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Барьеры, сдерживающие образовательное взаимодействие вузов России 
(на примере г. Екатеринбурга) и стран Шанхайской организации сотрудничества 

Екатерина Александровна Беляева1, Марина Владимировна Валеева1, 
Елена Ивановна Салганова2

1Кафедра социальной работы Департамента политологии и социологии, Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 
2Кафедра социологии Института медиа и социально-гуманитарных наук, Южно-Уральский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия 

Аннотация. В статье приводятся данные, полученные в ходе исследования, проведенного в мае–июне 
2022 года и связанного с изучением образовательного потенциала вузов г. Екатеринбурга по привлече-
нию студентов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе проведенного исследо-
вания удалось выяснить ключевые барьеры образовательного взаимодействия стран, а также факторы, 
которые способствуют увеличению количества студентов из стран ШОС в вузы г. Екатеринбурга. Наши 
данные позволили сформулировать основные барьеры, к ним относятся объективные обстоятельства по-
стоянно меняющихся геополитических реалий, технические сложности осуществления образовательного 
взаимодействия, недостаточная готовность профессорско-преподавательского состава к обучению ино-
странных студентов, финансовые риски, языковой барьер, культурный барьер, некомфортность инфра-
структуры вузов, специфика образовательных программ и учебных планов. Также в ходе исследования 
были установлены факторы, которые будут способствовать развитию образовательного взаимодействия 
и преодолению барьеров. К ним относятся личностные факторы, мотивация на получение образования в 
российских вузах, исторически сложившаяся культурная традиция общения народов стран ШОС, созда-
ние единых образовательных стандартов, организаций (аналогичных университету ШОС). Таким обра-
зом, мы делаем вывод о том, что для укрепления образовательного взаимодействия можно порекомендо-
вать расширять образовательную сеть, количество международных партнерств с университетами и дру-
гими образовательными организациями стран ШОС, улучшать условия проживания и обучения для ино-
странных студентов, создавать новые образовательные продукты, в которых будут заинтересованы аби-
туриенты из стран ШОС. 

Ключевые слова: инновационный потенциал вузов, иностранные студенты, барьеры международного 
взаимодействия, факторы развития образовательного взаимодействия 
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Введение 

Образовательное взаимодействие России и стран Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС) имеет длительный культурно-исторический опыт, который начинается в 
период СССР, когда образовательная миграция между республиками, а также странами 
«союзного лагеря» была принята и поддерживалась руководством стран. Современные 
реалии недавней ситуации с пандемией, изменением геополитического пространства 
мира диктуют новые требования к формированию моделей образовательного взаимо-
действия между странами ШОС. Для понимания и глубинного изучения специфики 
национальных систем образования стран ШОС, а также сдерживающих позитивных и 
негативных факторов, оказывающих влияние на них, необходимо обратиться к изучению 
текущей ситуации, складывающейся в области образовательного взаимодействия стран, 
исследовать барьеры и перспективы развития такого образовательного взаимодействия.  

Исследование инновационного потенциала вузов г. Екатеринбурга является ак-
туальной проблемой для изучения в рамках реализации программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет — 2030». Цель программы — создать в России 
широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного 
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знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную 
сферу. Такие университеты будут вырабатывать и распространять по всей системе 
высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и 
образовательной деятельности, поднимут привлекательность получения образования в 
регионах России, в том числе в г. Екатеринбурге.  

Подтверждением тенденции к развитию международных образовательных парт-
нерств и академических обменов могут служить многие российские правительственные 
документы и положения, например приоритетный национальный проект «Образова-
ние», Закон РФ «Об образовании», который предоставил право ведения внешнеэконо-
мической деятельности образовательным учреждениям. В Таджикистане и Узбекистане 
действуют национальные «Законы об образовании». В Китае больше всего норматив-
ных документов, способствующих развитию интернационализации высшего образова-
ния. Например, «Закон об образовании Китайской Народной Республики», в котором 
сказано: «Государство поощряет развертывание внешних обменов и сотрудничества в 
сфере образования»; в свою очередь, «Закон о высшем образовании Китайской Народ-
ной Республики» устанавливает: «Государство поощряет и поддерживает международ-
ные обмены и сотрудничество в области высшего образования». Кроме того, сюда же 
относятся следующие документы: «Руководящие положения о посреднических услугах 
для выезжающих на обучение за рубеж за свой счет» Министерства образования КНР, 
создание «Организации по контролю за обучением за рубежом», подписание соглаше-
ния с ЮНЕСКО, создание «Центра Министерства образования по оказанию услуг отъ-
езжающим на учебу за рубеж», учреждение «Государственного стипендиального фонда 
для лучших студентов, выезжающих на учебу за рубеж за свой счет», создание про-
граммы «Фонд стартового капитала для проведения научных исследований по возвра-
щении на родину обучившихся за рубежом» и другие проекты.  

В 2006 году в Шанхае было подписано Соглашение правительств государств —
членов ШОС «О сотрудничестве в области образования». 17 октября 2018 года в городе 
Астане (Казахстан) состоялось седьмое Совещание министров образования государств 
— членов ШОС. «В ходе Совещания главы делегаций уделили первоочередное внима-
ние вопросам обеспечения реализации договоренностей, достигнутых в июне 2018 года 
в г. Циндао на заседании Совета глав государств — членов ШОС по дальнейшему раз-
витию в двустороннем и многостороннем форматах сотрудничества в области обмена 
преподавателями и студентами, проведения совместных научных работ, академических 
визитов, языкового обучения, профессионального образования и молодежных обме-
нов» [1]. Таким образом, можно отметить большой образовательный ресурс, реализу-
ющийся в рамках взаимодействия стран — членов ШОС. В рамках встреч Шанхайской 
организации сотрудничества посол Ли Хуэй подчеркнул, что необходимо «…укрепить 
культурно-гуманитарные и образовательные контакты. Необходимо формировать со-
знание большой семьи ШОС, продолжать содействовать обменам и сотрудничеству в 
гуманитарной области. Китайская сторона выступила с инициативой создать универси-
тет ШОС, реализовать программу сотрудничества Китай — ШОС по развитию челове-
ческих ресурсов, создать в ближайшее время союз мозговых центров по экономическим 
вопросам, создать комиссию ШОС по сотрудничеству СМИ, продолжать такие практи-
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ки, как организация молодежных лагерей, летних лагерей школьников и других  
брендовых мероприятий…» [2]. 

 
Литературный обзор 
 

Изучением международного образовательного взаимодействия занимались и занима-
ются многие исследователи [3–7], однако непосредственно тема инновационного по-
тенциала вузов Свердловской области в привлечении студентов из стран ШОС является 
малоизученной. Меняющиеся геополитические реалии и внутренняя политика госу-
дарств во многом определяют векторы межвузовского взаимодействия. По статистиче-
ским данным исследования, проведенного Российским университетом дружбы народов 
(РУДН) в 2012 году, относительно низкая доля России на международном образова-
тельном рынке обусловливается следующими причинами: высокий уровень преступно-
сти на расовой и межэтнической почве, низкое качество социальной инфраструктуры 
вузов, трудность освоения русского языка как иностранного, суровый климат, требую-
щий дополнительных затрат на приобретение теплой одежды и обуви. Также необхо-
димо отметить общее снижение качества российских образовательных услуг  
и значительные отличия российской системы образования от мировых моделей и тен-
денций [8]. Процесс интернационализации образования, который был воспринят в свое 
время как шаг вперед в плане всеобщего повышения интеллектуализации мирового со-
общества, многих руководителей российских вузов заставил ориентироваться не на ка-
чество обучения иностранных студентов, а на количество — «чем больше партнерских 
соглашений, тем успешнее международная интеграция, тем более престижным и при-
влекательным вуз является для других университетов и студентов» [9]. Как продолже-
ние вышеизложенной концепции «мягкой силы» образования или же ее составляющей 
особое развитие в рамках образовательного партнерства стран ШОС получает культур-
ная дипломатия. Эта тема стала основной в научной работе Цинь Мина 2014 года. Ос-
новываясь на мнениях иностранных ученых, Цинь Мин в своей диссертации дал опре-
деление понятию «культурная дипломатия» — это решение любых межгосударствен-
ных вопросов мирным путем с целью реализации национальных интересов и проведения в 
жизнь выверенной дипломатической стратегии государства. Цинь Мин формулирует неко-
торые особенности социокультурного обмена. Во-первых, неправительственные социо-
культурные обмены и образовательное сотрудничество под эгидой государства служат ос-
новной моделью. Во-вторых, сфера обмена постоянно расширяется, и проекты становятся 
все более разнообразными. В-третьих, число участников увеличивается с каждым годом с 
тенденцией к социализации и омоложению [10]. В этой связи мы считаем, что для того, 
чтобы понять перспективы образовательного взаимодействия России и стран ШОС, надо 
глубоко и объективно проанализировать национально-культурные факторы их развития, 
это создаст фундамент для плодотворного сотрудничества вузов-партнеров.  

На образовательное взаимодействие Российской Федерации и стран ШОС влия-
ет целый ряд факторов. К числу объективных относятся следующие: этнические сте-
реотипы [11], культурные традиции [12], геополитическая обстановка [13; 14], научно-
техническое сотрудничество [15] и развитие системы образования [16].  
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Существует ряд исследований, которые посвящены изучению сложностей в со-
циокультурном диалоге между принимающим российским вузом и иностранными сту-
дентами. Одной из ведущих причин, порождающих проблемы в образовательном взаи-
модействии иностранных (особенно из дальнего зарубежья) и российских студентов, 
является несоответствие родной и принимающей культур. Отечественные китаеведы  
В. В. Малявин и А. А. Маслов [17] рассматривают различные аспекты взаимодействия 
России и Китая, выделяя мировоззренческий, религиозный и политический компонен-
ты. Проблемам инкультурации и мировоззренческих противоречий китайских студен-
тов в российском вузе посвящены работы В. В. Калиты, Н. В. Виничука [18], Е. Б. Поп-
ковой [19], С. Ю. Распертовой [20]. Адаптация и социализация в российском вузе рас-
сматривается как основное проблемное поле взаимодействия русских и китайцев в ра-
ботах И. А. Гребенниковой [21], О. И. Даниленко, Ц. Ли, И. Сюй [22], С. В. Дементье-
вой [23] и др. 

Статья У. Юйяо посвящена анализу роли Сетевого Университета ШОС в гума-
нитарном сотрудничестве. Особая роль уделяется современному гуманитарному со-
трудничеству, которое включает в себя не только такие традиционные сферы взаимо-
действия, как культура и образование, но и здравоохранение, спорт, туризм и которое 
отвечает потребностям двух государств по структуризации региональной подсистемы 
международных отношений. «В этом ключе автор рассматривает образовательное со-
трудничество стран ШОС и России в формате Шанхайской организации сотрудничества 
и роль Университета ШОС, позволяющие успешно преодолевать различные барьеры на 
пути региональной интеграции в различных аспектах на пространстве ШОС» [24]. 

Значимым для построения методологии нашего исследования является исследо-
вание, проведенное Ван Ли и И. И. Барановой, по данным которого, в настоящее время 
реализуется 116 проектов по программам бакалавриата, 2 проекта по программам маги-
стратуры, 5 проектов по программам спецкурсов между Россией и Китаем. В приведен-
ной статистике показано, что большинство партнерских проектов реализуется с уни-
верситетами провинции Хэйлунцзян (84 проекта) и Цзилинь (11 проектов). Соответ-
ственно, программы, реализуемые с китайскими партнерами, наиболее представлены в 
западной части Российской Федерации (28 программ). В центральной части — 3 про-
граммы, в южной ее части открылось 9 программ, в районе Сибири реализовано  
16 программ, а на Дальнем Востоке — 60 [24]. Таким образом, по нашему мнению, 
необходимо расширить географию реализации инновационных образовательных про-
ектов, учесть экономический и социальный потенциал вузов и производственных ком-
паний Урала. Перспективными планами сотрудничества в рамках совместных образо-
вательных программ мы считаем увеличение числа магистерских образовательных про-
грамм по компьютерным и инженерным направлениям подготовки.  

Таким образом, существует большое количество исследований, посвященных 
изучению образовательного взаимодействия России и стран ШОС, тем не менее про-
блема изучения потенциальной привлекательности региональных вузов (в нашем слу-
чае вузов г. Екатеринбурга) для студентов и партнеров из стран ШОС актуальна, а ком-
плексная оценка барьеров и факторов, оказывающих влияние на выбор вуза, с после-
дующей разработкой рекомендаций и предложений не производилась. 
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Методы исследования 
 

Исследование проведено в мае–июне 2022 года в г. Екатеринбурге с использованием 
количественной (метод анкетного опроса (онлайн) (n = 360)) и качественной (метод 
экспертного интервью (n = 8)) стратегий. В качестве экспертов в исследовании высту-
пили сотрудники вузов, в разной степени и в разных аспектах включенных во взаимо-
действие вузов России (в частности г. Екатеринбурга) и стран ШОС. В количественном 
исследовании приняли участие студенты из стран ШОС, обучающиеся в вузах  
г. Екатеринбурга (Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Уральский государственный горный университет  
(УГГУ), Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Ураль-
ский государственный медицинский университет (УГМУ), Уральский государственный 
экономический университет (УГЭУ), Уральский государственный педагогический уни-
верситет (УГПУ), Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Южно-Уральский государ-
ственный университет (ЮУрГУ)). Выборка носила квотный характер, квоты заклады-
вались по полу, вузу, стране пребывания. 

Обработка статистической информации происходила в статистической програм-
ме Vortex (версия 10) с использованием коэффициентов корреляции. 
 
Результаты и дискуссия 
 

По данным нашего исследования, основными причинами выбора вузов  
города Екатеринбурга студентами из стран ШОС являются следующие: наличие бюд-
жетных мест в университете (поступление на бесплатной основе) (46 %); наличие дру-
зей/родственников/знакомых, которые также обучаются в данном вузе (38 %); наличие 
места в общежитии для проживания во время обучения в вузе (37 %); наличие опреде-
ленной специальности (программы обучения) только в выбранном вузе (35 %), а также 
стоимость обучения (в случае обучения на контрактной основе) (32 %).  

При этом следует отметить, что не последние позиции занимают причины, свя-
занные с положением вузов в рейтинге, и известность университетов, что может гово-
рить о том, что образовательный статус, ключевым компонентом которого является ин-
новационная составляющая, является существенно значимым для респондентов. При 
этом эксперты подтверждают значимость инновационного капитала вузов: «Безусловно, 
одним из наиболее важных моментов, связанных с образованием, оказывающим влия-
ние на взаимодействие стран ШОС, выступает инновационное развитие вуза» (цитата 
из интервью). 

Рассмотрим ряд ключевых факторов, положительно влияющих на расширение 
взаимодействия стран ШОС и России в образовательной сфере.  

Одним из поддерживающих факторов существующего процесса, который ча-
стично облегчает реализацию программ студенческого обмена, являются особенности и 
достоинства культуры студентов из стран Востока: их дисциплинированность, систем-
ность мышления и поведения, усидчивость, ответственность, организованность, целе-
устремленность и мотивированность в аспектах посещения занятий, уважительного от-
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ношения к преподавателям и др. Данные качества выгодно отличают студентов из 
стран ШОС от студентов России, Африки, Латинской Америки и способствуют повы-
шению заинтересованности российских преподавателей в принятии их на обучение. 

Также одним из факторов, стимулирующих реализацию возможностей сотруд-
ничества, является специфическая культура межчеловеческих и межстрановых отно-
шений — открытое «добрососедское» отношение. Эксперты отмечают, что традицион-
но Россия рассматривается странами ШОС как друг и товарищ. В связи с этим наша 
страна в целом имеет некий кредит доверия и одобрения, защищающий от напряжения, 
которое могло бы возникнуть на почве актуальных геополитических конфликтов между 
Россией и странами Запада. Вместо напряжения наблюдается солидарность и поддержка. 

Геополитические реалии требуют коренной перестройки образовательных, тру-
довых и торговых международных связей, утерянные контакты с Западом необходимо 
компенсировать дополнительными контактами с другими странами мира. В действи-
тельности не так много стран готовы предоставить России такие контакты в настоящее 
время. Эксперты отмечают рост интереса к «восточной» культуре среди россиян, осо-
бенно среди молодежи, благодаря общим культурным трендам, например, таким как 
увлечение аниме (японская мультипликация), появление чайна-таунов (Chinatown — 
населенные китайцами кварталы в некитайских городах) и другое. Таким образом, по 
мнению экспертов, расширяющееся взаимодействие между Россией и странами ШОС обу-
словлено не только экономическими интересами, но и культурными, а также другими. 

Интернационализация и унификация образовательных систем и стандартов во 
многом способствуют расширению партнерства стран ШОС в сфере образования. По 
мнению экспертов, относительно возможностей России для сотрудничества со страна-
ми ШОС в образовательной сфере УрФУ, например, имеет необходимые площадки для 
взаимодействия, организованные встречи, курсы разговорного языка, образовательные 
программы достаточно высокого уровня, возможности по предоставлению рабочих 
мест: «…Все это складывается воедино и мотивирует людей заниматься в этом 
направлении» (цитата из интервью). 

Дополнительно следует отметить, что одним из перспективных направлений для 
УрФУ является «Программа двойного диплома», в рамках которой российские студен-
ты бакалавриата могут обучаться по системе 3+1 (3 года изучения Китая и Востокове-
дения в УрФУ и 1 год изучения китайского языка непосредственно в Китае), китайские 
студенты могут обучаться аналогично (3 года изучать Россию в китайском вузе, затем 
один год изучать русский язык в УрФУ). Такая перспектива без академического и прак-
тического ущерба сократит сроки обучения на 1 год, так как в настоящее время срок 
обучения составляет 5 лет, подразумевая 4 года бакалавриата в своей стране и 1 год 
стажировки за рубежом. Аналогичная программа двойного диплома практикуется в 
настоящее время в партнерстве УрФУ с вузами Казахстана (пока только для магистран-
тов по системе 1+1: 1 год в России, 1 год в Казахстане). 

Отметим, что студенты из стран ШОС при выборе российских вузов для поступ-
ления ориентируются в том числе и на их рейтинговые показатели и позиции по раз-
личным критериям (число научных публикаций в иностранных журналах, число ино-
странных студентов по обмену и др.), которые могут существенно различаться в зави-
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симости от географической категории (европейские рейтинги, российские рейтинги, 
азиатские рейтинги). Как показали результаты проведенного нами опроса среди сту-
дентов, 17 % опрошенных при выборе вуза для обучения обращали внимание на его 
положение в рейтинге, в свою очередь, для 24 % респондентов важным была извест-
ность вуза в стране. Эксперты считают, что российским вузам в настоящее время важно 
и нужно активнее включаться в азиатские рейтинги, доказывая свою жизнеспособность 
вне зависимости от принятия их в европейском образовательном «поле», так как науч-
ная и образовательная сферы менее зависимы от политики и являются скорее 
нейтральными: «Поле науки и образования менее “заминировано”, на нем меньше 
неожиданностей» (цитата из интервью). 

Экспертам также задавался вопрос о возможности создать некую коалиционную 
образовательную систему, альтернативную общемировой. Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что такая возможность маловероятна для реализации в ближайшем 
будущем. Во-первых, в силу идеологических и политических различий стран. Во-
вторых, в силу недостаточно четкой определенности ролей всех стран в партнерском про-
странстве. При этом «общие точки», безусловно, имеются и будут находиться и дальше, 
однако по выработке общих единых стандартов для данного партнерства пока нет инициа-
тив, и не ведутся разработки. Большинство вопросов решаются на уровне отдельных вузов, 
вступивших во взаимодействие (и не выносятся во вне сферы образования).  

При этом, в частности в УрФУ, в настоящее время ведется дискуссия о целесо-
образности возвращения такой ступени образования, как специалитет, продолжавшей 
свое существование в ряде стран ШОС в постсоветский период.  

По мнению экспертов, рисков и трудностей в процессе налаживания и реализа-
ции взаимодействия в области высшего образования стран ШОС и России достаточно 
много, однако они чаще всего имеют преодолеваемый характер. При этом основная 
сложность заключается в том, что многие из трудностей обнаруживаются не сразу, а 
«вскрываются» только впоследствии, на разных этапах процесса взаимодействия. 
Например, достаточно часто студенты из дальнего зарубежья экономят на медицинской 
страховке и приобретают ее наиболее дешевый вариант (тип), не покрывающий необ-
ходимые услуги. В связи с этим возникает проблема — медицинская помощь студенту 
требуется, но он не платежеспособен и не имеет соответствующего вида страхового по-
лиса. Иногда представителям принимающей стороны (вуза) приходится вести экстрен-
ные переговоры с руководством медицинского учреждения с просьбой взять на себя 
часть расходов. Иногда проблема решается иным образом. 

Среди первоочередных факторов взаимодействия вузов России и стран ШОС в 
сфере образования эксперты выделяют такой фактор, как непредсказуемые события 
глобального порядка со значительными последствиями: «“Черные лебеди” прилетают 
все чаще» (цитата из интервью). Неожиданные события масштабного характера в по-
следние годы случаются интенсивно, вынуждая все службы, в том числе службы вузов, 
занимающиеся международным взаимодействием, оперативно подстраиваться к новой, 
постоянно меняющейся ситуации, менять тактику, проявлять креативность и разраба-
тывать новые программы и способы взаимодействия: «Никто не знает, что будет 
завтра. Горизонт планирования сократился» (цитата из интервью). 
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Эксперты на первое место среди факторов риска и сдерживающих барьеров ста-
вят ситуацию пандемии, которая переформатировала систему взаимодействия стран во 
многих сферах, в том числе и в сфере образования. Обмен студентов был полноценным 
до пандемии. В настоящее время обмен осуществляется в ограниченном практически 
порядке: студенты не приезжают в принимающую страну, а остаются в родной стране, 
обучаясь дистанционно. 

До пандемии, вызванной вирусом COVID-19 (до 2020 года), студенты очного 
отделения находились лично во взаимодействии с представителями российского вуза 
(сотрудниками деканата, преподавателями и др.), после пандемии они разъехались по 
своим домам, вернулись в родную страну. Это повлекло за собой ряд существенных 
трудностей. Например, внимание преподавателей расфокусировалось на несколько раз-
ных подгрупп студентов, обучающихся одновременно в одной «гибридной» группе 
(непосредственно студенты в аудитории, российские студенты онлайн (обучающиеся 
дистанционно) и иностранные студенты (также обучающиеся дистанционно)). 
Наименьший фокус внимания преподавателей стал концентрироваться на третьей под-
группе, что могло бы негативно отразиться на качестве обучения, репутации россий-
ского depа и других задачах. 

Помимо ограничений, связанных с физическим перемещением иностранных 
студентов и россиян, существуют также и технические ограничения, препятствующие 
процессу обучения. Эти ограничения резко актуализировались в связи с масштабной 
переориентацией на дистанционное обучение студентов. То есть компенсировать очное 
обучение обучением на онлайн-платформах оказалось непростым решением с техниче-
ской стороны. Например, китайские студенты (находящиеся в Китае) не имеют доступа 
к Zoom-платформе, к системе Microsoft и другим платформам/сервисам (они запреще-
ны в Китае), которые активно используются российскими преподавателями. Таким об-
разом, интернет-коммуникация между россиянами и китайцами значительно ограниче-
на и затруднена, что порождает различного рода недопонимание в процессе взаимодей-
ствия и осложняет доступ к нужной информации.  

Одной из существенных трудностей процесса выстраивания взаимодействия ву-
зов России и стран ШОС является то, что преподаватели российских вузов далеко не 
всегда готовы включаться в сложные для них крупные проекты, даже несмотря на не-
достаток академической нагрузки. Сложности для них заключаются в новизне и специ-
фичности задачи, в отсутствии соответствующего опыта, в выполнении иных (отлича-
ющихся от привычных) требований, в языковом барьере при общении со студентами, в 
преодолении инерционности мышления, в недостаточной или неясной мотивации. 

В большей степени обозначенные задачи сложны для реализации конкретным 
педагогом в режиме очного (офлайн) обучения, требующего непосредственного и гиб-
кого взаимодействия. Значительно более простой задачей является перевод онлайн-
курса на иностранный язык и дальнейшая его демонстрация. Однако и здесь преподава-
телю предстоит большой объем работы по частичному упрощению материала, адапта-
ции формы подачи, переводу и т. п.  

Кроме недостаточной готовности преподавателей, под сомнения некоторыми 
экспертами ставится готовность и заинтересованность со стороны руководителей обра-
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зовательных направлений и кафедр. Для многих принять вызов работать с другим рын-
ком — это непростое решение, связанное с желанием преодолевать различные барьеры 
(языковые, культурные и др.). 

По мнению экспертов, некоторые вузы и факультеты отличаются более высокой го-
товностью к приему иностранных студентов и их полноценному обучению (такие как фа-
культет международных отношений, филологии и лингвистики в УрФУ). Другие же факуль-
теты пока еще находятся в процессе трансформации в данном вопросе и имеют недостаточ-
ный уровень готовности. Эксперты считают, что этот переход необходимо ускорить — пре-
подаватели должны быть готовы «неожиданно» принять на обучение иностранных студен-
тов. Подготовка должна осуществляться заранее: «У нас обычно все двигается (начинается 
подготовка) в тот момент, когда все уже случилось» (цитата из интервью).  

