствующих процедур. Интересы трудящихся, прописанные и не-
прописанные в законодательстве, весьма разнообразны, относятся ко всем сферам про-
изводственной деятельности, от условий труда до материальной поддержки работника. 
В соответствии с законом принципы таких отношений закрепляются в коллективном 
договоре, который представляет собой правовой акт, заключаемый профсоюзами с ад-
министрацией и регламентирующий трудовые взаимодействия работников и работода-
телей в организации (в том числе и индивидуальных предпринимателей). Договоры, 
как правило, заключаются на срок от одного до трех лет между наемными работниками 
и работодателями непосредственно или через их представителей. В них утверждаются 
не только собственно трудовые показатели (размер заработной платы, оплата сверх-
урочных часов, отпусков и т. п.) и условия труда (рабочее место, техника безопасности 
и другие), но и социальные гарантии (например, гарантии занятости, критерии уволь-
нений, льготы, практика разрешения трудовых споров и т. д.). Договоры принимают 
форму легитимизированной социальной технологии, должны системно отражать по-
требности сторон, быть глубоко продуманными, осмысленными и рациональными. В то 
же время в реальной практике нередки случаи недооценки важности этого акта и шаб-
лонного подхода, когда договоры, точнее — процесс их заключения, носят формально-
ритуальный характер. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в таком договоре латентно 
содержится другая характерная особенность деятельности профсоюзной организации, а 
именно ее представительная и посредническая функция в деле обеспечения юридиче-
ских прав и свобод трудящихся в их отношениях с работодателем. И что особенно важ-
но для простого трудящегося человека — без необходимости прямого контакта с по-
следним. Это обстоятельство для многих рядовых тружеников реально становится зна-
чимым фактором социально-психологической поддержки, поскольку нередко наемный 
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работник не обладает навыками ведения равноправного диалога с руководством, офи-
циального формулирования и аргументирования позиций в отстаивании своих прав. 
Профсоюз имеет возможность организовывать и проводить в жизнь такие процессы 
высококвалифицированно, благодаря наличию соответствующего опыта и возможности 
подключить к процессу грамотных юристов и общественность. Публичный характер 
деятельности профсоюзной организации предполагает вменение стороне работодателя 
персональной социальной ответственности и соответствующую реакцию общественно-
го мнения на последствия принятых управленческих решений. Такая структура и логи-
ка социально-профессиональных взаимодействий всегда (на протяжении довольно дли-
тельной истории их существования) создавала для профсоюзных организаций соответ-
ствующий общественный авторитет, формировала действенную публичную платформу 
для реализации задач социального партнерства на производственном уровне. 

Профессиональными союзами реализуются и другие важные аспекты социаль-
ного партнерства в организации, такие, например, как формирование коллектива и со-
ответствующей профессиональной культуры. С точки зрения современной социологи-
ческой науки это актуальная теоретическая и практическая проблема. Коллективизм 
здесь в его социальном контексте квалифицируется как один из ведущих принципов 
развитой организационной культуры и один из признаков возникновения в рамках 
формальной организации сложившейся устойчивой структуры неформальных отноше-
ний [9].  

Вообще современной социологии известны различные виды коллективного по-
ведения. Самый распространенный — «толпа», когда в некоем общем пространстве со-
бирается достаточно большое число людей, которые группируются для достижения 
неких общих целей. Они выражают общие эмоции, а феномен толпы значительно уси-
ливает их. Типичным считается массовый отказ от общественно принятых поведенче-
ских норм, податливость внешнему влиянию (внушению, призывам), унификация по-
ведения через подражание другим, следование доминирующим настроениям. С другой 
стороны, отдельные виды коллективного поведения могут и не предполагать простран-
ственной близости субъектов — это, например, «аудитория» и «публика». 
П. Штомпка, один из наиболее известных современных социологов, предлагает отнести 
к видам коллективного поведения феномен «поколения», когда большая группа людей 
вместе переживает социальные трансформации. «В одних и тех же ситуациях, — пишет 
П. Штомпка, — они действовали индивидуально, но таких действующих индивидов 
было много. В этом смысле это было типичное коллективное поведение. Для каждого 
из них важным элементом его сознания и самочувствия, будь то радость, надежда, ду-
ховная мобилизация и т. п., был тот факт, что он не один, а среди многих других» [10]. 
Ученый обращает внимание на квалифицирующие факторы, такие как параллельность 
действий и переживаний, сходство биографий, объединяющее пространство и др., ко-
торые образуют специфическую ментальность и соответствующие системы ценностей, 
духовных и материальных. 

Трудовой коллективизм, к формированию которого непосредственное отноше-
ние имеют профсоюзы, является одним из базовых социально-психологических меха-
низмов, обладающих высоким потенциалом сплочения и солидарности. В своем пре-

107 



Vol. 14, No. 4, 2021  Proceedings from Higher Educational Institutions. Sociology. Economics. Politics 
 

дельном развитии трудовой коллективизм предназначен реализовать такую форму 
практического гуманизма, которая утверждает отношение к человеку как к непреходя-
щей высшей ценности. Даже будучи инкорпорированным в управляемую стихию про-
изводственного процесса принцип гуманизма не теряет своей сущности, которая в са-
мом общем виде выражена в требовании рассматривать человека как цель, а не как 
средство достижения неких профессиональных показателей. В таких профессиональ-
ных отношениях доминантой выступает индивидуальная самоценность каждого участ-
ника, а субъекты трудовых отношений сознательно воспринимают коллегу как мен-
тальное и духовное продолжение своего «я», что по идее является интенциальным про-
явлением отношения человека к самому себе как к Роду. В таких отношениях деловые 
задачи не лишаются своей прагматичности и ценностной валентности, но должны быть 
гармонизированы с заявленными гуманитарными задачами. Не теряя ощущения реаль-
ности, подчеркнем, что это элементы ситуации предельного потенциального воплоще-
ния гуманности в коллективистских трудовых отношениях. Реализация такой перспек-
тивы напрямую зависит от развития конкретной цивилизации, общей культуры пред-
ставителей профессионального сообщества и реализуемых принципов профессиональ-
ной этики руководителя, таким образом, все еще впереди.  

Рассмотренная совокупность элементов системы социального партнерства в дея-
тельности профессиональных союзов и пространствах реализации этой системы в це-
лом вскрывает специфические проявления подлинной, экзистенциальной сущности 
этой работы, своеобразной сверхзадачи профсоюзной деятельности — преодоление ба-
рьеров отчуждения и самоотчуждения трудящихся от социума и его институтов, в 
первую очередь от профессиональной среды, трансцендированием и актуализацией в 
ней индивида как субъекта гражданского общества и в то же время гуманизации трудо-
вых отношений и других аспектов трудовой деятельности людей. 

Важная задача в работе профессиональных союзов в сфере гуманизации трудо-
вых отношений — контроль и предотвращение нежелательных тенденций в управлен-
ческой деятельности разного уровня в производственной организации. Например, со-
блюдение трудового договора со стороны большинства администраций обычно являет 
некую форму репрессивной практики тотального регулирования профессиональных 
действий работников, установления так или иначе понятой и принятой производствен-
ной дисциплины. Приверженность таким управленческим принципам неизбежно озна-
чает, что организация так или иначе реализует в трудовых отношениях только те стан-
дарты рабочего поведения, которые позволяют ей эффективнее достигать планируемых 
показателей в создании продукта и развиваться в более высокую организационную це-
лостность. Цели администрации, как правило, прагматичны и поэтому более стремятся 
к деантропологизации работника, к реинтегрированию в трудовой коллектив социо и 
профессионально ориентированных работников, «чистых», воплощенных социально-
профессиональных функций, реализующих долженствование как имманентный соци-
альный механизм и составляющих «человеческий капитал» организации. Такие отно-
шения формируют условия для возникновения ситуации конфликта между работника-
ми и администрацией предприятия. Это зона прямой ответственности профсоюзов в 
соответствии с их исконным предназначением — контролем за соблюдением прав тру-
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дящихся. Тенденции профсоюзной работы в своей основе, как подчеркивалось, проти-
воположны и нацелены на очеловечивание профессионального социума и производ-
ственных отношений, которые не будут препятствовать достижению совокупных орга-
низационных целей [11]. В современных условиях, надо признать, эти тенденции ре-
ально ограничены и предполагают стерилизацию и нейтрализацию тех интенций ра-
ботников, которые могут быть квалифицированы как преждевременные и избыточные 
для новокапиталистического этапа развития наших производственных организаций и, 
соответственно, всей социально-профессиональной сферы общества.  

При анализе социальной роли российских профсоюзов важно не терять из виду 
то обстоятельство, что в настоящее время, в отличие от советского периода истории 
нашей страны, они уже не являются таким же мощным фактором социального развития 
российского государства. Однако современный этап становления и развития профсо-
юзного движения в Российской Федерации свидетельствует о встраивании его в верти-
каль госуправления на основе традиционно присущих ему социальных механизмов. 
Дело в том, что производственная организация, являясь базовым элементом деятельно-
сти такого социального института, как профессиональные союзы, не исчерпывает всего 
пространства профсоюзной работы. Существует специфическая форма развития проф-
союзного движения, которая состоит в заключении и активном участии в исполнении 
особого рода социальных документов — трехсторонних соглашений. Так, на федераль-
ном уровне заключается генеральное соглашение между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации. Аналогичные соглашения могут заключаться и на других 
уровнях, например на региональном (межрегиональном), отраслевом (межотраслевом), 
территориальном и т. д. Это определенного рода правовые акты, которые определяют 
наиболее общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на соответ-
ствующем уровне, позволяющие обоснованно выстраивать взаимодействие между 
представителями трудящихся, работодателями и государством, например, устанавли-
вать нормы оплаты труда, условия труда, социальные гарантии и льготы. Как видим, 
через такую договорную практику действенно и авторитетно осуществляется работа 
профессиональных союзов по реальному укреплению социального партнерства в со-
временном российском обществе.  

