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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОПИРАЙТИНГ: 
ПОНЯТИЕ И ПОДХОДЫ 

Аннотация: Одной из важнейших 

направлений политической ком-
муникации является политической 
копирайтинг. В статье исследова-

но содержание категории поли-
тический копирайтинг», раскрыты 

ее составляющие, выявлены по-
тенциал и значимость политиче-

ских текстов в осуществлении 
информационно-коммуникатив-

ной функции. 

Ключевые слова: политическая 
коммуникация, политический 
копирайтинг. 
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Политическая коммуникация является одной из важнейших форм полити-

ческой деятельности, которая становится частью взаимодействия власти и 

общественности. С помощью политической коммуникации политик создает 

свой образ, в результате такого диалога у общества формируется представ-

ление о том, как политический лидер или политик, представляющий полити-

ческую партию, общественно-политическое движение умеют излагать свои 

мысли, об уровне их мастерства в дискуссиях. 

 Ученые выдвинули огромное количество определений политической ком-

муникации. На наш взгляд, наиболее универсальным является определение 

данного феномена через функциональный критерий, которое звучит следу-

ющим образом: «политическая коммуникация» - это  взаимодействие (преж-

де всего знаковое), служащее (непосредственно или через посредство ка-

кой-то отчетливо вычленимой специфической деятельности = политики) целям  

комфортного существования в среде, состоящей из имеющих свои цели и 

интересы их отстаивания субъектов = целям политики.[5]  

Исследователи выделяют обычно три способа политической коммуника-

ции: коммуникация через СМИ, коммуникация через организации и комму-

никация через неформальные контакты. При этом важной единицей полити-

ческой коммуникации принято считать политический текст, написанием кото-

рых занимаются политические копирайтеры.  
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Отличительными чертами статей политических ко-

пирайтеров по сравнению с чисто информационными 

материалами являются либо убеждающий характер, 

либо заложенное в них желание воздействовать на 

эмоции и воображение аудитории, а может быть, 

просто напоминание о существовании, например, 

политической партии. 

 В профессиональном виде политический копирай-

тинг оформился совсем недавно и поэтому не все до 

конца понимают значение этого слова. Копирайтинг не 

имеет никакого отношения к термину «копирайт» (англ. 

copyright), также пришедшему из английского языка, у 

которого совершенно другое смысловое значение. 

Копирайт -  это правовая норма, которая регулирует 

отношения, связанные с использованием интеллекту-

ального материала.  

Копирайтинг является эффективным инструментом  

в политике, который  мало оценен, по крайней мере, в 

русскоязычных странах. Основная недооценка заклю-

чается в том, что под копирайтингом, в первую очередь, 

подразумевается обычное написание текстового ма-

териала  и он, практически,  не рассматривается в ка-

честве «продвигающего» инструмента.  

Изучив дефиниции, предложенные исследователя-

ми различных областей научного знания в разное вре-

мя, мы сформировали собственное определение, 

которое, на наш взгляд, в полной мере отражает сущ-

ность политического копирайтинга. «Политический ко-

пирайтинг» - это процесс литературного творчества, 

деятельность по созданию текстового материала в це-

лях вербально-информационной поддержки полити-

ческого объекта (лидера, идеи, концепции, политиче-

ской кампании, мероприятия  и т.д.). 

Основной функцией политического копирайтинга, в 

первую очередь, являются коммуникативная, в структу-

ру которой входят воздействие и взаимодействие. Дан-

ные элементы коммуникативной функции делятся на 

два вида — такие, которые присущи любому виду 

коммуникации вообще, и вторичные — такие, которые 

выполняет именно политический копирайтинг  как осо-

бый и своеобразный вид коммуникации.  

Таковыми являются: 

1. Эмотивная — обращение к эмоциональной 

сфере человека, включение его в какие-то эмоцио-

нальные переживания, в эмоциональное «поле»; со-
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здание эмоционального образа, отражающего и 

определяющего отношение к политическому товару. 

2. Эстетическая — включение человека в какое-то 

эстетическое «поле», обращение к его способности 

чувствовать и переживать красоту, образность, гармо-

нию и стиль, на основе которых должен быть сформи-

рован целостный эстетический образ. 

3. Контактирующая — сам факт обращения посла-

ния к воспринимающему ее человеку, за которым сто-

ит признание его достойным партнером в коммуника-

тивном взаимодействии.  

4. Магическая — введение воспринимающего чело-

века в мир, в котором происходят какие-то непредска-

зуемые события, превращения, взаимодействия и кол-

лизии.  

5. Ориентирующая — направленная на удовлетво-

рение простого человеческого любопытства, интереса 

к «подглядыванию в замочную скважину» и к выяснению 

того, «как бывает у других» [4] 

Итак, исходя из принятой нами трактовки политиче-

ского копирайтинга, можно предложить следующий 

перечень его  видов, которые имеют разные основания, 

но их можно объединить по функциональному крите-

рию, который включает в себя как обычное информи-

рование, так и открытое или скрытое воздействие на 

аудиторию: 

1. Пресс-релиз - информационное сообщение,  

передаваемое для публикации в СМИ. Пресс-

секретарь, как правило, занимается подготовкой и 

размещением интервью, имиджевых статей, коммен-

тариев. Пресс-служба – один из важнейших механиз-

мов управления в органах государственной власти. 

Государственная пресс-служба – официальный пред-

ставитель государства и власти, имеющий значитель-

ное количество интересующей общество информа-

ции о действиях власти, выдающий эту информацию, с 

использованием всех  форм взаимодействия со СМИ.  

2. Нейминг (naming) – дисциплина, посвященная 

разработке имен и названий. Название, как один из 

элементов маркетингового комплекса политического 

бренда, играет огромную коммуникативную роль в 

восприятии данного бренда конечным потребителем. 

Основная задача  копирайтера – создание ярких, за-

поминающихся названий, максимально точно пере-

дающих общую концепцию политического продукта.[1] 
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3. Имиджевый копирайтинг. Способ «рекламирова-

ния» политической фигуры, политической партии и их 

программ и др.,  подразумевающий как просто ин-

формирование аудитории об объекте, так и форми-

рование необходимого мнения о них.  

4. Социальный копирайтинг. Социальный копирай-

тинг – это длительный и очень трудоемкий процесс. К 

социальному копирайтингу прибегают при необходи-

мости воздействия на общество и отдельных предста-

вителей бизнеса для получения денежных средств. Ча-

ще всего данный вид копирайтинга используется об-

щественно-политическими объединениями, политиче-

скими партиями. 

4. Спичрайтинг (от английского speech — речь). Со-

ставление текстов официальных речей и публичных 

выступлений. Соответственно, учитывает разработку 

формы, стиля и содержания речи в зависимости от ее 

темы и целевой аудитории. К услугам спичрайтеров 

чаще всего прибегают политики и руководители, так 

как грамотно составленное выступление напрямую 

содействует созданию положительного имиджа.      

Спичрайтинг — важная составляющая PR-технологий. 

По сравнению с коммерческим копирайтингом, поли-

тический спичрайтинг менее востребован что, прежде 

всего, связано с существенным сокращением избира-

тельных кампаний, проводимых в России. Однако это 

обстоятельство не умаляет значимости политического 

спичрайтинга при политическом брендинге. Политиче-

ский спичрайтинг связан с оказанием услуг, как для 

физических лиц из политической сферы, так и для об-

щественно-политических групп и организаций, стре-

мящимся через механизмы имиджирования создать 

конкретный образ. 

Качественный политический копирайтинг может по-

мочь в решении большого спектра различных задач: 

привлечение внимания аудитории к какой-нибудь поли-

тической проблеме, донесение до аудитории инфор-

мации об особенностях политической программы, 

формирование имиджа политической фигуры. Про-

фессиональный подход к политическому копирайтингу 

требует от автора не только знаний филологии и линг-

вистики, он предполагает также изрядные познания в 

области психологии, возможно, знаний в сфере НЛП. 

Сегодня политический копирайтинг выходит на новый 

уровень развития. Этому способствует очень важный 
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фактор: становление демократического строя в разви-

тых и развивающихся странах предполагающего необ-

ходимость постоянной информационной отдачи от 

государственных структур. Важность словесного 

оформления обращения, например, кандидата в пре-

зиденты, является основой многих современных полити-

ческих стратегий.  

В политическом копирайтинге существует большое 

количество различных техник, методик, «приемов-

усилителей». Например, техника подачи информации 

в виде схемы «вопрос-ответ». Также широко использу-

ется техника «прошлое-будущее»  - в данном случае 

политическая партия говорит о тех усовершенствовани-

ях, которые произошли с ними  в последнее время.  В 

политическом копирайтинге существует несколько 

правил, которые помогут сделать текст максимально 

понятным и простым для чтения: 

1) Излагать мысли доступным языком.  

2) Подобрать правильный шрифт.  

3) Избегать длинных предложений.  

4) Использование маркированных списков.  

5) Писать в положительных тонах.  

 Копирайтер должен всегда пробовать разные при-

емы, формат подачи информации, чтобы понять, чем 

привлечь внимание и как подтолкнуть к нужному дей-

ствию.[3] Стоит заметить, что большинство политиче-

ских структур принимают решение о сотрудничестве с 

политическом лидером именно по примерам разно-

образных статей. В этом случае наличие рейтинга и 

положительных отзывов играет небольшую роль. 

К сожалению, многие политические партии и об-

щественные движения считают, что текст на их интер-

нет-ресурсах не имеет значения.  В настоящее время 

наблюдается расцвет социальных сетей, любая ошиб-

ка активно обсуждается: используются и скриншоты, и 

фотографии. Чем популярнее та или иная политиче-

ская структура, тем быстрее распространяется нега-

тив. Необходимо больше внимания уделять  текстам, и 

тогда можно сэкономить много денег и  сформиро-

вать о себе отличное мнение. Потому что люди с удо-

вольствием делятся не только плохими впечатлениями, 

но и хорошими.[2]  
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что 

называть политический копирайтинг лишь деятельно-

стью по написанию текстов некорректно. Если согла-

ситься лишь с этим определением, то в категорию «ко-

пирайтер» все, кто так или иначе связан с написанием 

текста. В основе любого политического сообщения 

должна лежать цель, обусловленная качественной и 

креативной концепцией продвижения политического 

бренда.  В современном потоке информации доволь-

но сложно сделать материал более-менее заметным. 

Для дальнейшего успешного развития политического 

копирайтинга  целесообразно  внести в него использо-

вание нестандартных форм обращения, добавить 

новшевства технического исполнения политических 

обращений, которые создавали бы интерактив с об-

щественностью, увеличивая ее вовлеченность в полити-

ческую сферу жизни общества. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И ТАТАР 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Аннотация: В данной статье 
анализируется эмпирическое 

исследование культурно-
ценностных ориентаций билинг-

вальной и монолингвальной ин-
теллигенции. Это представляет 

особый интерес в подобных 
кроскультурных исследованиях. 
Было определено, что русская и 

татарская интеллигенция про-
живающая в урбанизированной 

среде, склонна к идеоцентриз-
му и не настроены на внутриэт-

ническую групповую сплочен-
ность, в отличии от монолинг-

вальной интеллигенции, которая 
стремится к межэтническому 

общению. 