Организация и контроль решения финансовых вопросов взаимодействия России 
и стран ШОС представляет собой непростой процесс, особенно в настоящее время 
(сложности с переводом денег из-за границы, отсутствие отработанной системы плате-
жей). На разных этапах данного процесса возникают различные трудности и риски. 
Партнерам прежде всего нужно договориться о системе расчетов: оплата от государ-
ства, взаимозачет, комбинированная система или что-то иное: «…нужно договориться, 
кто кому платит и на каком этапе» (цитата из интервью). Во вторую очередь важно 
преодолеть все трудности и учесть все особенности современной транзитной системы, 
связанной со спецификой национальных банковских и платежных систем. 

Приехавшим студентам чаще всего приходится самостоятельно решать вопросы 
конвертации своей валюты в российские рубли. Часто студенты делают это силами 
друзей и знакомых, посредников, то есть минуя непосредственно банковские офисы 
для минимизации издержек. Сложившиеся национальные диаспоры в Екатеринбурге — 
одна из самых сплоченных и самодостаточных национальных систем, диаспоры, как 
правило, эффективно помогают всем вновь прибывшим студентам в проведении ва-
лютных операций.  

Помимо исторической, национальной и языковой специфик стран ШОС, отли-
чающихся от российской, важным фактором различий являются также политические 
режимы. Например, во главе Китая в настоящее время стоит Коммунистическая партия, 
и это во многом определяет существующие значительные отличия культурного кода 
жителей этой страны от жителей России (наличие особой партийной линии задач, вы-
сокий уровень патриотизма и превозношение Китая, особый слог языка в речи): «Ни 
один китаец не задумывается, что ему делать завтра, он уже знает это, перед ним 
поставлены определенные задачи, которые он обязан решить и решить успешно» (ци-
тата из интервью). Также особенности культурного кода китайских студентов во мно-
гом определяются основной исповедуемой религией — конфуцианством: «Это опреде-
ленный формат мироощущения, они иначе смотрят на мир. Например, мы в России 
видим мир многополярным и рассматриваем нашу страну в качестве одного из миро-
вых центров. Тогда как для китайцев главным мировым центром и центром развития 
является Китай, а остальные страны — условно дикие варварские племена, окружа-
ющие Китай» (цитата из интервью). Наши данные подтверждаются исследованиями 
других авторов [18–20]. 
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Вышеописанные особенности напрямую (и часто негативно) влияют на восприя-
тие студентами из восточных и азиатских стран знаний, получаемых в российском вузе. 
Наиболее часто противоречия между образовательным материалом в России и миро-
воззрением иностранных студентов возникают в сфере гуманитарных направлений. 
Например, студенты-филологи, приехавшие из Китая, удивляются и разочаровываются, 
что представители российской стороны не читали современных китайских авторов, 
широко известных, по их мнению, или не владеют какими-то базовыми знаниями о Ки-
тае и китайской литературе. 

К рискам, связанным с культурной спецификой, следует отнести также риск 
межнациональных конфликтов. В частности, такие конфликты могут возникать между 
студентами из разных стран, проживающими в одном общежитии/в одной комнате. 
Так, например, в одном из вузов в 2021 году две девушки-студентки (из Азии и из Рос-
сии) конфликтовали между собой и писали официальные заявления с взаимными пре-
тензиями. Поводом для конфликта может выступать любая обыденная тема, например 
различия в отношении к гигиене, к процессу приготовления пищи и т. п. Несмотря на 
то, что такие аспекты не являются напрямую национальными или идеологическими те-
мами, однако во многом зависят от культурных особенностей и привычек, сформиро-
ванных и впитанных под влиянием этнического менталитета. В то же время по резуль-
татам проведенного нами опроса, оценивая удовлетворенность конкретными аспекта-
ми, касающимися обучения студентов стран ШОС в выбранном университете, отметим, 
что большая часть опрошенных удовлетворена общением с сокурсниками и одногрупп-
никами (37 % полностью удовлетворены данным аспектом) и условиями проживания в 
общежитии (27 %), что также свидетельствует о комфортной обстановке для адаптации 
иностранных студентов.  

Положительной для России тенденцией в данном вопросе эксперты считают то, 
что подобные конфликты нечасто возникают между студентами из стран ШОС и Рос-
сии и не представляют серьезной проблемы для наработанных программ. Отметим 
также, что национальные особенности должны являться одним из ключевых объектов 
для изучения сотрудниками российских вузов, так как именно взаимодействие, постро-
енное на культурной интеграции, будет наиболее правильным и эффективным. В 
настоящее время лишь малое число сотрудников в действительности понимает и при-
нимает эту специфику, чаще ориентируясь на европейское мышление и приоритеты. 
Недостаточность инфраструктуры, ресурсов вуза и недостаточная скоординирован-
ность работы разных подразделений вуза также являются барьером. К инфраструктуре 
следует отнести, например, фактор наличия мест в общежитии для иностранных сту-
дентов. Не все вузы России легко решают данную задачу. Как уже говорилось ранее, в 
результате проведенного нами опроса выяснилось, что наличие места в общежитии для 
проживания во время обучения в вузе является одной из основных причин выбора вуза 
города Екатеринбурга студентами из стран ШОС.  

Ограниченность ресурсов и возможностей самих российских вузов является од-
ним из факторов, сдерживающих расширение взаимодействия с вузами ШОС. Для реа-
лизации и поддержания программ требуются специально организованные значительные 
кадровые усилия, подготовка или переработка образовательных программ. Также еще 
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раз обозначим, что наличие определенной специальности (программы обучения) только 
в выбранном вузе является важным фактором для 35 % студентов, принявших участие в 
нашем опросе. 

Второстепенный фактор, вызывающий иногда сложности в процессе реализации 
программ студенческого обмена и других программ, — это недостаточная скоордини-
рованность работы разных подразделений вуза. В частности, например, международ-
ный отдел вуза отвечает за набор иностранных студентов, но подготовкой кадровых 
ресурсов для обучения этих студентов он не занимается. Впоследствии иногда возника-
ет противоречие — набор студентов возможен, а кадровый ресурс (преподаватели рос-
сийского вуза) не обеспечен должным образом: «Тут на помощь должен прийти Ин-
ститут Конфуция с ускоренными курсами китайского языка для российских препода-
вателей» (цитата из интервью). 

Еще один пример недостаточной скоординированности процесса: иностранные 
студенты, обучающиеся на магистерских программах в УрФУ, не прикреплены к соот-
ветствующим кафедрам в отличие от студентов бакалавриата, поэтому по любым воз-
никающим вопросам чаще всего им приходится обращаться в Отдел по общим вопро-
сам вуза, что не всегда удобно и создает некоторую путаницу: «Иностранные студен-
ты-магистранты являются немного потерянными» (цитата из интервью). Наши  
данные подтверждаются данными исследования, проведенного Ли Ван и И. И. Барано-
вой [25], в котором рассматриваются различные трудности, связанные с координацией 
образовательной деятельности в разных подразделениях как отдельно взятых вузов, так 
и международных организаций, занимающихся развитием партнерских связей между 
Россией и Китаем в области высшего образования.  

Еще одной особенностью, влияющей на взаимодействие российских вузов и ву-
зов стран ШОС, является то, что не все кафедры и факультеты вуза в равной степени 
заинтересованы в привлечении иностранных студентов.  

К примеру, как отмечают эксперты, студенты из Китая, приезжающие учиться в 
вуз России, радуются возможности оказаться в интернациональной среде и достаточно 
успешно справляются с изучением русского языка. Однако в случае наличия специали-
зированного учебного плана (помимо изучения русского языка), например «Междуна-
родные отношения» или «Лингвистика», есть требования изучать и аттестоваться по 
дополнительным специализированным темам. Повышенная учебная нагрузка требует 
повышенной усидчивости от студентов и является дополнительным риском для успеш-
ной реализации запланированного обучения. 
 
Выводы 
 

Таким образом, взаимодействие российских и вузов стран ШОС — одно из приоритет-
ных направлений в сфере образования нашей страны в настоящее время. Кажущееся 
снижение активности, объема и качества данного взаимодействия обусловлено в ос-
новном лишь временными и преодолимыми трудностями и барьерами. К ним относятся 
объективные обстоятельства постоянно меняющихся геополитических реалий, техни-
ческие сложности осуществления образовательного взаимодействия, недостаточная го-
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товность профессорско-преподавательского состава к обучению иностранных студен-
тов, финансовые риски, языковой барьер, культурный барьер, некомфортность инфра-
структуры вузов, специфика образовательных программ и учебных планов. Также в хо-
де исследования были установлены факторы, которые будут способствовать развитию 
образовательного взаимодействия и преодолению барьеров. К ним мы относим следу-
ющие: личностные факторы, мотивацию на получение образования в российских вузах, 
исторически сложившуюся культурную традицию общения народов стран ШОС, со-
здание единых образовательных стандартов, организаций (аналогичных университету 
ШОС). Имея достаточно развитую нормативно-правовую базу для развития сотрудни-
чества, развивая различные компоненты инновационного капитала, вузы г. Екатерин-
бурга и России в целом могут стать эффективной площадкой для развития образова-
тельного взаимодействия. 
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Введение 
 

Современное общество существует в условиях постоянных перемен и нестабильности. 
В социологической науке существует специальное понятие, обозначающее это состоя-
ние как «социальная турбулентность» [1]. В современных реалиях происходит транс-
формация всех сфер жизни общества, в том числе и сферы высшего образования. Оче-
видно, что в условиях социальной турбулентности образование требует наиболее при-
стального внимания со стороны общества, потому что оно направлено на подготовку 
кадров для будущей жизни, специалистов будущего. Споры о том, каким должно быть 
высшее образование для будущего, не прекращаются. Ясно одно: оно должно учиты-
вать реалии быстро меняющегося мира и передовые информационные технологии. 
Кроме того, современное образование должно быть максимально адаптировано для са-
мих акторов образовательного процесса, то есть для студентов.  
 
Материалы и методы 
 

Каким видят будущее высшее образование современные студенты? Для ответа на дан-
ный вопрос нами было проведено социологическое исследование, цель которого была 
выяснить отношение современных студентов к трендам цифровой образовательной 
среды и их видение высшего образования в будущем. Исследование было проведено на 
базе Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала Астра-
ханского государственного технического университета) в феврале 2022 года. Объект 
выборки был выбран неслучайно, потому что именно сегодняшние студенты — это 
специалисты будущего рынка труда. В опросе приняли участие студенты 1 и 2 курса 
(очной и очно-заочной формы обучения) специальностей «Экономика и управление на 
предприятие», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Технология продуктов питания 
и холодильная техника», «Продукты питания животного происхождения». Безусловно, 
несоответствие предложения и спроса на рынке труда — проблема, с которой общество 
сталкивается уже сегодня и в гораздо большей степени столкнется завтра. В этой связи 
важна адаптация всех сфер образования под стандарты будущих профессий. Таким об-
разом, актуальность исследования обусловлена необходимостью прогнозирования 
рынка труда в будущем для своевременной адаптации к нему образовательных услуг в 
сфере высшего образования. Выборка составила N = 110. Инструментарий исследова-
ния был представлен как открытыми, так и закрытыми вопросами.  

В первом открытом вопросе студентам предлагалось высказать свое мнение о 
будущем высшего образования в 2035 году (дата была выбрана произвольно). Стоит 
отметить, что 25 % студентов затруднились с ответом  на заданный вопрос. В осталь-
ном среди опрошенных респондентов достаточно часто встречается мнение о том, что 
высшее образование будет качественнее, чем сегодня. В большинстве своем оно перей-
дет на дистанционные образовательные платформы и станет общедоступным, при этом 
будет выделяться много времени на самостоятельное изучение предметов. Студенты 
будут сами  выбирать те курсы, которые они захотят изучать. Также значительное чис-
ло студентов (35 %) полагает, что в будущем образовательный процесс будет более 
практико-ориентированным, чем сейчас. 
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Вместе с тем в полученных ответах респондентов имеется противоречие: поло-
вина опрошенных респондентов полагает, что наиболее качественный образовательный 
процесс можно получить посредством так называемой гибридной формы (сочетание 
онлайн- и офлайн-обучения). Как это ни парадоксально, на втором месте была отмечена 
офлайновая, то есть классическая система обучения (35 % опрошенных). Сравнительно 
малое количество респондентов (5 %) заявило, что качественное образование можно 
получить в формате онлайн. При этом 55 % опрошенных, при наличии выбора, предпо-
чли бы гибридную систему, а 35% — выбрали бы традиционное офлайновое обучение. 
Формат «только онлайн» не подошел ни одному студенту. Таким образом, современ-
ные студенты, уже столкнувшиеся с переходом системы образования на «дистанцион-
ку», все-таки более склонны выбирать формат классического обучения или гибридную 
систему.  

При выборе формата дистанционного взаимодействия с преподавателем мнения 
респондентов разделились пополам, то есть половина опрошенных полагает, что лучше 
смотреть лекцию в записи, другая половина — что более подходящая для них форма — 
это видеоконференция. 

В период пандемии короновируса, столкнувшись с локдауном и самоизоляцией, 
многие утратили возможность прямой межличностной коммуникации со своим соци-
альным окружением. Так как человеку необходимо общение с другими людьми, это 
приводило к повышенному уровню стресса у большинства населения [2]. Учеба в вузе 
предполагает еще и неформальное общение между студентами, поэтому нами был за-
дан вопрос, ответ на который позволил определить следующее: насколько отсутствие 
межличностной коммуникации было тягостным для молодых людей. И тут мнения раз-
делились следующим образом. Условия полного дистанта и отсутствие личностного 
взаимодействия тяготили 75 % опрошенных, 15 % отметили, что не испытывали дис-
комфорта от невозможности межличностной коммуникации со своими коллегами-
студентами, 10 % затруднились дать ответ на этот вопрос. Таким образом, хотя дистан-
ционная форма обучения дает относительную свободу, тем не менее имеет и суще-
ственные минусы, например отсутствие непосредственного взаимодействия между сту-
дентами.  

На открытый вопрос о компетенциях специалиста будущего были получены 
разнообразные ответы. Среди них «упорство»; «стрессоустойчивость»; «желание рабо-
тать и приносить пользу»; «быстрая адаптация»; «инициативность»; «способность 
справиться с многозадачностью»; «предприимчивость»; «креативность»; «критическое 
мышление»; «целеустремленность»; «быстрая обучаемость»; «любознательность»; 
«коммуникабельность»; «уверенность в себе». Специалист с высшим образованием, по 
мнению ряда студентов, должен «владеть искусством поиска информации в различных 
источниках» и даже «сочувствием и состраданием». 

Студентам также был задан вопрос о наиболее востребованных на российском 
рынке труда профессиях в 2035 году. Вопрос был открытым, то есть студенты могли 
сами предложить те профессии, которые они считают профессиями будущего. Лидера-
ми опроса стали робототехник (90 %) и, конечно, IT-специалист (85 %). После этих 
профессий самой востребованной профессией будущего, по мнению респондентов, бу-
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дет врач (75 %). Также, возможно, в силу специфики вуза респонденты отметили, что 
будущему рынку труда потребуются инженеры-биотехники, зоотехники, агроинжене-
ры. Отдельной строкой стоит профессия психолога — многие уверены, что спрос на 
нее будет устойчиво расти (об этом заявили 37 %). Интересно, что 15 % опрошенных 
отметили в качестве профессии будущего — судью. Таким образом, можно говорить о 
том, что прогноз опрошенных студентов относительно рынка труда будущего — доста-
точно оптимистичный. Большинство из них так или иначе полагает, что наравне с но-
выми профессиями могут сохраняться и традиционные. 

Одним из векторов развития будущего образования сегодня является внедрение 
концепции Life Long Learning. Как справедливо замечает Э. А. Агабабян, в современ-
ных условиях учеба — не дискретный процесс, а непрерывный [3]. Времена, когда че-
ловек посвящал некоторую часть собственной жизни образованию, а некоторую — ра-
боте, реализации в профессии на практике, давно прошли [4]. К сожалению, еще не все 
студенты и образовательные системы адаптировались к такому изменению. Так, в ходе 
опроса большинство студентов (60 %) сказали, что для успешной работы им хватит по-
лученного высшего образования и они не планируют продолжать учиться. И лишь  
40 % намерены в дальнейшем повышать свою квалификацию. 
 
Результаты и обсуждение 
 

Не так давно известная международная ассоциация Education представила свой ежегод-
ный доклад Horizon Report, посвященный будущему высшего образования в условиях 
трансформирующейся реальности [2]. В подготовке к докладу был использован метод 
экспертной панели. Так, представители флагманских вузов и развитых технологических 
компаний из стран Азии и Европы определили главные тренды развития университетов 
и наиболее значимые образовательные технологии. На основании полученных эксперт-
ных мнений были сформированы списки сотен вариантов, из которых были выбраны  
6 технологий и 15 трендов. Одним из трендов, определенных экспертами, является ори-
ентация на устойчивое развитие, которое в условиях быстро и постоянно трансформи-
рующейся социальной реальности имеет первостепенное значение. Ориентацию на 
устойчивое развитие эксперты отнесли к социальным трендам, так же как и переход на 
«удаленку». Развитие этого процесса приводит к цифровому разрыву, то есть неравен-
ству доступа к информационным технологиям. Эксперты считают, что стоимость внед-
рения информационных технологий, обеспечивающих равный доступ к образователь-
ным услугам, достаточно высокая, но плюсы для роста образовательных результатов, 
безусловно, неоспоримы. В докладе также говорится о том, что в новых условиях уни-
верситеты для устойчивого развития обязаны обеспечить поддержку тем, кто в них 
учится и работает [2].   

Таким образом, цифровизация — важнейшее звено при ориентации на устойчи-
вое развитие в будущем высшем образовании [5]. Ключом к ней при обеспечении учеб-
ного процесса является создание и внедрение гибридных образовательных курсов. Под 
гибридными моделями в докладе понимается серия моделей обучения, большинство из 
которых еще не формализованы, имеется в виду, что в них сочетаются онлайн- и 
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офлайн-форматы. Однако ценность гибридных и смешанных форматов неоспорима, 
потому что с их помощью образование защищает себя от новых кризисов. Курсы, в ко-
торых уже на старте проектирования заложены гибкие переходы от очного формата к 
удаленному и обратно, можно провести в самых сложных условиях [6]. 

Так, известный журнал The Economist ежегодно публикует отчеты по глобаль-
ному индексу образования для будущего, в которых постоянно подчеркивается необхо-
димость пересмотра традиционных подходов к образованию [7]. Об этом говорилось и 
на Всемирной конференции по образованию в интересах устойчивого развития в Бер-
лине (ЮНЕСКО). Здесь отмечалось, что устойчивое развитие не может быть достигну-
то только с помощью информационных технологий или финансовых механизмов, нуж-
но изменить образ поведения и мышления [8]. Для этого необходимо обеспечить каче-
ственное обучение и образование в интересах устойчивого развития на всех уровнях и 
независимо от социальных условий. Образование в интересах устойчивого развития 
должно помочь человечеству найти конструктивные решения для будущих и настоя-
щих глобальных проблем и тем самым повысить устойчивость и жизнеспособность 
общества [4]. 

Безусловно, образовательный процесс при устойчивом развитии должен быть 
непрерывным. Именно таким он будет в будущем. При этом стоит отметить, что основ-
ной задачей непрерывного образования является формирование социальной мобильно-
сти как вектора развития личности на протяжении всей жизни. Известно, что основы 
концепции социальной мобильности были заложены русско-американским социологом 
Питиримом Сорокиным еще в первой трети ХХ века. Известный ученый говорил о со-
циальной мобильности как о переходе из одной социальной позиции в другую. В пер-
вой половине XXI века, с началом так называемого Болонского процесса, понятие со-
циальной мобильности стало широко использоваться в педагогической науке в рамках 
концепции «профессиональной мобильности» или «академической мобильности». Так, 
согласно Болонской декларации (1999 г.), обучение параллельно в нескольких высших 
учебных заведениях в разных странах является неотъемлемой частью образовательного 
процесса и показателем «академической мобильности» [9]. На наш взгляд, такая акаде-
мическая социальная мобильность будет неотъемлемым признаком высшего образова-
ния будущего. 

Интересным является исследование перспектив развития высшего образования 
Е. С. Ефимова и А. В. Лаптева. Учеными был проведен экспертный опрос в 12 крупных 
городах России, на основе которого были сопоставлены варианты развития высшего 
образования в стране до 2030 года. Так, одним из главных тезисов проведенного иссле-
дования является то, что высшие учебные заведения расширят свои функции в обще-
стве и станут «школой для взрослых». Стоит оговориться, что в контексте исследова-
ния под «взрослыми» понимаются студенты не после школы, а уже получившие опре-
деленный профессиональный опыт. Такое положение перекликается с концепцией о 
непрерывном образовании. При этом исследователи отмечают, что «для развертывания 
образования взрослых необходимы: гибкие, модульно выстроенные образовательные 
программы; программы повышения квалификации, ориентированные на высший уро-
вень профессионализма...» [10].  
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Если говорить о получении базового высшего образования, то мнения экспертов 
Education о востребованности тех или иных профессий на рынке труда будущего разде-
лились. По некоторым прогнозам, в ближайшие годы примерно половина существую-
щих на сегодняшний день профессий перестанет существовать, а около 60 % нынешних 
школьников будут работать уже на должностях, которых пока не существует [11]. По 
другим прогнозам, к 2030 году рынок труда вытеснит более 800 миллионов профессий, 
так как рабочие места будут заняты роботами [12]. В опросе технологических экспер-
тов и бизнес-менеджеров, проведенном A Revolutionary Partnership PwC, были отмече-
ны профессии, в которых людей сможет заменить искусственный интеллект в скором 
будущем. На одном из первых мест оказался журналист [3]. Уже сегодня специально 
обученные боты пишут о спорте и бизнесе для Forbes и Associated Press. Также  
по прогнозам будет снижаться востребованность актеров благодаря развитию  
3D-моделирования и компьютерной графики [7].  

В этой связи очень остро стоит вопрос о конкуренции на рынке труда будущего. 
Уже сейчас становится очевидно, что работодатель будет выбирать не между  
сотрудниками, а между искусственным интеллектом и человеком, между роботом и че-
ловеком [11]. Очевидно, что в конкуренции с роботами рынку труда будут необходимы 
такие специалисты, которые обладают достаточно высокими математическими и соци-
альными навыками, сочетают в себе личностные и технические знания [13]. Особенно 
важным станет эмоциональный интеллект, то есть способность к коммуникации, лич-
ная интуиция, искусство ведения переговоров и обмена мнениями, а также способность 
к быстрому решению проблем и умение работать в слаженной команде, креативность и 
творчество. 
 
Выводы  
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) Вопрос о высшем образовании будущего как никогда актуален в совре-

менных условиях развития российского общества. Трансформация всех сфер жизни со-
циума неминуемо ведет к изменениям в сфере высшего образования. То, каким будет 
высшее образование будущего, закладывается сейчас.  

2) Известно, что основным субъектом образовательного процесса являются 
студенты. В этой связи при формировании концепции будущего образования необхо-
димо учитывать их видение процесса обучения в вузе.  

3) На основании проведенного социологического исследования стало оче-
видно, что опрошенные студенты не готовы к полному переходу на онлайн-обучение, 
однако полагают, что в будущем такая форма обучения будет превалировать в учебном 
процессе.  

4) Наиболее приемлемой для себя опрошенные респонденты считают ги-
бридную форму обучения, то есть совмещение классической формы с обучением в уда-
ленном формате посредством интернет-технологий. При этом половина студентов 
предпочитает формат изучения материала в онлайне, а другая половина выбирает фор-
мат просмотра записи учебного материала.  
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5) В результате исследования подтвердилась гипотеза о том, что для студен-
тов важна межличностная коммуникация внутри своей социальной группы, то есть об-
щение посредством дистанционных технологий друг с другом не вполне устраивает 
опрошенных студентов.  

6) Важным вопросом будущего высшего образования является вопрос о вос-
требованности профессий. Актуальные профессии будущего студенты связывают с ро-
бототехникой и информационными технологиями, но в то же время говорят и о важно-
сти для будущего общества таких профессий из сферы «человек — человек», как про-
фессии психолога или врача.  

7) Опрошенные респонденты выделили ряд компетенций, необходимых бу-
дущим специалистам с высшим образованием. Среди них были особенно выделены 
«креативность», «умение работать в условиях многозадачности» и т. д. Стоит отметить, 
что ряд студентов назвали среди важных компетенций и проявление эмпатии. 