Нельзя обойти вниманием еще одну важную сферу деятельности профсоюзов в 
деле укрепления социального партнерства. Так, в целях регулирования трудовых и со-
циальных взаимодействий в развитии генерального соглашения создана Российская 
трехсторонняя комиссия по урегулированию этих отношений. Важной задачей этой ко-
миссии является установление общих принципов проведения социально-
экономической политики при учете интересов всех трех участвующих субъектов: 
наемных рабочих, работодателей и государства. Это важнейший инструмент утвержде-
ния важной роли профессиональных союзов в осуществлении социального диалога, со-
циального партнерства в современной России. Вне заседаний деятельность комиссии 
осуществляет координационный совет под управлением координатора трехсторонней 
комиссии, назначенного Указом Президента РФ [12]. Такие же комиссии работают во 
всех субъектах Российской Федерации. Эффективное использование таких социальных 
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механизмов позволяет объединенным профессиональным союзам постепенно стано-
виться действенным элементом в системе социального развития современного россий-
ского общества. 

 
Выводы 
 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам. 
Во-первых, вся современная общественная жизнь движима системой взаимодей-

ствия разнообразных социальных субъектов. В этой системе важное место занимают 
социальные институты, среди которых в соответствии с задачами данной работы мы 
особо выделяем такие общественные объединения, как профессиональные союзы. 

Во-вторых, специфика общественной деятельности профессиональных союзов 
раскрывается в полной мере при рассмотрении их в качестве института современного 
гражданского общества, призванного в существенной степени организовывать и 
направлять процессы совершенствования трудовых отношений в условиях российского 
социума. Как и большинство элементов гражданского общества, профсоюзы являются 
негосударственными некоммерческими структурами, существующими на принципах 
самоуправления и самоорганизации, что во многом определяет их специфичность как 
элементов современной системы социального партнерства. 

В-третьих, современные профсоюзы — это своеобразное организационное во-
площение, институционализация общественной потребности в формировании достой-
ного социального статуса трудящегося человека в России, обеспечение его законных 
прав. Как показывает исследование, это общественное предназначение реализуется 
следующими способами.  

• Через организацию и легитимацию отношений работников с работодате-
лями, формализацию и сопровождение соответствующих этим задачам организацион-
ных процедур, например заключения трудового договора в рамках соответствующих 
организаций. В заключаемом при участии профсоюзов трудовом договоре, как правило, 
утверждаются не только собственно трудовые показатели (размер заработной платы, 
оплата сверхурочных часов, отпусков и т. п.) и условия труда (рабочее место, техника 
безопасности и др.), но и социальные гарантии (например, гарантии занятости, крите-
рии увольнений, льготы, практика разрешения трудовых споров и т. д.). Такую дея-
тельность профсоюзов мы рассматриваем как один из основных факторов реально осу-
ществляемого социального партнерства. 

• Через реализацию представительской и посреднической функции в деле 
обеспечения юридических прав и свобод трудящихся в их отношениях с работодате-
лем. Это еще одна реальная сфера функционирования отношений социального парт-
нерства. Профсоюз имеет возможность организовывать и проводить в жизнь такие про-
цессы высококвалифицированно, благодаря наличию соответствующего опыта и воз-
можности подключить к процессу грамотных юристов и общественность. 

• Путем формирования коллектива и соответствующей профессиональной 
культуры. Коллективизм в современной социологической науке квалифицируется как 
один из ведущих принципов развитой организационной культуры, важнейший фактор 
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преодоления барьеров отчуждения и самоотчуждения трудящихся от профессиональ-
ной среды, трансцендирования и актуализации в ней индивида и в то же время гумани-
зации трудовых отношений. 

На наш взгляд, это наиболее значимые социальные функции профессиональных 
союзов в реализации задач укрепления социального партнерства в современном рос-
сийском социуме. Подчеркнем, что современным профсоюзам еще только предстоит 
завоевать должный авторитет в обществе как действенного фактора борьбы за права 
трудящихся и социальную справедливость, преодолевающего коллизии экзистенциаль-
ного конфликта между эксплуататором и его невольными жертвами. 
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Аннотация. Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных 
исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссий-
ской идентичности» 2020–2022 гг., а также по договору НИР «Разработать индикаторы социологи-
ческого мониторинга с целью выявления напряженности между обучающимися старших классов 
общеобразовательных школ и ГАПОУТО «Агротехнологический колледж» разных национально-
стей и проведение социологического мониторинга межнациональных, межконфессиональных и 
общественно-политических отношений в Заводоуковском муниципальном районе» с АУДО МО 
Заводоуковский городской округ «Центр развития детей и молодежи». В сентябре 2021 года среди 
старшеклассников четырех заводоуковских школ и учащихся колледжа был проведен онлайн-
опрос, который позволил охарактеризовать национальную идентификацию обучающихся, выявить 
уровень межнациональной напряженности между обучающимися школ, измерить социальную ди-
станцию к представителям различных национальностей, а также выявить роль образовательного 
учреждения в формировании благоприятной и позитивной среды для межнационального взаимо-
действия. Анализ результатов позволил выявить факторы, которые оказывают влияние на возник-
новение напряженности между старшеклассниками и учащимися разных национальностей. К ним, 
помимо национальной принадлежности, мы относим социальные характеристики участников опро-
са, например, место жительства, место учебы. Данные факторы оказывают влияние на мнения 
старшеклассников и учащихся при оценке предлагавшихся вопросов. К примеру, большинство и 
учащихся, и старшеклассников считают, что в колледже и школе созданы благоприятные условия, 
позволяющие проявлять уважение к обычаям, традициям и языку учащихся иных национальностей, 
но, по мнению учащихся колледжа, там чаще готовы помочь в затруднительных ситуациях вне за-
висимости от национальной принадлежности. Результаты исследования позволили разработать ме-
роприятия по снятию напряженности между старшеклассниками школ и учащимися колледжа раз-
ных национальностей, которые приезжают на обучение из разных населенных пунктов района, и 
для гармонизации этих отношений. 
 
Ключевые слова: учащаяся провинциальная молодежь, межнациональные отношения, соци-
альная дистанция, этническая идентификация, межнациональная напряженность. 
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Abstract. The article was prepared within the framework of the Program of Fundamental and Applied 
Scientific Research "Ethnocultural diversity of Russian society and strengthening of all-Russian iden-
tity" 2020-2022, as well as under the research agreement "Develop indicators of sociological monitor-
ing in order to identify tension between students of senior classes of secondary schools and 
GAPOUTO "Agrotechnological college" of different nationalities and conducting sociological moni-
toring of interethnic, inter-confessional and socio-political relations in the Zavodoukovsky municipal 
district "with AUDO MO Zavodoukovsky urban district" Center for the Development of Children and 
Youth". In September 2021, an online survey was conducted among high school students at four Za-
vodoukovsk schools and college students, which made it possible to characterize the national identity 
of students, identify the level of interethnic tension between school students, measure social distance 
to representatives of different nationalities, and also identify the role of an educational institution in 
the formation of a favorable and a positive environment for interethnic interaction. The analysis of the 
results made it possible to identify factors that influence the emergence of tension between high school 
students and students of different nationalities. To them, in addition to nationality, we include the so-
cial characteristics of survey participants, for example, place of residence, and place of study. These 
factors influence the opinions of high school students and students when assessing the proposed ques-
tions. For example, the majority of both students and high school students believe that favorable con-
ditions have been created in the college and school, allowing them to show respect for the customs, 
traditions and language of students of other nationalities, but, according to college students, they are 
more often ready to help in difficult situations, regardless of the national accessories. The results of the 
study made it possible to develop measures to relieve tension between high school students and col-
lege students of different nationalities, who come to study from different settlements of the region, and 
can harmonize these relations. 

Keywords: student provincial youth, interethnic relations, social distance, ethnic identification, inter-
ethnic tension. 

Введение 

В Тюменской области, согласно результатам последней Всероссийской переписи, про-
живают представители 143 национальностей. Являясь благополучным регионом с точ-
ки зрения социально-экономической и общественно-политической ситуации, область 
на протяжении последних десятилетий является привлекательной для трудовых ми-
грантов из бывших союзных республик Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Казахстана) и Северного Кавказа. Миграционные процессы способству-
ют возникновению социальной напряженности в отношениях между представителями 
различных национальностей и вероисповеданий. Фактором гармонизации таких отно-
шений является грамотная государственная национальная политика.  

Принципы государственной национальной политики закреплены в Конституции 
РФ, в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года [1; 2], что актуализирует их значимость для современного россий-
ского, в том числе провинциального социума [3; 4]. Неслучайно гармонизация межна-
циональных (межэтнических) отношений названа приоритетным направлением госу-
дарственной национальной политики России. 

В целях гармонизации межнациональных отношений, предупреждения межна-
циональных конфликтов и межэтнического противостояния органы власти разных 
уровней должны своевременно выявлять случаи возникновения напряжений [5–7]. Но 
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без постоянного изучения учета общественного мнения решения власти будут иметь 
односторонний характер. Данные исследования авторами ведутся на протяжении по-
следних десяти лет [8; 9]. Для полного контроля над ситуацией государству необходи-
мо максимально учитывать ожидания и потребности россиян, интересы представителей 
различных не только религиозных и этнических групп, но и возрастных групп населе-
ния [10; 11]. Поэтому изучение состояния отношений между учащимися различных 
национальностей, выявление причин межнациональной напряженности среди провин-
циальной учащейся молодежи, проживающей на юге Тюменской области, позволят 
предложить мероприятия по снятию напряженности между обучающимися разных 
национальностей. 