Ключевые слова: культурно-

ценностные ориентации, этни-
ческие группы, этноконтактная 

ситуация, этносоциальные 
представления, моно- билинг-
вальная среда. 

1

Изучение культур в диапазоне различных измерений предполагает выявле-

ние набора ценностей, специфичных для каждой культуры. Знание культур-

ной специфики позволяет прогнозировать индивидуальное групповое поведе-

ние в различных этноконтактных ситуациях. 

Для кросскультурного исследования культурчо-ценнистных ориентаций ин-

теллигенции русских и татар Татарстана, нами была выбрана методика, 

адаптивная Г.У.Солдатовой [1] «Культурно-ценностный дифференциал». 

В континууме психологической универсалии «коллективизм-

индивидуализм», вообще рассматриваются 4 типа групповых ценностных 

ориентаций. 

1. Ориентация на группу - ориентация на себя. В ней представлены такие 

показатели: 

- внутригрупповая (внугриэтническая) поддержка (взаимовыручка-

разобщенность); 

- подчиненность группе (подчинение - самостоятельность); 

- традиционность (верность традициям - разрушение традиций): 

2. Ориентация на изменение в обществе с показателями: 

- открытость переменам - сопротивление им; 

- ориентация на перспективу (устремление в прошлое - устремление в 

будущее); 
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- степень риска (осторожность - склонность к рис-

ку) 

3. Направленность на межэтническое взаимодей-

ствие с полюсами:  

- толерантность - интолерантность (миролюбие - 

агрессивность);  

- эмоциональность (сердечность - холодность); 

- мотивация достижения (уступчивость - соперниче-

ство): 

4. Ориентация на власть в диапазоне параметров: 

- подчинение запретительным и регулирующим 

стандартам общества (дисциплинированность - свое-

волие); 

- законопослушность - анархия;  

- значимость авторитета (уважение власти - недове-

рие к власти) 

Нами были выбраны только два показателя для ана-

лиза: ориентация на внутриэтническую сплоченность 

(№1) и направленность на межэтническое взаимодей-

ствие (№3). Это объясняется тем, что эти два показателя 

являются, на наш взгляд, стержнем культурно-

ценностных ориентаций интеллигенции.  

 

Центральное место среди этносоциальных пред-

ставлений занимаю образы собственной и других эт-

нических групп, которые составляют главное содержа-

ние этнической идентичности как когнитивно-

мотивационного ядра этнического самосознания и 

имплицитно представляют отношения субъекта в меж-

этнических контактах. Этнофор подсознательно нахо-

дит свое место в многонациональной среде и выраба-

тывает алгоритмы поведения внутри и вне своей группы. 

Устойчивость позитивной этноидентичности субъекта 

создает него образ психосоциальной безопасности и 

стабильности существования. 

Показатели этнической идентичности подсчитыва-

лись по формуле: 

 

 

 

где n1,…,n5  - число ответов в опроснике с припи-

санными баллами от 1 до 5.  

N - число опрошенных. 

Достоверность различий определялась по U-

критерию Манна-Уитни для малых выборок.  

3

На основании результатов экспериментального 

кросскультурного исследования ценностных ориента-

ции русских и татар, были получены данные, имеющие 

статистические различия (рис. 1, 2).  

Представляется целесообразным интерпретировать 

данные одновременно по двум выборкам обследо-

ванных - этнофоров, социализировавшиеся в би- и 

монолингвальной среде. 

Кросскультурные ценностные ориентации русских 

и татар, проживающих на территории РТ, рассматри-

вались нами по вышеупомянутым двум векторам цен-

ностных ориентации.  

Рисунок 1. Ориентация на внутриэтническую спло-

ченность 

4

Как русская, так и татарская интеллигенция, социа-

лизировавшаяся в билингвальной городской среде, не 

ориентирована на ингрупповую сплоченность (0,3-0,2). 

Им более свойственен идеоцентризм. Отмечается 

утрата общинности, традиционной для российской 

ментальности, клановой привязанности, забвение 

национальных традиций, снисходительное отношение 

к историческому прошлому в результате городского 

уклада жизни. На то есть свои основания.  
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Во-первых, декларировавшаяся в СССР идеологи-

ческая концепция о сформированной за годы социа-

лизма единой общности "советский народ" с нивели-

рованием национально-культурных традиций, для трех 

поколений россиян не прошла бесследно. Во-вторых, в 

урбанизированных условиях существования, которые 

навязывают быстрый и "жесткий" ритм жизни, постоян-

ная борьба за социальное выживание в условиях мега-

полиса, поддержание внутриэтничной сплоченности, 

следование национальным традициям отходят на вто-

рой план. Аллоцентризм с индикаторами клановости, 

коллективизма и внутриэтничной сплоченности, подчи-

нением этнофора своей ингруппе, приоритетами 

межпоколенных связей не наблюдается. Напротив, 

совместное проживание двух народов, имеющих глу-

бокие исторические и культурные корни, а также мно-

говековые традиции существенно влияют на кросскуль-

турную оценку. Это выражается в соперничестве меж-

ду соседствующими нациями, в достижении целей, в 

отношении к власти и расхождении в ценностях и жиз-

ненных приоритетах. 

6

Все это подсознательно накладывает отпечаток на 

несколько настороженное отношение этнических со-

седей друг к другу. 

У татарской билингвальной интеллигенции в городах 

отмечается нежелание близких межэтнических связей. 

При внешней бытовой толерантности, миролюбии и 

сердечности к соседствующей аутгруппе (русским), 

татары дают им низкую оценку по показателям межэт-

нического взаимодействия (0,3-0,2), определяя их как 

эмоционально холодных к своему этническому соседу 

(0,4-0,2). За этим скрывается непринятие традиций, 

ценностей и жизненного уклада русских, которые, по 

мнению татарской интеллигенции, инертны к прогрес-

сивным общественным инновациям (0.3-0,4). Особен-

но ярко это выражено у представителей татарской ин-

теллигенции, в прошлом эмигрировавших из сельской 

местности, ассимилировавшихся в урбанизированной 

билингвальной среде и получивших образование в 

высшем учебном заведении. 

В отличие от билингвальной интеллигенции, этнофо-

ры, социализируются в монолингвальной среде (в ос-

новном, сельские жители Татарстана), более тяготеют к 

кросскультурному взаимодействию с соседствующим 

народом, при этом они тверже ориентированы на 

внутриэтничную сплоченность и традиционную нацио-

нальную культуру.  

Представители данной группы стремятся поддержи-

вать теплые межэтнические отношения с соседствую-

щим этносом. 

Русские и татарские этнофоры-монолингвалы 

субъективно не переживают внутренний дискомфорт 

при соприкосновении с обычаями и традициями этни-

ческого соседа в кросскультурном взаимодействии. 

Это  проявляется в толерантных взаимоотношениях и 

комплементарности бытового уклада титульных наро-

дов Татарстана. Активное возрождение христианских и 

мусульманских ритуалов свидетельствует о тяготении 

русских и татар к своим национальным архетипам без 

конфронтационного соперничества. 

Разные культуры формируют разные типы поведе-

ния, образа жизни и деятельности. Восточная культура 

ориентирована, в большинстве случаев, на подчинение 

личных интересов ценностям ингруппы, клана, общины. 

 

 

Рисунок 2. Ориентация на межэтническое взаимо-

действие 
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Славянская же культура формирует личность, кото-

рая должна подчинять свои действия и поступки обще-

ству в целом. 

Связь с прошлым закреплена как в религиях, так и 

через сохранение национально-культурных ценностей 

в быту. Представители монолингвальной группы активны 

в поддержании традиций: ориентация на ингруппу уси-

лена верностью традициям как у представителей рус-

ской, так и татарской этнических групп.  

Монолингвальная русско-сельская интеллигенция 

эмоционально настроена на межэтническое общение 

с соседствующей нацией и более ориентирована  на 

прогрессивные изменения в обществе, чем их город-

ские коллеги. Эти тенденции, на наш взгляд, вызваны 

длительным проживанием в монолингвальной среде, 

которая при неразвитости коммуникации искусственно 

самоизолирует сельское население от интенсивного 

кроскультурного взаимодействия и резко ограничивает 

доступ этнофора к кросскультурной информации. Как 

следствие, соседствующая нация представляется эт-

нофору в идеализированном свете, что видно из более 

высоких оценок, приписываемых этническому соседу. 

Результаты эмпирического исследования би- и мо-

нолингвальной интеллигенции Татарстана показали: 

1. Русская и татарская билингвальная интеллигенция, 

проживающие в урбанизированном культурном про-

странстве, склонны к идеоцентирзму и не настроены 

на внугриэтническую групповую сплоченность.  

2. Монолингвальная интеллигенция, независимо от 

национальной принадлежности, имеет тенденцию к 

аллоцентризму и ориентирована на близкое межэтни-

ческое общение с соседствующей нацией, на под-

держание с ней теплых взаимоотношений. 
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1

В условиях становления информационного общества экономические и 

технологические возможности человеческой эволюции ограничены, в связи с 

чем есть основания утверждать, что главными факторами социально-

экономического развития выступают знания, информация, организационная 

культура, интеллектуально-образовательный, социальный и культурный чело-

веческие капиталы общества. В данном контексте заслуживает специального 

исследовательского интереса организационная культура как значимый фак-

тор оптимального функционирования организации, а ее модернизация 

представляется  важной целей эффективного менеджмента. 

Проблемное поле статьи позволяет утверждать, что в практике хозяйствова-

ния современных организаций преобладает экстенсивная (традиционная) 

модель развития трудового потенциала организации. Последняя, как известно, 

основана на применении ограниченных факторов образовательного разви-

тия профессиональных способностей работников к конкретным трудовым 

действиям и направлена на структурно ограниченные векторы трансформа-

ции параметров трудового потенциала, в частности: а) физические возмож-

ности и здоровье; б) интеллектуальные способности; в) совершенствование 

узкого комплекса профессиональных знаний, умений и навыков работников. 

Поскольку формирование информационного общества необходимо пред-
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полагает переход к интенсивному проекту развития 

трудового потенциала, приоритетной должна быть 

модель, которая ориентирована на усиление связи 

развития трудового потенциала работников с социаль-

но-экономическим накоплением их человеческого ка-

питала, а также использованием постоянно модерни-

зируемых инноваций в процессах формирования ра-

ботника, способного к творческой трудовой деятельно-

сти. Предлагаемая новая модель, как представляется, 

описывает количественные и качественные показатели 

развития структурных компонентов трудового потенци-

ала, раскрывает расширенный состав векторов 

трансформации параметров трудового потенциала, 

который включает помимо физических возможностей, 

здоровья и интеллектуальных способностей формаль-

ные характеристики образования, а также професси-

ональную компетентность.   