8) Для устойчивого развития образовательной системы высшего образова-
ния в будущем необходимыми критериями являются непрерывное образование, соци-
альная мобильность, равный доступ к образовательным технологиям всех акторов этого 
процесса. Однако значительная часть студентов, к сожалению, считает, что им доста-
точно получить образование «один раз» на всю жизнь. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что вопрос будущего высшего об-
разования является достаточно неоднозначным и то, каким оно будет, закладывается 
уже сегодня. При планировании концепции развития высшего образования необходимо 
учитывать современные тренды развития образования, а также мнения самих акторов 
образования — студентов высшего учебного заведения. 
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Аннотация. В центре внимания статьи находится проблема изменения статуса современного 
национального государства в условиях глобальной трансформации социально-экономических и полити-
ческих отношений. Акцент сделан на изучении процесса эволюции концепции государственного сувере-
нитета, в основе которой  лежит право государства как главного актора международных отношений на 
самостоятельное проведение собственной внутренней и внешней политики. Особое внимание уделяется 
причинам корректировки принципов теории государственного суверенитета на современном этапе раз-
вития общества. Сформулирован вывод о диалектичности суверенитета как совокупности центробежных 
тенденций, когда происходит укрепление региональных и местных органов власти, расширение их ком-
петенций, и центростремительных тенденций, выражающихся в добровольном ограничении некоторыми 
государствами своих суверенных прав в пользу международных организаций. Утверждается, 
что противоборство двух тенденций — к ограничению суверенитета с одной стороны и к его укреплению 
с другой — будет определять мировой порядок в обозримом будущем, являясь время от времени источ-
ником международной напряженности.  
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Abstract. The article focuses on the issue of changing the status of a modern national state in the context of a 
global transformation of socio-economic and political relations. Much attention is given to studying the process 
of evolution of the concept of state sovereignty, which is based on the right of the state to independently 
conduct its own domestic and foreign policy. Particular attention is paid to the reasons for adjusting the 
principles of the theory of state sovereignty at the modern stage of the development of society. It is concluded 
that sovereignty is dialectical as a combination of centrifugal trends, when regional and local authorities are 
strengthened, their competencies and centripetal trends are expanded. They are expressed in the voluntary re-
striction by some states of their sovereign rights in favor of international organizations. It is argued that the con-
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frontation of two tendencies is to limit sovereignty on the one hand and to strengthen it on the other hand. It will 
determine the world order in the foreseeable future, being a source of international tension from time to time. 
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Введение 

В настоящее время мы являемся свидетелями трансформации образа современности: 
идут глобальные изменения в политической, социально-экономической, информацион-
ной сферах. На наших глазах меняется статус национального государства, появляется 
все больше сторонников идеи «ограниченного суверенитета», а некоторые и вовсе го-
ворят о ликвидации данного политического феномена в ближайшем будущем. Однако в 
конституциях США и ряда европейских и неевропейских стран принцип государствен-
ного суверенитета прописан как незыблемая норма. И Россия на современном этапе в 
целях сохранения территориальной целостности и самостоятельности в решении внут-
ренних проблем включила пункт о защите своего суверенитета в действующую Кон-
ституцию РФ [1]. 

В настоящее время наблюдается новый виток дискуссии относительно идеи гос-
ударственного суверенитета не только как ключевого понятия теории международных 
отношений, эта проблема актуальна и для всей политической теории в целом, 
и для теории международного права в частности, осталось еще много неразрешенных 
вопросов. Академик В. А. Михеев отмечает, что «острыми современными проблемами 
развития государственного суверенитета являются слабость его научно-теоретической 
разработки; истощенность обоснования суверенности с учетом нового мирови-
дения…» [2], что подчеркивает важность выбранной темы статьи. 

Материалом для исследования послужили научные статьи, монографии, публи-
кации отечественных и зарубежных ученых (философов, юристов, политологов, социо-
логов, историков), а также нормативно-правовые акты в исследуемой сфере.  

Проблема суверенитета являлась и является предметом научного интереса мно-
гих ученых, таких как Н. Д. Грачев [3], Э. Г. Соловьев [4], М. Б. Филонова [5], 
Н. В. Асонов [6], Г. К. Ахвердян [7], А. А. Кокошин [8], В. А. Михеев [2], А. С. Пана-
рин [9], А. А. Сергунин [10], С. И. Коренюшкина и К. А. Соловьев [11] и др.  

В 2000-е гг. появляется немало кандидатских и докторских диссертаций, посвя-
щенных исследованию происхождения понятия «государственный суверенитет», 
его эволюции, например, работы Е. С. Кузнецовой  [12], Н. И. Грачева [13], А. Р. Хала-
това [14]  и других авторов.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в попытке иссле-
дования проблемы изменения статуса национального государства на международной 
арене сквозь призму анализа эволюции концепции государственного суверенитета, вы-
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явления особенностей укрепления государственного суверенитета в современных усло-
виях мирового развития.  
 
Материалы и методы 
 

В работе были использованы общенаучные методы: структурно-функциональный 
(национальное государство рассматривается как сложное структурное образование, вы-
полняющее важные функции по управлению и регулированию процессов, протекаю-
щих на его территории, и оказывающее воздействие на развитие мировой политики в 
целом), системный (концепция государственного суверенитета видится как система, 
включающая в себя различные принципы и нормы), компаративный (сравниваются 
различные точки зрения современных отечественных и зарубежных исследователей по 
ключевым вопросам рассматриваемой проблемы), исторический (проблема эволюции 
концепции государственного суверенитета исследуется во временном развитии с выяв-
лением связей прошлого и настоящего). Кроме того, получили применение общелоги-
ческие методы (анализ и синтез, индукция и дедукция) и методы эмпирических иссле-
дований (анализ нормативно-правовых актов). 
 
Результаты и обсуждение 
 

Концепция государственного суверенитета появилась сравнительно недавно, и разви-
валась она вместе с идеей становления национальных государств, пришедших на смену 
анархии феодальной раздробленности. Нужно было упорядочить отношения между от-
дельными государствами, законодательно закрепить возможность самостоятельно осу-
ществлять юрисдикцию над принадлежащей им территорией и населением, что и было 
сделано после окончания Тридцатилетней войны в Европе в результате подписания в 
1648 году Вестфальского мира. Таким образом, суверенное государство рассматрива-
лось как важное явление, возникшее для решения конкретных политических задач сво-
его времени [3]. В дальнейшем суверенитет выступил мощным фактором, организую-
щим международные отношения в целом. Причем представления о суверенитете со 
временем стали включать в себя следующий набор основополагающих принципов 
международного права: о территориальной целостности, нерушимости границ, невме-
шательстве во внутренние дела государств [4].  

Так называемая «Вестфальская система международных отношений», провоз-
гласившая доктрину государственного суверенитета — правового порядка, запрещав-
шего любым внешним акторам воздействовать на внутриполитические дела нацио-
нальных государств, просуществовала долгие годы. «Коррекция» традиционного тол-
кования суверенитета началась после окончания Первой мировой войны, и наиболее 
активно она продолжилась после завершения Второй мировой войны, когда была уста-
новлена биполярная структура мира, доминирование двух держав (СССР и США) стало 
«…альтернативой идее государственного суверенитета, поскольку иные государства в 
данных условиях не могут в полной мере рассматриваться с позиции равенства их прав 
в международных делах», две державы стали гарантами существования суверенитета 
ряда стран [5].  
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Создание Организации Объединенных Наций в 1945 году, в Уставе которой 
принцип суверенного государства был обозначен как важнейший постулат междуна-
родного права: «…Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее 
Членов» (п. 1 ст. 2) [15], на практике не привело к защите стран-участниц от незакон-
ных посягательств на их суверенитет со стороны более сильных игроков мировой поли-
тики. Исследователи отмечают, что с появлением ООН суверенитет, с одной стороны, 
по-прежнему рассматривался в качестве основы международных отношений, но, с дру-
гой стороны, появились обстоятельства, которые вступали в некоторое противоречие с 
классической, ранее существовавшей моделью («вестфальской») суверенитета. Это, 
например, провозглашение права народов на самоопределение, возникновение между-
народных организаций под эгидой ООН, которые стали регулировать разные сферы 
межгосударственного сотрудничества, по сути, забирая у национальных государств не-
который объем полномочий [7].  

Одной из причин нового наступления на государственный суверенитет стал рас-
пад СССР. В результате этого события вся система международных отношений претер-
пела серьезные изменения. Сформировался однополярный мир во главе с США. И вот 
уже почти три десятилетия лидерство этой страны никем не оспаривалось. Суммарная 
мощь США действительно производила впечатление: на эту страну приходилось более 
20 % мирового валового внутреннего продукта, а также половина мировых военных 
расходов. США считались мировым инновационным центром и глобальным техноло-
гическим лидером. Потому попытки закрепить американское доминирование в миро-
вых процессах и в принятии ключевых решений глобального масштаба по различным 
политическим и экономическим вопросам считались обоснованными. Американское 
политическое лидерство расценивалось многими как вполне легитимное [4]. Создание 
норм «…единоличным мировым лидером устраивало до последнего времени целый 
ряд средних и даже малых стран, которые в этих условиях получали возможность вы-
бора… коалиций в целях укрепления своих… позиций», — указывает в своем исследо-
вании Э. Г. Соловьев [4].  

С уходом с мировой арены крупного соперника в лице СССР у США появилась 
возможность беспрепятственно транслировать идеи либеральной идеологии, утвер-
ждая, что либерализация нужна для обеспечения мира и безопасности и что она может 
быть достигнута в самых разных странах мира. Говорилось, что нелиберальные по сво-
ей сути государства имеют склонность проявлять агрессию, они будут стремиться 
наращивать свою военную мощь, либеральные режимы, наоборот, являются системами 
миролюбивыми. Транслировалась идея о том, что именно от соотношения количества 
либеральных и нелиберальных режимов в мире зависит уровень угрозы в международ-
ных отношениях. Именно так получала оправдание идея о вмешательстве в дела неза-
висимых государств, и эта мысль не воспринималась как нарушение норм международ-
ного права, а понималась как наиболее предпочтительная, лучшая на текущий момент 
времени стратегия обеспечения глобальной безопасности и стабильности [4]. 
Правда, никто не спрашивал суверенные государства об их предпочтениях и желании 
включаться в либеральный мир. По сути, речь идет именно о замене принципов между-
народного права принципами силы и безусловного влияния, которыми активно пользо-
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вались США и их союзники, транслируя свои интересы и ценности на новые террито-
рии. Сегодня мы можем наблюдать продолжение этой тенденции. Все более  
распространенной становится политика «двойных стандартов»: что можно одним стра-
нам, запрещается другим [16]. 

Кризис концепции государственного суверенитета обнаружился в слабости об-
ретших реальную государственность республик, входящих ранее в СССР, и ряда стран 
Восточного блока. Академик РАН А. А. Кокошин замечает относительно таких новых 
участников международных отношений: «Многие из этих государств, обладая полным 
набором признаков формального суверенитета, входят в категорию несостоявшихся 
государств, неспособных на своей территории, над которой они призваны осуществлять 
суверенитет, обеспечить экономический рост, политическую стабильность, соблюдение 
норм права, решение острейших социальных проблем, политическое управление со 
стороны центральной власти» [8]. Такое «несоответствие между неограниченным де-
юре и ограниченным де-факто суверенитетом негативно влияет на национальную пси-
хологию многих народов и их политических элит, нередко вызывает весьма сложные 
социальные и политические коллизии, чреватые острыми конфликтными и кризисными 
ситуациями как внутри государств, так и в определенном сегменте системы мировой 
политики» [8]. Примером может служить нынешняя ситуация на Украине. 

В современном мире стало все труднее и труднее поддерживать безопасность, 
соблюдать установленные нормы. Все чаще сегодня раздаются голоса западных экс-
пертов о пересмотре понятия «международного права». Например, Д. Армстронг, бри-
танский юрист, писал еще в 1999 году в журнале Лондонского королевского института 
международных отношений, что «международное право регулирует отношения между 
государствами, но не между людьми, чему мешает акцент на суверенитете» [17]. Этот 
юрист является сторонником идеи создания новой формы права, замены «международ-
ного права», которое регулирует отношения между народами, на «мировое гражданское 
право». Как считают некоторые ученые, последнее более соответствует мировому со-
обществу людей (отдельных граждан, не народов).  

Американские исследователи говорят сегодня о так называемой концепции 
«личной безопасности». Данная теория претендует вытеснить понятие «национальная 
безопасность». Сторонники новой концепции считают, что нужно постепенно уходить 
от государственно-центричного восприятия природы политики. Не так давно в научном 
дискурсе начали обсуждать понятие «суверенитет личности», которое также противо-
поставляется понятию «государственный суверенитет». Доктор политических наук  
Н. В. Асонов, рассматривая эту дефиницию, приводит тезис о том, что «поставив суве-
ренитет личности как главной ценности над суверенитетом государства, человек обре-
тет социально-политический простор, начав жить по принципу ubi bene ibi patria («где 
хорошо, там и родина») [6].  

То есть мы видим попытку пересмотреть нормы международного права, пе-
реопределить понятие суверенитета, приспособить его к новым реалиям со своими це-
лями и задачами. 

Одной из таких новых реальностей явилась глобализация, основание которой 
коренится в концепции свободного рынка — финансового капитализма, для которого 
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не важны национальная идеология, государственные границы, а все определяет при-
быль. Можно констатировать, что основными противниками национального государ-
ства, заинтересованными в размывании его суверенитета, являются сегодня транснаци-
ональные корпорации (ТНК) и глобальные компании, обладающие гигантскими ресур-
сами (финансово-экономическими и политическими), задающие общие правила и фор-
мулирующие новые ценности жизни (в первую очередь потребления) [18].  

Говоря в целом о феномене глобализации, эксперты отмечают, что, с одной сто-
роны, она сегодня необходима государству, так как обеспечивает технический прогресс 
и экономическое развитие, но, с другой стороны, становится уязвимым национальное 
хозяйство, разрушается индустрия, создававшаяся столетиями, повсеместно распро-
страняется безработица. Люди утрачивают веру в себя и в свою страну, создается базис 
для политической нестабильности на уровне как отдельного государства в частности, 
так и мирового сообщества в целом [19].  

Несправедливым видится присвоение некоторыми субъектами (странами Запада 
в основном) права в одиночку «переделывать» политическую и экономическую карту 
мира от имени всего мирового сообщества [18].  

«Запад выстроил дискриминационную модель глобального рынка. Развиваю-
щимся странам предложили отказаться от протекционизма (национального приорите-
та), объявив его причиной их отсталости. В обмен на отказ был обещан рост за счет 
притока прямых иностранных инвестиций, но распоряжаться эффектами роста в свою 
пользу им запретили», — утверждалось в докладе под названием «О торговле и разви-
тии», подготовленном секретариатом конференции ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD) в 2014 году [20]. 

«Глобализм привел мировую финансовую сферу к такому положению, когда 
большинство государств живут за счет кредитов, имея при этом значительные долговые 
обязательства», — отмечается в статье ученых Санкт-Петербургского государственного 
университета [21]. 

Если говорить сегодня о правах и свободах человека и гражданина как осново-
полагающих ценностях, на которых должен строиться современный мир, то надо отме-
тить, что процесс глобализации не только не способствует реализации данного прин-
ципа, особенно в сфере социально-культурных прав, но даже вредит ему. Социальные 
вопросы, интересующие миллионы людей, уходят на второй план, во главу угла по-
ставлены экономические интересы, так как цели общественного развития попросту не 
согласуются с интересами финансовых кругов [21]. «Миллионы людей сгоняются с 
насиженных мест, отрываются от корневой системы, перемешиваются между собой, 
лишаются по собственной или чужой воле своего отечества, и на чужих берегах  
не имеющие возможности обрести все положенные им полноценные гражданские пра-
ва» [22], вынуждены влачить свое существование. Как отмечают исследователи, важная 
проблема состоит в том, что «крупные ТНК обладают сегодня глобальной сферой вли-
яния, но не глобальной ответственностью» [23].  

В целом, основываясь на полученных результатах исследования, можно утвер-
ждать, что трансформация государственного суверенитета в нынешних условиях неиз-
бежна. По словам А. С. Панарина, «современная развитая постиндустриальная мировая 
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капитализация… не может осуществляться исключительно в границах одного государ-
ства, безудержно диктует новые рыночные условия для разных государств» [9]. «Клас-
сический суверенитет» должен приспособиться к новым реалиям. В самом факте эво-
люции этого явления, как отмечает Э. Г. Соловьев, абсолютно нет ничего сверхъесте-
ственного, проблемность вопроса заключается в том, что «роль интерпретатора и зако-
нодателя принципов и институтов пытается взять на себя ограниченная группа  
стран» [4]. С. Краснер, являющийся специалистом в области международных отноше-
ний, предложил свой вариант рассмотрения понятия «суверенитет», он выделил не-
сколько его видов [24]. Анализируя современную реальность, ученые делают вывод, 
что сегодня происходит «инструментализация суверенитета, означающая манипулирова-
ние международным правовым признанием, угрозой гуманитарной интервенции для до-
стижения практических целей и интересов определенных государств» [4].  

Итак, сегодня можно утверждать, что спор о характере и степени изменения по-
нятия «государственный суверенитет» ведется давно. Особенно бурные дискуссии идут 
между сторонниками различных парадигм теории международных отношений: неореа-
листами и неолибералами с одной стороны и глобалистами и постпозитивистами (пред-
ставителями постмодернизма, социального конструктивизма, постструктурализма, фе-
минизма и др.) так называемой «критической школой» с другой. 

Для большинства неореалистов суверенитет, несмотря на меняющуюся роль 
государства в условиях глобализации, остается основой международного права и меж-
дународной системы. При этом ими отмечается, что из-за анархичности международ-
ной системы, неравномерного распределения силы и политических противоречий меж-
ду странами установленные правила игры могут меняться [10]. Неореалисты считают, 
что государства в современных реалиях становятся все менее самостоятельными в при-
нятии решений, они передают часть своих полномочий наднациональным структурам 
(пример с Евросоюзом). Но нельзя говорить, что процесс глобализации ведет к отмира-
нию государства, наоборот, трансграничное движение капитала и населения зависит от 
эффективности государственного управления. Государства поддерживают стабиль-
ность в различных сферах жизни общества, осуществляя валютную, кредитно-
финансовую, инновационную политику. Глобальный экономический кризис 2008 года 
показал, что наиболее эффективным инструментом по борьбе с ним и его последствия-
ми оказалось именно национальное государство [10].  

Свою альтернативу в трактовке суверенитета предлагают постпозитивисты, 
называющие себя «критической школой», они ставят под сомнение сегодня многие 
традиционные понятия, в том числе и концепцию государственного суверенитета. 
Например, представители постпозитивизма уверены, что понятие суверенитета теряет 
свой смысл в эпоху глобализации, так как исчезает сам его носитель — государство. 
Данный субъект мировой политики начинает постепенно передавать свои функции и 
полномочия на уровень субнациональных образований (субъектам федерации, регио-
нам), а также транснациональных институтов и частных акторов, деятельность которых 
находится вне сферы государственного влияния [10].  

Известный немецкий философ и социолог Ю. Хабермас замечает, что «история 
национального государства, как и всякой формы политической социализации, подходит 
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к концу», будущее видится в появлении децентрализованного мирового сообщества, 
которое распадается на неупорядоченное множество самовоспроизводящихся и само-
управляемых функциональных систем [25]. С Ю. Хабермасом солидарен и американ-
ский социолог А. Этциони, который говорит о «глобальной управляемости» и рассмат-
ривает в качестве наиболее перспективных не международные, а наднациональные 
структуры и институты [26].  

Таким образом, суммируя точки зрения ряда исследователей, можно сделать вы-
вод, что мы сталкиваемся сегодня со следующим противоречием современности: тре-
бованием создать систему глобального управления и регулирования с одной стороны и 
невозможностью ее создания в ближайшем будущем с другой. Национальное государ-
ство еще долго будет основой мирового порядка. А суверенитет понимается в качестве 
«несущей конструкции» современной политики, ее существование рассматривается как 
гарантия минимизации межгосударственного насилия. Разрушение этого фундамента 
мировой политики, усомнение в значимости суверенитета как важного института, яв-
ляющегося основой конституционного строя большинства современных государств, 
приведет к тому, что мир «упадет» в новое Средневековье, где все решала сила, а не 
международное право — важное достижение человеческой цивилизации.  

Как национальным государствам сохраниться в качестве важного актора между-
народных отношений, как защитить и укрепить свой суверенитет в современных усло-
виях трансформации мирового порядка? Ученые предлагают разные варианты. Кто-то 
советует в первую очередь США пересмотреть свое поведение на международной 
арене, признать, что мир становится многополярным, не упорствовать в своем желании 
остаться абсолютным лидером во всех сферах жизни. Есть и в самой Америке специа-
листы, которые считают, что «Соединенным Штатам нужно приветствовать многообра-
зие не только внутри собственной страны, но и во всем мире, а также согласиться с тем, 
что либеральная демократия должна конкурировать на рынке идей с другими типами 
политического устройства, не умаляя их достоинств. В действительности терпимость к 
различным типам политического устройства гораздо больше отвечает интересам США. 
…Уважительное отношение к ответственным правительствам, терпимость к политиче-
скому и культурному многообразию, баланс между глобальным управлением и переда-
чей полномочий региональным властям, а также более умеренный подход к глобализа-
ции — вот принципы, которые должны лечь в основу будущего мироустройства» [27]. 
И действительно, сегодня имеются, по крайней мере, две страны (Россия и Китай), ко-
торые «бросили вызов» американскому лидерству и готовы бороться за свои интересы 
на глобальном уровне. Дальше, по мере укрепления своих позиций, таких стран станет 
больше. Неслучайно сегодня на мировой арене снижается авторитет «Большой семер-
ки» (G7), и растет вес «Большой двадцатки» (G20), активизировавшейся после финан-
сово-экономического кризиса 2008 года, показавшего, что мировое развитие зависит 
сегодня уже не от решений небольшой группы стран, а от гораздо большего количества 
игроков.  

Итак, первый выход из кризисной ситуации («размывания» суверенитета) — 
поддерживать и продвигать идею многополярного мира в глобальном масштабе, что 
будет способствовать укреплению позиций суверенного государства. 
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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета призывают 
больше внимания уделять информации как важной составляющей процесса глобализа-
ции. Они утверждают, что важно осуществлять контроль над информационным про-
странством, быть способными устанавливать и продвигать в современном мире свою 
собственную «повестку дня», и это является едва ли не более значимым инструментом 
отстаивания своего суверенитета, чем ядерное оружие [11].  

Без сомнения, государство, которое обладает монополией на производство ин-
формации и может беспрепятственно ее продвигать на своей территории, сможет ак-
тивно транслировать свои социально-экономические, политические и культурные цен-
ности, то есть будет иметь возможность самосохраниться. 

Большое количество российских исследователей отмечают в качестве главной 
насущной проблемы, в частности для нашего государства, проблему национализации 
отечественных элит. «Национализация политического класса… имеет своей целью об-
ретение способности сплочения институтов гражданского общества вокруг патриоти-
чески настроенных интеллектуалов-лидеров, способных обеспечить поступательное 
устойчивое развитие страны, преодоление социального разрыва и единение русского 
народа» [19]. Одной из причин ослабления государственного суверенитета, как мы го-
ворили выше, является неспособность органов государственной власти решать соци-
альные и экономические вопросы на своей территории. Страны с неустойчивой соци-
альной системой, низким уровнем жизни населения очень уязвимы, они первыми попа-
дают в группу риска, то есть могут быть ограничены в своих внутренних и внешних 
делах, попасть в зависимость от более сильных стран. Поэтому России сегодня очень 
важно повышать уровень благосостояния своих граждан, эффективно решать социаль-
ные проблемы, уменьшать социальный разрыв между слоями населения. Пока пробле-
ма бедности у нас стоит остро. Согласно данным Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстата), по итогам 2021 года за чертой бедности в России находи-
лись 16,1 млн россиян (11 % населения страны) [28]. В 2018 году Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором говорится 
о двукратном снижении бедности как одной из национальных целей России на указан-
ный период [29]. 

Государства должны уметь рационально формулировать цели развития с учетом 
политических, экономических, социальных аспектов, разрабатывать стратегию, нахо-
дить средства для их воплощения. Российские ученые В. В. Дягилев и О. В. Шевченко 
утверждают, что «без осознания реальных целей государственной деятельности утра-
чивается национальный суверенитет» [21]. «Честное признание своих интересов позво-
ляет лучше организовать цивилизационный диалог, создать перспективы  
и определить направления дальнейшего сотрудничества», — верно замечают исследо-
ватели [21].  

Таким образом, претендующее на независимость в своих решениях государство 
должно иметь четкие цели развития, уметь формулировать и защищать свои интересы в 
диалоге с другими акторами международных отношений. Именно национальные инте-
ресы есть залог «обеспечения реального суверенитета страны, повышения  

43 
 



Vol. 15, No. 3, 2022  Proceedings from Higher Educational Institutions. Sociology. Economics. Politics 
 

ее субъектности в сфере мировой политики, обеспечения национальной конкуренто-
способности» [30]. 