Исходя из цели исследования сформулированы следующие задачи:  
1) охарактеризовать национальную идентификацию обучающихся; 
2) выявить уровень межнациональной напряженности обучающихся школ и 

Агротехнологического колледжа; 
3) измерить социальную дистанцию между представителями различных 

национальностей; 
4) выявить роль образовательного учреждения в формировании среды для 

межнационального взаимодействия. 
Гипотезы исследования: предполагается, что 1) национальная идентификация 

провинциальной молодежи носит устойчивый характер; 2) межнациональная напря-
женность возникает чаще среди обучающихся колледжа; 3) учащаяся молодежь чаще 
дистанцируется от сверстников среднеазиатских и кавказских национальностей; 4) ос-
новополагающую роль в формировании гармоничных межнациональных отношений у 
подростков и молодежи играет семья, а в развитии — образовательное учреждение. 

 
Методы и инструментарий 
  

Объект исследования — обучающиеся школ и Агротехнологического колледжа Заво-
доуковска в возрасте от 14 до 20 лет. Метод исследования — онлайн-опрос. Анкета со-
держала 26 вопросов, ключевые показатели и индикаторы представлены в таблице 1. 
Объем выборочной совокупности составил 403 респондента (286 и 117 человек соот-
ветственно).  

В опросе приняли участие 45,0 % юношей, обучающихся в колледже, и  
34 % — учащихся школ, а также 55,0 и 66,5 % девушек, обучающихся соответственно в 
колледже и заводоуковских школах. Две трети опрошенных (66,7 %) обучающихся 
колледжа живут в г. Заводоуковске, а каждый третий житель села приехал для обуче-
ния в город. Распределение старшеклассников заводоуковских школ: 92,6 % живут в 
городе; 7,4 % приехали из сельских поселений в город. 

Национальный состав участников опроса соответствует сложившейся структуре 
населения юга Тюменской области: более 80 % участников опроса русские, далее в по-
рядке убывания — татары, башкиры, украинцы, азербайджанцы, армяне, немцы, узбе-
ки, таджики, чеченцы и представители других национальностей (от 11,0 до 14,4 % в за-
висимости от места обучения). 
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Таблица 1 

Ключевые показатели и индикаторы социологического исследования 

Задача Показатель Индикатор Вопрос 
 анкеты 

Дать характеристику 
национальной 

идентификации 
обучающихся 

Национальная 
идентичность 
обучающихся 

Отношение к своей национальности А5 
Отношение к своей национальной 
принадлежности 6 

Чувство неполноценности из-за своей 
национальной принадлежности 7 

Чувство стыда за людей своей национальности 8 
Оценка дружбы между людьми одной 
национальности 9 

Чувство превосходства представителей твоей 
национальности над другими 10 

Выявить уровень 
межнациональной 

напряженности 
обучающихся школ и 

Агротехнологического 
колледжа 

Этническая 
толерантность 

Симпатии и антипатии к людям своей 
национальности 11 

Отношение к национальности как фактору 
неприятности 12–13 

Отношение к чужой речи как фактору 
напряженности  14 

Оценка людей других национальностей 
при близком общении  15 

Измерение  
социальной дистанции 

к представителям 
различных 

национальностей 

Социальная 
дистанция 

Готовность сотрудничества с представителем 
любого народа, несмотря на национальные 
различия 

16 

Готовность принять как друга представителей 
различных национальностей 17 

Готовность принять как соседа представителей 
различных национальностей 18 

Готовность принять как коллегу по учебе 
представителей различных национальностей 19 

Готовность принять как жителя своего города, 
села представителей различных национальностей 20 

Отрицание общения с представителями 
различных национальностей 21 

Выявить роль  
образовательного 

учреждения  
в формировании  

среды для межнацио-
нального взаимодей-

ствия 

Оценка 
социальной 

среды 

Уважение к обычаям, традициям и языку 
иных национальностей 22 

Помощь друг другу в затруднительных  
ситуациях вне зависимости от национальной 
принадлежности 

23 

Недружелюбные или враждебные высказыва-
ния о людях другой национальности 24 

Оскорбления по национальному признаку 25 
Хулиганские действия на межнациональной 
основе, физическое насилие (избиение, драки) 26 

Анализ социально-
демографических 

характеристик 

Социально-
демографический 

портрет 

Пол, возраст, национальность, место 
проживания 1, 2, 3, 4 

117 



Vol. 14, No. 4, 2021  Proceedings from Higher Educational Institutions. Sociology. Economics. Politics 
 

 
Результаты исследования 
 

Выявление специфики межэтнической напряженности начнем с анализа ответов на во-
прос, скрывают ли свою национальность старшеклассники заводоуковских школ (далее 
старшеклассники) и учащиеся Агротехнологического колледжа (далее учащиеся), рас-
положенного в городе Заводоуковске. Анализ ответов показал, что большинство опро-
шенных никогда не скрывают свою национальность (89,0 и 92,6 % соответственно). 
Отметим, что только 6,5 % учащихся колледжа и 4,8 % старшеклассников признались в 
том, что скрывают свою национальную принадлежность постоянно или иногда.  

Признаком национальной идентификации могут выступать ответы учащихся на 
вопрос об отношении к своей национальной принадлежности. Две трети обучающихся 
колледжа и чуть меньшее число старшеклассников ответили, что гордятся своей наци-
ональной принадлежностью (66,7 и 60,9 % соответственно), каждый третий учащийся 
колледжа к своей национальной принадлежности относится безразлично. Среди стар-
шеклассников такой ответ дали на 6,2 % респондентов больше. Вызывает позитивную 
оценку, что только два участника онлайн-опросов (один старшеклассник и один обуча-
ющийся колледжа) стыдятся своей национальности. 

На следующий вопрос: «Приходилось ли Вам испытывать  чувство неполноцен-
ности из-за своей национальной принадлежности?» большинство опрошенных колле-
джа и общеобразовательных школ (85,5 и 89,1 % соответственно) ответили, что нико-
гда не испытывали чувства неполноценности из-за своей национальной принадлежно-
сти. При этом 7,5 % учащихся и 5,9 % старшеклассников постоянно или иногда испы-
тывают чувство неполноценности из-за своей национальной принадлежности. Еще 5,0–
7,0 % старшеклассников и учащихся затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Следующим индикатором национальной идентификации выступают ответы на 
вопрос: «Приходилось ли Вам испытывать стыд за людей своей национальности?» 
Здесь каждый второй учащийся ответил, что никогда не испытывал стыд за людей сво-
ей национальности, а вот среди старшеклассников таких меньше на 10 %. При этом 
41,0 % учащихся признались, что иногда испытывали стыд за людей своей националь-
ности, а постоянно испытывали — 17,1 %, это каждый шестой респондент. При этом 
среди старшеклассников чувство стыда испытывал иногда или постоянно каждый вто-
рой (30,9 и 18,9 % соответственно). Одновременно 8,5 % учащихся затруднились отве-
тить на поставленный вопрос, среди старшеклассников таких меньше — 5,3 %. 

Далее участникам опроса было предложено высказать свое согласие или несо-
гласие с утверждением, что настоящая дружба может быть только между людьми од-
ной национальности. Чуть более трех четвертей опрошенных учащихся (79,5 %) отве-
тили, что скорее и совершенно не согласны с данным утверждением, среди старше-
классников таких больше — 88,4 %. Согласие с данным утверждением высказали 6,8 % 
учащихся (согласен — 4,6 % и скорее согласен — 2,2 %) и 3,9 % старшеклассников. 
При этом 13,7 % учащихся в чем-то согласны, а в чем-то не согласны с данным утвер-
ждением, а среди старшеклассников таких в два раза меньше (табл. 2). 
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Следующий вопрос позволил выяснить, приходилось ли респондентам испыты-
вать превосходство представителей своей национальности над другими. Четверть 
опрошенных учащихся и старшеклассников (26,5 и 25,0 % соответственно) признались, 
что испытывали превосходство над людьми других национальностей: каждый десятый 
ответил «Да, постоянно», а каждый шестой — «Иногда». Чуть более половины опро-
шенных никогда не испытывали чувства превосходства над людьми других националь-
ностей. При этом каждый пятый учащийся и каждый четвертый старшеклассник за-
труднились ответить на поставленный вопрос. 

Таблица 2 

Распределение ответов на утверждение, что настоящая дружба может быть только 
между людьми одной национальности, в зависимости от места обучения, 

 в % к общему числу опрошенных 

Вариант ответа Обучающиеся 
школ колледжа 

Согласен 2,5 4,6 
Скорее согласен 1,4 2,2 
В чем-то согласен, в чем-то нет 7,7 13,7 
Скорее не согласен 14,4 13,7 
Не согласен 74,0 65,8 

Индикатором этнической толерантности могут выступать ответы на вопрос, 
трудно ли уживаются участники опроса с людьми своей национальности. Почти каж-
дый пятый учащийся признался, что иногда или постоянно испытывает затруднения 
при общении с людьми своей национальности. Среди старшеклассников таких больше 
на 4,5 %. Почти три четверти учащихся и две трети старшеклассников имеют противо-
положную позицию, они ответили, что не испытывают затруднений при общении с 
людьми своей национальности. Почти каждый десятый учащийся и старшеклассник 
испытал затруднения с ответом на данный вопрос. 

Более чем две трети опрошенных учащихся считают, что люди других нацио-
нальностей иногда или постоянно создают неприятности (33,3 и 6,0 % соответственно). 
Среди старшеклассников таких меньше на 6,0 %. При этом чуть более половины опро-
шенных учащихся ответили, что люди других национальностей никогда не создают им 
неприятности, среди старшеклассников такого мнения придерживаются на 7,2 % боль-
ше. Почти каждый десятый участник опроса затруднился ответить на поставленный 
вопрос. 