С нашей позиции, развитие профессиональной 

компетентности условно можно рассмотреть в рамках 

3-х векторов. Во-первых, вектор деятельных способно-

стей – развитие системы деятельности, всех ее соци-

ально-экономических производных и структурной 

иерархии. Данный вектор имеет ряд взаимосвязанных 

систем: когнитивной (знания, умения частичных навы-

ков, формирующих эффективную совокупность дея-

тельных профессиональных способностей, обеспечи-

вающих понимание работниками профессиональной 

трудовой деятельности); социально-поведенческой 

(конструирование моделей трудового поведения в 

разнообразных профессиональных ситуациях); дея-

тельностно-практической (способности эмоциональ-

но-волевой регуляции процесса и результата проявле-

ния компетентности). Во-вторых, вектор формирования 

профессиональной культуры  как культурная ценност-

но-смысловая система –  культурное развитие лично-

сти в качестве субъекта профессиональной деятель-

ности. В-третьих, вектор развития трудовой професси-

ональной мотивации - совершенствование системы 

внутренних мотивов личности, ценностных  трудовых 

установок в отношении объектов профессиональной 

деятельности.  

Развивая мысль, определим, что классическая об-

разовательная модель развития трудового потенциала 

современной организации может быть представлена 

следующими блоками: профессиональное развитие 
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как становление профессионального мастерства; 

профессиональное обучение; повышение квалифи-

кации. Традиционные подходы не в полной мере 

формируют навыки и способы использования знаний 

работников и свойств личности для достижения уста-

новленных профессиональных трудовых целей. При 

применении традиционных методов развития трудово-

го потенциала (классической модели) возникают про-

блемы, которые были выявлены и классифицированы в 

процессе научного исследования, среди которых вы-

деляется аспект, указывающий на то, что что молодые 

специалисты, поступающие на работу после вузов, 

сталкиваются с необходимостью перевода своих тео-

ретических знаний и навыков в пространство практиче-

ской деятельности, что значительно меняет требования 

к компетентностному ресурсу.  

Существующие в учебных планах вузов трудовые 

производственные практики не решают поставленных 

задач. Более того, в условиях провинциального города 

получить необходимый запас знаний для успешного 

внедрения в трудовой процесс весьма затруднительно 

-  современное образование не отвечает требованиям 

экономических систем. Как показывают исследования, 

до 80% бывших выпускников [1]  приступают к трудовой 

деятельности неподготовленными, проявляется отсут-

ствие необходимой экономической культуры мотива-

ции, умений и навыков трудового взаимодействия. Ре-

шить их профессиональные проблемы посредством 

профессионального обучения или повышения квали-

фикации финансово крайне сложно. Возникает необ-

ходимость «дообучения» молодого специалиста непо-

средственно на рабочем месте, то есть формирова-

ние его профессиональной компетентности, соответ-

ствующей потребностям конкретной экономической 

микросистемы. Также в новых условиях проявляется 

противоречие несоответствия базового профессио-

нального образования занимаемой должности работ-

ника по причине как отсутствия вакансий, так и недо-

ступности «нужного» специалиста с необходимым об-

разованием, особенно в условиях имеющего место 

быть социально-экономического кризиса. При этом 

обостряется противоречие мотивационного развития 

профессиональной компетентности, проявляются дис-

пропорции в  мотивировании сотрудников на обмен 

профессиональными знаниями и навыками.  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что стимули-

рование обмена профессиональными знаниями 

между сотрудниками - достаточно сложный разнофак-

торный процесс, поскольку, согласно современным 

ценностным установкам работника, профессиональ-

ные знания рассматриваются как собственная капи-

тальная стоимость, конкурентное профессиональное 

преимущество как на внешнем, так и на внутреннем 

рынке труда. Как правило, сотрудники, желая сохра-

нить свое выгодное положение в организации, тща-

тельно оберегают свои профессиональные наработ-

ки, специфические умения, навыки, секреты профес-

сионального мастерства. Именно поэтому профес-

сионально-компетентностный подход, с нашей пози-

ции, позволит создать условия мотивации активного со-

ревнования и одновременного обмена профессио-

нальными знаниями.  

Как известно, главным показателем самостоятель-

ности профессиональной работы является не то, что 

работник осуществляет трудовую деятельность без 

непосредственного участия и помощи кого бы то ни 

было (руководителя, помощника, наставника), а то, что 

его деятельность, прежде всего, ориентирована на пе-

ревод информации в новые профессиональные зна-

ния, умения и навыки. Также весьма важна мотивация, 

направленная на аккумуляцию новых профессиональ-

ных идей для формирования инновационного трудово-

го взаимодействия сотрудников.  

Практики подчеркивают значимость не только полу-

чения и развития профессионального  знания работни-

ков из уже имеющейся информации, но и создания 

новой информации на основе полученного знания. 

Важно формировать постоянно адаптируемый круго-

оборот - «информация - знания - информация». В этой 

связи закономерно умозаключить, что подготовка про-

фессионально-компетентностного специалиста озна-

чает не просто передачу ему навыков, но и развитие 

способности и потребности использовать информа-

ционные возможности для поиска нового знания и его 

распространения. Поэтому важнейшая цель образо-

вательного развития  профессиональной компетент-

ности работников связана с формированием иннова-

ционной культуры сотрудников, обеспечением условий 

накопления ее в форме культурного капитала персо-

нала.   
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Как излагалось выше, на современном этапе стра-

тегической задачей является формирование готовно-

сти работника к управлению собственной познава-

тельной деятельностью в системе: «информация - зна-

ния - информация». Готовность к непрерывному поиску 

нового, актуального знания, к грамотному осуществле-

нию информационных процессов (поиска, хранения, 

переработки, распространения) – основа професси-

ональных компетенций специалиста, которая опреде-

ляет успешность его личностного роста и социально-

экономическую востребованность. Профессиональ-

но-компетентностный специалист осознает себя не 

только потребителем, но и распространителем нового 

профессионального знания, ощущает общественную 

значимость своей индивидуальной познавательной и 

трудовой деятельности.  

Отметим, что в современных условиях всякая ква-

лифицированная профессиональная деятельность 

предполагает не только непосредственно професси-

ональную компетентность (в традиционном понима-

нии), но и культурную личностную. Так, например, уме-

ние самоопределяться (выпускники-отличники не все-

гда добиваются успеха в практической трудовой дея-

тельности). В связи с этим особый интерес представля-

ет такое качество, как культурная личностная компе-

тентность, которая обозначает не объем усвоенных и 

применяемых знаний, а возможность их непосред-

ственного использования в конкретных ситуациях. 

Определим личностную культурную компетентность 

как способность человека выполнять какую-либо дея-

тельность на основе ранее полученного опыта. Как из-

вестно, базовыми компонентами для развития личност-

ных изменений являются навыки, их совокупность пред-

ставляет собой основу, сформированную, устойчивую 

способность выполнять действия в профессиональной 

деятельности.  

В числе важнейших личностных профессиональных 

навыков, по  авторскому убеждению, выделяются спо-

собность к регулированию мыслительной деятельности 

и социально-психического состояния, мобилизации 

возможностей и ресурсов, осуществление всего ком-

плекса профессиональной деятельности, образую-

щей целостную технологию продуктивного трудового 

процесса специалиста.  
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Профессиональный индивидуальный трудовой по-

тенциал работника проявляется в различных видах его 

компетентности, которые можно использовать в каче-

стве критериев оценки уровня его профессионально-

должностной подготовки, способностей и готовности к 

выполнению производственных обязанностей. Развитие 

профессиональной компетентности работников име-

ет своей конечной целью успешную реализацию тру-

дового потенциала организации, что, в свою очередь, 

направлено на достижение стратегических целей этой 

организации. 

На основе проведенного социологического иссле-

дования (Исследование проведено группой социоло-

гов Балаковского института техники, технологии и 

управления) нами обосновывается необходимость си-

стемного развития профессиональной компетентно-

сти в структуре трудового потенциала современной 

организации. Исходя из полученных данных, структур-

ные компоненты профессиональной компетентности, 

на которые необходимо воздействовать, можно кон-

фигурировать следующим образом: общекультурная 

компетентность: смысловой, проблемно-

практический, коммуникативный компонент; система 

качеств, умений, ценностные ориентации, мотивы, 

стиль взаимодействия, культура и способность к разви-

тию творческого потенциала; система знаний, умений, 

навыков и профессионально-значимых качеств; знания, 

которые подразделяются на фундаментальные, техно-

логические и профессиональные умения (имеется в 

виду применение этих знаний); профиль профессио-

нальной подготовки, личностные интересы и склонно-

сти; мастерство; креативность; готовность к профес-

сиональной деятельности; единство теоретического 

мышления и практической деятельности; совокупность 

коммуникативных, конструктивных и организационных 

умений и готовность их использовать; образованность; 

деятельность: общение, обученность, воспитанность; 

саморазвитие, самообразование; круг полномочий, 

опыт; личностные свойства (способности, характер, 

состояния личности); самосознание, самооценка; 

умение принимать решения и социально-

нравственная ответственность за результат професси-

ональной деятельности.  Для удобства анализа полу-

ченных в ходе исследования данных указанные компо-

ненты профессиональной компетентности авторы 
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дифференцировали на три группы кластеров компе-

тенций по условно определяемым критериям проявле-

ния и основания этих качеств. Из представленного спе-

циально обозначены функциональный, когнитивный и 

личностный кластеры (группы) компетенций) (Исследо-

вание проведено группой социологов Балаковского 

института техники, технологии и управления по заказу 

Администрации ОАО «Пивкомбината» и ОАО «Мясо-

комбината» в июне-сентябре 2011 года (N=604) и мае 

2014 (N=257)), анализ которых является предметом оче-

редного научного изыскания. 

В основе индивидуальных программ развития про-

фессиональной компетентности работников совре-

менных организаций, с нашей позиции, должен лежать 

один из самых перспективных методов  - коучинг по-

средством организации комплексного сопровождения 

трудового процесса на предприятии.  Коучинг авторски 

представляется в виде системного проекта развития 

профессиональной компетентности и нацелен на то, 

чтобы открыть личности работника возможности для 

собственной субъективности, способствуя вхождению в 

так называемую «зону стабильности, комфорта и раз-

вития». Комплексное сопровождение понимается как 

процесс построения внутреннего состояния работаю-

щего на производстве человека, формирования осо-

знанного оптимизма, умения справляться с трудностя-

ми и личностными барьерами в жизнеосуществлении, 

способности адекватно самоутверждаться в процессе 

профессионального становления  и в процессе вхож-

дения в социально-значимую деятельность.  

