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Беляев В.А.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

 

Аннотация. В статье выявлена необоснованность сведения политического режима к форме власти, к политической си-
стеме. Выделена единая сущностная основа типологии видов режимов в лице реализации или отвержения ими социаль-
ных ценностей эпохи Просвещения: свободы, равенства и братства. Обоснована несостоятельность определения со-
ветского режима как тоталитарного, а американского – как демократического, тогда как оба они представляют разные 
виды авторитарного режима: эгалитарного и либерального.
Ключевые слова: политический режим, тоталитаризм, авторитаризм, демократия, социальные основы режима, социаль-
ные и институциональные ценности.

Политическая власть действует не в вакууме, не спора-

дически, не в виде произвольных команд отдельных “началь-

ников”, а через сложную систему взаимосвязей с социу-

мом. Это касается прежде всего содержательных сторон 

власти, тогда как формальные ее компоненты могут зави-

сеть от ряда иных условий – от исторических до геополити-

ческих. Поэтому для выяснения сути политических режимов 

как содержательной стороны власти необходим анализ 

как накопившейся научной литературы, так и социальных 

факторов, во многом формирующих режим, а также кон-

груэнтности и различий между формой власти (политиче-

ской системой) и ее содержанием (политическим режи-

мом). Вместе с тем в данной статье не преследуется цель 

анализа всех типологий политических режимов и систем.

Смешение последней пары понятий представляется 

вполне осознанным. В связи с этим остается не совсем яс-

ным резкое осуждение частью российских гуманитариев 

(Е.Шестаков [1] и другие) резолюции «Европарламента» 

от 19.09.2019 г., приравнявшей СССР к нацистской Герма-

нии, ибо они «поделили Европу и территории независимых 

государств между двумя тоталитарными режимами, что 

проложило дорогу к началу Второй мировой войны» [2]. 

При этом игнорируется то, что тоталитарными объявлены 

эти страны ужепосле войны. Пусть и не сразу. Сначала 

СССР не включался в список тоталитарных режимов. За-

тем, по мере разворачивания холодной войны сначала на 

Западе, а в период «гласности» и в нашей стране, типич-

ными тезисами учебников [3], монографий и словарей 

стали утверждения, чтохарактерными примерами тота-

литарных режимов являются национал-социалистическая 

Германия и СССР. Сходными были и предыдущие резо-

люции ПАСЕ (2009 г. и др.). Единство критериев при этом 

не наблюдалось.

В принципе, вопрос о сущности власти не только затра-

гивает важнейшие интересы людей (и потому опроверга-

ется), но и является одним из сложнейших, порождающих 

туманность, разрозненность (несвязанность) наших зна-

ний, их внутреннюю противоречивость. Кроме сугубо гно-

сеологических, можно выделить ряд факторов, формиру-

ющих поверхностные определения режимов.

1. Узкая специализация наук, предметных областей 

разных гуманитарных дисциплин и выстраивание жестких 

границ меж ними. В итоге социологи больше занимались 

стратификацией, в которой главные критериальные кате-

гории социальные Равенство и Неравенство. Потому здесь 

много марксистов (неомарксистов), субъективистски ори-

ентированных на дискурс Равенства, преодоления нера-

венства и несправедливости в ущерб Свободе.

А политологи начали с анализа политических институ-

тов (Античность, затем Макиавелли и политологи Нового 
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времени), отсюда и больший «формализм», институцио-

нализми акцент на соотношение Человека, Общества и 

Государства как агентов власти. В силу этого политологи 

интересуются прежде всего способом такого взаимоот-

ношения, степенью их взаимной Свободы и, вроде бы на-

оборот, обоюдного контроля. Отсюда преобладание в по-

литологии либералов и их дискурса в виде абсолютизации 

Свободы в ущерб Равенству и Справедливости.

Междисциплинарные исследования, как правило, со-

храняют эту границу в силу подчинения дискурсам и пара-

дигмам лишь одной из наук-участниц такого исследования.