Каждый третий учащийся, принявший участие в опросе, постоянно или иногда 
испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь. Среди старшеклассни-
ков таких больше на 7,1 %. При этом более половины опрошенных (57,2 и 58,1 % соот-
ветственно) никогда не испытывают такого напряжения (табл. 3). Отметим, что 7,7 % 
учащихся затруднились ответить на данный вопрос, среди старшеклассников таких 
в 5 раз меньше. 
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Таблица 3 
 

Распределение ответов на вопрос, испытывают ли респонденты напряжение,  
когда слышат вокруг себя чужую речь, в зависимости от места обучения,  

в % к общему числу опрошенных 
 

Вариант ответа Обучающиеся 
школ колледжа 

Да 7,4 5,1 
Иногда 33,9 29,1 
Никогда 57,2 58,1 
Затрудняюсь ответить 1,5 7,7 

 
Ответы на следующий вопрос позволили выявить направленность в межнацио-

нальных взаимодействиях (позитивную или негативную). Каждый десятый участник 
опроса испытывает раздражение при близком общении с людьми других национально-
стей. При этом чуть более чем три четверти учащихся не испытывают раздражение при 
близком общении с людьми других национальностей, среди школьников таких больше 
на 6,1 % (79,5 и 85,6 % соответственно). Каждый десятый учащийся затруднился отве-
тить на данный вопрос, среди старшеклассников таких в 2,5 раза меньше (табл. 4). По 
нашему мнению, за формулировкой «Затрудняюсь ответить» скрывается неуверенность 
участников опроса, в первую очередь учащихся колледжа, поскольку именно они чаще 
старшеклассников выбирают данный, нейтральный вариант ответа. 

Таблица 4 
 

Распределение ответов на вопрос, испытывают ли респонденты раздражение при близком 
общении с людьми других национальностей, в зависимости от места обучения,  

в % к общему числу опрошенных 
 

Вариант ответа Обучающиеся 
школ колледжа 

Да 2,0 1,9 
Иногда 8,1 7,5 
Никогда 85,6 79,5 
Затрудняюсь ответить 4,3 11,1 

 
На вопрос: «Должны ли люди других национальностей иметь ограничения в 

праве проживания в г. Заводоуковске, три четверти учащихся ответили отрицательно, 
среди старшеклассников таких на 12,1 % больше. При этом 14,5 % учащихся ответили, 
что люди других национальностей должны быть ограничены в праве проживания в  
г. Заводоуковске, среди старшеклассников так считают менее 10 % (табл. 5). При этом 
12,0 % учащихся затруднились вновь ответить на поставленный вопрос, среди старше-
классников таких вдвое меньше. 
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Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос, что люди других национальностей должны 
иметь ограничения в праве проживания в г. Заводоуковске, в зависимости  

от места обучения, в % к общему числу опрошенных 

Вариант ответа Обучающиеся 
школ колледжа 

Да 3,0 3,4 
Иногда 6,1 11,1 
Никогда 85,6 73,5 
Затрудняюсь ответить 6,3 12,0 

Готова ли учащаяся молодежь взаимодействовать и иметь дела с представителя-
ми любых национальностей? Или национальные различия оказывают влияние на при-
нятие решения о деловых взаимоотношениях? Ответы на данные вопросы можно полу-
чить из таблицы 6. Как видим, однозначно готовы иметь дело с представителем любого 
народа, несмотря на национальные различия, три четверти опрошенных старшекласс-
ников и на 7,4 % меньшее число учащихся. Каждый шестой признался, что готов, но не 
всегда — иногда, среди старшеклассников такой вариант ответа выбрали в два раза 
меньшее число опрошенных. А вот четкий отрицательный ответ на данный вопрос вы-
сказали менее 10 % процентов участников опроса (6,8 и 8,1 % соответственно), и такое 
же число учащихся и старшеклассников затруднились ответить на данный вопрос. 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос о готовности иметь дело с представителем любого 
народа, несмотря на национальные различия, в зависимости от места обучения,  

в % к общему числу опрошенных 

Вариант ответа Обучающиеся 
школ колледжа 

Да 77,5 70,1 
Иногда 8,1 16,2 
Никогда 8,1 6,8 
Затрудняюсь ответить 6,3 6,9 

В ходе исследования нам удалось измерить социальную дистанцию между пред-
ставителями различных национальностей. Традиционно выделяют следующие шкалы 
социальной дистанции: готовность принять в качестве друга, соседа, коллеги по учебе, 
жителя моего города, села или не хотел бы с ним общаться, видеть в своем городе. Если 
провести анализ оценок участников опроса по всем предложенным дистанциям в зави-
симости от национальности, то можно увидеть, что большинство опрошенных готовы 
принять представителей других национальностей в лучшем случае как друзей или жи-
телей своего города или населенного пункта. Позитивная оценка присутствует в отве-
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тах от 31 до 63 % участников опроса в зависимости от анализируемой национальности. 
При этом русских, украинцев и белорусов выбирают чаще в качестве друзей, а не жите-
лей своего города, а узбеков и таджиков, наоборот, готовы чаще принять в качестве 
жителей своего города, но не в качестве близкого друга. Представителей других нацио-
нальностей готовы принять почти одинаковое число опрошенных учащихся и старше-
классников и в качестве близкого друга, и в качестве жителей своего города. При этом 
от 3 до 11 % участников опроса готовы принять представителей определенной нацио-
нальности в качестве соседа или коллеги по учебе. Как видно из данных таблицы 7, 
каждый десятый старшеклассник и учащийся готов принять представителей всех наци-
ональностей (кроме русских, татар и башкир) в качестве соседа, а в качестве коллеги по 
учебе почти в два раза реже называются украинцы и белорусы, в 2,5–3 раза реже азер-
байджанцы, чеченцы, ингуши, грузины, армяне, осетины, в 5 раз реже — представители 
из Средней Азии. Татар, башкир и русских готовы принять и в качестве друга, и в каче-
стве соседа. 

Таблица 7 
 

Распределение ответов на вопрос, в каком качестве респонденты готовы лично принять 
людей определенных национальностей, в зависимости от места обучения, 

в % к общему числу опрошенных 
 

Национальность 

В качестве 

друга соседа коллеги 
по учебе 

жителя 
моего 
города 

не хочу общать- 
ся и видеть в 
своем городе 

Татары, башкиры 40,2/ 
41,3 

5,0/ 
6,7 

6,0/ 
5,7 

41,9/ 
42,0 

6,9/ 
4,3 

Русские 58,1/ 
63,4 

3,3/ 
3,0 

3,3/ 
5,0 

31,6/ 
28,5 

3,5/ 
1,9 

Украинцы, белорусы 42,7/ 
47,3 

11,1/ 
9,5 

6,0/ 
6,0 

35,0/ 
33,6 

5,2/ 
3,6 

Узбеки, таджики 34,2/ 
37,1 

11,1/ 
7,4 

1,7/ 
6,0 

40,2/ 
43,1 

12,8/ 
6,4 

Азербайджанцы, чеченцы,  
ингуши 

39,3/ 
38,2 

7,0/ 
8,1 

2,3/ 
4,3 

37,6/ 
41,3 

13,7/ 
7,4 

Грузины, армяне, осетины 37,6/ 
41,8 

8,5/ 
8,2 

3,5/ 
7,1 

37,6/ 
37,6 

12,8/ 
5,3 

 

Примечание: в числителе представлены ответы учащихся колледжа, в знаменателе —  
старшеклассников школ. 

 
Далее подробнее рассмотрим оценки участников по каждой анализируемой ди-

станции. Первая дистанция — принятие в качестве друга. Как показывают данные, 
представленные в таблице 7, этническая общность не является однозначным фактором 
желательности и возможности принятия в качестве друга представителя той или иной 
национальности. Более половины опрошенных учащихся допускают принятие в каче-
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стве друга русских, чуть меньше половины — украинцев, белорусов, татар и башкир. 
Представителей других национальностей готовы принять около трети опрошенных 
учащихся. По нашему мнению, это объясняется тем, что представители указанных 
национальностей в сельских районах юга Тюменской области поселились в ходе ми-
грационных процессов, а взаимоотношения русских, татар и украинцев носят длитель-
ный характер. Более того, перечисленные этносы в структуре населения области имеют 
численное преобладание. В ответах старшеклассников при оценке национальности дру-
га, в отличие от учащихся колледжа, не выявлено значимых различий, можно отметить, 
что их число превышает от 3 до 5 % в зависимости от национальности. Например, в ка-
честве друга готовы принять 42,7 % учащихся, а среди старшеклассников таких 47,3 %. 
Азербайджанцев, чеченцев, ингушей готовы принять как жителей своего города 37,6 % 
учащихся и 41,3 % старшеклассников. 

В качестве желательного соседства учащиеся и старшеклассники рассматривают 
преимущественно украинцев и белорусов, а также узбеков и таджиков, далее следуют 
грузины, армяне и осетины. В ответах старшеклассников и учащихся при оценке наци-
ональности соседа, как видим, не выявлено значимых различий, можно отметить коли-
чественное превышение позитивных оценок к представителям отдельных национально-
стей. Например, в качестве соседа каждый десятый учащийся (11,1 %) готов принять 
узбеков и таджиков, среди старшеклассников готовность высказали только 7,4 %. В це-
лом учащаяся молодежь не дистанцируется от выходцев из Средней Азии, это говорит 
об отсутствии неприязненного отношения к ним (см. табл. 7).  

Поскольку значительная часть социальных взаимодействий осуществляется в 
образовательном учреждении, то оценка друг друга происходит в ходе учебных и прак-
тических занятий, когда оценке подвергаются в первую очередь знания, а также лич-
ностные и деловые качества. Поэтому в качестве коллеги по учебе учащиеся выбирают 
преимущественно представителей татарской и башкирской национальности, а также 
украинцев и белорусов. А вот узбеков и таджиков учащиеся менее всего склонны ви-
деть в качестве коллег по учебе, поскольку те, чаще всего плохо владеют русским язы-
ком, сложнее усваивают учебный материал, традиционные российские ценности, пы-
таются воспроизводить в учебных заведениях этнические стереотипы поведения.  