Сохранение социально-культурной идентичности при включении в сетевую 
коммуникацию со всем миром — важная задача современного национального государ-
ства на современном этапе, и обеспечивать ее должна национальная элита вместе с дру-
гими институтами общества. Элита (не только политическая, но и экономическая), дей-
ствующая на основе единства со своим народом и в интересах национального государ-
ства, способная организовать общество, предложить эффективную программу развития, 
построенную на самоорганизации людей, самоуправлении, поддержке хозяйствующих 
субъектов, будет способна отстоять суверенитет своей страны. Важность момента за-
ключается еще и в том, что государства, являясь частью мировой системы междуна-
родных отношений, должны осознавать свою ответственность за судьбу развития ми-
ровых процессов в целом. Поэтому и необходимо экономическое, культурное, социаль-
ное сотрудничество, и в большей степени, как отмечают некоторые исследователи, мы 
можем говорить не об ограничении суверенитета или отказе от него, а о взаимозависи-
мости стран друг от друга. Это не одно и то же. Главное, четко прописывать эти грани 
взаимозависимости и руководствоваться нормами международного права в своих взаи-
моотношениях. Никто не должен заставлять государства развиваться в разрез со своими 
национальными интересами, в ущерб правам своих народов ради реализации потребно-
стей ограниченного круга лиц, тогда мир будет пребывать в состоянии стабильности, а 
не в состоянии неопределенности и непредсказуемости, что, к сожалению, наблюдается 
сегодня.  
 
Выводы 
 

Таким образом, в ходе исследования проблемы эволюции государственного суверени-
тета в условиях формирующегося нового мирового порядка мы пришли к следующим 
выводам. Суверенитет сегодня, действительно, претерпевает изменения, что диктует 
ему современная реальность (например глобализация, появление новых акторов миро-
вой политики и международных отношений и др.). С одной стороны, мы можем заме-
тить усиление региональных и местных органов власти в рамках национального госу-
дарства, с другой стороны, некоторые государства сами, без сопротивления, добро-
вольно ограничивают свою независимость в решении вопросов, свой суверенитет в 
пользу ряда международных структур и организаций. Но говорить о скором исчезнове-
нии суверенитета преждевременно. Весь ход развития человеческого общества в про-
шлом и настоящем показывает, что суверенное государство необходимо, в том числе 
для успешного протекания той же глобализации, так как именно государство берет на 
себя решение огромного количества насущных социальных проблем, выполняет и дру-
гие важные функции, такие как обеспечение безопасности граждан и стабильности в 
мире. Без осуществления этих функций не было бы достижений глобализации.  

Можно согласиться с учеными, что в мировой политике еще долгое время будет 
продолжаться противостояние двух противоположных тенденций — к укреплению су-
веренитета с одной стороны, и к его ограничению с другой [4]. За каждой из обозна-
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ченных тенденций стоят свои сторонники и противники. Национальному государству 
сегодня брошен вызов, и его самосохранение будет зависеть от того, сможет ли оно 
развивать свою экономику, поддерживать достойный уровень жизни и единство наро-
дов на своей территории. Страны, не способные защитить свои интересы, вынуждены 
будут подчиниться новым правилам игры, а те, кто сможет выстоять, будут участвовать 
в формировании новой экономической и политической картины мира как полноправ-
ные партнеры.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования принимаемых мер и методов государ-
ственной социальной политики по сдерживанию пандемии COVID-19 в 2020–2022 годах. Обсуждаются 
вопросы распространенности заболевания COVID-19 в мире, Российской Федерации и, в частности, в 
Тюменской области, методы и инструменты профилактики распространения вируса, а также показатели 
заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. Рассматривается роль культуры в поведении взрос-
лого населения, направленном на защиту от вируса COVID-19, и в мотивации использования мер профи-
лактики. Приведены результаты анализа формализованного опроса взрослого населения старше 18 лет 
(n = 384 чел., полевой этап исследования — апрель 2022 года). Для изучения элементов социокультурной 
саморегуляции в поведении, направленном на сохранение здоровья в условиях пандемии, культура ре-
спондентов рассмотрена с позиции классификации М. Гельфанд, выделяющей жесткую и свободную 
типы культур, которые отображают усвоение групповых (классовых) социальных норм. Показана связь 
типов культуры с возрастом респондентов, мотивацией профилактики и выбором здоровьесберегающего 
поведения. Культура отмечена как источник усиления профилактической работы со стороны государствен-
ных институций, учитывая, что формирование более жесткой культуры, ориентирующей внимание на со-
циальные нормы, желание избегать ошибок, самоконтроль, характеризуется более предсказуемым образом 
действий, что актуально в ситуации высокого риска для здоровья и жизни при вирусной пандемии.  
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Abstract. The article presents the results of the study of measures and methods of the state social policy, which 
have been taken to contain the COVID-19 pandemic in 2020-2022. Issues of COVID-19 disease prevalence in 
the world, in the Russian Federation and, in particular, in Tyumen region, methods and tools for preventing the 
spread of the virus, as well as morbidity and mortality rates due to COVID-19 are discussed. The article consid-
ers the role of culture in adult behavior, aimed at protection against COVID-19, and in motivation of use of pre-
ventive measures. The results of the analysis of the formalized survey of the adult population over 18 years of 
age (n = 384 persons, the field phase of the study is April 2022) are given. To study the elements of sociocultural 
self-regulation in behavior, aimed at maintaining health during of a pandemic, the culture of respondents is con-
sidered from the point of view of the M. Gelfand's classification, highlighting rigid and free types of cultures that 
reflect the assimilation of group cultures (class) social norms. The article draws our attention to the relationship 
of the types of culture with the age of respondents, the motivation of prevention, and the choice of healthy saving 
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behavior. Culture has been shown as a source of strengthening preventive work on the part of state institutions, 
taking into account that the formation of a tougher culture, focusing on social norms, the desire to avoid mis-
takes, self-monitoring, characterized by a more predictable way of action, which is relevant in a society of high 
risk to health in a viral pandemic.  
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Введение 
 

Проблема сохранения здоровья населения не теряет своей актуальности на любом этапе 
развития общества, особенно усиливаясь в периоды эпидемий и стимулируемых ими 
экономических и социальных кризисов. Исторически социальная сфера как объект гос-
ударственной политики приобретает наибольшую значимость в условиях пандемий, а 
задачи сохранения здоровья населения выходят на первый план.  

Трактование термина «здоровье» дискуссионно, так, например, Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) декларирует, что «здоровье является состоянием пол-
ного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоро-
вья является одним из основных прав всякого человека без различия  
расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положе-
ния…» [1]. ВОЗ подчеркивает наивысшую ценность здоровья и социальную задачу его 
сохранения на государственном уровне. В Российской Федерации значение термина 
«здоровье» приводится в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 22.10.2014), который опре-
деляет здоровье как «состояние физического, психического и социального благополу-
чия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 
органов и систем организма» [2]. При этом в Законе не представлено трактование тер-
мина «социальное благополучие», которое встречается только в Распоряжении Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
поясняющем, что социальное благополучие — это «общество, основанное на доверии и 
ответственности, включая доверие населения к государственным и частным экономи-
ческим институтам…», это снижение социальной поляризации, обеспечение равных 
возможностей для социальной мобильности талантливых представителей всех  
слоев общества, реализации социальной политики по поддержке уязвимых слоев насе-
ления [3]. Таким образом, законодательство РФ подчеркивает необходимость государ-
ственного регулирования общественной жизни для сохранения здоровья населения.  

Государственная политика сохранения здоровья и культура общества тесно свя-
заны через ценностно-нормативную регуляцию социального поведения, выражающую-
ся в том числе через наблюдаемые паттерны поведения. Как отмечают А. Кребер и  
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К. Клакхон, культура состоит из прямых и косвенных паттернов поведения и паттернов 
для поведения, приобретенных и передаваемых посредством символов, представляю-
щих собой отличительные достижения социальных групп, включая их воплощения в 
артефактах; ядро культуры представляет собой традиционные (исторически созданные 
и отобранные) идеи и особенно относящиеся к этим идеям ценности; культурные си-
стемы, с одной стороны, могут рассматриваться как продукт произведенного действия, с 
другой — как обусловливающие элементы будущего действия [4]. По мнению А. Кребе-
ра и К. Клакхона, социальные нормы задают стандарты поведения человека, а идеологии 
поддерживают и социально одобряют нужные формы поведения [4]. 

Исследование особенностей социального поведения в связи с культурой пред-
ставлено в работах М. Гельфанд, которая выделила жесткий и свободный типы культур 
в качестве интегральных показателей, отражающих ценности общества, усвоение клас-
совых и групповых социальных норм, а также условия их формирования [5]. По ее 
оценке, представителям «жесткой культуры» свойственны такие качества, как самокон-
троль, соблюдение общественного порядка, сознательность, организованность, стара-
тельность и надежность, они более строги, ценят стабильность, самодисциплину и по-
рядок, но им более свойственны узость мышления, традиционность, культурная инерт-
ность, отмечается негатив к социальным меньшинствам (по разным признакам), низкая 
мобильность. В то же время «свободная культура» развивает толерантность, креатив-
ность, адаптивность, самоактуализацию, меньшее внимание к порядку,  
к социальным нормам. 

Используя разработанную М. Гельфанд типологию культуры, рассмотрим на 
эмпирическом уровне связь типов культуры с социальными практиками сохранения 
здоровья, понимаемыми в дискурсе повседневности как «совокупность конкретных 
опривыченных (рутинных) повторяющихся действий индивидов, групп, общностей, 
организаций в реальном времени и пространстве, обеспечивающая устойчивое функци-
онирование социальных институтов» [6]. Соглашаясь с концепцией П. Бурдье  
о детерминированности и взаимообусловленности социальных практик и социальной 
среды [7], под социальными практиками сохранения здоровья будем понимать формы 
деятельности индивида, формируемые в контексте повседневной жизнедеятельности 
социальной группы, выполняемые привычно и направленные на сохранение здоровья.  

Началом пандемии COVID-19 принято считать 31.12.2019, когда в ВОЗ был за-
регистрирован первый случай заболевания пневмонией неизвестной формы возбудите-
ля в г. Ухань Китайской Народной Республики. Болезнь распространялась стремитель-
но, и уже 11.03.2020 эпидемия COVID-19 была названа пандемией (в 114 странах было 
зарегистрировано 118 000 случаев заражения) [8]. Для предотвращения массового за-
ражения вирусом COVID-19 правительствами стран были предприняты чрезвычайные 
меры по ограничению передвижения населения и социальных контактов. Были прове-
дены мобилизация национальных систем здравоохранения и ускоренная разработка мер 
государственного реагирования в сложившейся ситуации, вызывавшей не только социаль-
ный, но и экономический кризис. Широта влияния пандемии COVID-19 на социальную 
сферу и социальные практики здоровьесбережения обусловили исследовательский интерес 
к роли культуры и государственной политике сохранения здоровья в условиях COVID-19. 
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Материалы и методы 
 

Для исследования культуры, влияния принимаемых государственных мер сдерживания 
пандемии и социальных практик здоровьесбережения в условиях COVID-19 был прове-
ден формализованный опрос (онлайн-анкетирование) взрослого населения старше  
18 лет (n = 384 чел.). Полевой этап исследования — апрель 2022 года (статистическая 
погрешность составляет + 5,0 %, доверительный уровень — 95 %). Параллельно прово-
дился анализ статистических данных различных организаций по распространенности 
COVID-2019 и мер государственного регулирования по сдерживанию пандемии.  

В статье представлен фрагмент результатов мониторинга социальных практик 
здоровьесбережения, проводимого на протяжении периода распространения коронави-
русной инфекции на территории Тюменской области в 2020–2022 гг. 

 
Результаты и обсуждение 
 

Развитие пандемии COVID-19 сразу началось стремительно. В апреле 2020 года  
эпицентром заболевания являлся Европейский регион, где было зарегистрировано  
более 40 % от общего числа мировых подтвержденных случаев и более 60 % от общего 
числа смертей вследствие COVID-19. Через полгода, в начале октября 2020 года,  
в мире уже было зарегистрировано 37 423 660 подтвержденных случаев COVID-19, вклю-
чая 1 074 817 случаев смерти. В конце ноября 2020 года лидерство по числу еженедельного 
прироста числа заболевших (сохранявшееся до февраля 2021 года) перешло к Америке [9]. 

Во всем мире по состоянию на 6 мая 2022 года было зарегистрировано  
513 955 910 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 6 249 700 
случаев смерти, согласно данным ВОЗ [9]. Статистика подтвержденных случаев зара-
жения представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика еженедельного прироста подтвержденных случаев заболеваний  
COVID-19 в мире в разрезе регионов с 30.12.2019  по 25.04.2022, чел. [9] 
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Отметим волнообразную динамику числа заражений COVID-19, так, в 2020 году 
рост волн пришелся на апрель, июль, ноябрь и резкий всплеск на новогодние праздни-
ки. В 2021 году отмечался спад числа заражений в феврале и стремительный рост в 
марте с пиком в конце апреля, затем резкий спад в мае и рост в июне с сохранением 
высоких показателей заболеваемости на протяжении лета, вероятно, вызванных путе-
шествиями отпускников, уставших от мер социальной изоляции полутора лет панде-
мии. Высокие показатели заболеваемости осени 2021 года сменились пиковыми, массо-
выми заражениями высокопатогенного штамма «Омикрон», сохраняющего высокую 
активность до весны 2022 года. В апреле 2022 года начался спад числа заражений и со-
кращение пандемии.  

Наблюдающийся весной 2022 года спад числа заболеваний высокопатогенным, 
но менее «агрессивным» новым штаммом «Омикрон» подтверждает снижение числа 
летальных исходов вследствие COVID-19 (рис. 2) [9]. Так, пики смертности наблюда-
лись в конце апреля, конце июля — начале августа, декабре 2020 года, самый пик при-
шелся на празднование Нового года — 2021 г. Пики смертности следующих волн 
COVID-19 — апрель, август 2021 года и февраль 2022 года.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика еженедельного прироста подтвержденных летальных исходов  
вследствие заболеваний COVID-19 в мире в разрезе регионов  

с 30.12.2019 по 25.04.2022, чел. [9] 
 
Рассматривая распределение по полу и возрастным группам числа заболевших 

COVID-19 на протяжении пандемии, отметим, что по полу значительной разницы не 
наблюдается. Наибольшее число заболевших в мире преобладает в возрастной группе 
20–59 лет, а доминирование летальных исходов отмечено среди населения старше  
80 лет (рис. 3) [10]. 
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Рис. 3. Распределение по полу и возрастным группам числа заболеваний и 
летальных исходов вследствие COVID-19 в мире с 30.12.2019 по 02.05.2022, чел. [10] 

В Российской Федерации на протяжении 2020 и 2021 годов наблюдался ста-
бильный прирост числа заболевших и умерших вследствие COVID-19 (рис. 4) [9]. 
Наибольший прирост числа зарегистрированных заболевших отмечен в ноябре–декабре 
2020 года, июле, ноябре 2021 г. Стремительный скачок заболевания COVID-19 штам-
мом «Омикрон» отмечен в январе–феврале 2022 г. График летальных исходов демон-
стрирует высокие показатели с ноября 2020 года, кратковременно снижавшиеся в мар-
те–июне 2021 г., стабильно высокие с июля 2021 г. Пиковые показатели отмечены в но-
ябре 2021 г., стремительно сократившиеся к апрелю 2022 года. Всего за период с 
30.12.2019 по 25.05.2022 в Российской Федерации было зарегистрировано 
18 216 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с 376 696 летальными ис-
ходами [9]. В конце марта 2022 года наблюдается спад заболеваемости и смертности от 
COVID-19, что дает надежду на завершение пандемии. 

Рис. 4. Динамика числа подтверждения случаев заболеваний COVID-19 и летальных 
исходов в Российской Федерации с 30.12.2019 по 25.05.2022, чел. [9] 
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С началом пандемии национальными службами здравоохранения стран мира бы-
ли приняты множественные ограничительные меры, направленные на предотвращение 
распространения вируса по странам и континентам, а население впервые столкнулось с 
вынужденным значительным ограничением передвижения и социальных контактов.  

Самыми распространенными мерами сдерживания пандемии, устанавливаемыми 
государственными службами, стали следующие: 

• отмена/сокращение авиаперелетов между странами и регионами; 
• ограничение разрешений въезда в страны, запрет туризма; 
• перевод обучающихся профессиональных учебных заведений на дистанци-

онную форму; 
• внеочередные каникулы школьникам и перевод на дистанционную форму 

обучения; 
• требование работодателям к переводу части персонала на дистанционную 

форму работы; 
• ограничение отдельным возрастным группам на посещение общественных мест; 
• запрет массовых мероприятий; 
• ограничение часов работы предприятий общественного питания;  
• ограничение социальных контактов до указания конкретного числа чело-

век, встречающихся в одном помещении; 
• введение QR-кодов для посещения общественных мест и перемещения 

между городами, регионами, странами; 
• требование ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) — масок, ре-

спираторов, закрывающих нос и рот; 
• требование повсеместного использования дезинфицирующих средств; 
• требование обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных воз-

растных и профессиональных групп населения; 
• рекомендации населению по вакцинации от COVID-19. 
В Российской Федерации был создан Координационный совет при Правитель-

стве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в го-
родах и регионах — местные штабы, был открыт официальный сайт 
www.стопкоронавирус.рф [11; 12]. Для населения рекомендации размещались в том 
числе на сайтах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Министерства здравоохранения РФ, новости освещались 
средствами центрального и местного телевидения, радио, интернет-ресурсами. Основ-
ными рекомендациями были следующие: требование регулярного мытья рук с мылом 
или использование дезинфицирующего средства; соблюдение социальной дистанции; 
использование СИЗ; необходимость обращения за квалифицированной медицинской 
помощью при появлении симптомов COVID-19 [13–15].  

Для оценки эффективности принимаемых государственными службами мер сдержи-
вания распространения пандемии ВОЗ был разработан индекс «серьезности мер» PHSM.  

Интегральный индекс PHSM включает 6 показателей: требование ношения мас-
ки (СИЗ), закрытие школ и/или перевод на дистанционное обучение, закрытие и/или 

56 
 



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика   Т. 15, № 3, 2022 
 

 

перевод на дистанционную работу предприятий, ограничение публичных и частных 
мероприятий/собраний, ограничение передвижения в общественном транспорте и тре-
бование оставаться дома, ограничение международных поездок (ограничение на въезд, 
карантин и тестирование).  

В Российской Федерации меры общественного сдерживания пандемии начали 
использовать в феврале 2020 года. Отметим, что региональные органы самоуправления 
имели полномочия самостоятельно регулировать строгость мер профилактики, усили-
вать или ослаблять их исходя из эпидемиологической обстановки в регионе/городе.  
На протяжении пандемии регионы демонстрировали различную интенсивность заболе-
вания, при этом, например на 09.05.2022, ни один регион не достиг полного соответ-
ствия критерию «региона, свободного от COVID-19», измеряемому по показателям: 
«заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, охват тестированием не 
менее 300 на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80 %, 
занятость коек с ИВЛ меньше 0,1, загруженность коечного фонда пациентами с 
COVID-19 не более 30 % от норматива» [16]. 

Первой значимой для населения мерой ограничения социального контакта стал 
Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней», который установил по всей стране нерабочие дни с 30.03.2020 по 
03.03.2020 [17]. В целом по Российской Федерации за время пандемии наибольшие 
ограничения были предприняты в мае–июне 2020 г., январе, апреле–июне, августе, ок-
тябре–декабре 2021 г., январе–феврале 2022 г., что обусловлено ростом заболеваемости 
и смертности (рис. 5).  

 

 
 
Рис. 5. Динамика индекса PHSM «серьезности мер» профилактики COVID-19  

в связи с заболеваемостью и смертностью в 2020–2022 гг. в Российской Федерации [9] 
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В Тюменской области (по состоянию на 10.05.2022) за период пандемии было 
зарегистрировано 191 140 заразившихся и 4 307 умерших по причинам, связанным с 
COVID-19. Пиковым периодом числа подтверждения случаев заболевания COVID-19 
был февраль 2022 года, а пики смертности пришлись на июль, август–сентябрь, ноябрь 
2021 года, вероятно, связанные с летним отпускным сезоном и началом очного обуче-
ния в школах и профессиональных учебных заведениях региона. Полную вакцинацию 
прошли 1 090 298 человек, коллективный иммунитет оценивается в 45,9 % [18].  

Рассматривая показатели заболеваемости и принимаемые меры для защиты 
населения, важно отметить особенность социальной регуляции в механизме формиро-
вания общественной реакции на государственные мероприятия по сдерживанию пан-
демии — поведении индивидов и социальных групп. Институциональная регуляция по-
ведения индивидов и социальных групп в условиях повседневной жизнедеятельности 
сталкивается с факторами саморегуляции, зачастую проявляемыми и наблюдаемыми 
как противодействие групп населения или нежелание следовать социальным нормам, 
устанавливаемым институтами государственной власти. Социокультурная саморегуля-
ция процессов жизнедеятельности индивида основана на детерминированности, взаим-
ном влиянии и обусловленности множества факторов референтных социальных групп, 
а также глубинных, неосознаваемых индивидом условий влияния социума, в который 
погружен индивид, воспроизводя и транслируя паттерны и модели поведения, интерио-
ризированные им с детского возраста и трансформируемые на протяжении жизни. 
Культура как элемент ценностно-нормативной системы регуляции социального пове-
дения имеет высокую значимость в формировании моделей поведения, направленного 
на сохранение здоровья. Исследованию механизма социокультурной регуляции жизне-
деятельности посвящены труды Ю. А. Зубок, В. И. Чупрова и др., в которых раскрыва-
ется высокая значимость влияния культуры, архетипов, габитусов, ценностных ориен-
таций на поведение социальных групп и индивидов [19–21]. Для оценки роли культуры 
в институциональной регуляции поведения социальных групп в процессе сохранения 
здоровья населения в условиях пандемии COVID-19 было проведено социологическое 
исследование особенностей поведения взрослого населения Тюменской области в 2021 
и 2022 годах. Для дифференцирования отношения к типам культуры была использована 
классификация М. Гельфанд, выделяющая жесткую и свободную типы культур, кото-
рые отображают усвоение групповых (классовых) социальных норм (рис. 6) [5].  
Под здоровьесберегающим (профилактическим) поведением в исследовании понимает-
ся поведение индивида или социальной группы, направленное на сохранение здоровья, 
предотвращение возникновения рисков его ухудшения и использование средств и ме-
тодов улучшения состояния здоровья. Для институтов государственного управления 
при реализации социальной политики сохранение здоровья населения, прежде всего, 
имеет значимость как производная для роста продолжительности жизни населения и 
сохранения трудоспособности, а также роста численности населения. 

В диспозиционной теории В. А. Ядова доказано, что в основе саморегуляции со-
циального поведения лежит иерархическая система диспозиции личности, представля-
ющая собой совокупность и результат накопленного опыта, отражающего рутинные, 
«опривыченные» способы удовлетворения индивидом потребностей в условиях теку-
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щей жизнедеятельности [22]. Высшие диспозиции личности представляются продуктом 
социума, определяя смысложизненные ценности и направленность поведения конгру-
энтно социальному окружению. В формировании высших диспозиций культура имеет 
ключевое значение. Диспозиции низших уровней — ситуативные социальные установ-
ки — обеспечивают адаптивность индивида в условиях социальных изменений.  

 

 
 

Рис. 6. Институциональная и социокультурная саморегуляция поведения, 
направленного на сохранение здоровья 

 
Рассматривая результаты социологического исследования поведения взрослого 

населения в условиях пандемии COVID-19, отметим, что респонденты распределились 
по типам культуры следующим образом: жесткая — 50 % опрошенных; более жесткая, 
чем свободная — 28 %; смешанная — 15 %; более свободная, чем жесткая — 6 %; сво-
бодная — 1 %. 

Результаты исследования согласуются с результатами М. Гельфанд, относящими 
Россию к группе стран с жесткой культурой [23]. Отметим, что между типами культур 
и возрастом респондентов наблюдается достоверная связь (p = 0,000). В группе моло-
дых людей 18–24 лет представители жесткой, средне-жесткой, смешанной и более сво-
бодной, чем жесткой культур представлены равномерно. При этом в более  
старших возрастных группах значительно доминируют представители жесткой культу-
ры (рис. 7). 

В результате пандемии 16 % респондентов переболели COVID-19 несколько раз, 
40 % болели один раз, что было подтверждено лабораторно. При этом 9 % отмечают, 
что, по их мнению, перенесли COVID-19 при отрицательном лабораторном анализе.  
11 % респондентов утверждают, что перенесли COVID-19, но анализы не сдавали. Все-
го 19 % опрошенных убеждены, что не болели, а 4 % затруднились с оценкой. Заболе-
ваемость COVID-19 связана с возрастом респондентов (р = 0,001).  
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Рис. 7. Распределение респондентов по типам культуры и возрасту, % 
 
Страшное влияние пандемии ощутили на себе все группы населения. Так,  

49 % респондентов отмечают, что среди их знакомых были случаи летального исхода 
вследствие болезни COVID-19, у 20,5 % опрошенных среди родственников,  
а у 8,6 % среди друзей. 

Рассматривая использование в общественных местах лицевой маски в качестве 
средства индивидуальной защиты от COVID-19 на момент опроса, 72 % респондентов 
отметили, что стараются носить маску, закрывая нос и рот, 19 % используют маску 
формально «для вида», 8 % вообще не используют маску. Среди представителей жест-
кой культуры доминирующая часть респондентов использует лицевую маску в соответ-
ствии с правилом «закрывая нос и рот».  