Одним из методов коучинга в части его диагности-

ческой составляющей предлагается использовать так 

называемое проектное интервью, которое позволит 

выявить основные направления профессиональной 

компетентности специалиста. Управление данным 

процессом представляется актуальным тем, что мно-

гие предприятия, в том числе и исследуемое, пережи-

вают кризис кадров. Это тем более характерно для 

предприятий провинциальных городов, в которых огра-

ничен рынок работников таких специфических специ-

альностей.  
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Приведем полученные умозаключения.  

1. Традиционно применяемые программы образо-

вательного развития профессионализма работников 

организации целенаправленно реализуются посред-

ством технологий обучения, которые инициируют раз-

витие профессиональных знаний, умений, навыков 

(становление профессионального мастерства); про-

фессионального переобучения с отрывом от процес-

са трудовой деятельности работника; регулярного по-

вышения квалификации без отрыва от трудовой дея-

тельности персонала. Традиционные подходы не в 

полной мере формируют навыки и способы использо-

вания знаний работников и свойств личности для до-

стижения установленных профессиональных трудовых 

целей. При применении традиционных методов фор-

мального образовательного развития трудового потен-

циала (классической модели) возникают проблемы 

неспособности выпускников вузов, техникумов, техни-

ческих училищ, слушателей специализированных кур-

сов перевода своих теоретических знаний и навыков в 

пространство практической трудовой деятельности. 

Значительные диспропорции проявляются в мотиваци-

онной и культурной составляющих профессиональных 

компетенций работников.  

2. В существующих условиях необходим переход к 

системной модели программного развития профес-

сиональной компетентности работников организаций, 

который предусматривает модернизацию традицион-

ной системы образовательного развития профессио-

нальной компетентности, формирование професси-

онально адаптивной системы образовательного ко-

учинга посредством организации комплексного со-

провождения трудового профессионального развития 

работников организации.   

3.Формирование профессионально адаптивной 

системы образовательного коучинга посредством ор-

ганизации комплексного сопровождения трудового 

профессионального развития работников организации 

включает в себя важнейшие направления, среди кото-

рых: разработка и реализация в рамках хозяйствую-

щей организации самостоятельного проекта, направ-

ленного на активизацию процесса усвоения и обнов-

ления профессионального опыта работника; форми-

рование социально-прозрачной системы оценки и 

перспектив развития профессиональной компетент-

9

ности работников организации; составление обоб-

щенного социально-профессионального портрета 

рабочих и служащих  с определением круга их инте-

ресов, проблем и мотиваций, а также готовности к 

восприятию инноваций в знаниях и их применению в 

социокультурной и производственной практике. 
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С переходом российского общества к модели рыночных отношений, 

произошли значимые изменения  в сфере общественной организации труда:  

приоритетности интересов и стимулирования. Поэтому изменения, произо-

шедшие в хозяйственной деятельности российского общества, в значительной 

степени определяют современные жизненные ценности россиян. «Если в со-

ветское время “вещизм” и погоня за деньгами строго осуждались идеологией 

и общественной моралью, то постсоветская культура возводит деньги и по-

требление в ранг символа всех возможностей и достоинств личности...».[3] 

Стремление к богатству становится значимым элементом жизненного мира 

человека, что определяет мотивы его поведения, накладывает отпечаток на 

формирование идеалов и нравственных образцов социального взаимодей-

ствия. Поэтому, категории труд и богатство сегодня важно анализировать не 

только с экономической точки зрения. Их соотношение является индикатором 

положительной или отрицательной оценки социальных практик, реализуемых 

индивидом в рамках различных социальных ролей.  

Однако сегодня труд не входит в первую пятерку основных ценностей для 

россиян. Труд воспринимается в большей степени как источник средств су-
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ществования, другие его стороны (содержание, об-

щественная значимость, возможность продвижения и 

достижения успеха) играют меньшую роль в трудовой 

мотивации.[4] Это связано главным образом с тем, что 

людям часто представляется несправедливым соотно-

шение объема затрачиваемого труда и получаемого в 

результате вознаграждения.[1] Данный тезис отчасти 

находит свое отражение в концепциях теорий ожида-

ния и справедливости.  Согласно теории Л.Портера и 

Э.Лоулера мотивация - это функция потребностей, 

ожиданий и восприятия работниками справедливого 

вознаграждения.[10] Другой теорией в рамках обозна-

ченных концепций, выводы которой важны для нашего 

исследования, является теория справедливости 

С.Адамса. Автор обосновывает, что в процессе выпол-

нении работы человек ощущает чувство справедливо-

сти (не справедливости). Работник получит удовлетво-

рение, если будет полагать, что отношение отдачи, ко-

торую он получает, к его вкладу в выполнение работы 

окажется таким же и  у других сотрудников. [9] 

В современном обществе, для того, чтобы быть 

успешным и достичь благополучия, деньги важны для 

54% россиян,  33% - выбрали ответ «важно, но не 

очень».[2] Среди наиболее популярных ответов: умение 

себя подать  78%, трудолюбие 75%, способности – 

74%.[2] Как можно видеть, сравнивая данные исследо-

ваний советского периода, ценность денег сегодня 

возрастает. Рассуждая о том, что нужно, чтобы добить-

ся успеха, 36% советских респондентов выбирали ответ 

«деньги очень важны», и 49,4% выбирали ответ «важны». 

Такие показатели, как трудолюбие, добросовестное 

отношение к делу являлось крайне важным для 65,7%, и 

важным для 31%. в  процессе достижения успеха в со-

ветский период.[5] 

Оценивая свое материальное положение сегодня 

45% россиян отмечают, что за последнее время оно 

ухудшилось.[7] За последние пять лет  большинство 

россиян говорят, что их жизнь осталась без изменений 

(39%). При этом уровень своего материального поло-

жения более половины (54%) опрошенных характери-

зуют как «живу от зарплаты до зарплаты».[2] 

Сравним вышеприведенные данные с ответами ру-

ководителей предприятий и отдельных подразделений, 

лидеров партий и общественных движений, руководя-

щих представителей органов исполнительной власти и 
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местных органов самоуправления.[8] Так, отвечая на 

вопрос, «Как изменилась Ваша жизни за последние 

пять лет?» больше половины респондентов-экспертов 

ответили, что она улучшилась (53%), «осталась без из-

менений» -  29% соответственно. При этом, практиче-

ски половина опрошенных руководителей отмечают, 

что они «живут от зарплаты до зарплаты» 47%;  39% отме-

тили, что они «живут в достатке».  

Таким образом, можно сделать вывод, что зарплата 

у руководителей увеличилась. Но чем больше доход, 

тем больше потребление, поэтому они ощущают не-

хватку денег. Практически половина руководителей от-

мечают что «живут от зарплаты до зарплаты». При этом 

можно отметить, что их доходы выросли значительно, 

т.к. почти 39% отметили, что живут в достатке. Социаль-

ная несправедливость, существующая в современном 

обществе, связана с тем, что разница в зарплате меж-

ду населением в целом и руководством имеет тен-

денцию к увеличению.[8] 

Большинство респондентов стремятся на работе 

выполнять только то, что от них требуется (41%) и  более 

трети опрошенных (37%)  отмечают, что главное в рабо-

те для них это получение денег («главное, чтобы работа 

хорошо оплачивалась»).[2]  

Для сравнения, в советский период наблюдается 

гораздо больше респондентов, которые отмечают, что 

работают  в полную меру своих сил и способностей 

практически всегда – 55% и довольно часто 20%.[5] 

Обращаясь к данным ответов  руководителей, выяв-

лены следующие особенности. Большинство из них 

(76%) ответили «Стремлюсь отдать работе все силы и 

знания». И только 19%  отметили «Выполняю только то, 

что от меня требуется». Рассуждая о том, что же являет-

ся для  них главным в работе, 39% отметили, что «Глав-

ное, чтобы работа была интересной» и примерно 

столько же респондентов сказали, что «Главное, чтобы 

работа хорошо оплачивалась» (38%).[8] 

Моральную атмосферу в своей организации 

большинство респондентов (47%) оценивают как «удо-

влетворительную», 7% как неудовлетворительную. При 

этом только 32 % опрошенных считают моральную ат-

мосферу в организации благоприятной. [2] Для срав-

нения, в советский период атмосферу в рабочем кол-

лективе как благоприятную оценивали 45 % респонден-

тов, а как не здоровую 4%.[6] 



 

22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Irsetskaya E.A. 

FINANCIAL POSITION OF THE PERSON AS THE 

INDICATOR OF THE RELATION TO WORK IN MODERN 

RUSSIAN SOCIETY 

Based on the given empirical researches of the vital 

world of Russians, in this article we analyze changes 

of financial position and the relation to work value in 

the Russian society. 

Keywords: values, vital world, financial position, work. 

4

Немного иные результаты мы имеем, анализируя 

данные ответов экспертов-руководителей. Моральную 

атмосферу в своей организации больше половины 

экспертов охарактеризовали как «благоприятную» 

(58%); «удовлетворительной» ее считают 31% опрошен-

ных экспертов соответственно.[8]  

Подводя итог, отметим следующее. В обществен-

ном мнении начинает превалировать утверждение, что 

моральные качества человека, помимо денег, играют 

большую роль для достижения успеха в жизни. Несмот-

ря на то, что трудолюбие, способности и умение себя 

подать имеют большое значение для достижения успе-

ха – работники  не стремятся проявлять данные каче-

ства и относятся к своей работе формально. Это свя-

зано с тем, что в современном российском обществе 

увеличивается разрыв в оплате труда работников руко-

водящего звена и простых работников. Практически 

половина россиян отмечает, что их материальное по-

ложение за последнее время ухудшилось. Значитель-

ная часть простых рабочих не мотивирована к труду, 

проявлению своих способностей и приложению сил в 

процессе работы. В то время, как руководящие работ-

ники стремятся отдать работе все силы и применить 

имеющиеся навыки. 
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В современном мире одним из основных аспектов деятельности любой 

компании является взаимодействие с заинтересованными сторонами. Со-

временные стейкхолдеры являются активными полноправными участниками 

экономического обмена, которые готовы проявлять инициативу в отношении 

корпоративного управления. Руководствуясь своими интересами, они пред-

принимают активные действия по отношению к политике руководства, оказы-

вают существенное влияние на  процесс принятия важных корпоративных 

решений, тем самым воздействуя на деятельность компании в целом. Таким 

образом, между корпорацией и стейкхолдерами возникает важное взаимо-

действие и даже взаимозависимость, вызванные общностью интересов дан-

ных экономических субъектов [5]. 

С целью удовлетворения информационных потребностей стейкхолдеров 

большинство крупных успешных компаний регулярно формируют нефинан-

совые отчеты, позволяющие заинтересованным сторонам (в лице поставщи-

ков, инвесторов, органов государственного управления, средств массовой 

информации, некоммерческого сектора, сотрудников предприятий) оценить 

процесс функционирования компании, эффективность предлагаемых ею 

социально значимых проектов, отследить динамику ее развития.  