Следующая шкала социальной дистанции — «житель моего города, села». Как 
видим из данных таблицы 7, различия между представителями анализируемых нацио-
нальностей не значительны. В качестве постоянных жителей г. Заводоуковска учащие-
ся и старшеклассники готовы принять приезжих и из Средней Азии и с Северного Кав-
каза, но наибольшее предпочтение получили представители татарской и башкирской 
национальности, традиционно населяющие юг Тюменской области. 

Последняя шкала, которую следует проанализировать, — «нежелание общаться 
и видеть в своем городе» представителей определенных национальностей, то есть же-
лание исключить из круга своего общения, а также желание не поддерживать формаль-
ные и неформальные контакты. Ответы на данный вопрос в открытой или скрытой 
форме доказывают нам интолерантное отношение к представителям следующих нацио-
нальностей: узбекам, таджикам, азербайджанцам, чеченцам, ингушам, грузинам, армя-
нам, осетинам. Хотя уровень неприятия не является критическим, но свидетельствует о 
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наличии напряженности и конфликтности в межэтнических отношениях в первую оче-
редь учащихся колледжа. Проводя сравнительный анализ ответов учащихся и старше-
классников, можно увидеть двухразовое превышение у учащихся негативных оценок к 
представителям отдельных национальностей. Например, с узбеками и таджиками не 
хотели бы общаться 12,8 % учащихся, среди старшеклассников таких только 6,4 %. 

Проведенный выше анализ подтверждает наличие неприязненного отношения и 
учащихся, и старшеклассников к представителям Средней Азии и Северного Кавказа, 
поэтому далее рассмотрим ответы участников опроса о причинах, вызывающих раз-
дражение и неприязнь к представителям некоторых народов, с которыми им приходи-
лось общаться во время учебы и свободное время. Разрешалось выбрать все возможные 
варианты причин. 

Триада причин, названных старшеклассниками и учащимися, различается, но 
главные причины носят социокультурную окраску. Чуть более четверти опрошенных 
старшеклассников основной причиной назвали отсутствие у приезжих элементарной 
культуры и неумение себя вести в обществе, по оценкам учащихся колледжа, данная 
причина занимает четвертую позицию. По мнению четверти опрошенных учащихся и 
старшеклассников, второй причиной (первой у учащихся) является то, что приезжие 
ведут себя развязно, как хозяева, не соблюдают обычаи нашей страны. Безусловно, 
данная причина способствует возникновению и развитию межнациональных конфлик-
тов, экстремистских настроений среди молодежи и других негативных последствий, с 
которыми столкнулись европейские государства, открыв границы для мигрантов. Про-
пагандируемые европейские ценности не нашли поддержки у мигрантов, они продол-
жали соблюдать свои традиционные ценности, игнорируя ценности принимающего 
общества. 

Каждый пятый учащийся и старшеклассник считает, что люди других нацио-
нальностей враждебно относятся к русским. Отметим, что для старшеклассников дан-
ная причина в рейтинге занимает третью позицию, а у учащихся — вторую. В чем про-
является враждебность, предстоит изучить на следующем этапе исследования. Чуть 
меньшее число опрошенных опасаются их в связи с угрозой терроризма (17,1 %). 

Почти каждый десятый респондент раздражается и испытывает неприязненное 
отношение к представителям некоторых национальностей из-за манеры их поведения, 
внешности, одежды. 

Отметим, что причинами раздражения и неприязни названы и экономические 
причины: респондентам не нравится, что они контролируют определенные сферы биз-
неса, отнимают рабочие места у местного населения и занимаются преступной дея-
тельностью. 

Как было отмечено выше, значительную часть времени обучающиеся проводят 
на территории учебного заведения, где посещают учебные занятия или практические 
работы в специально отведенных лабораториях, мастерских. Кроме того, в образова-
тельных учреждениях работают творческие кружки, спортивные секции, где происхо-
дит непосредственное общение учащихся различных национальностей между собой, а 
также с учителями и наставниками. В образовательной среде происходят формирова-
ние и развитие толерантного отношения к представителям различных национальностей; 
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школа, колледж являются институтами этнической и религиозной социализации уча-
щейся молодежи. Рассмотрим оценки учащихся и старшеклассников некоторых усло-
вий, сложившихся в Агротехнологическом колледже и заводоуковских школах. Участ-
ники опроса оценивали по пятибалльной шкале (где 1 балл означает наименьшую вы-
раженность сложившихся условий, 5 баллов — наибольшую выраженность) пять усло-
вий, способствующих развитию толерантного отношения к представителям различных 
национальностей.  

Две трети опрошенных учащихся и старшеклассников считают, что в колледже и 
школе созданы благоприятные условия, позволяющие проявлять уважение к обычаям, 
традициям и языку учащихся иных национальностей, именно они поставили высшие 
баллы (4 и 5). При этом каждый пятый поставил среднюю оценку (3), а каждый десятый 
наименьшие баллы. Можно предположить, что один из десяти обучающихся придер-
живается противоположного мнения: в колледже не созданы условия для уважительно-
го отношения к обычаям, традициям и языку учащихся иных национальностей (табл. 8). 

Таблица 8 

Оценки обучающихся некоторых условий, характеризующих ситуацию в колледже, 
в % к общему числу опрошенных 

Характеристика 
Оценка (в баллах) 

1 — наименее 
выражено 2 3 4 5 — наиболее 

выражено 
Уважение к обычаям, традициям и языку 
иных национальностей 

5,3/ 
7,7 

5,7/ 
3,4 

21,2/ 
19,7 

29,7/ 
21,4 

38,2/ 
47,9 

Помощь друг другу в затруднительных ситу-
ациях вне зависимости от национальной 
принадлежности 

3,9/ 
10,3 

4,3/ 
4,3 

11,3/ 
13,7 

28,0/ 
17,9 

52,5/ 
53,8 

Недружелюбные или враждебные высказы-
вания о людях другой национальности 

40,7/ 
50,4 

22,1/ 
14,5 

19,6/ 
20,5 

8,6/ 
6,8 

8,9/ 
7,7 

Оскорбления по национальному признаку 52,2/ 
57,3 

17,6/ 
12,8 

14,4/ 
16,2 

8,3/ 
4,3 

7,6/ 
9,4 

Хулиганские действия на межнациональной 
основе, физическое насилие  
(избиение, драки) 

55,0/ 
57,3 

16,8/ 
12,8 

12,1/ 
17,1 

8,6/ 
4,3 

7,5/ 
8,5 

Примечание: в числителе представлены ответы учащихся колледжа, в знаменателе  — стар-
шеклассников школ. 

Более чем три четверти опрошенных учащихся (80,5 %) считают, что в колледже 
готовы помочь друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности, среди старшеклассников таких меньше — 71,7 %. Противо-
положную точку зрения высказали 8,2 % учащихся, согласно которой в колледже при 
оказании помощи обращают внимание на национальность обращающегося. Отметим, что 
среди старшеклассников такого мнения придерживается почти в два раза большее число 
респондентов. Каждый десятый участник опроса поставил среднюю оценку (1 и 3). 
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Почти две трети опрошенных склоняются к тому, что в колледже и школе не 
приняты недружелюбные или враждебные высказывания о людях другой национально-
сти. При этом 17,7 % учащихся считают, что в колледже приняты недружелюбные или 
враждебные высказывания о людях другой национальности, среди старшеклассников 
такую оценку дали 14,5 % опрошенных. Отметим, что каждый пятый участник анкет-
ного опроса поставил среднюю оценку. 

Примерно аналогичные оценки мы видим, анализируя ответы учащихся и стар-
шеклассников на оставшиеся две составляющие социально-психологической атмосфе-
ры, сложившейся в образовательных учреждениях. Так, 15,9 % учащихся уверены, что 
в колледже приняты оскорбления по национальному признаку, они поставили высшие 
баллы выраженности данным проявлениям (4 и 5); в школах они происходят реже, сре-
ди старшеклассников такие оценки поставили 12,6 % опрошенных. Среднюю оценку 
поставили 14,4 и 16,2 % учащихся и старшеклассников соответственно. Две трети 
опрошенных считают, что в школе и колледже не наблюдаются оскорбления по нацио-
нальному признаку.  

По мнению 16,1 % учащихся, в колледже происходят хулиганские действия на 
межнациональной почве, наблюдается физическое насилие (избиения и драки), в шко-
лах это наблюдается реже: среди старшеклассников такое мнение высказали 12,8 % 
опрошенных. Чуть более чем две трети опрошенных высказали противоположную 
оценку: в колледже и школе не происходят хулиганские действия на межнациональной 
основе, нет случаев физического насилия (избиений, драк). 
 
Выводы  
 

Результаты исследования, проведенного среди провинциальной учащейся молодежи, 
показали, что место обучения оказывает влияние на состояние отношений, складываю-
щихся между старшеклассниками и учащимися разных национальностей. Специфика 
сельских районов юга Тюменской области (как и большинства российских регионов) не 
позволяет большинству сельских подростков получить общее среднее или среднее спе-
циальное образование в своих поселениях. Большинство школьников получают образо-
вание (как начальное, так и среднее, и общее среднее) в близлежащих крупных насе-
ленных пунктах, районных центрах или провинциальных городах. Большинство сель-
ских выпускников средних школ поступают в колледж для получения одновременно 
общего среднего образования и освоения новой профессии. Незначительная часть про-
должают обучение в общеобразовательных школах для последующего поступления в 
высшие учебные заведения.  

Общение молодых людей между собой в образовательных учреждениях и вне 
стен школ и колледжа способствует формированию позитивного и негативного потен-
циала, на который оказывают влияние многие факторы, о которых речь шла выше. С 
одной стороны, общение старшеклассников и учащихся разных национальностей спо-
собствует преодолению национальных стереотипов, распространению позитивной ин-
формации об особенностях своей этнокультурной среды, преодолению напряженности 
и негативных стереотипов. С другой стороны, общение между собой во время учебных 
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и практических занятий, в досуговой среде (кружки, секции, библиотеки и пр.) может 
способствовать возникновению разного рода конфликтов. 