По мере «смягчения» культуры снижается число респондентов «правильного» 
использования маски. Тем не менее результаты включенного наблюдения в обществен-
ных местах г. Тюмени (проводимого автором в апреле 2022 года) показывают в сред-
нем не более 10 % граждан, надевающих маски до входа в общественное место, затем 
результаты сильно варьируются в зависимости от наличия охраны, предъявляющей 
строгое требование к ношению маски. При этом доминирующим аргументом в отно-
шении ношения масок в общественных местах в условиях пандемии COVID-19 для 
большего числа респондентов смешанной и более жесткой культур является мнение, 
что «это обязанность каждого ответственного человека», для более свободной культу-
ры этот аргумент вытесняется отношением как «требованием закона», то есть апелля-
ция к нормативности.  

Вынужденное использование масок в восприятии представителей более  
свободных культур занимает позицию «привычки», а в группе свободной культуры 
приобретает оттенок ментального сопротивления как «это нарушение моих прав и сво-
бод» (рис. 8).  
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к ношению масок  

в общественных местах в условиях пандемии COVID-19?», в % от мнения культурной группы 
 

В оценке мотивации своего здоровьесберегающего поведения в отношении за-
щиты от COVID-19 респонденты всех типов культур (кроме свободной) отдавали прио-
ритет «разумной осмотрительности» и профилактике. Соблюдение рекомендаций госу-
дарственных институтов сдерживания пандемии как нормативного требования ожида-
емо наиболее важно для представителей жесткой культуры (рис. 9). Элементы архетипа 
«судьбы» прослеживаются в выборе ответа «чему быть, того не миновать», который 
доминирует среди респондентов смешанной культуры.  
 

 
 
Рис. 9. Распределение вариантов поведения в пандемию, в % от мнения культурной группы 
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Доминантное утверждение «профилактика — залог здоровья» актуально  
для 44 % респондентов, при этом отмечается связь с возрастом респондентов  
(р = 0,002): увеличивается с возрастом, пик в группе 31–44 года и, далее, после 60 лет 
снижается.  

 
Выводы 
 

Пандемия COVID-19 стала значимым испытанием для населения и государственных 
институтов, имеющих целью сохранение здоровья населения. Подавляющее большин-
ство респондентов перенесли COVID-19 и столкнулись со смертельными исходами 
вследствие болезни COVID-19 среди родных и близких людей.  

Факторы культуры имеют значимое влияние на мотивацию и предпринимаемые 
населением меры профилактики и являются резервом для усиления профилактической 
работы со стороны государственных институций.  

В условиях ситуации высокого риска для здоровья преимущественным является 
формирование более жесткой культуры, которая привлекает внимание к социальным 
нормам, желанию избегать ошибок, необходимости самоконтроля, при этом характери-
зуется более предсказуемым образом действий.  

Анализ мер и методов реализации государственной политики сохранения здоро-
вья населения в условиях пандемии показал, что принятые нормы профилактики, 
транслируемые населению, были верные, но внутренние факторы социокультурной са-
морегуляции создавали свои траектории самосохранительного поведения в условиях 
повседневной жизнедеятельности.   
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Abstract. The implementation by young people of their functions forms the nature of intergenerational and in-
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Введение 
 

Задача построения гражданского общества достижима лишь в условиях политической и 
общественной активности населения. Важнейшими составляющими политической 
культуры являются гражданские и патриотические ценности. Вместе с тем исследова-
ния последних лет свидетельствуют о противоречивости современной политической 
культуры россиян, о некотором пренебрежении со стороны некоторых молодежных 
групп общества правовыми и нравственными нормами, о поверхностном усвоении де-
мократических ценностей, о размытости таких понятий, как «гражданский долг», 
«гражданская ответственность», «общественное благо», о развитии тенденций соци-
альной пассивности и абсентеизма [1].   

Особую значимость приобретает общественно-политическая и социальная ак-
тивность такой группы, как молодежь. Реализация молодежью своих функций форми-
рует характер межпоколенческих и внутрипоколенческих взаимодействий и в конечном 
итоге облик страны. Молодежь может стать фактором как ускорения, так и замедления 
темпов социального развития. Это зависит от того, насколько она знает, разделяет и 
принимает цели и задачи государственного и общественного развития, связывает с ни-
ми свои жизненные перспективы; обладает ли она необходимыми качествами (физиче-
скими, духовными, образовательными, профессиональными) для решения актуальных 
задач; обеспечена ли необходимыми ресурсами и возможностями для активного вклю-
чения в социальные, экономические и политические процессы [2]. 

Российская молодежь не является однородной социальной категорией, и то, что 
характерно для одних ее групп, нетипично для других. Более того, с течением времени 
неоднородность молодежной среды становится все более существенной и заметной. 
Внутренняя дифференциация молодежи обусловливается не только стратификацион-
ным параметром, но и возрастным и субкультурным. В настоящее время дистанции 
между ее отдельными группами по доступу к экономическим, социальным и культур-
ным ресурсам стали огромными. Несовпадающие жизненные траектории находят свое 
отражение в политических пристрастиях, в отношении к государству, в параметрах об-
щественной активности [3]. 

Анализируя состояние современной российской молодежи, исследователи дела-
ют вывод о том, что ей присущи как позитивные, так и негативные черты (положитель-
ные и отрицательные тенденции в развитии молодого поколения). Обозначим кратко те 
и другие. 

Позитивные характеристики: 
• практичность, мобильность и самостоятельность; 
• высокая адаптивность; 
• заинтересованность в получении качественного образования и професси-

ональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру; 
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• стремление к интеграции в международное молодежное сообщество, в
общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы; 

• стремление сохранить свое здоровье [4].
Негативные характеристики: 
• индифферентность по отношению к деятельности властных структур, ча-

сто граничащая нередко с полной аполитичностью; 
• несформированность и расплывчатость патриотических ценностей;
• отсутствие уважения к законам у некоторой части молодежи и, как след-

ствие, склонность к разного рода девиациям и насилию как способу решения возника-
ющих проблем; 

• приверженность радикальным идеологическим течениям, влекущая за со-
бой стихийную митинговую политизацию молодежных движений; 

• ориентированность на государственную защиту и помощь [5] и возника-
ющие отсюда отчуждение от власти, рост недоверия к ней, распространенность пред-
ставлений о том, что молодежными проблемами никто не занимается;  

• разрыв между словом и делом. Подобная парадоксальность позиций вид-
на и по результатам нашего опроса. Так, 43,6 % респондентов считают, что необходи-
мы организации, занимающиеся их социальной защитой, 30,3 % указали на правоза-
щитные организации, 21,9 % — военно-патриотические организации, 18,2 % — уни-
версальные общественные организации, 16,6 % — экологические. Только 2,6 % выра-
зили негативизм по отношению к подобным организациям.  

Социологи отмечают, что сегодня в молодежной среде наблюдаются две проти-
воположные тенденции: стремление участвовать в политической жизни и апатия ко 
всем политическим процессам, происходящим в стране. Причем последняя тенденция 
является намного масштабнее, в том числе по своим последствиям. Молодежь в основ-
ном вовлечена в виртуальное пространство политики: обращается к определенным по-
литическим темам, присутствующим в СМИ, Интернете, что-то обсуждает с друзьями и 
близкими. В то же время такой канал получения информации, как контакты с полити-
ками на митингах и демонстрациях, используется незначительно. Так, на этот источник 
информации указали только 3,5 % участников нашего опроса.  

В то же время такие показатели политической активности молодежи, как уча-
стие в выборах и готовность непосредственно участвовать в деятельности обществен-
но-политических организациях, остаются низкими. Наблюдается противоречие между 
информированностью о политической жизни и непосредственным общественно-
политическим участием. Так, по данным ВЦИОМ, только 2,5 % молодых людей 
в возрасте от 15 до 30 лет принимают участие в деятельности молодежных организаций 
[6; 7]. Среди участников нашего опроса только 1,3 % ответили, что состоят в политиче-
ских партиях; 3,6 % — в общественно-политических объединениях; 9,4 % — в проф-
союзах. В среднем по стране участие молодежи в выборах вдвое меньше, чем участие 
избирателей старшего возраста. Таким образом, личные планы для какой-то части мо-
лодежи являются более важным аргументом, чем гражданская ответственность при 
определении своего участия/неучастия в выборах [8]. Среди других весомых причин 
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отказа от голосования следует назвать как отсутствие политических партий и лидеров, 
готовых отстаивать проблемы молодежи, так и плохую информированность этой груп-
пы избирателей о программах кандидатов. Современная молодежь менее интегрирова-
на в политическую жизнь общества, чем старшее поколение. Подобной аполитичности 
молодежи можно дать несколько следующих объяснений: 

• с возрастом и накоплением жизненного опыта люди проявляют больший 
интерес к политике и голосованию, так как сильнее ощущают связь между своей жиз-
нью и проводимым социально-экономическим и политическим курсом; 

• молодежь зачастую более оптимистично, чем старшее поколение, вос-
принимает социальную реальность, а потому считает, что и без их собственного уча-
стия все идет «как надо» [9]. 

Слабая интегрированность молодежи в политическую жизнь наблюдается не 
только в России, но и в странах Запада. В Германии, например, в партиях состоит лишь 
немногим более 3 % совершеннолетних граждан. Согласно некоторым прогнозам, тен-
денция отказа молодежи от голосования не только сохранится, но и будет усиливаться. 
Но вопрос о вовлеченности молодежи в избирательный процесс и институты граждан-
ского общества важен не только с точки зрения количественных показателей. 

Другое обстоятельство, которое снижает общественно-политическую активность 
молодежи, — это отсутствие постоянного диалога политических институтов, ассоциа-
ций гражданского общества с молодежью. Молодежь «что-то знает», «что-то слышала» 
об общественных организациях и партиях. Слабые коммуникационные обмены форми-
руют представление у молодежи об общественных организациях как формальных ин-
ститутах, подрывают доверие к ним [10]. Представляется, что налаживание диалога по-
литических институтов с молодежью — это не частная проблема, а системная задача, 
от решения которой зависит политическая и электоральная активность молодых граж-
дан. Для решения этой задачи и необходима продуманная молодежная политика. Мо-
лодежная политика — это взаимодействия власти, молодежи, бизнеса и гражданского 
общества, направленные на согласование общественных интересов, целей, представле-
ний о будущем, организация продуктивного взаимодействия между всеми заинтересо-
ванными социальными субъектами [11]. Целью молодежной политики является создание 
благоприятных экономических и политических условий, правовых гарантий, способных 
(не в ущерб жизнедеятельности других групп и слоев общества) улучшить качество жиз-
ни молодежи и помочь ей реализовать свои функции в динамическом обществе [12]. 

Управление в сфере молодежной политики — это, во-первых, «управление интере-
сами и целями» через формулирование общих интересов и согласование целей различ-
ных субъектов; во-вторых, открытый анализ результатов и эффектов реализуемых про-
грамм, проблематизация и критическое их осмысление, оперативная модернизация ис-
пользуемых методов и форм работы с молодежью [13]. 

Формирование общественно-политической и социальной активности является 
одним из самых сложных видов воспитательной работы. При выработке реалистиче-
ских ориентиров воспитательной работы, как и молодежной политики в целом,  
необходимо учитывать реальное состояние и динамику ценностных ориентаций моло-
дежи [14]. Важную роль в получении достоверной информации о состоянии граждан-
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ского и политического сознания молодежи играет социологическое сопровождение. 
Подобные исследования позволяют выявить проблемы в воспитании гражданственно-
сти и социальной активности, скорректировать содержание и механизмы реализации 
намеченных планов.  При этом гражданственность следует рассматривать и в контексте 
более широкой проблемы — формирования гражданской культуры [15]. 

Известно, что недостатки в функционировании политических институтов, по 
мнению О. Ю. Межиной, порождают кумулятивный эффект неприятия всей политиче-
ской системы в целом. Доверие или недоверие к политическим институтам и фигурам 
власти — важнейший фактор, определяющий электоральную активность и обществен-
но-политическую активность молодежи. Молодежь склонна демонстрировать более вы-
сокий уровень поддержки тем институтам и стоящим за ними фигурам власти, в чьих ру-
ках, по их мнению, сконцентрирована реальная власть — главе государства [16].  

Материалы и методы 

Анкетирование выборочной совокупности в количестве 1 230 человек осуществлялось 
с учетом возраста, рода занятий и проводилось в течение 2021 года в Тюменской обла-
сти. В опросе приняли участие 56,4 % девушек, 43,6 % юношей, работающих в различ-
ных сферах занятости, студенты вузов, техникумов, профтехучилищ и неработающие 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (табл. 1–6).   

Таблица 1 

Процентное соотношение возрастных категорий респондентов 

Возраст Число респондентов Процент (%) 

18–22 510 41 
23–26 486 40 
27–30 234 19 
Всего 1 230 100 

Таблица 2 
Процентное соотношение занятости респондентов 

Вид занятости Число респондентов Процент (%) 

Учусь 629 51,2 
Работаю 285 23,5 
Работаю и учусь 255 21,0 
Не работаю и не учусь 30 2,5 
Нет ответа 21 1,7 
Всего 1 230 100 
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Таблица 3  
 

Сфера занятости работающих респондентов 
 

Сфера занятости Число респондентов Процент (%) 
Сфера услуг 153 12,6 
Образование, культура, наука 81 6,7 
Промышленность 64 5,3 
Транспорт, связь 64 5,3 
Управление (государственное и муниципальное) 62 5,1 
Сельское хозяйство 29 2,4 
Здравоохранение 25 2,1 
Другое 62 7,0 
Всего 540 46,5 

 
 

Таблица 4 
  

Количество респондентов, получающих образование 
 

Учебное учреждение Число респондентов Процент (%) 

Вуз 654 74 
Техникум, колледж 161 18 
Профучилище 69 8 
Всего 884 100 

 
 

Таблица 5  
Распределение респондентов по полу 

 

Пол Число респондентов Процент (%) 

Женский 694 56,4 
Мужской 536 43,6 
Всего 1 230 100 

 
Анкета включала несколько блоков. 
Блок 1 (35 вопросов) позволяет выявить уровень сформированности граждан-

ственности и патриотизма современной молодежи. Задача построения гражданского 
общества достижима лишь в условиях политической и общественной активности насе-
ления. И то, в какой мере гражданские и патриотические ценности доминируют в мо-
лодежной среде, во многом обусловит будущее России. 

Блок 2 (21 вопрос) посвящен вопросам политической культуры современной 
молодежи. Данный аспект весьма актуален и относится к числу наиболее приоритетных 
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для современного общества, так как реализация молодежью своих функций формирует 
характер межпоколенческих и внутрипоколенческих взаимодействий и в конечном ито-
ге облик страны. 

Показатели доверия, выраженные в позициях «полностью доверяю» и «скорее 
доверяю, чем не доверяю», к главе государства и губернатору области почти совпали. 
На этом фоне доверие к Правительству РФ и представительным органам власти всех 
уровней значительно ниже (в 1,5–2 раза). Доверие к более далекой представительной 
власти — Государственной Думе РФ — ниже, чем показатель доверия к более близкой 
власти — областной (37,3 и 46,1 % соответственно) и местной (43,3 %) администраций.  

В то же время результаты опроса о доверии к органам государственной власти 
показали следующие результаты: частичное недоверие выразили респонденты по от-
ношению к Президенту РФ (79,2 %) и губернатору области (69,4 %). Уровень доверия 
молодежи к органам государственной власти и самоуправления зависит от оценки дея-
тельности последних как институтов, готовых разрешать молодежные проблемы. Ре-
зультаты опроса показывают, что, с одной стороны, молодежь не считает свои пробле-
мы совсем забытыми властью. Так, только 9,9 % респондентов категоричны в своем 
мнении, что «молодежные проблемы никто не собирается решать». В то же время мо-
лодежь полагает, что власть решает ее вопросы недостаточно эффективно. При этом 
уровень удовлетворенности осуществляемой молодежной политикой имеет некоторую 
дифференциацию в зависимости от уровня ее реализации. Оценка решения молодеж-
ных проблем по стране выглядит следующим образом: 

• весьма эффективно — 60,1 %; 
• недостаточно — 14,7 %; 
• совсем не решаются  – 11,5 %; 
• не ответили — 13,7 %. 
Оценка решения молодежных проблем в Тюменской области следующая: 
• весьма эффективно — 65,3 %; 
• недостаточно — 11,5 %; 
• совсем не решаются  — 9,4 %; 
• не ответили — 13,8 %. 
Обратим внимание на то обстоятельство, что некоторая часть респондентов в 

отдаленных населенных пунктах дала отрицательную оценку деятельности местных 
органов власти, ответив, что там, где они живут, молодежные проблемы не решаются 
совсем. Это тревожная тенденция, поскольку именно на органы местного самоуправле-
ния возложены основные функции в решении социальных проблем молодежи. Кроме 
того, это самая близкая к населению власть, реально представляющая ситуацию, сло-
жившуюся на конкретных территориях. Но финансовые возможности местных бюдже-
тов выступают существенным барьером в реализации молодежной политики [17].  

Возможности органов власти оцениваются выше, чем ресурсы ассоциаций граж-
данского общества (независимые фонды, политические партии и движения и т. д.) и 
собственно самих молодежных организаций. Активную самостоятельную позицию за-
нимают только 6,5 % респондентов, которые считают, что молодежь способна сама ре-
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шить свои проблемы. Наконец, только 1,7 % проявили солидарность и заявили, что 
проблемы молодежи не так остры по сравнению с проблемами других возрастных 
групп населения. Ответы вновь подтверждают противоречивость ориентаций молодежи 
на самостоятельность. Ориентация на «собственные силы» характерна для небольшого 
числа респондентов. В то же время респонденты достаточно реалистично оценили воз-
можности других социальных и властных институтов в решении их проблем. Оценки 
возможностей федеральных, региональных органов власти и местного самоуправления 
подтверждают, что в решении проблем молодежи необходимы их совместные усилия. 
В то же время курс на децентрализацию молодежной политики, не сопровождаемый 
соответствующим перераспределением финансовых средств, существенно ограничива-
ет возможности местной власти в решении социальных проблем молодежи. 

Повышение авторитета органов региональной и местной власти и, соответствен-
но, уровня доверия к ним зависит от того, как оперативно они реагируют на проблемы 
молодежи. Важную роль в обеспечении связи молодежи и органов власти имеют со-
циологические исследования, позволяющие выявить, что волнует молодое поколение, 
определить в каких формах социальной поддержки она нуждается. Отвечая на вопрос: 
«Какие службы и центры, занимающиеся молодежью, наиболее необходимы в Вашем 
городе (селе)?», респонденты начертили реалистичные ориентиры политики по соци-
альной защите молодежи (сумма ответов превышает 100 %, так как по методике опроса 
можно было выбрать несколько вариантов). Мы получили следующие результаты: 

• биржи труда и трудоустройства — 60,0 %; 
• служба помощи молодой семье — 45,5 %; 
• информационные центры для молодежи — 33,5 %; 
• наркологическая служба — 33,5 %; 
• телефоны доверия — 32,7 %; 
• специальные юридические консультации для молодежи — 29,0 %; 
• центры психолого-педагогического консультирования — 27,1 %; 
• фонды, помогающие молодежному предпринимательству, — 26,2 %; 
• приюты — 18,8 %; 
• служба знакомств — 14,4 %; 
• в этих службах и центрах нет необходимости — 2,5 %. 
Существует прямая связь между доверием молодежи к органам власти и реализуе-

мыми экономическим и политическим курсами. Ответ на вопрос: «Согласны ли Вы со 
следующим суждением: несмотря на трудности, страна развивается в правильном направ-
лении?» представляет собой оценку молодежью проводимых в стране реформ. «Да» отве-
тили 66,2 % респондентов. «Нет» — 30,5 %. Примечательно, что некоторые опрошенные 
не смогли определить свою позицию (2 %). Не стали отвечать 1,3 % респондентов. Ре-
спондентов-оптимистов, как мы видим, только на 36 % больше, чем респондентов с нега-
тивными ожиданиями в отношении будущего страны. Резерв изменения дове-
рия/недоверия к власти и расширение социальной базы реформ заключается в результа-
тивности последних, позволяющих молодежи непосредственно на своем положении ощу-
тить положительные изменения в социально-экономической и политической ситуации. 

74 
 



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика   Т. 15, № 3, 2022 
 

 

Недоверие к власти и к проводимому курсу выступает питательной средой не только аб-
сентеизма, но и правового нигилизма, порождает рост напряженности в молодежной сре-
де. Готова ли недовольная часть молодежи прибегнуть к активным акциям протеста? По 
данным Левада-Центра, молодежь чаще, чем люди других возрастных групп, допускает 
возможность прохождения митингов и акций протеста в их родном городе или сельской 
местности. При этом только 9 % молодых людей готовы участвовать в них [18]. 

Участникам нашего опроса также был задан вопрос о том, готовы ли они при-
нять участие в митингах и забастовках. 3,8 % заявили о своей готовности участвовать в 
активных акциях протеста, 6,1 % респондентов ответили, что «все зависит от ситуа-
ции». Не допускают для себя такой возможности («нет, не готов») 74,7 % респонден-
тов. Еще 12,1 % не ответили на вопрос. Таким образом, недовольная часть молодежи 
считает возможным свое участие в митингах и забастовках. 86,4 % респондентов отве-
тили, что «ситуация стабильна и нет нужды в подобных акциях». Очевидно, что обще-
ственно-политическая и социальная активность молодежи напрямую связана с образом 
общества, который сложился в молодежном сознании. 

Могут ли современные партии содействовать развитию гражданского и соци-
ального потенциала молодежи? Видит ли молодежь в современных политических пар-
тиях выразителей собственных интересов? Политические партии не могут конкуриро-
вать с иными сферами деятельности по финансовой обеспеченности и перспективам 
карьерного роста, молодежь рассматривает работу в партиях недостаточно престижной 
и привлекательной. Понимание того, что лидерский корпус большинства партий фор-
мируется не из активных лидеров, понижает горизонты молодежи, которая готова 
участвовать в политике. Российский социолог Б. Дубин отмечает следующую деталь: 
наиболее прагматично настроенная молодежь, отказавшись от первых ролей в полити-
ке, предпочла работу в пиар-структурах, политической журналистике, в отдельных ор-
ганизациях. Ряд партий создали молодежные структуры в своих партиях, благодаря че-
му значительно активизируется работа в период выборов [19]. 

Активная деятельность части молодежи в общественно-политических объедине-
ниях объясняется, с одной стороны,  стремлением улучшить жизнь в государстве, в об-
ласти, желанием добиться чего-либо, отстоять свои интересы, выразить свое отношение 
к какой-либо проблеме, используя поддержку данного института (кроме того, моло-
дежь из числа прагматиков может использовать партийные списки как «лифт» в систе-
му власти). С другой стороны, активная позиция молодежи объясняется сугубо идеоло-
гическими мотивами: верой в определенные идеалы. По мнению ряда экспертов, идео-
логическая мотивация политической активности была характерна для молодежи России 
в конце 80-х — начале 90-х годов. В настоящее время она изжила себя. Социологи счи-
тают, что у молодых нет такой идеи, вокруг которой они бы объединились. Примеча-
тельно, что отсутствие национальной идеи, способной объединить разные слои обще-
ства, беспокоит только 3,9 % участников нашего опроса. Следовательно, идеологиче-
ские мотивы, по мнению экспертов, в настоящее время не определяют партийные пред-
почтения молодежи, и, соответственно, электоральный выбор.  

Социально-политические ориентации молодежи в значительной мере определи-
лись на выборах в Государственную Думу, хотя впоследствии могли претерпеть из-
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вестную коррекцию как под прессингом средств массовой информации, так и под воз-
действием изменившейся социальной и экономической ситуации. Интересно проанали-
зировать возрастные особенности респондентов, проголосовавших за различные пар-
тии. Среди сторонников почти всех партий наиболее активный возраст — 18–22 года. 
Потом к 30 годам активность, как правило, снижается. Аналогичную закономерность 
мы видим также у респондентов, проголосовавших против всех. Нетипичными в этом 
смысле являются приверженцы партии ЛДПР, активность которых возрастает к 30 го-
дам. Членство в партиях, к сожалению, не пользуется у молодежи популярностью и не 
может в значительной степени стимулировать политическую активность еще и потому, 
что идеологические позиции молодежи очень слабо ею отрефлексированы. Это видно 
по ответам на вопрос: «Какому идейно-политическому течению Вы симпатизируете?». 
27,3 % респондентов (каждый четвертый) заявили, что нет таких идейно-политических 
течений, которым бы они симпатизировали. Еще 15,6 % не стали отвечать на этот во-
прос.  

Из идейно-политических течений наиболее популярными у молодежи оказались 
либералы, отстаивающие приоритеты прав и свобод человека (15,5 %). Менее 
идеологизированные, а потому более понятные для молодежи, «защитники природы» 
получили второе место (11,6 %). Социал-демократам симпатизируют 11,2 % респон-
дентов. Менее популярны у молодежи сторонники рыночных реформ (6,1 %), комму-
нисты (3,9 %) и националисты (как «русские националисты» — 2,5 %, так и национали-
сты, «представляющие мой народ» — 2,7 %). Симпатии к «центристам, которые стре-
мятся избегать крайностей», в силу непонятности для молодежи данного политическо-
го феномена и его неразвитости на политическом пространстве России, выразили толь-
ко 3,5 % опрошенных.  