Многие менеджеры для создания эффективной системы управления ре-

путацией используют в своей практике теорию стейкхолдеров корпорации, 

которая рассматривает систему взаимодействия заинтересованных лиц и 
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компании, при которой поведение последней рас-

сматривается в качестве равнодействующей по отно-

шению к разносторонне и даже противоположно 

направленным интересам стейкхолдеров (в случае, 

если между ними возникают отношения не коопера-

тивного характера). В таком случае совокупность 

стейкхолдеров можно рассматривать в качестве про-

тиворечивого целого или, иначе говоря, назвать «коали-

цией влияния» компании [3, с. 138-143]. 

Целью данной работы является определение фак-

торов, влияющих на качество взаимодействия публич-

ных компаний со стейкхолдерами. 

Чтобы стать успешными и конкурентоспособными 

участниками рынка компаниям необходимо удовле-

творять интересам стейкхолдеров, учитывать высказан-

ные участниками диалогов пожелания и предложения, 

а также наладить качественную систему взаимодей-

ствия с заинтересованными сторонами (посредством 

личных встреч, видео- и аудио-трансляции финансовой 

отчетности, публикации информационных продуктов в 

печатном и электронном виде, выступления топ-

менеджмента на конференциях). Взаимодействие со 

стейкхолдерами зависит от ряда факторов, определив 

которые, компании смогут использовать наиболее ра-

циональные инструменты и механизмы регулирования 

данного процесса. 

Предположим, что качество взаимодействия компа-

ний с заинтересованными сторонами зависит от не-

скольких факторов, таких, например, как гарантия 

безопасности деятельности компании, качество пред-

ставленной на сайте компании информации, а также 

оценка качества представленной в нефинансовом 

отчете информации. 

С целью подробного исследования влияния пере-

численных факторов на качество взаимодействия со 

стейкхолдерами при использовании статистического 

пакета gretl была построена корреляционная матрица 

на основе 21-го наблюдения (для исследования степе-

ни корреляционной зависимости между переменны-

ми). Корреляционная матрица приведена в таблице 1. 

5% критические значения (двухсторонние) = 0,4329 

для n = 21 
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Таблица 1 - Корреляционная матрица 

X1 X2 X3 Y  
1,0000 0,3725 -0,0461         0,6277 X1 

 1,0000 0,0269         0,7186 X2 
  1,0000 0,3141   X3 
   1,0000 Y 
В качестве зависимой переменной (у) было рас-

смотрено качество взаимодействия компаний с заин-

тересованными сторонами. В качестве факторов, вли-

яющих на результирующую переменную: гарантия 

безопасности деятельности компании (х1), качество 

представленной на сайте компании информации (х2) 

и оценка качества представленной в нефинансовом 

отчете информации (х3). 

Чем ближе коэффициент корреляции к единице, 

тем сильнее корреляционная зависимость между пе-

ременными. Наибольшее значение имеет коэффи-

циент корреляции между х1 (гарантией безопасности 

деятельности компании) и х2 (качеством представлен-

ной на сайте компании информации). 

При использовании пакета gretl с помощью класси-

ческого метода наименьших квадратов мы оценили 

параметры модели «Взаимодействие компаний с за-

интересованными сторонами». Результаты множе-

ственной регрессии в численном виде представлены в 

таблице 2 и таблице 3. 

Таблица 2 - Результаты множественной регрессии 

Пере-
менная 

Коэф-
фициент 

Ст. 
ошибка 

t-
статистика 

P-
значение 

 

const −1,59119 0,850371 −1,871  0,0786   * 
Х1 0,386784 0,110993 3,485 0,0028 *** 
Х2 0,562115 0,129458   4,342 0,0004 *** 
Х3 0,407048 0,148926 2,733 0,0142 ** 
Таблица 3 - Результаты множественной регрессии 

Параметры 
модели 

Значение Параметры 
модели 

Значение 

Среднее зав. 
перемен 

4,047619    Ст. откл. зав. 
перемен 

0,589592 

Сумма кв. 
остатков 

1,608811 Ст. ошибка  
модели 

0,307630 

R-квадрат 0,768596 Испр. R-квадрат 0,727760 
F(3, 17)                   18,82150 Р-значение (F) 0,000012 
Лог. правдо-
подобие 

−2,822922 Крит. Акаике 13,64584 

Крит.  
Шварца 

 17,82393 Крит. Хеннана-
Куинна 

14,55260 
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Исключая константу, наибольшее р-значение полу-

чено для х3 (оценки качества представленной в нефи-

нансовом отчете информации). Так как р-значение 

каждого из факторов меньше или равно 0,01, модель 

является значимой. 

Коэффициент детерминации  имеет высокое зна-

чение и составляет 0,768596.  

Как следует из данных, полученных  в gretl, много-

факторная модель будет иметь вид: 

y = -1,59 + 0,387*х1 + 0,562*х2 + 0,407*х3 

                      (0,850) (0,111)   (0,129)   (0,149) 

n = 21, R-квадрат = 0,769  

(в скобках указаны стандартные ошибки) 

Все коэффициенты регрессии в полученном урав-

нении являются статистически значимыми. 

Проверим наличие гетероскедастичности в модели, 

используя тест Вайта (White).  

Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует 

Тестовая статистика: LM = 21, 

р-значение = P(Хи-квадрат(7) > 21) = 0,00377015 

Результаты теста Вайта показывают отсутствие  гете-

роскедастичности. 

Полученную в ходе исследования модель целесо-

образно считать адекватной исходным данным, так как 

в модели все коэффициенты регрессии являются ста-

тистически значимыми, коэффициент детерминации 

имеет высокое значение. В модели отсутствует гетеро-

скедастичность.  

Выдвинутые гипотезы подтвердились результатами 

исследования. Качество взаимодействия компаний с 

заинтересованными сторонами зависит от нескольких 

факторов, таких как гарантия безопасности деятельно-

сти компании, качество представленной на сайте ком-

пании информации и оценка качества представлен-

ной в нефинансовом отчете информации. 

В КСО содержится нефинансовая информация, 

доступно и достоверно отражающая все ключевые ас-

пекты деятельности компаний, а также результаты, свя-

занные с устойчивым развитием бизнеса. Нефинансо-

вая информация содержит такие существенные эле-

менты функционирования экономического субъекта 

как: экологическая безопасность, стратегия компании, 

кадровая политика, бизнес-модель, устойчивое разви-

тие. Наличие нефинансовой информации позволяет 

заинтересованным сторонам увидеть пути функцио-
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нирования интересующей их компании, отследить ди-

намику ее развития и оценить эффективность соци-

ально значимых проектов [2]. 

Осознав, что отсутствие нефинансовой информа-

ции в отчетности может привести к негативным по-

следствиям (ведь ее недостаток может повлиять на ре-

путацию, а испорченная репутация грозит потерей 

конкурентоспособности), компании приходят к выводу 

о  необходимости составления Отчета о социальном 

развитии. Лидеры экономических субъектов приходят к 

мысли, что для повышения инвестиционной привлека-

тельности и формирования определенного статуса, 

для детального отражения их позиции в отношении 

устойчивого развития общества и лиц, на которых эти 

организации оказывают влияние, уже не недостаточно 

участия в благотворительной и спонсорской деятель-

ности. Этот момент можно назвать ключевым в пере-

ходе компании на качественно новый виток развития 

корпоративного управления. Ведь теперь корпоратив-

ная социальная ответственность осознанно рассмат-

ривается менеджментом как основополагающий 

принцип корпоративного управления.  

В России первый нефинансовый (экологический) 

отчет был сформирован в 2001 году. За 15 лет исполь-

зования российскими компаниями данной отчетности 

был пройден путь от единичных корпораций-пионеров, 

взявших на себя инициативу применения на практике 

новых идей, до 158 компаний (на 2015 год), которые на 

сегодняшний день включены в Национальный регистр 

Российского союза промышленников и предпринима-

телей [4]. 

За 15 лет формирования нефинансовой отчетности 

в России накоплен колоссальный опыт сбора и рас-

крытия информации, ориентированной на различные 

группы стейкхолдеров и общественные запросы. Те-

перь компании наиболее полно представляют систе-

мы управления и управленческие подходы; осуществ-

ляют документальное оформление подходов в обла-

сти корпоративной социальной ответственности, 

устойчивого развития и взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами.  

В последние годы в России нефинансовой инфор-

мации стало уделяться гораздо больше внимания, 

нежели до этого, поскольку в современных условиях 

раскрытие в отчётности компаний данной информа-

23 
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ции является одним из важных факторов социально-

экономического развития.  На рисунке 1 отражено ко-

личество компаний России, публикующих нефинансо-

вые отчеты в разбивке по годам выпуска (с 2001 года по 

2014 год) [1]. 

7

Рисунок 1. Количество компаний России, публикующих 

нефинансовые отчеты в разбивке по годам выпуска 

(2001-2014 гг.)  

В соответствии с рисунком 1 можно сделать вывод, 

что количество нефинансовых отчетов в России в це-

лом имеет положительную динамику (с 2001 года коли-

чество таких отчетов выросло в разы). Объясняется это 

заметно возросшей ролью бизнеса в общественном 

развитии, а также повышением требований к его от-

крытости и прозрачности предоставляемой стейкхол-

дерам информации. Однако следует отметить, что в 

России наблюдается та же тенденция, что и в мире – 

темпы прироста отчитывающихся компаний в послед-

нее время сокращаются. Стабильный рост наблюдал-

ся лишь до 2007 года, далее ситуация не отличалась 

стабильностью (рецессия в 2008 и 2009 гг., далее при-

рост с 2010  по 2013 г., и резкое сокращение количе-

ства компаний в 2014 году). Объяснение этому, судя по 

всему, соответствует международной закономерно-

сти. Крупнейшие российские компании регулярно 

публикуют нефинансовые отчёты, в то время как сред-

ние и особенно малые предприятия проявляют невысо-

кую активность в этой области. Лидирующие позиции 

по-прежнему занимают нефтегазовая, энергетическая, 

химическая, металлургическая и финансовая отрасли. 

За 6 последних лет темпы роста в каждой из них соста-

вили в среднем 50 % [1]. 