Вместе с тем, обоснованная привязка политических ре-

жимов к идеологиям, определяющим их сущность, не оз-

начает оценку режимов с позиции лишь одной идеологии 

(что является типичным примером ангажированности). Не-

корректность такой оценки еще более очевидна в условиях 

привязки ее к идеологии весьма устарелой (классическо-

му либерализму или неоконсерватизму). Конечно, можно 

понять политологов России и иных «посткоммунистических» 

стран, они, исходя из жизненного опыта, больше ориен-

тированына режим, где главной чертой является ценность 

свободы личности, но до научности здесь далеко.

2. Господство в гуманитарных науках как в XIX, так 

и в 1-й половине XX века неопозитивистской методологии. 

Поэтому больше используются методы естественных наук: 

квантификация, наблюдения и сравнения, бихевиорализм 

и каузальное обоснование (объяснение как выявление 

причин, ответ на вопрос «Почему?»). Тогда как общество 

строится (а люди действуют) во многом не через поступки, 

а через мысли и их артикуляцию, все восприятие общества 

у человека проходит через сознание, а потому пронизыва-

ется системой мотивов, целей, которые ставят отдельные 

люди для себя и общества. Свобода воли ведет к необхо-

димости целевого объяснения. Поэтому необходимо ис-

пользовать методы, более глубоко «влезающие» в сущность 

феноменов, в частности, принципы феноменологии, линг-

вистический метод, герменевтики, понимания, идеогра-

фии, методологического субъективизма.

3. При всей заявленной в политологии системности 

у большинства исследователей отдельные области поли-

тологического знания как-то отделены друг от друга на-

столько, что не видно ни их взаимосвязи между собой, ни 

единства критериев, применяемых для научного анализа. 

В итоге «власть» часто рассматривается под одним углом, 

политическая система – под другим и с помощью особых 

критериев, режимы – под третьим. Доходит до того, что 

при анализе отдельных типов режимов не прослеживается 

единства критериев их выделения и построения содержа-

тельного образа, «идеального типа». В этом случае «един-

ство» заключается разве что в том, что демократия – это 

собрание всего лучшего, тоталитаризм –все, что не нра-

вится, а авторитаризм – просто переходный и смешанный 

режим без своей субстанциональной основы.

4. Сходно с этим и выведение отдельных форм полити-

ки из состава политического режима. К примеру, внешняя 

политика при этом воспринимается лишь как продолже-

ние и обеспечение внутренней, но не как просто более 

высокий уровень ее концентрации. В результате, в частно-

сти, политика, ориентированная на господство над ины-

ми странами и народами, на вмешательство в их дела, 

исключается из характеристики политического режима 

«мирового гегемона» и данный режим оценивается как 

демократический, хотя для всего мира он оборачивается 

диктаторским, авторитарным и даже тоталитарным. В этом 

плане актуальна идея Ф.Энгельса о том, что «не может быть 

свободен народ, угнетающий другие народы. Сила, нуж-

ная ему для подавления другого народа, в конце концов 

всегда обращается против него самого» [4]. Но это не сму-

щает либералов-политологов, страдающих избирательной 

квантофренией (как это называл П.Сорокин), они припи-

сывают стране, спасшей многие народы от уничтожения и 

угона в рабство и восстановившей их государственность, 

но имеющей контроль государстванад экономикой и куль-

турой, 100%-ный тоталитаризм, что «гораздо больше», чем 

у нацистской Германии и фашистской Италии. А США, 

уничтоживших государственность и устроивших геноцид 

во многих странах, считаютдемократией.

Тупиковость сегодняшней трактовки режимов в целом 

и демократии (или тоталитаризма), в частности, видна 

на примере того, как «демократические» формы являются 

главным квалифицирующим признаком для идентифика-

ции режима: так, Гватемала, где в 1980-егоды было убито 

свыше 100 тыс. человек, прежде всего крестьян, считается 

демократией в силу наличия выборов. Или демократиче-

скими объявляются Египет при правлении «братьев-му-

сульман», нынешние Ливия, Ирак, Тунис, «майданная» 

Украина, Израиль и далее по списку режимов, установ-

ленных с помощью НАТО, чаще всего путем свержения 

законных правительств.