Как видно, наиболее актуальными для молодежи (в этом она не отличается от 
старшего поколения) являются ценности безопасности и стабильности. Эти идеи при-
влекательны более чем для половины опрошенных. Данные опроса не дают основания 
утверждать, что либеральные ценности находятся на периферии сознания молодежи. 
Свобода и права человека, его личное достоинство актуальны для молодежи. В то же 
время, как показывают ответы на вопрос: «Что в настоящее время беспокоит Вас боль-
ше всего?», состояние с правами человека в стране волнует только 8,3 % молодежи. 
Ценности равенства и справедливости значимы для 38,2 % респондентов, но только 
12,5 % респондентов обеспокоены несправедливостью и разделением общества на бо-
гатых и бедных (отвечая на другой вопрос, где нужно было высказать свое отношение к 
разделению общества на бедных и богатых, 21,9 % заявили, что это «шаг назад в разви-
тии общества»). Возрождение сильной России привлекательно для трети опрошенных, 
но 79,8 % обеспокоены уменьшением авторитета России в международном сообществе. 
Для каждого пятого опрошенного привлекательной кажется идея повышения нрав-
ственности и духовности. Это коррелируется с позицией тех респондентов, которых 
волнует безнравственность в среде молодежи (15,2 %) и снижение чувства товарище-
ства, коллективизма у россиян (5,4 %). Развитие рынка и свободного предприниматель-
ства, видимо, рассматривается молодежью, как состоявшийся факт, поэтому эта идея 
привлекательна лишь для 17,7 %.  Возрождение традиций волнует только каждого две-
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надцатого опрошенного. Среди участников опроса велико число молодежи, поддержи-
вающей сильную центральную власть, и незначительно количество сторонников само-
стоятельности регионов. 

Отметим, что среди ситуаций, которые больше всего беспокоят молодежь, 
совершенно отсутствуют социальные проблемы. Преимущественно респондентов 
волнует их частная жизнь. На первом месте оказалось личное будущее (63,4 %). На 
втором месте — личное материальное положение (40,9 %). На третьем — состояние 
здоровья (39,2 %). Далее идут опасение не найти для себя работу после учебы (26,8 %) 
и личная обеспеченность жильем (26,8 %). Следующую группу по значимости для ре-
спондентов составили проблемы, безусловно, актуальные для нынешнего российского 
общества, но совершенно не связанные с политическим участием молодежи в жизни 
страны, с развитием гражданского общества и с улучшением функционирования поли-
тической системы. Речь идет о проблеме наркомании и алкоголизма (30,7 %), о проблеме 
роста преступности (14,7 %), об угрозе террористических актов (21,3 %), об угрозе без-
опасности семьи (21,2 %) и, наконец, о комплексе семейных проблем (19,2 %). 

Следует сказать, что анкетирование не выявило негативного отношения респон-
дентов к представителям каких-либо конкретных этносов (исключение составляют 
«выходцы с Кавказа»). Лишь 2,5 % отметили, что ситуация в межэтнических отноше-
ниях их беспокоит. Кроме того, как указывалось выше, лишь 3,1 % назвали националь-
ность в качестве фактора, влияющего на продвижение человека в современном обще-
стве. Полученные данные не противоречат результатам различных социологических 
исследований межэтнических отношений, проводившихся в регионе ранее. Они пока-
зали в целом лояльное отношение представителей разных этносов друг к другу. В то же 
время были особо выделены «лица кавказской национальности» — аборигенное насе-
ление (и русские, и татары) связывает с ними криминализацию обстановки по месту 
проживания, выделяя при этом главным образом лиц, живущих в области без законных 
оснований. Стабильность социально-экономической ситуации  в Тюменском регионе 
сделала его конечным пунктом миграции из республик Средней Азии и Кавказа.  

Влияет ли на отношение молодого человека к межэтнической проблематике его 
идейно-политическая ориентация? Обращает на себя внимание, что респонденты, кото-
рым близки идеи националистов, представляющих другие народы (кроме русского), 
подавляющим большинством выступили за проведение политики, приоритетной по от-
ношению к русскому народу. С другой стороны, для русских националистов самым 
привлекательным оказался образ России как дома для разных народов. Прокомменти-
ровать такую ситуацию чрезвычайно затруднительно (необходима дополнительная ин-
формация), отметим лишь, что полученные данные коррелируют с результатами иссле-
дования, проводившегося в июле–сентябре 2003 года Департаментом информацион-
ной политики тюменской областной Администрации совместно с Комитетом по делам 
национальностей. Тогда значительный процент татар назвал русскую нацию в качестве 
нации, ущемленной в своих правах. Неожиданную крайнюю националистическую ори-
ентацию проявили сторонники центристов: большинство выбрало лозунг «Россия для 
русских!». Наибольшую толерантность продемонстрировали социал-демократы, сто-
ронники рыночных реформ и защитники природы. 
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Каким образом симпатии к определенным идейно-политическим течениям соче-
таются с привлекательными для респондентов идеями? Ответы вновь показывают па-
радоксальную ситуацию: среди респондентов, идентифицирующих себя с либералами и 
социал-демократами, есть те, кто считает, что ради порядка можно пожертвовать пра-
вами и свободами (47 и 43 % респондентов соответственно). Еще больше среди сторон-
ников данных политических сил тех, кто считает, что в России должна осуществляться 
приоритетная политика по отношению к русскому народу, а также крайних национали-
стов, считающих, что «Россия только для русских». Противниками ограничения прав и 
свобод под предлогом наведения порядка является большая часть социал-демократов, 
сторонников рыночных реформ, либералов и защитников природы. Среди отказавших-
ся высказаться по данному вопросу особенно много центристов и националистов (рус-
ских и других). 

Политические и партийные предпочтения могут формироваться и на основе от-
ношения к поддержанию национальных традиций, духовности и иностранному влия-
нию. Процессы, протекавшие в стране в последние годы, частью общества были вос-
приняты как неумелая и неуместная вестернизация. Для общества вновь становится ак-
туальным вопрос: должна ли Россия идти своим самобытным путем и что это за путь? 
37 % опрошенной молодежи считает, что для сохранения самобытности страны следует 
ограничить иностранное влияние на культуру и стиль жизни россиян. 36,8 % ответили 
на данный вопрос отрицательно. Затруднились с ответом 24,7 % респондентов. Таким 
образом, среди молодежи примерно равная доля тех, кого можно считать «традициона-
листами» и «западниками». В то же время корреляционный анализ показывает, что сре-
ди респондентов, выразивших неприятие иностранного влияния на культуру и стиль 
жизни россиян, значительна доля лиц, не разделяющих националистические убежде-
ния. Неожиданно большая часть социал-демократов разделила эту точку зрения. За-
труднилась с ответом на этот вопрос внушительная часть коммунистов, центристов, а 
также сторонников рыночных реформ. Среди тех, кто выступает против ограничения 
иностранного влияния, большинство составляют сторонники рыночных реформ и ли-
бералы. Более последовательны в оценке того, как развивается страна, коммунисты,  
а также сторонники рыночных реформ и либералы. Их объединяет неудовлетворен-
ность экономическим и политическим курсом. И те, и другие дали отрицательный  
ответ на вопрос о том, развивается ли страна в правильном направлении, по их мнению, 
важна экономическая мобилизация сил, обеспечивающая улучшение экономического 
состояния страны.  

Следует отметить слабую взаимосвязь политических, идеологических и партий-
ных предпочтений молодежи. Идеологии, которые содержат в себе объяснения соци-
альной реальности, не понятны большинству молодежи. Исключение составляет ком-
мунистическая идеология. Но представить себе размышляющего избирателя, разбира-
ющегося во всех идеологических течениях, сложно. Как правило, партии предлагают 
более облегченный вариант изложения идеологических ценностей в виде программных 
лозунгов. Но и в этом плане молодые избиратели не имеют четкого представления о 
партийных лозунгах и программных положениях. Все это затрудняет формирование 
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устойчивой партийной и идеологической самоидентификации молодежи. Эти же про-
блемы характерны и для граждан более старших возрастных групп. 

Обществу пока не удалось мобилизовать социальную активность молодежи. 
Молодежь не воспринимает себя социальной категорией, несущей ответственность за 
будущее страны. Участникам опроса был задан вопрос о том, чего бы они хотели до-
биться в жизни больше всего. Нужно было выбрать три наиболее важных позиции. При 
ответе на этот вопрос четко проявилась эгоистически-индивидуалистическая, в значи-
тельной степени асоциальная установка большей части опрашиваемых. Ответ «прино-
сить пользу обществу» выбрали только 41,1 % респондентов, «быть свободным и неза-
висимым» — 27 %. Популярным оказался ответ «быть счастливым в семейной жизни», 
его выбрали 31,4 % девушек и 27 % юношей. Второй по популярности ответ — «иметь ин-
тересную работу» — 45,3 %. Третий по популярности ответ — «быть здоровым» — 33,7 %. 
Еще 33,3 % больше всего в жизни хотели бы получить качественное образование. 
30,4 % — просто стать богатым человеком. 24,7 % больше всего в жизни хотели бы 
быть любимыми. Наименьшей популярностью пользуется позиция «жить в ладу со 
своей совестью». Ее выбрали 27,3 % респондентов. К предложенным респонденты 
добавили цели, связанные в основном с частной, семейной жизнью, — «поднять своих 
детей», «стать хорошим отцом», «радоваться жизни» и прочее. Отметим 
оптимистическое отношение к жизни большинства респондентов. С тревогой думают 
о завтрашнем дне только 12,4 % молодых людей. 

Существенным фактором общественно-политической и социальной активности 
молодежи является ее самооценка. Чрезмерно завышенная самооценка свидетельствует, 
с одной стороны, о недостатке реализма, с другой же стороны, может быть стимулом 
совершения социально активных действий. Заниженная самооценка может быть свиде-
тельством психической угнетенности, комплекса неполноценности, препятствовать со-
циальной активности. Респондентам было предложено выбрать три качества, которые, 
по их мнению, в большей мере присущи современной молодежи. Оценка получилась 
достаточно критичной и реалистичной (однако следует иметь в виду, что опрашивае-
мые могут выделять себя из молодежной среды, считая себя «нетипичным представи-
телем», «белой вороной» и т. д.). 

 Первое место получило качество «независимость суждений и поступков» — 53,1 %. 
При этом молодежь считает, что это качество в незначительной степени может помочь 
при продвижении человека в обществе: лишь 36,6 % респондентов считают его полез-
ным в этом отношении. Очевидно, что независимость суждений и поступков может 
иметь разный смысл — от готовности принципиально отстаивать свою гражданскую 
позицию до простой констатации нигилистически-антисоциального поведения.  

Другие качества, выбранные опрашиваемыми, позволяют уточнить характер 
этой независимости. 53 % в числе важнейших качеств молодежи указывают на ее 
стремление быть богатым (что вполне объяснимо в условиях любого общества, где од-
ним из факторов, влияющих на качество жизни, является материальная составляющая). 
Агрессивность отметили 10,1 % респондентов, цинизм — 7,3 %. Эти качества заняли 
десятое и девятое места в перечне качеств, характеризующих современную молодежь. 
Всего 25,8 %  респондентов назвали прагматизм и предприимчивость. Эта цифра кор-
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релирует с 32 % респондентов, назвавших природный ум в ряду качеств, влияющих на 
продвижение человека в обществе, и подтверждает отмеченные нами выше в молодеж-
ной среде слабую отрефлексированность жизненной позиции, неоформленность идео-
логических предпочтений, нечеткость социальной самоидентификации, приводящей к 
эклектическому сочетанию ценностей и установок. 

В небольшой степени молодежи присущи такие качества, как чувство товарище-
ства (17,5 %). Это является тревожной цифрой, свидетельствующей о тенденции ано-
мии, ослаблении социальной солидарности у такой возрастной группы, где традицион-
но сильны дружба и товарищество). Также были отмечены трудолюбие (46,4 %), чест-
ность (74,2 %) и патриотизм. Последнее качество отметили 75,9 % респондентов, при 
этом 84,4 % опрошенных, отвечая на другой вопрос анкеты, назвали себя патриотами 
России. В последние годы мы оказались в ситуации, когда общественные нормы, вы-
ражающие определенные ценности, стали аморфными, и для молодого человека трудно 
было понять, что есть норма, а что — отклонение от нее. Это произошло, когда рухну-
ли советские традиции, но не возникли новые. Отказавшись от старой парадигмы раз-
вития, общество не смогло четко определить новые цели, которые были бы понятны 
большинству. Очень важным с точки зрения самооценки молодых респондентов явля-
ется то определение, которое они могут дать своему поколению. Ведь поколение в об-
щественном сознании — это не просто так называемое «хронологическое поколение», 
речь идет о понятии духовно-символическом, объединяющем историко-культурную 
общность современников, жизнь которых пронизана «духом времени», единством 
идейных, нравственных позиций (так говорят о поколении Великой Отечественной 
войны», о поколении комсомольцев 20-х годов, о европейском потерянном поколении 
после Первой мировой войны и т. д.). Еще раз повторим, что лишь для 53,8 % респон-
дентов очень важна причастность к своему поколению. 

Респондентам было предложено выбрать название для своего поколения. 
Наибольший процент опрашиваемых (29,8 %) считает, что это поколение, думающее 
как можно зарабатывать хорошие деньги. 13,2 % респондентов назвали это поколение 
равнодушным, что также вполне объяснимо: выше говорилось об аполитичности зна-
чительной части молодежи, о ее нежелании идейно-политически самоопределяться. 
Далее идут следующие определения: «потерянное» (12,5 %); «протестующее» (9,9 %); 
«поколение надежд» (8,8 %); «циничное» (7,3 %); «прагматическое» (5,4 %); «отчаяв-
шееся» (3,9 %) и «романтическое» (3,2 %). Молодых людей весьма точно характеризу-
ют те кумиры, которых они себе выбирают. Принято считать, что молодежь всегда вы-
бирает себе некий объект для подражания и стремится походить на него. Исследование 
показало, что 45,3 %  респондентов не имеют кумиров. Для 9,2 % — это великие 
спортсмены, для 8,2 % — звезды поп- и рок-культуры, для 7,3 % — успешные олигар-
хи. В списках кумиров люди общественно активные, «обустроители России»; люди,  
улучшающие общество, содействующие процессам демократизации и построения 
гражданского общества, составляют 27,3 %. Герои и патриоты России являются  
кумирами для 66,9 % опрошенных, а борцы за справедливость (такие как Робин Гуд,  
Че Гевара) — для 16,7 %. 
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Обсуждение результатов 
 

Итак, политическое сознание молодежи представляет собой достаточно эклектичное 
сочетание взаимоисключающих ценностей и установок. Эта эклектичность становится 
еще более явной при сравнении политических предпочтений респондентов с образом 
Родины, имеющим для молодежи первостепенное значение. Образ Святой Руси оказал-
ся весьма популярным у либералов, отстаивающих приоритеты прав и свобод человека. 
У сторонников коммунистов образ Святой Руси также оказался востребованным: 
большее количество коммунистически ориентированной молодежи почему-то выбрали 
его, а не образ Советского Союза. Еще более удивительно, что Советский Союз — это 
образ, которому симпатизирует значительная часть сторонников рыночных реформ. Сре-
ди людей, для которых образ Родины совершенно безразличен, больше всего сторонни-
ков социал-демократии и центристов, стремящихся избежать крайностей. 

Общество беспокоят проблемы, решение которых связано с активной граждан-
ской позицией, с сознательной общественно-политической деятельностью на благо Ро-
дины: 39,8 % волнует снижение авторитета России в международном сообществе;  
3,9 % выразили свою озабоченность отсутствием национальной идеи, способной объ-
единить общество, 2,5 % — ситуацией в межнациональных отношениях в стране. Ин-
дивидуалистическая, эгоистическая позиция проявилась и в перечне тех проблем, кото-
рые респонденты добавили к предложенным им для выбора. Среди них сдача экзаме-
нов, процентная ставка на покупку жилья, одиночество [20]. Общественно-
политическая и социальная активность молодежи напрямую зависит, по нашему мне-
нию, от того, ощущает ли себя молодой человек в полном смысле этого слова субъек-
том политических отношений, то есть тем, кто сознательно и свободно ставит перед 
собой цели и продуманно добивается их реализации.  

В то же время либеральная позиция не является последовательной. Это стано-
вится очевидным, когда респонденты отвечают на вопросы, затрагивающие межэтни-
ческую проблематику. Такая проблематика особенно важна для Тюменской области. 
Область до сих пор обходилась без серьезных открытых проявлений межэтнических 
противоречий и ксенофобии, хотя очевидно, что в плане этнических отношений об-
ласть занимает особое положение среди всех прочих субъектов Российской Федерации. 
Это определяется несколькими факторами.  

Во-первых, Тюменская область не является национальным образованием, хотя в 
ее состав входят еще два субъекта Федерации, исторически образованных сугубо по 
национальному признаку.  

Во-вторых, как показывают данные статистики и социологических исследова-
ний, проводившихся на территории области, единой доминирующей в численном плане 
титульной национальностью является русская, что принципиально характерно для 
большинства регионов России, образованных по территориальному, а не национально-
му принципу. 

В-третьих, несмотря на полиэтнический состав населения Тюменской области, 
на ее территории существуют чересполосные населенные пункты и территории с абсо-
лютным доминированием представителей той или иной национальности.  

81 
 



Vol. 15, No. 3, 2022  Proceedings from Higher Educational Institutions. Sociology. Economics. Politics 
 

В-четвертых, Тюменская область, являясь транзитной территорией для дей-
ствующих направлений миграционных потоков внутри страны, одновременно выступа-
ет конечной точкой миграции, что провоцируется достаточно высоким уровнем оплаты 
труда, по сравнению с другими регионами. 

В-пятых, Тюменская область имеет внешнюю границу с Казахстаном, что до-
бавляет к внутренним миграционным потокам еще и фактор внешней иммиграции.  

Таким образом, Тюменская область сегодня представляет собой уникальную 
территорию, синтезировавшую в себе почти все факторы, характерные для России в 
целом, способные повлиять на состояние межэтнических отношений в условиях много-
национального состава населения, внутренних и внешних факторов влияния. Как пока-
зало исследование, 88,9 % молодежи мыслят толерантно, считая, что «Россия — общий 
дом для разных народов». Умеренно-националистические позиции занимают 2,5 % ре-
спондентов, придерживаясь достаточно распространенной в России точки зрения, что 
поскольку основная ответственность за судьбу страны возложена на русских, которые 
составляют большинство россиян, то «следует обеспечить приоритетную политику по 
отношению к русскому народу». Крайнюю националистическую позицию — «Россия 
только для русского народа» — выразили небольшое количество респондентов (2,7 %). 
Выше говорилось, что симпатии к русскому национализму высказали лишь 2,5 % 
опрошенных. Такое несоответствие еще раз свидетельствует о слабой отрефлектиро-
ванности молодежью ее собственных позиций. Но сдвиг молодежного сознания в сто-
рону националистических настроений все же наблюдается. На другой вопрос анкетиро-
вания, о важности ощущения причастности к определенным группам, 39 % опрошен-
ных ответили, что ощущение причастности к людям своей национальности является 
«очень важным», 30,7 % — «скорее важно, чем не важно». Конечно, развитое этниче-
ское самосознание не должно выступать препятствием для развития толерантного от-
ношения к другим этническим группам, как и признание за последними права быть 
инаковыми. Но этническое самосознание часто становится объектом манипуляций со 
стороны безответственных национальных лидеров.  

 
Выводы 
 

Проведенное исследование выявило ряд особенностей проявления общественно-
политической и социальной активности молодежи, которые должны быть учтены при 
разработке молодежной политики. 

• Неоднородность молодежи, существование разных групп, имеющих раз-
личные интересы, установки и предпочтения, что выражается в разном отношении к 
государству, другим политическим и общественным институтам, к курсу реформ. 

• Слабая интегрированность в политическую и общественную жизнь реги-
она и страны в целом, низкое проявление собственной инициативы в рамках институ-
тов гражданского общества.  

• Неопределенность, нечеткость смысложизненных установок в молодеж-
ной среде, слабая отрефлексированность идеологических позиций, неоформленность 
партийных и политических предпочтений. Зачастую молодежь действует исходя из эк-
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лектичного сочетания взаимоисключающих установок. Прослеживается слабая взаимо-
связанность политических, идеологических и партийных предпочтений молодежи. Как 
либеральная, так и националистическая позиция, разделяемая частью представителей 
молодежи, является непоследовательной и противоречивой. 

• Распространенность в молодежной среде индивидуалистической, эгои-
стической жизненной позиции. 

• Слабое развитие сетей доверия и социальных солидарностей между раз-
ными группами молодежи, что сдерживает формирование организационной инфра-
структуры гражданского общества. 

• Наиболее привлекательными для молодежи являются ценности безопас-
ности и стабильности. Однако незначительное количество респондентов заявляет о 
своей готовности в случае необходимости прибегать к митингам и забастовкам для до-
стижения своих целей. 

Необходимо предложить ряд мер, которые могли бы способствовать усилению 
общественно-политической и социальной активности молодежи в регионе. Мы считаем 
целесообразным следующее. 

• Коренное обновление форм работы с молодежью. К этому обновлению
должны быть привлечены (на конкурсной основе) силы самой молодежи.  Необходим 
поиск новых форм контактов с молодыми: не наскучившие всем лекции и конферен-
ции, а конкурс плакатов, олимпиады, игры на радиостанциях и в Интернете, выставки, 
дискуссионные клубы, политбои, позволяющие выявить лидерский потенциал молоде-
жи, создание молодежных клубов социальных инноваций, введение на телевидении и в 
печати инициативных молодежных общественно-политических рубрик, где бы о про-
блемах молодежи говорила сама молодежь. 

• Воспитание электоральной культуры. Обыденному представлению о том,
что голос одного избирателя ничего не решает, должна быть противопоставлена норма-
тивная мотивация, когда участие в выборах рассматривается как проявление граждан-
ской позиции. Воспитание подобной гражданской культуры невозможно без организа-
ции постоянной работы с молодым поколением, начиная со школьной скамьи. В учеб-
ных заведениях всех уровней следует организовать школы молодого политика, патрио-
та и молодого избирателя. Шире использовать конкурсы и ролевые игры, форумы, 
конференции и семинары по проблеме выборов. 

• Институционализация социальной энергии и общественной инициативы
молодежи путем реализации инфраструктурно-сетевых проектов. 

• Поддержка молодежного парламентаризма; обобщение и распростране-
ние опыта лучших молодежных парламентов России. 

• Вовлечение молодежи в деятельность участковых избирательных комис-
сий, что может повысить интерес и доверие сверстников к выборам. 

• Поддержка создания молодежных организаций в учебных заведениях и
предприятиях, по месту жительства, в целом на муниципальном и региональном уровнях. 

• Развитие сети волонтерского, патриотического движения.
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• Создание сети дискуссионных клубов, форумов, где молодежь может об-
суждать интересующие ее проблемы. 

• Формирование пространства общения молодежного актива; проведение 
семинаров, слетов и использование других форм обучения молодых активистов. 

• Подготовка кадров, готовых работать с молодежью и способных на 
уровне современных требований решать задачи патриотического и гражданского вос-
питания молодежи.  

• Создание научно-исследовательского центра изучения проблем обще-
ственно-политической и социальной активности молодежи (например, при Тюменском 
индустриальном университете), который занимался бы не только научной работой, но и 
консультированием властно-управленческих структур. Деятельность научно-
исследовательского центра должна предполагать разработку механизмов регулирова-
ния системы и технологий патриотического и гражданского воспитания с учетом реги-
ональной специфики. 

• Обучение научно-педагогических кадров, предметом исследования кото-
рых должен стать феномен молодежи как социальной категории, ее общественно-
политическая и социальная активность. 

• Внедрение в учебный процесс и социальную практику результатов науч-
ных исследований по молодежной проблематике. 

• Проведение Департаментом молодежи и спорта конкурсов прикладных 
научных исследований проблем социальной активности разных групп молодежи, а 
также тренингов на развитие у молодых людей патриотических качеств. 

• Необходимо издание регионального молодежного общественно-
политического журнала, на страницах которого власть могла бы вести диалог с моло-
дежью, в котором можно было бы найти информацию о региональной деятельности 
партий и их лидерах. 

• Использование инновационного потенциала молодежи не только на этапе 
реализации молодежной политики, но и на этапе определения ее приоритетов.  

Эта инициатива может найти институциональное выражение в Молодежной об-
щественной палате Тюменской области, в Молодежном форуме, в Центре поддержки 
молодежных инициатив или в других формах. С одной стороны, в этих формах работы 
может найти конкретное выражение партнерство молодежи с властью, а с другой — 
таким образом может быть решена проблема координации неформальных молодежных 
объединений, органов студенческого и ученического самоуправления, общественных 
организаций. Партнерство с властью должно основываться также на частичной передаче 
отдельных функций по различным направлениям воспитания молодежным организа-
циям, вовлеченным в данную структуру. 