Следует отметить, что сформулированные гипотезы в ходе проведенного иссле-
дования подтвердились.  

1. Национальная идентификация провинциальной молодежи носит устойчи-
вый характер: более половины обучающихся колледжа и старшеклассников гордятся 
своей национальной принадлежностью, большинство опрошенных никогда не испыты-
вали неполноценность из-за своей национальной принадлежности.  

2. Межнациональная напряженность возникает чаще среди обучающихся
колледжа в связи со спецификой контингента обучающихся. Две трети учащихся — это 
сельская молодежь, которая в отличие от городской (провинциальной) молодежи имеет 
более низкую образовательную подготовку, в материальном плане менее обеспечена, 
находясь в отрыве от родительского дома, чаще испытывает стресс и не может сразу 
адаптироваться к городской жизни, более подвержена влиянию окружающей среды. 

3. Учащаяся молодежь чаще дистанцируется от сверстников среднеазиатских
и кавказских национальностей, что выражается в нежелании общаться и видеть в своем 
городе в первую очередь узбеков, таджиков, азербайджанцев, чеченцев, желание ис-
ключить их из круга своего общения, не поддерживать с ними формальные и нефор-
мальные контакты.  

4. В образовательных учреждениях сложилась атмосфера уважительного от-
ношения к обычаям, традициям и языку учащихся всех национальностей, взаимной по-
мощи в затруднительных ситуациях вне зависимости от национальной принадлежно-
сти. Не приветствуются недружелюбные высказывания о людях другой национально-
сти, оскорбления по национальному признаку и хулиганские действия на межнацио-
нальной почве. Таким образом, основополагающую роль в формировании гармоничных 
межнациональных отношений у подростков и молодежи играет семья, а в их развитии — 
образовательное учреждение. Таким образом, администрация учебного заведения сов-
местно с родительским комитетом должна искать и реализовывать эффективные меро-
приятия для поддержания позитивного коммуникативного пространства учащейся мо-
лодежи. 
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Социальный характер в «Я-концепции» молодежи 

Рафаэль Бадретдинович Шайхисламов

Кафедра социологии и работы с молодежью, Башкирский государственный университет, 
Уфа, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социального характера молодежи. Проблема-
тика социального характера в социально-психологической и социологической литературе отно-
сится к числу наименее изученных тем. Между тем динамичные социальные, политические, 
духовные процессы, нарастание их неопределенности делают все более востребованными ис-
следования, нацеленные на изучение формирования социального характера как всего общества, 
так и поколений. Роль социального характера как фактора социальной стабильности противо-
речива. Он может быть и барьером на пути социальных преобразований. Но он же является ос-
новой сохранения целостности общества в условиях кризиса. Социальный характер является 
социально-психологической базой устойчивого развития общества.  

Автор дает свое понимание феномена социального характера как проявления системы 
ориентаций (устойчивой направленности, принципов, идеалов, убеждений) в социальном пове-
дении личности, группы, общества в целом. Благодаря внутренней социально-психологической 
устойчивости личности ее поведение также носит устойчивый характер в самых различных си-
туациях. Рефлексия и оценки личности в виде суждений о своем индивидуальном и социальном 
характере представляют собой «Я-концепцию».  

На основе исследований по Республике Башкортостан, проведенных под руководством 
автора статьи, анализируются уровни проявления ориентаций молодежи: «ориентация-на-
себя», «ориентация-на-традиции», «ориентация-на-других» (терминология Д. Рисмена). Автор 
приходит к выводу о слабой дифференциации ориентаций молодежи. Социальный характер 
молодежи представляет собой синтез слабо проявляемых ориентаций на себя и ориентаций на 
традицию при периферийном положении ориентации на других. Это свидетельствует о том, что 
рыночные отношения и корпоративные правила не привели к доминированию в молодежной 
среде рыночного характера, к тотальному подчинению поведения требованиям бюрократиче-
ской системы. В то же время индивидуализм со всеми его положительными и негативными 
сторонами также не является доминирующей характеристикой молодежи. Ориентация на себя 
тесно переплетена с ориентацией на традиции. Эти два типа ориентаций являются не оппози-
ционными, а взаимодополняющими.  

Ключевые слова: молодежь, социальный характер, Я-концепция, ориентация-на-себя, 
ориентация-на-традицию, ориентация-на-других. 
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Abstract. The article deals with the issues of the social nature of young people. The problems of so-
cial character in the socio-psychological and sociological literature are among the least studied topics. 
Meanwhile, dynamic social, political, and spiritual processes, and their increasing uncertainty, make 
research aimed at studying the formation of the social character of both the entire society and genera-
tions more and more popular. The role of social character as a factor of social stability is contradictory. 
It can also be a barrier to social transformation. But it is also the basis for preserving the integrity of 
society in times of crisis. Social character is the socio-psychological basis for the sustainable devel-
opment of society. 

The author gives his understanding of the phenomenon of social character as a manifestation 
of a system of orientations (stable orientation, principles, ideals, beliefs) in the social behavior of an 
individual, group, and society as a whole. Due to the internal socio-psychological stability of the indi-
vidual, his behavior is also stable in a variety of situations. The reflection and evaluation of the per-
sonality in the form of judgments about its individual and social character is the Self-concept. 

On the basis of studies on the Republic of Bashkortostan conducted under the guidance of the 
author of the article, the levels of manifestation of youth orientations: "self-orientation", "tradition-
orientation", "orientation-to-others" (D. Riesman's terminology) are analyzed. Such research is a pio-
neer in the sociological and socio-psychological literature. 

The author comes to the conclusion about the weak differentiation of youth orientations. The 
social character of young people is a synthesis of weakly manifested orientations to themselves and 
orientations to tradition, with the peripheral position of orientation to others. This indicates that market 
relations and corporate rules have not led to the dominance of the mentality of young people of a mar-
ket nature, the total subordination of behavior to the requirements of the bureaucratic system. At the 
same time, individualism, with all its positive and negative aspects, is also not the dominant character-
istic of young people. Self-orientation is closely intertwined with traditional orientation. These two 
types of orientations are not oppositional, but complementary. 

Keywords: youth, social character, Self-concept, self-orientation, tradition-orientation, orientation-to-
others. 

Введение 

Проблемы изучения характера, хотя и оказались вытесненными на периферию психо-
логической науки, приобретают актуальность в силу того, что требуется научное 
осмысление неоднозначных, зачастую парадоксальных по своему содержанию моделей 
и стилей поведения, особенно молодежи. В одном и том же молодом человеке вполне 
могут сочетаться политическая пассивность в условиях легальных возможностей (в вы-
борах, в общественных объединениях, в политических дискуссиях) и политическая ак-
тивность в нелегальных, незаконных ее проявлениях. Впрочем парадоксальное сочета-
ние активности и пассивности, предприимчивости и безынициативности является до-
статочно частым явлением и в других сферах жизнедеятельности молодежи.  

Когда противоречивость, парадоксальность поведения становятся чертой той 
или иной части молодежи, то это становится особым предметом социально-
психологического и социологического анализа. Поэтому в данной статье нами пред-
принимается попытка анализа феномена социального характера в Я-концепции, что 
необходимо для исследования трансформаций в жизни разных поколений, в том числе 
так называемых поколений Y и Z.  
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Формула «посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — по-
жнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу» представляет собой алгоритм 
трансформаций в жизни не только индивида, но и молодого поколения и в конечном сче-
те страны. Предвидеть судьбу будущего российского общества, ядро которого составит 
поколение Z, можно на основе изучения актуального социального характера этого поко-
ления, формирующегося в среде цифровых технологий и социальных сетей.  

В научно-популярной литературе можно найти изобилие описаний поведения по-
коления, родившегося в первые два десятилетия нового века. Эти описания являются не-
системными, не опираются на какую-либо методологию или научную концепцию. Это 
значит, что индивидуальной и социальной психологии, социальным наукам необходимо 
продолжить разработку проблематики индивидуального и социального характера. Без 
концептуальной базы мы не сможем перейти от описаний к раскрытию сущностных черт 
социального поведения молодежи.  

Нельзя сказать, что социальный характер различных социальных групп не был 
предметом социологической науки. Достаточно вспомнить работы М. Вебера «Проте-
стантская этика и дух капитализма» [1] и В. Зомбарта «Буржуа. Социологические этю-
ды» [2]. Последовательно меняющие друг друга аффективный, традиционный, цен-
ностно-рациональный и целерациональный идеальные типы олицетворяют социальные 
характеры западноевропейского человека на различных этапах исторического развития. 
«Мещанский» и «предпринимательский» типы социального характера буржуа также 
иллюстрируют эволюцию «капиталистического духа» западноевропейского типа.  