Подмена режима политической системой (механиз-

мом) выражается и в том, что США активно выступали все 

постсоветские годы за «цветные революции», радикальные 

изменения во всех постсоветских странах, кроме Прибал-

тики, т.е. для них отсутствие равноправия людей, лишение 

большой доли людей исходных социальных, политических 

и гражданских прав как базовой ценности не играло такой 

же роли, как вопрос о регулярной смене партии, стоящей 

у власти.

5. В западной науке весьма часто понятие «политическая 

система» используется как более общее, включающее 

в себя «режим» или даже подменяющее собой последний 

(Ж.Блондель, Г.Алмонд). А ведь неважно, как называть те 
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или иные элементы власти, главным является то, что следует 

отличать содержательную и тем более сущностную сторо-

ну власти от формы последней. Однако «сущность» и «яв-

ление» не выделяются при исследовании власти.

Есть и иные методологические погрешности в анали-

зе режимов. Разберем последствия названных трактовок 

и предложим собственную структуризацию политической-

власти, включая ее «политическую систему» и «политиче-

ский режим».

Понятно, что трактовка демократии прошла через ан-

тичную стадию, где ее выделялимногие ученые, используя 

как мало связанный с сущностью квантификационный кри-

терий (число правителей), так и вызванный более глубинны-

ми нуждами и потому имеющий результатом более близ-

кий к сущности критерий (у Платона, Аристотеля и иных 

мыслителей).

В то же время режим характеризует качественное 

состояние не только политического, но и гражданского 

общества. Это прекрасно понимали политики и ученые 

до и во время Второй мировой войны. Нынешние политоло-

ги сознательно настолько запутали вопрос о режимах, что 

не могут ответить на вопрос, почему США и Англия мгно-

венно сориентировались на союз с СССРпротив Германии 

(так же и на поддержку СССР при освобождении «восточ-

ных кресов Польши» в 1939 году).

Дело в том, что, к сожалению, созданные после Второй 

мировой войны концепции тоталитаризма и типологии по-

литических режимов крайне антинаучны. «Холодная вой-

на» побудила западных идеологов отказаться от научных 

критериев, научной добросовестности, методологическо-

го объективизма, беспристрастности в их усилиях обелить 

политические режимы в своих странах и дискредитиро-

вать режим в СССР, резко нарастившем популярность 

благодаря Победе, решающей роли нашей страны в ее 

достижении.

Ненаучность причисления конкретных режимов к демо-

кратии или тоталитаризму основана на сознательном сме-

шении понятий «политическая система» и «политический 

режим». Поскольку содержание и тем более суть власти 

определяются именно режимом, а политическая система 

– лишь ее форма, инструменты (что мало кто из ученых от-

рицает), то просто черты режимов подменяются чертами 

политической системы. То есть рассматриваются вместо 

содержательных признаки формальные, те, что можно 

найти и в Германии, и в СССР (и обязательно отличные от 

США). Однако одни и те же инструменты (например, мо-

лоток) могут быть использованы в самых разных целях, как 

конструктивных, так и деструктивных. И, наоборот, разными 

инструментами (топором, кирпичом) можно забить гвоздь.

В ответ, видя научную и практическую неполноценность 

концепций политического режима и тоталитаризма, целый 

ряд ученых выдвигает обоснованные возражения против них 

(это И. Цыганков, вышеупомянутый Е. Шестаков, А. Раков-

ский [5], О. Неменский [6] и др.).