Показателями эффективности работы по развитию общественно-политической и 
социальной инициативы молодежи являются следующие: 

• развитая инфраструктура молодежных организаций социальной и обще-
ственно-политической направленности и вовлеченность в их деятельность разных 
групп молодого поколения; 
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• интерес молодежи к получению информации об общественной жизни,
уровень общественно политической грамотности [21]; 

• вовлеченность молодежи в голосование на выборах и референдумах;
• значимость в системе ценностных ориентаций молодежи позитивных

жизненных ценностей: духовная нравственность, патриотичность, гражданственность, 
толерантность; 

• количество молодых людей, охваченных разными проектами молодежной
политики; 

• количество учреждений, организаций, ведущих работу по реализации
государственной молодежной политики [22]. 
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Введение 
 

Общемировые тенденции демографического старения, установившиеся в середине 
прошлого века, сегодня все ярче проявляются в России. Экономическая и социальная 
сферы российского общества в полной мере ощущают на себе негативные последствия 
трансформаций возрастной структуры населения: спад рождаемости, повышение демо-
графической нагрузки, дисфункции институтов социального обслуживания, здравоохра-
нения и пенсионного обеспечения [1]. Для России, как и для большинства экономически 
развитых государств, все более актуальной становится проблема выработки мер адапта-
ции к новым демографическим реалиям [2]. Исключительную важность в сложившихся 
условиях приобретает поиск возможностей использования социального, экономического 
и культурного потенциала старшего поколения для решения актуальных государствен-
ных задач, интеграции пожилых граждан во все сферы общественной жизни [3]. 

Любые стратегии социального управления, предполагающие привлечение резер-
вов геронтогруппы, неизбежно оказываются связанными с задачей повышения образо-
вательного уровня представителей старшего поколения [4]. Очевидно, что к решению 
проблемы образования пожилых россиян необходимо подходить с разных сторон, ис-
пользовать различные меры в комплексе. В частности, представляется целесообразным 
задействовать ресурсы уже функционирующих в РФ проектов неформального образо-
вания геронтов. Под термином «геронтообразование» будем понимать совокупность 
образовательных практик, ориентированных на коллективное обучение представителей 
старшего поколения. В настоящее время специализированные проекты неформального 
образования являются самыми массовыми агентами обучения пожилых россиян и еже-
годно охватывают десятки тысяч слушателей [5]. Но в своем функционировании рос-
сийское геронтообразование руководствуется лишь образовательными предпочтениями 
пожилых граждан и не ориентируется на решение каких-либо социально значимых 
проблем. Возможности внешнего управленческого воздействия на совокупность не-
формальных программ образования геронтов со стороны государства или других по-
тенциальных субъектов управления осложняется ее специфическими характеристиками 
таких программ. Несистемный характер организации российского геронтообразования 
не позволяет использовать по отношению к нему традиционные управленческие подхо-
ды, требует применения новой управленческой методологии и выработки нетрадици-
онных управленческих механизмов.  

Названные обстоятельства обусловливают актуальность поиска методологии, 
оптимальной для управления геронтообразованием в РФ, открывающей возможности 
реализации потенциала совокупности отечественных проектов образования пожилых 
граждан в решении злободневных проблем российского общества. Цель данной  

90 
 



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика   Т. 15, № 3, 2022 
 

 

статьи — разработка методологических оснований для управления геронтообразовани-
ем в Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить сле-
дующие задачи: 1) выявить специфические характеристики геронтообразования в Рос-
сии; 2) доказать правомерность интерпретации совокупности российских проектов об-
разования пожилых граждан как социальной сети; 3) конкретизировать содержание се-
тевого подхода в социальном управлении; 4) раскрыть возможности применения сете-
вой методологии для управления геронтообразованием в РФ. 

 
Материалы и методы 
 

Материал статьи опирается на результаты исследований образования пожилых  
в Российской Федерации (А. Г. Гонежук, Т. А. Сидорчук, О. А. Мосиной, 
Е. М. Фрейдкиной), публикации, посвященные изучению сетевого подхода как методо-
логии научного анализа (Г. В. Градосельская, Д. В. Мальцева, М. Кастельс), а также 
научные труды, рассматривающие специфику управления сетевыми структурами  
(К. Абраса, Дж. К. Джарилло, О. В. Наумова, Е. А. Шенецова).  

Эмпирическую базу исследования составила информация о деятельности специ-
ализированных проектов образования пожилых граждан, функционирующих на терри-
тории РФ. Информационный массив формировался в период с 2006 по 2021 гг. Были 
использованы следующие методы сбора информации: анализ документов (научных 
публикаций и контента СМИ), интервью с организаторами проектов геронтообразова-
ния, включенное наблюдение (в указанный период Г. Г. Сорокин выполнял организа-
торские и преподавательские функции в нескольких специализированных образова-
тельных учреждениях). В целом проанализирована деятельность 254 проектов  
из 193 населенных пунктов Российской Федерации.  

 
Результаты и обсуждение 
 

Результаты анализа российского геронтообразования позволяют констатировать при-
сутствие в нем специфических характеристик, качественно отличающих его от «тради-
ционных образовательных систем». Совокупность проектов геронтообразованиия РФ 
не обладает закономерностью целостности. Проекты не идентифицируют себя в каче-
стве компонента общности «себе подобных». Учреждения геронтообразования самодо-
статочны: они сами решают все вопросы, связанные с обеспечением своего функцио-
нирования, никому не подчиняются, самостоятельно устанавливают цели своей дея-
тельности. У российских проектов геронтообразования отсутствуют общие векторы 
развития и функционирования. Проекты различаются по своей структуре, организации, 
формам реализации, продолжительности образовательных программ, методам образо-
вания, квалификации педагогов и другим характеристикам. Их совокупность — это 
объединение разнородных элементов. Ввиду присутствия названных специфических 
характеристик, результатом интеграции проектов геронтообразования РФ в единый 
объект научного анализа и управления может выступать только абстрактная конструк-
ция. Необходимо абстрагироваться от различий проектов и принять в качестве инте-
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грирующего признака осуществление деятельности по обучению геронтов. Общая идея 
данной процедуры аналогична идее формирования номинальных групп в практике со-
циологических изысканий. Номинальная группа представляет собой искусственно со-
здаваемую исследователем социальную категорию, которая не является результатом 
социальной интеракции. Обобщение объектов анализа в номинальную группу позволя-
ет в процессе исследования определить взаимосвязь между их общими социальными 
признаками [6]. Для общности, полученной путем абстрактной интеграции российских 
проектов образования пожилых граждан в единый объект анализа, характерны следу-
ющие отличительные черты: 

1. Децентрализация. Для совокупности образовательных проектов не суще-
ствует единого органа управления, но в структуре геронтообразования присутствуют 
проекты, воздействующие на деятельность отдельных групп учреждений.  

2. Сегментация. Структура российского геронтообразования состоит из от-
дельных независимых составляющих — специализированных проектов образования 
старшего поколения.  

3. Гетерогенность. Проекты геронтообразования не находятся в постоянном 
взаимодействии со всей совокупностью аналогичных учреждений и коммуницируют 
лишь с ограниченным числом учреждений-партнеров. 

4. Полисубъектность. Проекты геронтообразования самостоятельно опреде-
ляют цели и задачи своей деятельности. Общие цели функционирования у всей сово-
купности проектов отсутствуют. 

5. Открытость. Российское геронтообразование способно изменять свой со-
став благодаря возникновению новых специализированных образовательных проектов 
(учитывая абстрактный характер рассматриваемой категории, нет никаких препятствий 
для включения в нее новых участников). 

6. Способность к изменению и развитию. Геронтообразование в Российской 
Федерации находится в постоянном развитии, которое проявляется в росте количества 
образовательных проектов, трансформации содержания программ геронтообразования, 
совершенствовании методик обучения.  

7. Присутствие интегрирующих ценностей. Несмотря на различия в органи-
зации отдельных образовательных проектов и реализуемых ими подходов к достиже-
нию задач обучения, в своей деятельности все они руководствуются общими ценностя-
ми. К их числу относятся активная жизненная позиция в пожилом возрасте, признание 
старости полноценным этапом жизни, образование и развитие индивида на протяжении 
всей жизни.  

8. Эмерджентность. Существование между проектами коммуникации (даже 
опосредованной и на основе слабых связей) дает им возможность внедрять в практику 
своей деятельности наработки других проектов. Это повышает эффективность функци-
онирования российского геронтообразования в целом.  

Признаки, выявленные в номинальном объединении российских проектов ге-
ронтообразования, наталкивают на предположение о возможности его интерпретации 
как социальной сети.  
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В современной социологии дефиниция «социальная сеть» (social network) при-
меняется для обозначения наблюдаемых образцов социальных отношений между инди-
видуальными единицами анализа (узлами). Контекст социальных отношений в рамках 
сетевой структуры может быть разнообразным: от дружбы и родства до господства и 
экономического обмена. Узлами сетевой структуры могут выступать индивиды, груп-
пы, корпоративные образования и т. д. [7]. Содержание каждого узла определяется ха-
рактером конкретной социальной сети [8]. В рамках российского геронтообразования 
узлами, очевидно, выступают специализированные образовательные проекты для по-
жилых граждан. 

Наряду с узлом важным компонентом сети является связь — широкий способ 
взаимодействия между узлами, осуществляемый с помощью особого «коммуникацион-
ного кода» [9]. Наличие в какой-либо структуре основных качественных признаков се-
тевой организации еще не является достаточным основанием для ее классификации как 
социальной сети. Необходимо также выявить механизмы формирования и поддержания 
связей между структурными элементами. Проанализировав большой массив публика-
ций, посвященных сетевым структурам в образовании, Е. М. Дорожкин, Н. Н. Давыдо-
ва, и В. А. Федоров выделили несколько подходов к определению сущности сетевого 
взаимодействия в данной сфере. Авторы считают, что в качестве сетевых взаимодей-
ствий в сфере образования могут выступать следующие:  

• Всякое взаимодействие, в рамках которого образовательные организации 
обмениваются друг с другом какими-то информационными ресурсами (идеями, наход-
ками, способами деятельности). 

• Любое взаимодействие через Интернет. Наличие интернет-связи между 
образовательными организациями, автоматически связывает их в одну сеть.  

• Любое взаимодействие, происходящее между образовательными органи-
зациями (любые совместные мероприятия, конференции и т. д.); 

• Всякое взаимодействие, предполагающее деятельностный контакт, осу-
ществление организациями совместной деятельности (например, совместный проект) [10].  

Каждый подход, выделенный учеными, может быть в той или иной степени ис-
пользован для описания механизмов возникновения и установления связей между про-
ектами геронтообразования в РФ. В России постоянно проходят научно-практические 
семинары и конференции, на которых практикующие специалисты обмениваются опы-
том, делятся информацией о своих педагогических и организаторских ноу-хау. Также 
на данных встречах обсуждаются перспективы и проблемы развития образования по-
жилых в Российской Федерации и мире. Многие образовательные проекты имеют стра-
ницы в Интернете, как правило, это не собственные сайты, а разделы на сайте органи-
зации-учредителя. В ходе нашего исследования были зафиксированы случаи, когда 
между образовательными учреждениями одного города устанавливалось даже некото-
рое подобие академического обмена, при котором учреждения информировали слуша-
телей о возможностях обучения у своих партнеров. Также нами были выявлены преце-
денты передачи проектами геронтообразования своим партнерам контактов граждан, 
желающих пройти обучение, в случае, если по каким-то причинам сами не могли их 
обучить. Не является редкостью для отечественного геронтообразования и совместная 
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реализация различных мероприятий, творческих и научных проектов. Но самый важ-
ный механизм информационного обмена — взаимодействие учреждений геронтообра-
зования через виртуальный массив информации, для обозначения которого мы будем 
использовать термин «тезаурус». Деятельность любого образовательного проекта нахо-
дит отражение в СМИ, публикациях в сборниках конференций, методической литера-
туре. Таким образом, формируется общий неструктурированный массив данных (ин-
формационное поле), содержащий информацию о деятельности всех проектов геронто-
образования и открытый для любого из них. Содержимое тезауруса оказывает влияние 
на процесс формирования системы норм и ценностей, актуальных для российского ге-
ронтообразования. Тезаурус является одним из ориентиров при определении проектами 
траекторий своего развития и функционирования. Он же участвует в процессах постро-
ения коммуникационного кода всей их совокупности. Необходимо отметить, что прак-
тика организации взаимодействия узлов образовательных сетевых систем на основе 
общей информационной копилки существовала задолго до широкого распространения 
информационных технологий. Так, в СССР научные и образовательные учреждения 
могли осуществлять взаимодействие через периодические издания, освещающие опыт 
работы аналогичных учреждений («Учительская газета», альманах-ежегодник «Эври-
ка», газета «Первое сентября» и др.).  

Таким образом, в российском геронтообразовании присутствуют все характер-
ные признаки сетевой организации, а между ее составляющими имеет место информа-
ционное взаимодействие. Это дает основание интерпретировать совокупность проектов 
образования пожилых граждан (фактически существующую, а не номинальную) как 
социальную сеть. 

Если описывать отечественное геронтообразование как сетевую структуру, то 
необходимо отметить несколько важных моментов. Деятельность узлов в рамках дан-
ной социальной сети обеспечивается особой инфраструктурой — комплексом структур, 
средств и объектов, составляющих основу образовательных учреждений и обеспечива-
ющих их функционирование. Инфраструктуру российского геронтообразования следу-
ет рассматривать как совокупность инфраструктур всех образовательных учреждений 
для пожилых граждан. В инфраструктуре образовательных проектов выделяется три 
главных компонента, а именно:  

• материальная база — оборудование, помещения, методический материал и т. д.;  
• финансовая база — средства на реализацию образовательных программ и 

обеспечение функционирования проекта; 
• кадровая база — сотрудники, выполняющие функции педагогов и органи-

заторов.  
Функционирование сети проектов геронтообразования происходит в особой со-

циокультурной среде. Социокультурная среда геронтообразования — это общность 
взаимодействующих культурных и социальных факторов, воздействующих на внутри-
сетевые процессы данной структуры и оказывающих влияние на векторы и динамику ее 
развития. Социокультурная среда геронтообразования РФ сформирована актуальными 
для российского общества нормами и ценностями отношения к геронтам, социальными 
стереотипами пожилого возраста, социальным статусом старости, общественным мне-
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нием и умонастроением относительно проблем пожилых граждан, государственной по-
литикой в отношении старшего поколения. Этот перечень может быть дополнен боль-
шим количеством других, менее очевидных, детерминант. Социокультурная среда — 
это поле, которое она же воспроизводит, в котором сеть учреждений геронтообразова-
ния функционирует. Социокультурная среда не только влияет на процессы, происхо-
дящие в отечественном геронтообразовании, но и сама находится под контрвлиянием 
со стороны сети. Так, развитие в стране образовательных практик для пожилых граж-
дан способствует разрушению присутствующих в массовом сознании геронтофобных 
стереотипов.  

Сетевая природа российского геронтообразования позволяет применять  
для ее исследования, а также для организации управления данной структурой, сетевой 
подход — новую, но динамично развивающуюся методологию изучения социальных 
процессов и явлений. Данный подход представляет собой междисциплинарную теорию, 
ориентированную на описание объективной реальности через организационные или 
системные связи. Применительно к области социологии Д. В. Мальцева определяет се-
тевой подход как комплекс теоретико-методологических направлений, объединенных 
использованием категории «сеть» для объяснения общественных феноменов [11]. Воз-
никновение сетевого подхода к исследованию социальной реальности связано с рас-
пространением сетевых структур в обществе, повышением их влияния на социальные 
процессы. М. Кастельс констатирует, что «…сети составляют новую социальную мор-
фологию наших обществ, а “распространение сетевой логики” оказывает существенное 
влияние на ход и результаты процессов, связанных с производством, повседневной 
жизнью, культурой и властью» [8]. Ученый называет современный социум обществом 
сетевых структур и приходит к выводу, что сети становятся институтами, способству-
ющими развитию следующих отраслей: экономики, политики, культуры, сферы  
труда [8]. В сфере образования роль сетевых структур также неуклонно возрастает.  

Еще одной предпосылкой распространения сетевой методологии в современной 
науке выступает необходимость пополнения арсенала исследовательских технологий 
средствами изучения объектов, специфика организации которых не позволяет приме-
нять традиционные исследовательские методологии (например, неиерархические 
структуры, несистемно организованные целостности). В ряде случаев такие структуры 
могут быть интерпретированы как социальные сети. Использование сетевого подхода 
позволяет формировать принципиально новые объекты научного исследования, откры-
вает широкие перспективы для изучения сложных социальных субъектов, анализа и 
объяснения их внутренних тенденций. Так, Н. В. Гришин отмечает целесообразность 
использования сетевой методологии для изучения объектов, существующих на основе 
релятивных и слабых связей, не обладающих свойством целостности [12]. По мнению 
Т. В. Каукеновой, реляционная и системная направленность сетевого подхода предо-
ставляет новые средства для объяснения социального поведения, позволяет абстраги-
роваться от таких факторов, как атрибутивные характеристики социальных акторов, а 
также нормы и ценности [13]. Г. В. Градосельская констатирует возможность формиро-
вания в рамках сетевого подхода крупных единиц анализа из более мелких без потери 
информации [14]. 
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Вопросы управления сетевыми структурами активно изучаются в теории управ-
ления, экономике, политологии, антропологии, социальной психологии, теории марке-
тинга, теории организаций. В социологии управления такие исследования практически 
не проводились. Данный факт можно объяснить тем, что достаточно долгий период 
времени для управления сетевыми структурами было достаточно теоретической базы, 
разработанной в рамках других научных направлений. Сегодня в практике социального 
управления все чаще возникают задачи, которые невозможно решить с помощью «за-
имствований» из каких-либо других дисциплин. Возникает необходимость в социоло-
гической интерпретации сетевого подхода к управлению.  

Сетевые структуры являются достаточно специфичными объектами управления. 
Они характеризуются низкой управляемостью, сохраняют высокую степень устойчиво-
сти к внешним возмущениям. Специфика сетей, отличающая их от других форм взаи-
модействия социальных субъектов, во многом детерминирует их управляемость. Связи 
между узлами сети, в отличие от иерархических организаций, выстраиваются в гори-
зонтальной плоскости. Коммуникации в сетевой структуре поддерживаются неформа-
лизованным способом [15]. Ввиду гетерогенности и сегментации социальных сетей 
иерархическое управление в чистом виде в них отсутствует. Полисубъектность и де-
централизация исключают присутствие в сетевых структурах общего органа управле-
ния. Функционирование сети нельзя выстроить в соответствии с какой-либо програм-
мой, так как запрограммированное взаимодействие компонентов системы априори яв-
ляется иерархичным, а значит, несетевым. Полисубъектность сетей затрудняет ориен-
тацию деятельности их элементов на интегральную цель. Из-за размытости границ се-
тевых структур, открытости и способности к изменениям эффект управленческого воз-
действия оказывается непродолжительным. Традиционные управленческие методоло-
гии, характеризующиеся целеполаганием и планированием, по отношению к сетевым 
структурам неприменимы. Проблема организации управленческого воздействия на со-
циальную сеть фактически представляет собой «проблему управления неопределенно-
стью» [16]. К управлению сетевыми структурами необходимо подходить творчески с 
учетом имеющихся условий, возможностей, целей и задач. Важно также учитывать 
специфические особенности конкретной сети. По мнению О. В. Наумовой, построение 
и внедрение сетевого регулирования должно начинаться с изучения самобытных осо-
бенностей сети [17].  

При определении возможностей управления социальными сетями необходимо 
учитывать, что сетевая структура — это не только комплекс узлов и связей между ними, 
но и особый тип организующей логики [18]. Данная интерпретация позволяет использо-
вать в качестве ресурсов управления сетями внутренние механизмы обеспечения их 
функционирования, в частности механизмы самоорганизации. Г. Хакен определял само-
организацию как свойство системы приобретать некоторую структуру (пространствен-
ную, функциональную или временную) при отсутствии внешнего воздействия [19].  
Самоорганизация социальных структур существенным образом осложняет управление 
ими, но при определенных условиях именно самоорганизация может оказаться наибо-
лее эффективным управленческим инструментом [20]. В самоорганизующихся систе-
мах управление является важным внутренним свойством, а не внешним фактором 
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функционирования. Объекты управления обладают свободой воли и могут функциони-
ровать самостоятельно, поэтому их правильнее рассматривать в качестве управляемых 
субъектов [21]. Управление социальными сетями может быть эффективным только то-
гда, когда оно соотносится с процессами их самоорганизации и саморазвития. Во избе-
жание нарушения сложившихся внутри сети механизмов функционирования управлен-
ческое воздействие должно реализовываться исключительно в форме косвенного влия-
ния. Присутствие в социальных сетях самоорганизации как функции и как качества да-
ет возможность применения по отношению к ним нетривиальных методов управления. 
Поскольку самоорганизующаяся система не просто адаптируется к изменяющимся 
условиям окружающей среды, но и реорганизует при этом свою структуру и внутрен-
ние механизмы, управляющий субъект может воздействовать на ее внутренние тенден-
ции, структуру и направления развития посредством изменения внешних условий 
функционирования [22]. Отметим, что новые состояния системы (реакции на внешнее 
воздействие) оказываются более устойчивыми к внешним возмущениям. Поэтому такое 
управление должно предполагать постоянное обновление управленческих механизмов. 
В. А. Виттих констатирует присутствие у самоорганизующихся систем запаса знаний, 
которые актуализируются в процессе их развития и адаптации к неопределенным усло-
виям (например, тезаурус совокупности проектов геронтообразования РФ) [22]. Дан-
ный массив информации может также выступать каналом управленческого воздей-
ствия. Поскольку востребованность информации из «общей информационной копилки» 
со стороны элементов структуры будет, очевидно, повышаться в процессе их адаптации 
к внешнему воздействию, то эффективность управления через данный канал повышает-
ся при одновременном воздействии на внешнюю среду социальной сети.  

В современной социологии управления отмечается тенденция заимствования 
эффективных методов и моделей управления из других областей научного знания и 
практики. Мы считаем, что общенаучный и междисциплинарный характер сетевого 
подхода к изучению процессов и явлений позволяет экстраполировать его общие прин-
ципы на сферу социального управления. Мы также допускаем возможность адаптации 
применительно к объектам социальной природы методологий управления сетями, раз-
работанных в рамках различных научных направлений. В теории социального управле-
ния успешные примеры такой экстраполяции уже имеют место. Так, В. Г. Пожидаев, 
исходя из аналогий функционирования сетей социальных и экономических отношений 
и сетей фирм, обосновал возможность распространения сетевой методологии, сформи-
ровавшейся в рамках стратегического управления и маркетинга, на сферу государ-
ственного управления при условии их коррекции с учетом специфики объекта управле-
ния [23].  

В результате обобщения выводов, содержавшихся в публикациях по проблемам 
управления сетевыми структурами в сфере политики и экономики [24–28], нами были 
сформулированы следующие принципы применения сетевого подхода в социальном 
управлении: 

• анализ объекта управления как сетевой структуры; 
• абстрагирование от различий в организации его структурных элементов; 
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• разработка и реализация управленческих механизмов с учетом факторов 
самоорганизации и саморазвития объекта управления; 

• непрямое управление, воздействие не на структурные элементы, а на де-
терминанты их функционирования; 

• формулирование предполагаемых результатов управленческого воздей-
ствия в общем виде. 

Анализ социальных сетей как объектов управления показывает, что характер их 
организации допускает дробление на следующие составные элементы: узлы, субсети и 
т. д. Воздействуя на данные компоненты и их связи, управляющий субъект имеет воз-
можность влиять на процессы функционирования всей сетевой структуры. То есть 
управление социальными сетями может быть выстроено в соответствии с логикой 
структурно-функционального анализа.  

Обобщая изложенные в статье выводы, мы определяем содержание сетевого 
подхода в практике социального управления следующим образом: объект управления 
интерпретируется как социальная сеть, определяются его составляющие, выявляются 
их функции и взаимные связи, на основе полученной информации разрабатываются и 
реализуются управленческие механизмы. 

  
Выводы 
 

Негативные последствия демографического старения в настоящее время ярко проявля-
ются в различных сферах российского социума. Необходимость адаптации общества к 
сложившимся демографическим реалиям обусловливает актуальность новых задач со-
циального управления, связанных с обеспечением эффективного функционирования 
общественных систем и институтов. Одной из таких задач является повышение образо-
вательного уровня геронтогруппы. Существенным образом способствовать решению 
проблемы массового образования пожилых россиян может привлечение ресурсов уже 
функционирующих в стране проектов образования представителей старшего поколения. 

Проекты геронтообразования в России представляют собой автономно функци-
онирующие и разнородные структуры, не связанные общими целями и не имеющие 
общего центра управления. Реализация их потенциала для решения злободневных со-
циальных проблем возможна только в случае организации целенаправленного управле-
ния всей совокупностью проектов, консолидирующего и координирующего их дея-
тельность.  