Регулярное представление общественности нефи-

нансовой отчётности позволяет компаниям повысить 

уровень доверия при взаимодействии со стейкхолде-

8

рами и, тем самым, сформировать безупречную де-

ловую репутацию. Периодичность представления рос-

сийскими компаниями нефинансовой отчетности на 

2014 год представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Периодичность представления нефинансо-

вой отчетности российскими компаниями на 2014 год 

В соответствии с рисунком 2 можно сделать вывод, 

что на 2014 год: 35% компаний регулярно (с периодич-

ностью 1-2 года) выпускают нефинансовые отчеты; 38% 

компаний прекратили выпуск нефинансовой отчетно-

сти; 27% компаний нерегулярно (с различной перио-

дичностью) выпускают отчеты в области устойчивого 

развития или начали их формирование последние 1-2 

года (рано делать вывод об устойчивости данного про-

цесса). Прекращение выпуска нефинансовой отчет-

ности может быть обусловлено несколькими факто-

рами: компания прекратила свое существование (бы-

ла реорганизована или поглощена другой компанией) 

либо в компании произошла смена собственника (ос-

новного акционера), что зачастую сопровождается 

сменой менеджмента. Количество российских компа-

ний, прекративших выпуск нефинансовых отчётов по 

состоянию на 2014 год, представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Количество российских компаний, прекратив-

ших выпускать нефинансовые отчёты (2005-2013 гг.) 
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Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод, что с 

2005 по 2013 год наблюдается значительное сокраще-

ние количества российских компаний, прекративших 

выпуск нефинансовой отчетности, что является положи-

тельной тенденцией.  

Соотношение нефинансовых отчетов, выпускаемых 

российскими предприятиями на 2015 год (выборка из 

608 отчетов) в соответствии с данными Российского 

союза промышленников и предпринимателей пред-

ставлено на рисунке 4. 
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Рис. 4 - Соотношение нефинансовых отчетов, выпус-

каемых российскими предприятиями на 2015 год  

На сегодняшний день наибольшее количество не-

финансовых отчетов, формируемых российскими 

предприятиями, приходится на долю Социальных отче-

тов (42% или 258 шт.). Отчеты в области устойчивого раз-

вития также занимают немалую долю среди нефинан-

совых отчетов в России (33% или 200 шт.); интегриро-

ванные и экологические отчеты (86 шт. и 52 шт., соот-

ветственно). Количество отраслевых отчетов составляет 

23 шт. – это всего лишь 3% от общего числа нефинан-

совой отчетности. Наличие стольких нефинансовых от-

четов в целом свидетельствует о том, что подобная от-

четность выгодна как стейкхолдерам, так и предприяти-

ям, т. к.  служит инструментом, доступно и достоверно 

отражающим общественное лицо российского биз-

неса [13]. 

В современной России составление нефинансовых 

отчетов является добровольной инициативой. Перспек-

тивы введения формализованных правил по формиро-

ванию нефинансовой отчётности для российских ком-

паний пока не очевидны и компании самостоятельно 

определяют, какие системы отчетности и показатели 

использовать. Однако эта тема становится все более 

актуальной и активно обсуждается на государствен-

13

ном уровне. Еще в 2012 г. были выпущены Директивы 

Председателя Правительства РФ, в которых была отме-

чена необходимость принятия решения об обязатель-

ной регулярной публикации нефинансовых отчётов для 

государственных компаний. В приложении к Директи-

вам содержится перечень из 22 крупнейших государ-

ственных компаний и госкорпораций, которым в 

первую очередь адресованы данные меры. 

В тот же период Минэкономразвития России при-

ступило к разработке Концепции развития публичной 

нефинансовой отчётности в Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу (период до 2020 г.). 

Сформированный проект данной концепции проходил 

активное обсуждение в экспертной среде в  

2012–2014 гг. Преимущества принятия данного проекта 

заключаются в стимулировании повышения информа-

ционной открытости и ответственности компаний. 

Стейкхолдеры смогут осознать вклад компаний в раз-

витие страны, получив комплексную сбалансирован-

ную информацию о социальных, экономических и 

экологических результатах деятельности. Концепция 

была представлена в Правительство РФ, сегодня рабо-

та над ним продолжается. 

Таким образом, сегодня в России тенденция фор-

мализации требований в области ответственной дело-

вой практики и установления понятных для всех стейк-

холдеров универсальных правил активного развития 

пока не получила, но этот вопрос становится все более 

актуальным.  За 15 лет формирования нефинансовой 

отчетности в России накоплен колоссальный опыт сбо-

ра и раскрытия информации, ориентированной на 

различные группы стейкхолдеров и общественные за-

просы. Теперь компании наиболее полно представля-

ют системы управления и управленческие подходы; 

осуществляют документальное оформление подходов 

в области корпоративной социальной ответственности, 

устойчивого развития и взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами.  

Качество взаимодействия со стейкхолдерами опре-

деляет деловую репутацию компании, формирует ее 

имидж, потому компаниям важно знать, какие факто-

ры оказывают существенное влияние на результирую-

щий показатель. В нашем случае, качество взаимо-

действия компаний с заинтересованными сторонами 

зависит от таких факторов как гарантия безопасности 
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Аннотация: В статье представле-
ны результаты изучения брачно-

семейных практик, сложившихся 
в настоящее время в студенче-

ской среде среднего города. 
Брачно-семейные предпочтения 
студенческой молодежи  продик-
тованы социальными услови-ями. 

В современных условиях проис-
ходит переоценка традиционных 
брачно-семейных ценностей, что 
вызывает появление новых семей-

ных   практик. 

Ключевые слова: студенческая 
молодежь, брачно-семейные 

практики, фактический брак, 
традиционный брак, социальные 
условия. 

1

Социальные и нравственные позиции современной молодежи формиру-

ются в условиях «турбулентности» социальной жизни. «Турбулентность» сопро-

вождается экономическими, политическими, культурными трансформация-

ми общества, порождая неопределенность и нестабильность. В молодежной 

среде эти трансформации приводят к тому, что с одной стороны, продолжа-

ется имущественное расслоение этой группы населения, с другой стороны – 

растет активность молодежи во всех сферах общественной жизни. Суще-

ствующая социальная ситуация позволяет проектировать будущее юного по-

коления в двух крайних плоскостях: молодежь – будущее без перспективы и 

молодежь – потенциал будущего развития России. 

Одними из главных социальных условий, способствующих распростране-

нию негативных явлений, среди молодежи являются: 

1) общая тенденция ухудшения социально-экономического положения. 

В первую очередь этот фактор отрицательно повлиял на жизненные интересы 

молодого поколения, что выразилось в разрушении присущего молодежи 

инновационного потенциала. Молодежь, стремясь к стабильным видам за-

работка, игнорирует все, что находится вне этого. 
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2) особенность сознания и образа жизни моло-

дежи. Основными признаками последнего являются 

индивидуализм, уход определенной части молодого 

поколе-ния в частную жизнь. Нарастают такие социаль-

ные явления, которые устанавливают своеобразную 

дистанцию по отношению к общественным и полити-

ческим действиям со стороны молодежи, зачастую у 

молодых наблюдается своего рода саботаж граждан-

ских обязанностей (уклонение от армейского призыва, 

от участия в выборах, от уплаты налогов). 

3) снижение ответственности перед ближайшим 

окружением, страной, будущими поколениями.  

Контрастность социальных условий приводит к 

нарушению процесса социализации, воспроизводству 

девиантных форм поведения, тем самым меняя пред-

ставления молодежи о семье и приводя к появлению 

новых брачно-семейных практик [2]. Студенческие го-

ды обычно совпадают с активной фазой конструиро-

вания личностью своего будущего. Формирование 

жизненных планов студента не является произвольным и 

независимым. Образовательный процесс, экономи-

ческое положение семьи, воздействие студенческого 

сообщества, вузовской среды, общественного 

настроения в стране и других внешних обстоятельств 

могут существенно корректировать жизненные планы 

молодых людей. Проведенное авторами количествен-

ное исследование в вузовском пространстве позволи-

ло выявить основные брачно-семейные практики сту-

денческой молодежи, определить степень распро-

страненности фактических браков, узнать отношение 

студентов к этой и другим формам брака. Социологи-

ческое исследование было проведенного методом 

анкетирования среди студенческой молодежи города 

Балаково. Выборочная совокупность формировалась 

на основе половозрастных характеристик и составила 

182 человека. 

В ходе исследования авторы стремились опреде-

лить брачно-семейные практики студенческой моло-

дежи, выяснить, почему молодые люди хотят жить вме-

сте, но не хотят регистрировать свои отношения и явля-

ется ли фактический брак для них альтернативной 

формой семьи.  

С помощью полученных эмпирических данных под-

тверждено сохранение ситуативного выбора формы 

брачно-семейных отношений студентами. Так под вли-

3

янием личностной идентификации, микросоциума, 

окружения, экономических факторов, непредвиденных 

обстоятельств студенты планируют регистрировать 

свои отношения официально, то есть формировать 

традиционную (студенческую) семью (51%).  

На основании жилищного критерия брачно-

семейные отношения студенческой молодежи типизи-

ровались как: 

1. Семейные студенты, проживающие в собствен-

ной квартире, отдельно от родителей – 15%; 

2. Семейные студенты, проживающие в съемной 

квартире, отдельно от родителей – 23%; 

3. Семейные студенты, проживающие в общежи-

тии – 2%; 

4. Семейные студенты, проживающие с родителя-

ми – 5%. 

Репродуктивный критерий классификации брачно-

семейных отношений предполагает выполнение роди-

тельских обязанностей: 

1. Возможно рождение ребенка, вне зависимости 

от официального статуса – 71%; 

2. Рождение ребенка только в официальном бра-

ке – 39%.  

Анализ результатов исследования показал, что  сту-

денческая молодежь положительно относится к до-

брачным связям. В литературе этот факт расценивает-

ся как «свидетельство изменения социальных функций 

семьи и брака, их роли в жизни личности, как неотъем-

лемая черта процесса модернизации демографиче-

ского поведения в целом» [1, с. 26].  

Стоит отметить, что либеральная брачно-семейная 

практика студенческой молодежи проявляет себя в 

двух видах: 

1. Сожительство, под которым подразумевается 

совместное проживание без официальной регистра-

ции отношений при наличии общего хозяйства; 

2. Просожительство, то есть отношения-свидания, 

не предполагающие постоянного совместного прожи-

вания с отсутствием общего хозяйства. Просожи-

тельство является начальной формой сожительства, в 

плане наличия постоянного сексуального партнера, 

проведении совместного досуга, то есть в определен-

ной мере форма гостевого брака. 

Приоритетность либеральной брачно-семейной 

практики среди студенческой молодежи можно объ-
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яснить тем, что студенческие годы это не только учеба, 

но и пора влюбленности и первые проявления свободы 

от родительского надзора. В таком союзе проживает 

57,7% от общего числа опрошенных. На вопрос «С чем 

ассоциируется у Вас понятие фактический брак» 69,8% 

от общего числа опрошенных отметили – совместное 

проживание; это свидетельствует о том, что сожитель-

ство для них это возможность легализировать свои от-

ношения и иметь постоянного сексуального партнера. 

Среди студентов старших курсов чаще отмечалось, что 

фактический брак - это уже не только совместное 

проживание, но и ответственность, что свидетельствует 

о более серьезном их отношении к выбору брачно-

семейной практики и партнера.  