В целом, процесс власти включает политическую си-

стему и политический режим. Политическая система – 

это механизм реализации политической власти, порядок 

распределения и осуществления власти в обществе. Дру-

гими словами, это рычаги власти и способ ее использо-

вания, каналы участия/отстранения граждан от участия 

в управлении, инструмент реализации/подавления прав 

человека, формы реализации власти. Политическая си-

стема общества, как и любая социальная система, име-

ет свою структуру. В ней выделяют такие элементы как 

внутренняя и внешняя форма власти.Если не отходить от 

научных критериев, то можно дать такую таблицу различий 

политических систем как формальной стороны процес-

са власти (См. Табл. 1).

Можно добавить и такие формы политической жизни, 

как следование традициям. Например, в охлократической 

политической системе налицо полный разрыв традиций. 

В демократической – учет традиций и их совмещение 

(не без коллизий) с инновациями. В авторитарной – го-

сподство аристократических или архаичных форм (от-

сутствие прямых выборов президента, наличие цензов на 

выборах; секретных тюрем без суда, пыток, маккартизма  

в 1950-е годы и cancel-culture ныне (как в США), трактовка 

свободы личности как ее атомизации и законопослушно-

сти или, напротив, как воли и прикрытия социальным «зон-

тиком» государства. В тоталитарной – это существование 

лагерей смерти и геноцида и полное отсутствие свободы 

личности. Что касается замены прежних традиций на ре-

волюционные формы, то это встречается при любой поли-

тической системе (как в СССР или Германии). Про эту же 

несвязанность с конкретным видом политической системы 

можно сказать в отношении вида избирательной системы, 

коллективности руководства.

Более глубинные аспекты включает политический ре-
жим, причем слишком часто формальные критерии 

в трактовкахученых замещают сущностные. Реально наи-

более сущностными характеристиками режимов являются 

аксиологические, среди них – социальные, затрагиваю-

щие жизненно важные стороны взаимодействия общества, 

личности и государства.

В целом, политический режим – это качественное со-

держание политической власти, взятый в динамике способ 

взаимоотношений политической власти, гражданского 

общества (народа) и личности (граждан). Критерий разли-

чия между основными типами режимов как раз и состоит 

в способе воздействия общества на государство в целях 

реализации важнейших ценностей эпохи Просвещения и 

Модерна. Это ценности Свободы, Социального Равенства 
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и Братства (включающего коллективизм, социальную спра-

ведливость, интернационализм, эмпатию). В итоге, при то-
талитаризме все эти ценности принципиально отвергают-

ся; при авторитаризме воплощены лишь некоторые из них; 

при демократии реализуются все названные ценности 

(См.Табл.2). Это и было главной причиной закономерно-

го союза СССР с англосаксами и их совместной борьбы 

за уничтожение нацистской Германии.

Тоталитаризм – тип политического режима, который от-

казывается от следования ценностям Свободы, Равенства 

и Братства. На Западе подмена этого режима формаль-

ной политической системой в годы холодной войны вызвала 

к жизни и соответствующие определения тоталитарного ре-

жима. На деле, критерием выделения этого типа режима 

служит не массовидность насилия или однопартийность, 

не отсутствие разделения власти и иного плюрализма, 

не правовой нигилизм правителей (эти черты встречаются 

и у авторитаризма) и даженетотальный контроль государ-

ства за гражданским обществом, всеми аспектами его 

жизни, а ориентация власти на элитизм, т.е. на отказ от лю-

бой Свободы, Социального Равенства и Братства народов.