Учитывая сетевую природу российского геронтообразования, в качестве опти-
мальной методологии управления этой структурой можно определить сетевой подход. 
В современной социологии сетевая методология управления еще до конца не сформи-
рована, поэтому ее применение в рамках социального управления требует предвари-
тельной конкретизации. Представленная авторами социологическая интерпретация се-
тевого подхода построена с учетом общенаучного и междисциплинарного характера 
сетевой методологии, специфики управляемости социальных сетей, а также возможно-
сти управления сетевыми структурами исходя из логики структурно-функционального 
анализа. 
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Сетевая методология позволяет организовать эффективное управление совокуп-
ностью проектов образования геронтов РФ, не нарушающее ее внутренние механизмы 
самоорганизации и позволяющее рационально использовать ресурсы отечественного 
геронтообразования на благо общества и государства. В связи с этим сетевой подход 
целесообразно принять в качестве базы для разработки концепции управления геронто-
образованием в Российской Федерации.  
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Аннотация. Социокультурная активность рассматривается как один из видов социальной активности и 
как форма общекультурной социализации молодежи. В данной статье анализируются особенности само-
регуляции социокультурной активности молодежи города Тюмени. Данные эмпирических исследований 
раскрывают факторы, интенсивность и динамику социокультурной активности студенчества.  

Особенности деятельности молодежи города Тюмени отражают локальные образцы культурной 
жизни и социокультурных практик в сравнительном срезе. На основе проведенного анкетирования моло-
дежи в возрасте от 17 до 29 лет  показаны возрастные различия социокультурных практик в структуре 
досуговой деятельности городской молодежи.  

Методологическая база исследования строится на концепции отечественных исследователей 
Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова, изучавших социокультурную саморегуляцию жизнедеятельности 
молодежи; феноменологической дескрипции культурных практик молодых людей. Авторы конкретизи- 
руют смысловое восприятие культуры молодежью в контексте классической теории ценностей. Особое 
место в статье занимает раздел, посвященный проблемам саморегуляции культурной жизни молодежи 
в городе. 
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Sociocultural activity of youth: features of self-regulation   
 (a case study of questionnaire details of Tyumen residents) 
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Abstract. Sociocultural activity is considered as a type of social activity and as a form of general cultural social-
ization of youth. This article analyzes the self-regulation of sociocultural activity of youth in Tyumen. Empirical 
research data emphasize the factors, intensity and dynamics of sociocultural activity of students. 

Features of the youth's cultural activity represent local samples of cultural life and cultural practices of 
the youth of  the city in a comparative cross-section. On the basis of a survey of  youth in Tyumen, who are 17 to  
29 years old, age differences of cultural practices in the structure of leisure activities of urban youth are 
shown; involvement in activity forms of culture and their difference in the youth environment as a whole. 
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The methodological foundations are based on the concept of domestic researchers 
Yu. A. Zubok and V. I. Chuprov, who studied the sociocultural self-regulation of young people's lives. 
The authors concretize the semantic perception of culture by young people, which doesn't go against the classical 
theory of values. Much attention in the article is given to the self-regulation of the cultural life of young people 
in Tyumen. 
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Введение 

Социокультурное пространство современного города характеризуется значительными 
информационными и коммуникативными возможностями, предоставляя молодежи не 
только разнообразные способы поведения, но и стимулируя социокультурное участие в 
организованных и спонтанных социальных сообществах, акциях и мероприятиях. При 
этом показателем успешности индивида и социальной группы является способность 
стремительно и в соответствии с изменением ситуации переключаться с одной модели 
поведения на другую в случае необходимости. Быстрый анализ ситуации, тенденций ее 
изменения, умение адаптироваться к новым условиям, сохраняя возможность достиже-
ния поставленных целей, требуют от индивида навыков регулирования своего поведе-
ния. Регуляция в данном случае маркирует способность индивида или группы соотно-
сить поведение с внешней средой и своими возможностями.  

Поскольку объектом регуляции является собственная модель поведения, то за-
кономерно использование термина «саморегуляция». Готовность к саморегуляции вы-
ражается прежде всего в возможности действовать эффективно в меняющихся услови-
ях жизнедеятельности индивида.   

Саморегуляция формируется и проявляется в социальной активности молодых 
людей. Сегодня социальная активность городской молодежи не только стала показате-
лем качества общественных отношений, но и проявлением естественной хорошо 
зарекомендовавшей себя социокультурной практики. Исследователи Ю. А. Зубок, 
Д. Ю. Нархов, В. И. Чупров признают, что уровень такой активности влияет на социо-
культурное пространство города, молодежь определяет перспективы его развития и яв-
ляется значимым фактором актуальных изменений [1; 2]. В свою очередь, социальная 
активность молодежи может регулироваться разными механизмами, как институцио-
нально закрепленными образцами (нормами, правилами, характерными для общества), 
так и саморегуляционными процессами. Следовательно, если институциональное регу-
лирование основано на целенаправленной выработке формализованных норм, то само-
регуляционные механизмы являются результатом собственного мировоззренческого 
выбора молодежи [3]. Основу саморегуляции составляют социокультурные представ-
ления молодежи — ее мировоззренческие ориентационные комплексы (тезаурусы 
по В. А. Лукову), определяющие смысловое содержание и направленность социальной 
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активности [4–6]. В процессе саморегуляции смыслы, которые были сформированы у 
молодого человека, преобразуются в поведенческие установки, закрепляются в соци-
альных практиках и определяют поведение индивида. «Опривыченные» смыслы стано-
вятся частью установки — тем основанием, отталкиваясь от которого, молодые люди 
регулируют направленность своей активности. В. И. Чупров предлагает рассматривать 
действие механизма саморегуляции как позитивное влияние на изменение социального 
положения и поведения молодежи [7].   

Российские социологи Ю. А. Зубок и В. И. Чупров предложили интерпретиро-
вать дефиницию социальной саморегуляции через «упорядочение социальных связей, 
взаимодействий, отношений» [8], которое достигается в результате функционирования 
социальных институтов и социокультурной активности сообщества.  

Но если в психологии в качестве субъекта саморегуляции в первую очередь рас-
сматривается индивид [9–11], то в социологических концепциях таковыми являются 
общество и социальная группа. В качестве субъекта саморегуляции общество опреде-
ляет стратегию развития, национальные интересы и потребности, а социальная груп-
па/социальное сообщество создает пространство для выбора направления саморегуля-
ции и проявления социальной активности. На молодежное сообщество в процессе со-
циализации оказывают влияние социальные институты и сообщество. При этом, следуя 
логике Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова, социальные институты теряют монополию по 
формированию базовых культурных ценностей и контроль за их освоением, но приоб-
ретают функцию активизации творческого потенциала, самоорганизации молодых лю-
дей [8]. Таким образом, можно сделать логический вывод о том, что базовые институты 
определяют стратегию социализации молодого поколения и обеспечивают переход мо-
лодежи из статуса объекта регулирования в статус субъекта саморегуляции. В понятие 
«субъект» саморегуляции включается прежде всего способность молодых людей к ак-
тивной деятельности, выстраиванию реальных отношений с окружающей действитель-
ностью, отстаиванию своих интересов, реализации своих возможностей. 

Создание условий для такого перехода отвечает не только интересам молодых 
людей, но и соответствует целям устойчивого эволюционирования общества, с прице-
лом на перспективное развитие городов, где молодежь наделяется полномочиями для 
внесения предложений локального масштаба, которые бы содействовали гармоничному 
функционированию города. Человек регулярно сталкивается с ситуациями выбора ви-
дов активности, необходимой для совершения действий, но не каждый вид активности 
непосредственно направлен на удовлетворение потребностей и мотивов человека. Са-
морегуляция делает возможным воплощение задуманных целей, используя потенциал 
человека, направленный на достижение личных и социально значимых целей [12]. 

Приоритетная задача органов управления — вовлечение молодежных сообществ 
в социальные и культурные проекты по комплексному развитию городов, сохранению 
их наследия и культурной идентичности, а также конструктивные социальные практи-
ки, которые являются значимыми как для самой молодежи, так и для социокультурного 
развития современного города. 

106 
 



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика   Т. 15, № 3, 2022 
 

 

Цель статьи — изучить социокультурную активность молодых людей как внут-
реннего ресурса эволюционирования городских территорий; соотнести основные направ-
ления социокультурной активности с имеющимися особенностями саморегуляции. 
 
Методы исследования 
 

Комплексный междисциплинарный характер работы обусловил использование следу-
ющих методологических подходов:  

• социокультурный подход, позволяющий выделить особенности активно-
сти/пассивности молодых людей города Тюмени в возрасте 17–29 лет; 

• феноменологический подход, выявляющий локальные особенности досуго-
вых видов молодежи; ценностные основания, на которых базируется деятельность мо-
лодежи города Тюмени; 

• аксиологический подход, базирующийся на индивидуальных иерархических 
ценностях респондентов Тюменского индустриального университета.   

В качестве частнонаучного метода были использованы следующие:  
• анализ анкетных данных обучающихся молодых людей Тюменского инду-

стриального университета в возрасте 17–29 лет с использованием квотной выборки; ан-
кетирование проводилось на платформе Survio; данные обрабатывались с помощью 
программы SPSS Statistics 23.0; 

• синтез, позволяющий объединить анализ и интерпретировать ответы ре-
спондентов для получения нового результата, показывающего особенности саморегу-
ляции молодежи города Тюмени. 

  
Результаты и обсуждение 
 

Культура является многогранным регулятором социальных взаимодействий и объектом 
выбора и конструирования деятельности молодежи. Основанием для выбора является 
аксиологическая составляющая культуры, которая имеет для молодого человека само-
ценное значение в тех случаях, когда культура рассматривается им не только как сред-
ство, но и как способ достижения целей. Для исследования саморегуляции культурной 
жизни молодежи целесообразен анализ когерентных связей ценностных оснований 
культуры с досуговой деятельностью молодых людей. По мнению авторов, «социо-
культурная активность населения способствует динамическому обновлению и совер-
шенствованию культуры, обеспечивая ее преемственность и целостность» [13]. 

В статье использованы результаты анкетного опроса, составленного для проекта 
«Практики проведения досуга и участие в культурных мероприятиях», выполненного в 
рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». В опросе, проведенном в апреле–мае 2022, 
принимали участие обучающиеся Тюменского индустриального университета очной и 
заочной форм обучения в возрасте 17–29 лет. Был использован простой случайный от-
бор по схеме бесповторного отбора (N = 136). Распределение респондентов по возрасту 
и полу, а также по полу и образованию приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Половозрастной состав респондентов 
 

Пол Возраст по группам Всего 
17–19 20–25 26–29 

Мужской 19 19 16 54 
Женский 31 27 24 82 
Всего 50 46 40 136 

 
Количество респондентов женского пола превалировало, что объясняется демо-

графической статистикой Евразийского региона: по данным Росстата на 2021 год, ко-
личество представителей женского пола больше чем мужского. 

Большая часть опрашиваемых имеет среднее школьное образование (56 человек) 
или получила среднее специальное образование (43 человека). Кроме этого, в опросе 
участвовали обучающиеся очного и заочного отделения университета (37 человек), 
причем последние в большей своей части имеют постоянное место работы.     

На разных исторических этапах становления общества люди по-разному относи-
лись  к одним и тем же ценностям, выстраивая их в иерархию. Согласно исследованиям 
Н. И. Лапина, проведенным в 1990 и 1994 годах, базовыми ценностями общества стали 
самоценность жизни, свобода, забота о ближних и слабых, взаимопомощь, спокойная 
совесть и др. [14]. 

Изучением ценностей занимались многие ученые: А. Г. Здравомыслов [15],  
С. Н. Иконникова [16], Д. А. Кикнадзе [17], В. Т. Лисовский, [18], А. В. Маргулис [19], 
О. В. Сорокин [20], В. А. Ядов [21]. Ученые изучали и классифицировали ценности с 
учетом их изменения во времени; выстраивали их иерархию; разграничивали ценности 
различных социальных и возрастных групп. Одни ценности становятся значимыми, а 
другие, наоборот, теряют свою важность для сообщества, что диктуется социальными и 
не только трансформациями в обществе. При этом культура в процессе саморегуляции 
отвечает за формирование стандартов поведения в обществе. В качестве базовых смыс-
ложизненных ценностей О. В. Сорокин называет свободу и справедливость, имеющих 
большое значение для молодежи [20]. 

М. Рокич предложил использовать понятие терминальных и инструментальных 
ценностей, где первые выражают важнейшие цели, идеалы, самоценные смыслы жизни 
людей (ценность человеческой жизни, семьи, межличностных отношений, свободы, 
труда и аналогичные им). Инструментальные ценности содержат одобряемые в кон-
кретном обществе или иной общности средства достижения целей (нравственные нор-
мы поведения, качества, способности людей (такие как независимость, инициатив-
ность, авторитетность и др.) [22].  

Результаты научной деятельности М. Рокича послужили отправной точкой для 
исследователей мирового сообщества проблемы ценностей, поскольку каждый после-
дующий ученый предлагает собственные критерии для определения ценностей. Так, 
отечественные социологи Ю. А. Зубок, В. И. Чупров анализировали особенности само-
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регуляции молодежи в малых городах; влияние саморегуляции на жизнедеятельность 
молодежи; аксиологические основания, которыми руководствуется молодое поколения 
для определения того или иного вида активности [1; 23]. 

В нашем исследовании респондентам предлагалось обозначить наиболее значи-
мые для себя ценности (табл. 2.).  

Таблица 2 

Ценности молодежи 

Какие ценности, на Ваш взгляд, 
являются наиболее важными в жизни человека? 

(Выберите, пожалуйста, не более 3 вариантов ответов) 
Распределение ответов, в % 

Семейное счастье 90,2 
Власть, возможность руководить другими людьми 90,2 
Слава, всеобщее признание 87,8 
Возможность реализовывать свои таланты 68,4 
Личная свобода и независимость 66,2 
Настоящая любовь 61,8 
Материальная обеспеченность 60,2 
Верные друзья 59,6 
Здоровье 58,8 
Возможность приносить пользу другим 48,8 
Интересная работа 45,4 
Карьера 40,8 

Выбранные ценности можно разделить на 2 группы: терминальные (счастье, 
здоровье, любовь, социальное признание, ощущение достижения) и инструментальные 
(амбициозность, склонность к поощрению, стремление прийти на помощь, независи-
мость). Наибольшее количество голосов набрали варианты ответов «семейное счастье», 
«власть, возможность руководить другими людьми» и «слава, всеобщее признание». 
Согласно анкетированию, молодым людям важно социальное признание, возможность 
заявить о себе, реализовать свои таланты, при этом карьера и интересная работа не яв-
ляются основным средством для самореализации и признания. Вариант «личная свобо-
да, независимость» набрал 66,2 %, что говорит о том, что большинство молодых людей 
стремится к самостоятельности в принятии решений. Несмотря на существующее мне-
ние о том, что для современной молодежи очень важно материальное благополучие, 
такой ответ занял лишь седьмую строку и набрал 60,2 % голосов. Самыми непопуляр-
ными оказались ответы «возможность приносить пользу другим», «интересная работа» 
и «карьера», что свидетельствует об изменении социальных векторов в сравнении 
с советским временем [14; 21] и консументным обществом, с которым мы имеем 
дело на данный момент. Такое качество, как альтруизм, также не характерно для моло-
дых людей, реализовывать свои собственные интересы для них важнее, чем «приносить 
пользу другим».   
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Далее были проанализирована социокультурная досуговая деятельность моло-
дежи, охватывающая свободное время, активный или пассивный досуг (табл. 3). 

Таблица 3 

Формы досуга молодежи (в % к числу опрошенных) 

Форма досуга Возраст 
17–19 20–25 26–29 

Провожу время за компьютером в свободное время 32 41,3 37,5 
Читаю в свободное время 24 26,1 22,5 
Занимаюсь спортом в свободное время 28 39,1 32,5 
Хожу в  кино, театр, на выставки и пр. в свободное время 26,5 39,1 35 
Общаюсь с друзьями в компании в свободное время 50 63 60 
Занимаюсь повышением образования, осваиваю новые полезные 
навыки, хожу на курсы в свободное время 8 15,2 7,5 

Лежу на диване, сплю 20 23,9 17,5 
Смотрю телевизор 44 37 37,5 

Ответы респондентов позволяют наглядно выделить наиболее распространенные 
формы социокультурной жизни молодежи, а также сделать вывод об иерархии куль-
турных потребностей и интересов. Самым популярным времяпрепровождением были 
названы общение с друзьями, просмотр телевизора и проведение времени у компьюте-
ра. Ответы «хожу в кино…» и «занимаюсь спортом» занимают второе место по попу-
лярности. Наименьшее количество голосов набрали варианты «занимаюсь повышением 
образования…», «лежу на диване, сплю» и «читаю в свободное время». Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что пассивный отдых у молодежи более популярен, чем 
активный.  Активность, направленная на социокультурное развитие, повышение обра-
зования, улучшение физической формы, ниже, чем активность, направленная на обще-
ние с друзьями, просмотр телевизора или время, проведенное перед компьютером.  

Анкетирование показало, что молодежь в возрасте 20–25 лет проявляет самую 
высокую социокультурную активность. Эта тенденция  связана с периодом обучения в 
университете, поиском работы, созданием семьи, когда молодым людям нужно про-
явить себя, заявить о себе, участвуя в социокультурной жизни.  

Также анкетирование выявило тенденцию снижения общего уровня активности 
после 26 лет, что связано с изменением социальных ролей молодежи —
профессиональной деятельностью, карьерным ростом, созданием семьи, рождением 
детей.  

Можно говорить о низкой социокультурной активности молодежи в возрасте 
17–19 лет. Только 8 % опрашиваемых молодых людей занимаются самообразованием, и 
только 24 % респондентов предпочитают читать художественную литературу в свобод-
ное время. Лишь треть молодых людей занимается спортом, посещает театр и кино. 

О том, насколько значима та или иная социокультурная активность для молоде-
жи, можно судить по времени, затраченному молодежью на реализацию той или иной 
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досуговой активности. Прежде всего, выделяется доля респондентов, досуг которых не 
включает вовсе или включает в незначительной степени некоторые из перечисленных 
видов культурной жизни. Затраты времени на досуговую активность представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 

Затраты времени на досуговую деятельность 

Форма досуга 

Варианты ответов, в % 

Ежедневно 
Несколько 

раз 
в неделю 

Несколько 
раз 

в месяц 

Несколько 
раз 

в год 
Никогда 

Как часто Вы смотрите 
телевизор? 11,2 20,9 15,7 6 40 

Как часто вы используете социаль-
ные сети/Интернет? 91 3,6 1,5 0,7 2,9 

Как часто Вы посещаете  музеи, те-
атр, бываете на выставках, театраль-
ных представлениях? 

0 2,1 2,9 29,7 64,5 

Как часто Вы занимаетесь спортом? 2 23,6 17,4 18,9 38,1 

Как часто Вы общаетесь 
с друзьями? 85 10 2 3 0 

Как часто Вы читаете  
художественную литературу? 8,1 13,2 25 21 40,4 

Как часто Вы посещаете кинотеатр? 0 0 28,1 50 21,9 

Как часто Вы слушаете музыку? 8,8 44,8 10,4 4,5 1,5 

Согласно анкетированию, 64,5 % молодых людей не посещают музеи и выстав-
ки, 40,4 % — не читают художественную литературу, 38,1 % — не занимаются спор-
том. Таким образом, эти формы культурной жизни слабо реализуются молодежью.  

Самое популярное времяпрепровождение у молодежи — общение с друзьями, 
прослушивание музыки и интернет-серфинг.  

Было проанализировано время за сутки, проведенное за просмотром телевизора 
или в Интернете. Анкетирование выявило, что 78 % респондентов проводят 
в Интернете от 2 до 5 часов, 28,9 % опрашиваемых проводит это время за просмотром 
телевизора. Процент тех, кто не использует Интернет, составил 2,3 %, не смотрит теле-
визор — 21,5 %. 

Социокультурная жизнь молодежи связана не только с тем, как молодые люди 
проводят свое свободное время, но и с их навыками и умениями. Культурные навыки и 
умения позволяют включать молодежь в социокультурные практики, формировать их 
культурные компетенции. 

Анкетирование показало, что социокультурная деятельность молодых людей 
крайне низкая, только единицы умеют играть на музыкальных инструментах, петь, тан-
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цевать, рисовать, занимаются садоводством. Вариант «занимаюсь рукоделием, масте-
рю» не выбрал ни один из опрошенных.   

Также были проанализированы причины пассивности в молодежных группах  в 
процентном соотношении (табл. 5). 

Таблица 5 

Причина, которая мешает проводить свободное время так, как бы хотелось 

Причина пассивности 
Возраст 

17–19 20–25 26–29 
Не хватает времени, все время отнимают работа и другие дела 60 43,5 50 
Не хватает денег 38 45,7 40 
Нет рядом с домом ничего подходящего, слишком далеко ездить 24 17,4 25 
Общая усталость, отсутствие настроения 8 8,7 7,5 
Собственная пассивность, лень 8 10,9 5 
Не знаю, что и где происходит, куда и на что интересно пойти 2 6,5 5 

Основная причина пассивности — нехватка времени, такой вариант ответа вы-
брали от 43,5 до 60 % молодых людей в зависимости от возраста. Вторым по популяр-
ности был ответ «не хватает денег». При этом количество молодых людей в возрасте 
17–19 лет реже выбирали такой ответ, чем более взрослые респонденты. Это можно 
объяснить тем, что в этом возрасте молодым людям помогают родители, пока у них нет 
своей семьи. Вариант «собственная пассивность, лень» набрал от 5 до 10,9 %, что мо-
жет свидетельствовать о том, что это не основная причина пассивности молодых лю-
дей. Последним по популярности был ответ про отсутствие информации, что доказыва-
ет осведомленность молодых людей о жизни города. 

Также авторы проанализировали самоощущение и самовосприятие самих моло-
дых людей, чувствуют ли они свою пассивность, изолированность (табл. 6). 

Таблица 6 
Самоощущение молодых людей 

Возраст 
по 

группам 

Какое из следующих высказываний 
точнее всего описывает Ваше самоощущение сегодня? 

Исключен/а  
из жизни общества, 
невостребованный,  
одинокий человек 

Дом и семья 
придают 
главный 
смысл 

моей жизни 

Чувствую себя  
на своем месте 

только на работе, 
среди коллег 

Активно 
включен/а 

в жизнь 
общества, 

востребован/а 
своим 

сообществом 

Затрудняюсь 
ответить 

17–19 2 49 21 22 6 

20–25 2,2 32,9 8,4 46,7 8,9 

26–29 2,4 41,5 17,8 33,8 6,6 
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Согласно анкетированию, вариант «исключен из жизни общества, невостребо-
ванный одинокий человек» выбрали 2–2,4 % опрошенных. А вариант «активно вклю-
чен в жизнь общества, востребован своим сообществом» выбрали 22–46,7 % респон-
дентов. Полученные данные позволяют нам сделать вывод, что молодые люди удовле-
творительно оценивают свою социокультурную активность. 

Выводы 

В условиях глобализации множатся культурные стандарты, особенно те, которые каса-
ются потребления, представлений об успешной жизни, самореализации, происходит 
разрыв возможностей, который наиболее ощущается в молодежной среде. Проанализи-
ровав результаты данных опроса, можно говорить о несоответствии современных стан-
дартов образа жизни и невозможности им следовать. Интерпретируя ответы респонден-
тов, можно сделать вывод о том, что современная городская молодежь готова участво-
вать и проявлять активность, но в силу нехватки средств, времени, недостаточной куль-
турной инфраструктуры остается пассивной. Как следствие, молодежь утрачивает 
внутреннюю связь с культурой, поскольку культура в таком случае уже не является ни 
потребностью, ни традицией (она демонтирована), национальные особенности культу-
ры шлифуются, что приводит к их утрате.  

Таким образом, анализ проведенного анкетирования позволяет определить суть, 
сущность и роль потребностей, интересов и ценностей в культурной жизни обучаю-
щейся молодежи города Тюмени. Социокультурная активность молодежи имеет ло-
кальные особенности саморегуляции, влияющие и определяющие направление актив-
ности молодого человека в культурном пространстве, но исключающие указание спо-
соба преобразования активности в практической плоскости.  

Интересы молодых людей, касающиеся культурной стороны жизни, могут быть 
реализованы при условии создания факторов, способствующих их реализации. Куль-
турная жизнь приобретает особые смыслы, если она опирается на ценностные основа-
ния, благодаря чему наполняется множеством сопутствующих составляющих, которые 
выполняют роль социокультурных посредников и позволяют молодым людям высту-
пать в качестве саморегулирующего элемента, определяющего характер связи с жизне-
деятельностью молодежи в целом.  

Культура в жизни молодежи играет важную роль и имеет сложную анатомиче-
скую структуру, состоящую из вереницы разнообразных потребностей и интересов, 
которые с аксиологической точки зрения способны регулировать культурную жизнь 
молодежи, что указывает на саморегулирующиеся особенности молодых людей, кото-
рые формируют не только бережное отношение к культуре, но и способствуют созда-
нию ценностного отношения к культуре, невзирая на трансформирующуюся социаль-
ную реальность.   
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