При ответе на вопрос «Ваше отношение к фактиче-

скому браку» четко прослеживается гендерная асим-

метрия, 42,2% девушек выразили свое негативное от-

ношение к данной форме брака, что может свиде-

тельствовать об их латентном желании выйти замуж и о 

влиянии социальных стереотипов на добрачное пове-

дение женщин. Молодые люди, напротив, чаще всего 

показывали свое положительное отношение к факти-

ческому браку, понимая его как оппозицию семьи. Это 

априорно показывает, что молодые люди более остро 

нуждаются в ощущении взрослости, свободы и незави-

симости, чем девушки.  

Для части студентов фактический брак является 

средством решения многих проблем. Во-первых, ма-

териальных: не надо тратиться на свадьбу, деньги мож-

но потратить или на оплату квартиры или на что-то бо-

лее необходимое. Во-вторых, психологических, ибо 

такой союз дает возможность лучше узнать партнера и 

в случае несовместимости разойтись, то есть в отно-

шениях остается ощущение «свободы». В-третьих, сек-

суальных: это выражается в наличии постоянного парт-

нера.  

По мнению опрошенных нами студентов, основны-

ми причинами, препятствующим созданию традици-

онной семьи являются (значения указаны по критерию 

популярности): 1) отсутствие материально-бытовых 

условий (83,0%); 2) неуверенность в партнере (51,6%); 3) 

карьера (34,4%); 4) учеба (28,0%); 5) всеобщая воинская 

обязанность (19,8%); 6) несогласие родителей (15,4%).  

 

 

5

Эмпирически подтверждено, что студенческая мо-

лодежь не отказывается от семейных практик, но отка-

зывается своевременно и официально регистрировать 

свои отношения. Стремление к вступлению в брак 

сдерживается не только ответственностью или увлечен-

ностью учебой, а в большей мере отсутствием соот-

ветствующих социальных условий. Формирование по-

зитивного брачно-семейного ценностного стержня 

студенческой молодежи должно происходить во взаи-

модействии с его непосредственным окружением. 

Студенческие годы обычно совпадают с активной фа-

зой конструирования личностью своего будущего. 

Формирование жизненных планов студента не является 

произвольным и независимым. Образовательный про-

цесс, экономическое положение семьи, воздействие 

студенческого сообщества, вузовской среды, обще-

ственного настроения в стране и других внешних об-

стоятельств могут существенно корректировать жиз-

ненные планы молодых людей. 

29 



 

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #1 2016 (18) 

 

Krochina V.A.,  
Stelmakh A.M.,  
Tolok E.S 

MARRIAGE AND FAMILY PRACTICES IN THE SYSTEM OF 

THE VALUE INDICATION OF STUDENT YOUTH IN AN 

AVERAGE MODERN CITY 

The article introduces some results of the study mar-

riage and family practices prevailing among stu-

dents of an average city.  The marriage and  family 

preferences of student youth are dictated by social 

conditions. At present time there is a revaluation of 

traditional marriage and family values, that causes 

the emergence of new family practices. 

Keywords: student youth, marriage and family prac-

tices, the actual marriage, the traditional marriage, 

social conditions. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Рыбаковский, Л.Л., Карелова, Г.Н. Демо-

графическое будущее России. - М.: Пра-

ва человека, 2001.  

2. Стельмах, А.М. Практики брачно-

семейных отношений в студенческой 

среде [Текст]: автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. социол. наук (22.00.04) / 

Стельмах Анастасия Михайловна; СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. – Саратов,  

2011. – 20 с. 

3. Толок Е.С. Ценностные ориентации моло-

дёжи в условиях модернизации совре-

менного российского общества // Сбор-

ник трудов II международной заочной 

научно - практической конференции 

«Тенденции изменения категорий фило-

софии и культурологии в процессе цен-

ностной трансформации общества».- 

Краснодар, 2012.-  С.57 – 61. 



 

22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОНОГО 
ФАКТОРА  НА ДОСТУПНОСТЬ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ И ВЬЕТНАМЕ1 
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1

Доступность высшего образования означает наличие  равных возможно-

стей для всех слоев населения  для поступления в вузы и успешного заверше-

ния обучения. Существует множество факторов, влияющих на  доступ к выс-

шему образованию. К ним относятся: информационные, социальные, эко-

номические, институциональные и т.д., при этом информационный фактор 

играет немалую роль на этапе поступления в вуз абитуриентов, особенно при  

выборе высшего учебного заведения и специальности. Целью данной статьи 

является исследование информационного фактора в контексте доступности 

высшего образования и выработка практических рекомендаций по совер-

шенствованию системы информированности абитуриентов на этапе подго-

товки к поступлению в вузы в России и Вьетнаме. Согласно авторской гипоте-

зе, информационный фактор в той или иной степени влияет на доступность 

высшего образования и особенно актуален для отдаленных  от крупных горо-

дов районов ( сел, деревень  и т.д.).  Проблемой доступности высшего обра-

зования и классификацией различных факторов, определяющих эту доступ-

ность занимается   целый ряд российских и зарубежных ученых. Например,  

В. Сухочев отмечает, что  общая доступность высшего образования – это со-

вокупность условий, обеспечивающих абитуриентам в комплексе организа-

ционную, территориальную, финансовую, ценовую и академическую доступ-

ности высшего образования, то есть это совокупность объективных и субъек-
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тивных возможностей и способностей индивидов полу-

чить высшее образование.[4] Согласно  марксистской 

социологии, образование является механизмом вос-

производства социального неравенства.[2] Фундамен-

тальные основы трактовки образования как механизма 

социокультурного и социально-экономического вос-

производства формировались в рамках марксист-

ской традиции социальных исследований и в совре-

менной социологической науке развивались П. Бурдье, 

работы которого можно охарактеризовать как класси-

ческие для данной парадигмы.[1] Изучение вопросов 

информированности является важным направлением 

исследований в связи со снижением доступности 

высшего образования. Определение эффективных 

каналов и содержания информации позволит найти 

пути повышения результативности информационного 

фактора в решении проблемы поступления в вуз и 

успешной учебы.[10] Процесс доступности высшего 

профессионального образования связан с диффе-

ренциацией возможностей различных социальных 

групп в решении следующих вопросов: 1) выбор про-

фессии и учебного заведения на основе развитой сети 

форм и организаций, преодоление институциональ-

ной недоступности нужных специальностей; 2) подго-

товка к поступлению в вуз, преодоление информаци-

онной недоступности нужных сведений, барьера меж-

ду школьными знаниями и требованиями вступительных 

экзаменов (ЕГЭ); 3) осознание правильности сделан-

ного выбора, преодоление проблем адаптации в ву-

зе.[3] 

Под информационным фактором понимается со-

вокупность информационных источников, на которые 

абитуриент ссылается при выборе специальности, ву-

за, а также пользуется в процессе учебы в университе-

те. К такого рода источникам следует относить не толь-

ко средства массовой информации (интернет, радио, 

телевидение, газеты и др.), но и «живую информацию», 

которая по большей части выражается в форме не-

формальных и межличностных коммуникаций (роди-

тели, родственники, знакомые, учителя, друзья, сверст-

ники и др.).Результаты масштабного социологического 

исследования, проведенного во Вьетнаме в 2008 году 

показали, что почти 85% вьетнамских семей обладают 

телевизором, но лишь 20 % населения имеют более-

менее постоянный доступ к Интернету.[6] По данным 

3

WeAreSocial в 2012 году в Вьетнаме 73% людей моложе 

35 лет в сумме 30,8 мил., (35,49 % всего населения 

страны, 99,8% городских населении, 84,4% сельских 

населении, 33% школьников и студентов) используют 

интернет[8]. 

В России по данным ФОМ на осень 2012 года, 

ежемесячная аудитория интернета составляет 61,2 

млн. человек старше 18 лет  - это более 52% всего со-

вершеннолетнего населения страны. Три четверти вы-

ходящих в сеть (почти 47 млн. человек) делают это еже-

дневно. По данным TNS, в городах с населением более 

ста тысяч жителей практически у всех пользователей 

(94%) есть выход в интернет из дома, причем у боль-

шинства из них - широкополосный.[5] Таким образом, 

можно отметить более высокий уровень развития ин-

терактивных форм получения информации о высшем 

образовании в современной России, что может свиде-

тельствовать о более высоком уровне доступности 

данного социального института. Сельское население 

Вьетнама – 68,25% (в 2011г.).[7] Очевидно, что для него 

информационный фактор доступности высшего об-

разования реализуется с существенными ограничени-

ями. Что касается национальных меньшинств  (53 груп-

пы), то они  используют минимум информационных 

источников, потому что большинство живет в удалённых 

и даже труднодоступных районах, где ограничены 

средства связи и массовой информации.   

В ходе социологического исследования методами 

стандартизированного анкетирования среди 1000 

российских (г. Казань) и 1000 вьетнамских  студентов  

первых курсов (г. Дананга) в 2015г. было проанализи-

ровано влияние информационного фактора на до-

ступность высшего образования в Российской Феде-

рации и Республике Вьетнам. 

Анализ данных показал, что среди источников ин-

формации наибольшую информацию, необходимую 

для поступления в вуз, российские и вьетнамские аби-

туриенты получали  из «интернет-сайтов вузов» (к ним 

обращалось 68,4% опрошенных). На втором месте 

стоят «родители, родственники, знакомые» (44,4%). Они 

мало пользовались СМИ (телевидение: 11,9%; газеты: 

11,3%, радиопередачи: 8,8%). Это объясняется высокой 

степенью доверия к данному источнику получения ин-

формации - абитуриенты верят, прислушиваются к 

мнениям людей из ближайшего окружения потому, что 
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у последних намного больше опыта[3]. А  такие кана-

лы,  как «мероприятия в вузах» (дни открытых дверей, 

встречи, круглые столы), «газеты высших учебных заве-

дений» играют недостаточную  роль. Российские  аби-

туриенты пользовались информацией  о мероприятиях 

в вузах («дни открытых дверей», «встречи», «круглые сто-

лы»)  в 4 раза больше, от специальных изданий   («спра-

вочники», «буклеты») в 8,15 раз больше, чем вьетнам-

ские абитуриенты.  

Таким образом, на основе результатов исследова-

ния можно сформулировать следующие выводы : 

1. Источники информации играют  значимую роль 

при поступлении в вуз и выборе специальности для 

абитуриентов. Кроме мнения родителей, друзей, учи-

телей и т.д.,  интернет-сайты вузов являются одним из 

важных каналов  в поиске информации абитуриента-

ми.  

2. Вьетнамскому государству необходимо усили-

вать использование компьютера и интернета в учебном 

среднем заведении, особенно в селе, деревне и ост-

рове. Вместе с тем мероприятия в вузах, такие, как дни 

открытых дверей, встречи, круглые столы должны  более 

организовываться вузами, преимущественно для вьет-

намских вузов.  