Концепция тоталитаризма оформляется в 1940-50-е го-

дыв рамках холодной войны Запада с СССРс целью при-

равнивания сталинизма к нацизму, СССР к нацистской 

Германии. Вышеотмеченный А.В. Раковский аргументиро-

ванно разоблачил ненаучность утверждений Дж. Дженти-

ле [8], К. Поппера [9], К. Фридриха и Зб. Бжезинского [10], 

Х. Арендт [11], а также Э. Фромма [12], З. Баумана [13], 

Ф. Фукуямы [14], аккуратно убиравших все черты, сущност-

но общие для нацизма и либерализма как видов элитизма, 

господства финансовой олигархии. Поэтому мы не будем 

повторять аргументы против названных авторов. Тем бо-

лее, что, во-первых, многие из черт такого «тоталитаризма» 

имеются во всех странах – от США до их союзников типа 

Таблица 1 

Типология политических систем

Охлократическая Демократическая Авторитарная Тоталитарная
1 Механизмы взаимодействия общества и государства:
а) сменяемость власть кухарок и майданов решением народа круговорот элит 

(«семей»)
пожизненная власть[7]

б) культ вождя безвластие центра: сепара-
тизм; интернет олигархии-
мощнее «красной кнопки»

коллективное прав-
ление

Эмпатия (Рузвельт, 
Сталин)

автократия (абсолют-
ная вертикаль)

в) партии и госу-
дарство

нет постоянных идеологиче-
ских моносредных партий; 
до100 партий

идеологичес-киемо-
носред-ные (клас-
со-вые) партии

сращивание  
1-2 партий с госу-
дарством

1-партийность

г) плюрализм частая смена единственной 
идеологии, непредсказуе-
мость

Плюрализм = сво-
бодная конкуренция 
идеологий

Дихотомия (черно-белое восприятие):
к своим: «шаг влево, шаг вправо считается 
побег»
к промежуточным: «кто не с нами – тот 
против нас»
к противникам: «если враг не сдается – его 
уничтожают»

2 Законность как механизм власти
а) дискретность нет законов, свержение (цвет-

ные перевороты, майданы)
непрерывность частая смена 

законов и власти 
(перевороты)

свержение, переход  
к этнодиктатурам

б) изменение 
законов

абсолютизация прямой демо-
кратии (уличной). Нет предста-
вительной демократии

референдумы по 
основным вопросам, 
обязательность их 
исполнения

плебисциты важ-
нее выборов

нет свободных выборов

в) избиратель-
ность законов

внесудебные расправы (пыт-
ки, убийства на улицах)

единство закона (все 
равны перед ним)

есть казни и произ-
вол,нет внесудеб-
ных расправ

внесудебные расправы

Таблица 2

 Различия между типами политических режимов

Свобода  
(шире - права) Равенство Справедливость,  

включая братство
Демократия есть есть есть
Авторитаризм:
– либеральный часть индивидуальных прав нет нет
– эгалитарный коллективные права и часть индивидуальных есть есть
Тоталитаризм нет нет нет
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Саудовской Аравии, во-вторых, и это главное, – в большин-

стве своемони относятся к форме власти, к ее механизму, 

инструментам, т.е. к политической системе, а не режиму.

Практика мирового развития дала примеры следую-

щих видов наиболее ярких тоталитарных (фашизм, нацио-

нал-социализм) и авторитарных режимов (американский 

авторитаризм, коммуно-большевизм) (См. Табл. 3).

Авторитаризм – тип политического режима, при кото-

ром не все ценности эпохи Просвещения реализуются, 

т.к. отсутствует контроль народа за властью в политической 

сфере при сохранении автономии гражданского обще-

ства в остальных сферах. В практике мирового развития 

встречались разные типы авторитарных режимов. По векто-

ру реализации социальных ценностей выделяются два ос-

новныхтипа авторитаризма: либеральный и эгалитарный. 

Либеральный авторитаризм сложился в США в XVIII веке 

как чрезвычайно элитарный жесткий режим, под давле-

нием народа волнообразно отказывавшийся от наиболее 

одиозных черт. При этом чем больше власти говорят о сво-

боде, тем меньше они ее дают остальным странам: имен-

но демократы чаще прикрывают цели мировой гегемонии 

ценностью Свободы, а республиканцы прямо говорят об 

интересах США, поэтому войны в Корее, Вьетнаме и более 

поздние, а также цветные «революции», начинали чаще де-

мократы, а заканчивали – республиканцы. Эгалитарный ав-

торитаризмв жесткой форме существовал в СССР в годы 

«военного коммунизма» и при сталинизме, заменяемый 

в остальное время мягким авторитаризмом.