Наиболее полно концепция социального характера была разработана в рамках 
Франкфуртской школы психологами Э. Фроммом и Д. Рисменом. Эрих Фромм, сфор-
мулировавший с позиций неофрейдизма и неомарксизма понятие социального характе-
ра, дал описание плодотворного и неплодотворного характеров. Особый интерес пред-
ставляет описание рыночного характера, доминирующего, с точки зрения психолога, в 
современном западном обществе [3–5]. Согласно определению Э. Фромма, социальный 
характер представляет собой «ядро структуры характера, общее для большинства пред-
ставителей одной и той же культуры, в противоположность индивидуальному характе-
ру, отличающему друг от друга людей, принадлежащих к одной культуре. Социальный 
характер — понятие не статистическое, то есть это не просто совокупность черт харак-
тера, свойственных большинству представителей данной культуры. … Члены общества 
и (или) различные классы или группы, занимающие определенное общественное поло-
жение внутри них, должны вести себя таким образом, чтобы быть способными функци-
онировать так, как того требует социальная система. Назначение социального характе-
ра — так организовать энергию членов общества, чтобы их поведение определялось не 
сознательным решением следовать или не следовать социально заданному образцу, а 
желанием поступать так, как они должны, и вместе с тем — удовлетворением от дей-
ствий, соответствующих требованиям культуры». Э. Фромм не сводил социальный ха-
рактер к модальному (наиболее часто встречающемуся) типу индивидуальных характе-
ров или к их совокупности. Социальный характер, отмечал он, производен не индиви-
дуальными чертами, а системой социальных отношений и культурой [5].  
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Если в концепции Э. Фромма основное внимание уделяется анализу таких форм 
социального характера, как плодотворные (созидательные) и неплодотворные 
(разрушительные) ориентации, то другой представитель психоаналитического направ-
ления Д. Рисмен сосредоточился на рассмотрении типов ориентаций в поведении инди-
видов — «ориентации-на-традицию», «ориентации-на-себя» и «ориентации-на-других». 
Становление «ориентации-на-себя» связано с автономностью и ослаблением влияния 
традиций на поведение индивидов. Формирование (начиная с середины прошлого 
века) «ориентации-на-других», как утверждал американский психолог, обусловлено ро-
стом влияния корпораций, предъявляющих работнику жесткий набор ролевого поведе-
ния [6].  

Проблематика социального характера в определенной степени прослеживается в 
творчестве всех представителей Франкфуртской школы, особо — Г. Маркузе («одно-
мерный человек») и Ю. Хабермаса («теория коммуникативного действия»). Анализируя 
такие типы социального действия, как стратегическое, драматургическое, ориентиро-
ванное-на-нормы и коммуникативное, Ю. Хабермас связывал их с негативным и сози-
дательным характером. С проблематикой социального характера пересекаются иссле-
дования «авторитарной личности» М. Хоркхаймера и Т. Адорно.  

Отдельно следует отметить близость концепций социального характера и нацио-
нального характера. Изучение национального характера берет начало со школы психо-
логии народов В. Вундта, получает свое развитие в работах М. Мид и Р. Бенедикт. Од-
нако до сих пор эмпирические исследования национального характера, как отмечает 
А. Инкельс, не базируются на устоявшихся аналитических схемах, системы понятий и 
описательных переменных [7; 8]. Данная оценка верна и в отношении отечественных 
исследований в области национального характера. Многие работы страдают или эмпи-
ризмом, описанием отдельных черт национального характера без их теоретической ин-
терпретации, или теоретизированием без какой-либо эмпирической базы.  

Что касается исследований социального характера, то они и малочисленны по 
сравнению с исследованиями национального характера, и также не обрели концепту-
альный дизайн и описательные переменные. В понятийном аппарате современной оте-
чественной и зарубежной социально-психологической науки категория «социальный 
характер» не приобрела не только свое «гражданство», но и «вид на жительство». Убе-
диться в этом несложно, просмотрев оглавления известных учебников по социальной 
психологии. Можно лишь отметить некоторые попытки исследований социального ха-
рактера отечественными исследователями [9–12].  

Мы в наших предыдущих работах обсуждали содержание категории «социаль-
ный характер». В рамках данной статьи в тезисной форме остановимся на нашем пони-
мании данного социального явления. Под характером общепринято понимать некое 
устойчивое ядро, проявляющее себя как стандартное, обычное поведение индивида в 
стандартных, обычных условиях. Исходя из этого, психологи и представители других 
наук пытаются измерить индивидуальный характер при помощи различных перемен-
ных показателей поведения человека (ответственный — безответственный, дисципли-
нированный — недисциплинированный, альтруистский — эгоистический и т. п.). Но 
исследование характера с позиций бихевиоризма сталкивается с методологической 
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проблемой: для полноты картины необходимо добавлять все более новые поведенче-
ские переменные, что делает невозможным свести их к единому знаменателю. Анализ 
характера с позиций гуманистической психологии предполагает выявление того самого 
личностного ядра, которое и проявляется как устойчивое поведение человека. Задача 
исследования заключается в обнаружении в многообразном, противоречивом поведе-
нии человека того, что производно от этого ядра, и того, что производно от ситуации.  

Если речь идет не об индивидуальном, а социальном характере, то эта задача 
приобретает еще более сложный вид. М. Маккоби отмечал, что путаница возникает в 
случае описания социального характера в терминах индивидуального характера. Соци-
альный характер, отмечал автор, для большинства людей не коренится в их индивиду-
альном характере, а является результатом усвоения культурных норм, определяющих 
социальные установки, ценностные ориентации [13]. Но следует учитывать, что инди-
видуальные особенности человека также во многом обусловлены социальными взаимо-
действиями. Поэтому неизбежно мы должны искать ответ на вопрос: в какой степени и 
как социальный характер обусловлен личностным ядром взаимодействующих индиви-
дов, в какой степени и как — особенностями сложившихся в определенном социуме 
социальных взаимодействий, и в какой степени и как — внешними для этого социума 
социальными обстоятельствами.  

Социальный характер не может быть сведен к модальному (наиболее часто 
встречающемуся в социуме) индивидуальному характеру или к преобладающему в со-
циуме типу индивидуального характера. Социальный характер — это не только произ-
водное от культуры и социальных взаимодействий, он и существует в форме социаль-
ных взаимодействий и культурных стандартов. Социальный характер, с нашей точки 
зрения, это устойчивые типы социального поведения, понимаемые как эмерджентный 
результат социальных взаимодействий. Субъектом социального характера являются не 
просто индивиды, а социумы, в которые включены эти индивиды. Поэтому в исследо-
ваниях социального характера необходимо акцентироваться на типичных формах соци-
ального поведения различных социальных групп и слоев. Кроме этого, когда мы гово-
рим о социальном характере, эти типичные формы поведения рассматриваем как имма-
нентно присущие различным социальным группам и слоям. Эти типы поведения скла-
дываются исторически, укоренены в культурах, передаются от поколения к поколению 
в виде традиций.  

Эмерджентный результат социального поведения был предметом различных со-
циально-психологических и социологических исследований массового поведения (тол-
пы, публики, аудитории и т. п.). Поведение человека может отклоняться от индивиду-
ального характера не только в стохастических образованиях, но и в устойчивых соци-
альных системах. Индивидуальный и социальный характер могут существенно разли-
чаться в критических обстоятельствах (войны, кризисы, катастрофы и т. п.); «обычный» 
человек с его «обычным» поведением может проявить себя совершенно с другой сто-
роны. В критических ситуациях проявляются наиболее ярко, с одной стороны, так 
называемый культурный код, менталитет социума, с другой стороны, влияние на пове-
дение человека различных социальных ожиданий. Драматичность такой ситуации за-
ключается в необходимости выбора между индивидуальными и социальными и куль-
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турными императивами. Следует заметить, что художественное исследование социаль-
ного характера (в литературе, театре и кино, живописи) дает богатый материал для 
научного анализа. 

При разработке концепции социального характера нужно учитывать ограничен-
ности бихевиоризма, сводящего анализ к описанию поведенческих актов, и гуманисти-
ческого и психоаналитического направлений, сосредоточивающихся на анализе внут-
реннего мира личности. С одной стороны, индивидуальный и социальный характер — 
это устойчивые проявления индивидуального и социального поведения. С другой сто-
роны, поскольку индивидуальный и социальный характер есть устойчивые поведенче-
ские стратегии, то следует раскрыть то, благодаря чему существует такая устойчивость. 
Индивидуальный и социальный характер — это проявления существенных и внешне 
наблюдаемых, а также внутренних, латентных черт личности.  

С нашей точки зрения, характер личности есть выражение ее ориентаций. Под 
ориентациями личности мы понимаем устойчивые внутренние регуляторы в форме 
идеалов, принципов, убеждений, направленности. В отличие от мотивов, ориентации 
более стабильны и надситуативны. О сложившемся характере личности мы судим по 
однозначности, стабильности ее поведения в неоднозначных, нестабильных ситуациях 
(«проявляет свой характер»). В этом плане ориентации личности представляют, с одной 
стороны, внутренний стержень личности, с другой стороны, направленность поведения 
личности. Мы полагаем, что изучение индивидуального и социального характера пред-
полагает анализ системы «внутренних» и «внешних» ориентаций субъекта. В своих ра-
ботах в рамках социокультурного анализа мы выделяли три аспекта ориентаций лично-
сти: ориентации на социальную среду (социальные ориентации), ориентации на куль-
туру (нормы, ценности, традиции) и ориентации на себя, являющиеся основой социаль-
ной, культурной идентичности и самоидентичности индивида [14]. Рефлексия этих 
ориентаций и идентичностей в виде понятий, суждений, умозаключений, а также само-
оценка представляют собой Мы- и Я-концепции личности. В этом плане суждения и 
оценки относительно собственного индивидуального и социального характера являют-
ся неотъемлемой частью Я- и Мы-концепции личности.  

 
Материалы и методы 
 

В нашем исследовании в рамках проекта «Особенности формирования гражданской 
идентичности россиян в полиэтничном регионе (на примере Республики Башкорто-
стан)», проведенного в 2016 году, было осуществлено измерение уровней проявления 
ориентации на себя, ориентации на традицию и ориентации на других (согласно терми-
нологии Д. Рисмена), представляющих один из важных компонентов социального ха-
рактера. В отличие от Д. Рисмена, который был склонен рассматривать ориентацию на 
других как негативное проявление поведения личности, в тестовом материале мы 
сформулировали суждения в нейтральном ключе. Респондентам предлагалось выразить 
свое согласие или несогласие (полностью, в основном, частично) в отношении 21 
утверждений от своего имени («Я всегда решение принимаю только сам» и т. п.). Эти 
суждения, представляющие Я-концепцию респондентов, корреспондировались ими со 
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своим социальным характером. 
Каждый тип ориентации представлен 7 утверждениями. В опросе приняли уча-

стие 1000 респондентов — жители Республики Башкортостан старше 18 лет. Молодежь 
в числе респондентов была представлена двумя возрастными группами — от 18–24 го-
да и от 25–30 лет. Выборка систематическая, ошибка выборки не превышает 3 %. Ме-
тодика измерения указанных типов ориентаций представлена в наших статьях [15; 16].  