3.Применение модели российских   вузов для кон-

сультаций абитуриентов имеет важную ценность в по-

лучении информации при поступлении в вуз. Кроме 

того, государство и вузы должны  повышать качествен-

ные и конкретные способы информирования (это яв-

ляется одним из значимых каналов для населении ма-

лого города, села и деревни), чтобы снизить  уровень 

информационного неравенства .  Для Вьетнама  это 

имеет наибольшее значение.  
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Система образования – один из основных институтов общественного вос-

производства и государственной безопасности, один из самых эффективных 

инструментов культурной и политической интеграции российского общества. 

Образование является ведущим фактором сохранения и развития нацио-

нальной культуры и языка.  

В современном мире очень важно обеспечить гражданский мир и соци-

альную стабильность, создать благоприятный режим социализации новых по-

колений. Будущее российского государства в значительной мере определя-

ется эффективностью политических и гражданских институтов, целостностью 

территории, социальной мотивированностью населения, успехом экономи-

ческих реформ, в общем темпами становления российской политической 

нации. Поэтому современное российское образования должно отражать 

интересы российского общества и государства, связанные с формировани-

ем российской гражданской идентичности. Обеспечить удовлетворение та-

кого запроса может целостная инновационная система поликультурного об-

разования, учитывающая государственные интересы, национальные и этно-

культурные особенности населения, условия межкультурного диалога и зада-

чи проектирования межэтнической и межконфессиональной гармонии.  

Достаточно полно поликультурное образование раскрыто в определении 

А. Tомаса. По его мнению, «Поликультурное образование имеет место, когда 
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определенная личность стремится в общении с людь-

ми другой культуры понять их специфическую систему 

восприятия, познания, мышления, их систему ценно-

стей и поступков, интегрировать новый опыт в соб-

ственную культурную систему и изменить в соответ-

ствии с чужой культурой. Поликультурное образование 

побуждает наряду с познанием чужой культуры и к 

анализу системы собственной культуры»[1]. Такое по-

нимание позволяет выделить различные уровни поли-

культурного образования, которые могут соответство-

вать отдельным этапам в процессе поликультурного 

образования или представлять собой его конечный ре-

зультат. 

Исследование содержания идентичности, меха-

низмов ее формирования и функционирования при-

влекало и продолжает привлекать психологов, фило-

софов, социологов, антропологов, политологов. Тер-

мин «идентичность» был введен Э. Эриксоном и озна-

чает тождественность человека самому себе, прини-

маемый образ себя в разнообразии отношений лич-

ности к окружающему миру. Гражданская идентич-

ность – это совокупность наиболее значимых граждан-

ских ценностей, определяющих поведение человека в 

обществе; осознание личностью статуса гражданина, 

способность и готовность выполнять гражданские обя-

занности[9].  

Анализ гражданской идентичности содержится в 

работах Т. Хайдеггера, Ю. Хабермаса, Ф. Фукуямы, 

В. Хесле. Они обратились к особенностям формиро-

вания идентичности в полиэтноконфессиональных со-

обществах, трансформации систем идентификаций 

индивидов под влиянием социокультурных факторов. 

Вопросам становления гражданской идентичности под 

воздействием процессов глобализации посвящены 

исследования Р.Г. Абдулатипова, Ю.В. Арутюняна,  

Л.Д. Гудкова, А.В. Кузнецовой, Ю.А. Левады, В.И. Панти-

на, В.А. Ядова.  Различным аспектам гражданской 

идентичности посвящены многие диссертационные 

исследования н. 21 века (Е.М. Арутюновой, Э.М. Дымо-

ва, В.Ю. Журавлевой, И.В. Коноды, Е.Л. Омельченко,  

В.В. Титова, М.А. Юшина и т.д.) Несомненный вклад в 

разработку данной проблемы внесла Л.М. Дробижева, 

в исследованиях которой рассматриваются вопросы о 

формировании идентичности в России и обобщены 

результаты проектов, анализирующих российскую 

3

идентичность в региональном разнообразии.  

Гражданская идентичность рассматривается среди 

многих категорий (наряду с половой, возрастной, этни-

ческой, религиозной и другими идентичностями) и 

определяется как реализация базисных потребностей 

личности в принадлежности к группе. Это «осознание 

принадлежности к сообществу граждан того или иного 

государства имеющее для индивида значимый смысл; 

феномен надындивидуального сознания, признак (ка-

чество) гражданской общности характеризующий ее 

как коллективного субъекта»[3]. Под «российской 

гражданской идентичностью» понимается осознание 

личностью принадлежности к сообществу граждан 

российского государства, имеющее для нее значи-

мый смысл, основанный на признаке российской 

гражданской общности, характеризующейся в каче-

стве коллективного субъекта. 

Особенно актуально и значимо формирование 

гражданской идентичности для поколения, только всту-

пающего в жизнь, для которого процесс становления 

идентичности (как гражданской, социальной, так и 

личностной) совпадает с процессом социализации в 

целом. Если для старшего поколения стремление к 

замене утерянных социальных идеалов новыми, связа-

но со стремлением к восстановлению нарушенной 

картины мира, то для подростков – со стремлением к 

созданию картины своего мира, одновременно похо-

жего и не похожего на мир взрослых, который под-

ростки одновременно считают и своим, и чужим. В 

этом плане поиск своей личностной уникальности, ее 

содержания и структуры непосредственно связан с 

рефлексией жизненных планов, целей и путей само-

определения. В связи с этим возникает настоятельная 

потребность в изучении процесса присвоения детьми 

своего индивидуального и культурно-исторического 

прошлого и способности подлинно конструировать 

свое будущее.  

Автором, совместно с Институтом развития образо-

вания Республики Татарстан при поддержке Северо-

Осетинского государственного педагогического инсти-

тута в целях апробации УМК и учебных материалов по 

формированию российской гражданской идентично-

сти в системе общего образования, был проведен 

опрос среди родителей учащихся начальных классов в 

среднеобразовательных школах и гимназиях Респуб-
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лики Татарстан. Выборка по школам составила – 1284 

человека (предусмотрено техническим заданием). 

Результаты исследования раскрывают отношение де-

тей младшего школьного возраста к проблеме фор-

мирования гражданской идентичности. Основная цель 

мониторинга заключалась в выявлении способности 

модели поликультурного образования формировать в 

обучаемых гражданскую идентичность.  

Республика Татарстан является бикультурным про-

странством и на ее территории широко используются 

билингвистические практики. Для детей младшего 

школьного возраста важно конструировать комфорт-

ное пространство в образовательных заведениях. По 

результатам исследования 40% опрошенных детей раз-

говаривают дома на русском языке, малая часть – 20% 

на татарском и больше трети опрошенных   – 39% и на 

русском и на татарском. В экспериментальной про-

грамме приняли участие дети различных национально-

стей. Согласно данным 2010 года в Республике Татар-

стан проживает 48,5% татар и 43,3% русских. Ребята 

определили свои национальности следующим обра-

зом – 68% татар, 29% - русских, 2% не знают своей 

национальности. Стоит отметить, что данный опрос по-

казывает о достаточно высоком уровне формирования 

этнической идентичности. 

Согласно таблице сопряженности по вопросам – 

участие в программе и разговорный язык - получилось 

равномерное распределение респондентов. При-

мерно половина детей как в монолингвистичных семь-

ях, так и билингвистичных семьях явились участниками 

программы и не наблюдаются значимых различий в 

экспериментальных и контрольных группах. Также 

большинство детей отмечают, что им нравится слушать 

рассказы об истории своей страны. В этом проявляется 

и интерес к обучению и интерес к традициям родного 

края.  

Освоение национальных ценностей, традиций, куль-

туры, знание о народах и этнических группах России 

начинается еще с дошкольного возраста. Родители 

прививают детям национальные, религиозные ценно-

сти, начиная с их рождения. Несмотря на то, что боль-

шинство респондентов не посещают с родителями 

церкви или мечети, однако разница видна небольшая. 

Почти половина школьников вторых классов (46%) отве-

тили, что посещают вместе с родителями предложен-

5

ные виды религиозных организаций. Преобладающая 

половина выборочной совокупности (54%) признались, 

что не посещают такие места. 

Важно отметить, что у детей достаточно высокое 

чувство патриотизма. Причем независимо от того учат-

ся они по экспериментальной программе или нет. 92% 

ребят хотели бы защищать Родину в периоды опасно-

сти. Также 90% опрошенных хотели бы жить в России и 

не в какой другой стране. В зависимости от участия в 

экспериментальной программе 59% опрошенных де-

тей, участвующих в программе, указывают название 

государства, в котором живут и 41% детей, не участву-

ющих в программе, указывают название государства. 

Разница не столь велика с учетом 5% ошибки выборки, 

но присутствует. Дети во втором классе готовы защи-

щать Родину, хотят быть президентами, с удовольстви-

ем собирают макулатуру, дружат. Они в большинстве 

своем чисты и имеют самые светлые стремления. Об-

разование должно в них не только сформировать что-

то новое, но и важно сохранить в них эту чистоту. Для 

ребенка Родина – это его страна, как отметили 46% 

детей, это его земля (23%), родной дом (13%) и место, 

где он родился - 9%. 

Современные школьники, учащиеся четвертых 

классов, без особых усилий смогли идентифицировать 

цвета российского флага. Основная часть респонден-

тов (95 % учащихся) отметила, что российский флаг 

имеет трехцветную структуру: белый, синий, красный. 

Следует отметить, что большинство школьников также 

отметили данные цвета в правильной последователь-

ности. Это свидетельствует о высоком уровне знания 

государственной символики учащихся.  

Диагностика информационной компетенции де-

монстрирует достаточно высокую осведомленность 

детей по различным гражданско-правовым вопросам. 

Важнейшими составляющими эмоционального ком-

понента являются чувства гордости или стыда, вызван-

ные гражданской общностью и принадлежностью к 

ней. Детское сознание отражает всю противоречи-

вость современной ситуации в российском обществе 

– с одной стороны низкий уровень жизни и поляризация 

общества (в том числе, низкие зарплаты и пенсии, со-

циальное расслоение), а чувство гордости основано 

большей частью на спортивных достижениях, достиже-

ния в науке и культуре. 
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6

Таким образом, актуальность исследования про-

цесса формирования гражданской идентичности 

наиболее высока в детском возрасте, так как совпа-

дает с процессом их осознания себя и своего места в 

мире. Воспитание молодежи в духе признания куль-

турных ценностей и идеалов помогает поддерживать 

существующий социальный порядок, в то же время оно 

способствует социальным изменениям, происходя-

щим в связи с переоценкой существующих знаний и 

внедрением новых методов и технологий. В целом де-

ти, участвующие в опросе, имеют достаточную граж-

данскую идентичность – осознают свою националь-

ность, вовлечены в процесс обучения исторического 

аспектов, владеют информацией о традициях родного 

края. 
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