Результаты и обсуждение 

Результаты самооценок респондентов в рамках предложенных суждений, соотносимых 
с тремя типами ориентаций, представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1. Уровни приятия/неприятия ориентаций* (в %) 
(*Проект «Особенности формирования гражданской идентичности россиян  

в полиэтничном регионе (на примере Республики Башкортостан)», 2016. N = 1 000) 

Наибольшая доля респондентов в незначительной степени («низкий уровень 
приятия») принимают в отношении себя те или иные типы ориентации. Тех, кого мож-
но отнести к ярко выраженным представителям «ориентация-на-себя», «ориентация-на-
традиции» и «ориентация-на-других», единицы. Типы «ориентация-на-себя» и «ориен-
тация-на-традицию» представлены по уровням их приятия и неприятия себя, за исклю-
чением среднего уровня приятия, примерно одинаково. В совокупности всех уровней 
приятия эти два типа ориентаций характеризуют подавляющее большинство (82–88 %) 
респондентов. Следует уточнить, что большинство респондентов выбрали (на низком 
или среднем уровнях) и тот, и другой типы ориентации. Что касается типа «ориента-
ция-на-других», то он представлен заметно в меньшей мере.  

Респондентам предлагалось выразить отношение к различным утверждениям в 
форме как согласия, так и несогласия. Рассмотрим, какие типы ориентаций респонден-
ты считают для себя неприемлемыми. В отношении типа «ориентация-на-других» 
складывается некоторый паритет среди тех, кто приемлет и не приемлет этот тип соци-
ального характера. Что касается типов «ориентация-на-себя» и «ориентация-на-
традиции» каждый четвертый и пятый респондент отрицательно относятся к этим 
утверждениям — индикаторам (большинство из них — в умеренной степени).  
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На рисунке 2 представлены данные отношения респондентов в целом, и моло-
дых респондентов в частности, к трем типам ориентаций.  

Рисунок 2. Уровни приятия типов ориентаций среди молодежи*(в%) 
(* Проект «Особенности формирования гражданской идентичности россиян  

в полиэтничном регионе (на примере Республики Башкортостан)», 2016. N = 1 000) 

Обратим внимание читателя на следующие данные. 
1. Ни один из типов ориентаций, сопряженных с социальным характером мо-

лодежи, не является доминирующим. Следовательно, нельзя утверждать, что ориентиро-
ванные на себя (или ориентированные на традиции, или ориентированные на свое соци-
альное окружение) люди могут определять специфику социального характера молодежи.  

2. Типичных представителей того или иного социального характера, если
взять за этот критерий высокий уровень проявления ориентации, единицы — не более 5 
% респондентов. Те, кто однозначно представляет собой носителя того или иного соци-
ального характера, являются нетипичными представителями как молодежи, так и 
остальных когорт.  

3. Большинство респондентов (от 40 до 62 %) относятся к тем, у кого слабое
проявление (низкий уровень) тех или иных ориентаций. При этом эти данные надо по-
нимать как сочетание всех трех типов ориентаций, причем в большинстве своем – сла-
бого проявления. В этом сочетании одни ориентации выражены чуть больше, другие — 
меньше, но все — в незначительном своем проявлении.  

4. От 20 до 52 % респондентов считают для себя неприемлемым тот или
иной тип ориентации. Больше, чем другие, оценивается тип «ориентация-на-других». 
Возникает вполне закономерный вопрос: каков социальный характер этих самых 20–52 
% респондентов, к какому типу характера они могут относиться позитивно? Эти дан-
ные свидетельствуют как о неполноте, нерепрезентативности представленных трех ти-
пов ориентаций, так и о нигилистическом настрое части респондентов, не приемлющих 
вообще какие-либо ориентиры в своем поведении.  
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5.  Сравнительный анализ данных показывает, что тип «ориентация-на-
других» в оценках респондентов (в совокупности всех уровней представляющих 47 % 
респондентов) является менее популярным, чем типы «ориентация-на-себя» и «ориен-
тация-на-традиции» (80 и 82 % респондентов). Исходя из этого, мы можем утверждать, 
что социальный характер большинства респондентов представляет синтез ориентаций 
на себя и на традицию.  

6.  Мы не видим здесь «разрыва поколений»: показатели ориентаций двух 
возрастных групп молодежи мало чем отличаются от общих показателей для всех воз-
растов респондентов. Поэтому говорить в контексте рассматриваемых типов ориента-
ций о существовании особого, отличающегося от других поколений, молодежного со-
циального характера представляется неправомерным. В этом смысле молодежь такая 
же, как и старшие поколения.  

Башкортостан — многонациональный регион. Наибольшие доли населения рес-
публики составляют русские, башкиры и татары. Интерес в этом плане представляют 
различия в социальном характере молодежи различной этнической идентичности. В 
представленных на рисунке 3 данных мы не видим каких-либо заметных различий в 
уровнях молодежи указанных идентичностей в ориентации на себя. Имеются некото-
рые различия в уровнях ориентации на традицию: молодежь башкирской идентичности 
выглядит более традиционно ориентированной, чем другие. Что касается ориентации 
на других, то различия на высоком и среднем уровнях почти отсутствуют. На низком 
уровне данная ориентация проявляется несколько выше среди молодых респондентов 
русской идентичности, чем у других.  

 

 
 

Рисунок 3. Уровни типов ориентаций молодежи* (в %) 
(*Проект «Особенности формирования гражданской идентичности россиян  

в полиэтничном регионе (на примере Республики Башкортостан)», 2016. N = 1 000) 
 
Мы не сводим указанные различия к особенностям этнического (национального) 

характера. Главным образом различия в уровнях появления того или иного типа ориен-
таций объясняются разным соотношением городского и сельского населения среди эт-
нических групп молодежи. Доля горожан среди русского населения республики боль-
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ше, чем среди татар, а доля горожан среди татарского населения республики больше, 
чем среди башкир. Этим и объясняются некоторые различия в уровнях ориентаций мо-
лодежи русской, башкирской и татарской идентичностей (рис. 4). Ориентация на тра-
дицию на среднем уровне своего проявления незначительна, но она более характерна 
для сельской молодежи, а ориентация на себя — для молодежи мегаполиса.  

Рисунок 4. Различия в уровнях ориентаций молодежи городов и сел  
Республики Башкортостан* (в %) 

(*Проект «Особенности формирования гражданской идентичности россиян  
в полиэтничном регионе (на примере Республики Башкортостан)», 2016. N = 1 000) 

Выводы 

Данные измерения говорят о такой особенности социального характера, как синтез 
умеренно выраженных типов «ориентация-на-себя» и «ориентация-на-традицию», при 
меньшей выраженности типа «ориентация-на-других». Тип «ориентация-на-себя» тесно 
связан с автономностью человека. Социально-экономические и духовные изменения за 
последние 30 лет, казалось бы, должны были привести к доминированию именно такой 
ориентации — к росту самостоятельности, интернального локуса контроля, ответствен-
ности. И наоборот, следование традиционным образцам социального поведения должно 
было бы стать нетипичной формой поведения, особенно молодежи. Однако мы видим 
не только их примерный паритет, в том числе в молодежной среде, но и отсутствие ка-
кой-либо заметной дифференциации социального характера. Можем предположить, что 
становление автономности человека не выходит за рамки российской цивилизации. Бо-
лее того, эти два типа ориентации неразрывно связаны между собой. Что касается типа 
«ориентация-на-других», то можем предположить, что эталоны рыночного и бюрокра-
тического поведения не только не присущи большей части населения, но и представ-
ляются неприемлемыми.  

То, что большая часть респондентов характеризуется низким уровнем приятия 
на себя того или иного типа ориентаций, говорит о том, они одновременно соглашались 
с утверждениями, соотнесенными с разными типами ориентаций. Это проявление сла-
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бой дифференциации социального характера. В результате мы имеем определенный 
симбиоз не конкурирующих, а сосуществующих типов ориентаций. Можно выдвинуть 
гипотезу о том, что именно такой симбиоз может быть присущ российской цивилиза-
ции. Эта цивилизация не разнообразная, а многообразная по разным основаниям, в том 
числе и в отношении социального характера российского народа. Разнообразие соци-
альных характеров проявляется в наличии несходных, принципиально различных, осо-
бенных типов ориентаций. Многообразие социальных характеров в рамках определен-
ного социума существует на общей базе, едином основании различных типов ориента-
ций, имеющих больше не столько различий, сколько подобий.  

Эволюция российской цивилизации в этом смысле отлична от других, в первую 
очередь от западноевропейской или североамериканской культуры. Вряд ли эта эволю-
ция идет линейным путем (теологическая, метафизическая и позитивная стадии по О. 
Конту, аффективный, традиционный, ценностно-рациональный и целерациональный 
типы действия по М. Веберу, типы «ориентация-на-традиции», «ориентация-на-себя», 
«ориентация-на-других» по Д. Рисмену). Такие представления об эволюции социально-
го характера нельзя буквально переносить на анализ других цивилизаций, в том числе 
российской.  

Социальный характер «провинциальной» молодежи (на примере Республики 
Башкортостан) — это некая слабо дифференцированная целостность, основанная на 
синтезе разных типов ориентаций. Если поведенческие ориентации молодежи не толь-
ко принципиально, но и даже каким-либо заметным образом не отличаются от пове-
денческих ориентаций старших поколений, то это позволяет делать вывод об устойчи-
вости изменений социального характера общества.  
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