Конечно, на практике демократия никогда не была 

полной реализацией идеи президента США А.Линкольна 

о «правлении народа, избранным народом и для народа», 

поскольку: а) весь народ не может править, решать все во-

просы политики в крупных обществах, а значит, она всегда 

была лишь властью большинства над меньшинством или 

даже наоборот, хотя и зависящей от воли народа; б) де-

мократия – это не просто народовластие, а политический 

режим, включающий государство, законы и принуждение 

(санкции и насилие), но никак не безгосударственное са-

моуправление. Как известно, это несоответствие застави-

ло Й. Шумпетера сузить понимание демократии до фор-

Таблица 3

Различия между разновидностями авторитаризма и тоталитаризма

Параметры 
полит систем  

и режимов

Авторитаризм Тоталитаризм
Либеральный  

(США 18-21 вв.)
Эгалитарный  

(СССР 1917-90)
Фашизм  

(Италия, 1922-43)
Нацизм  

(Германия, 1933-45)
Цель региональная (19 в.) и миро-

вая гегемония (20-21 вв.)
Коммунизм(справедли-
вость,равенство, всесторон-
нее развитие, нет эксплуа-
тации)

возрождение Рим-
ской империи

мировое господство 
арийской расы

Главный враг иные народы (св.90%): Рос-
сия, Китай, исламский мир

классовый враг (3-5%): поме-
щики, буржуазия

иные народы (св.90%)

Экономика госрегулирование предпри-
нимательства; кризисы

устранение частной соб-
ственности, директивные 
планы

диктат государства в экономике

Социальная сфера:
социальные 
предпочтения

олигархия (1-2%: из WASP, 
ныне диктат “биологических” 
меньшинств (БЛМ, ЛГБТ, 
радикал-феминизма, слом 
семьи)

рабочий класс(позитивная 
дискриминация богатых)и 
номенклатура, т.е. большин-
ство

реально – олигар-
хия (1-2%, а сло-
весно - потомки 
римлян)

реально – олигархия 
(1.2%, а словесно- 
германская нация)

социальные 
отношения

расизм внутренний и ци-
вилизационный, элитаризм 
(иерархия слоев)

позитивная дискриминация 
развитых этносов в пользу 
иных

уничтожение одних народов и иерархия 
остальных (этношовинизм)
соц.дарвинизм, элитаризм

Социальная 
политика

неразвитая (платная меди-
цина, вузы и др.); миллионы 
безработных, преступников, 
бомжей.
Дефарминг

развитая, гуманная(бесплат-
ныежилье, образование, ме-
дицина, соцзащита женщин, 
пожилых, детей, всеобщая 
занятость)

ликвидация орг.преступности и безрабо-
тицы (за счет армии и ВПК)

социальные 
ограни-чения 
режима

профсоюзами рабочим классом и идео-
логией

позицией короля, 
церкви,армии, 
аристократии

позицией монопо-
лий, офицерства

Духовная 
сфера

ущемление иных идеологий, 
религиозных ценностей

частичное ущемление религий и запрет иных идеологий

Внешняя 
политика

Тоталитарная(агрессии, гено-
цид, перевороты, неоколони-
ализм, гегемонизм)

Демократия: мирное сосу-
ществование (равноправие 
стран, помощь в деколони-
зации)

Региональное 
господство

Мировое господство

Кто устранил – Часть номенклатуры Часть правящих 
кругов

Внешние силы
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мы правления, основанной на конкуренции потенциальных 

лидеров за доверие избирателей, а Р. Даля – заменить тер-

мин “демократия” на “полиархию” как правление мень-

шинства, избираемого народом на конкурентных выборах, 

оставив демократию лишь как идеальную мечту о равном 

участии всех в управлении. Но эти идеи сводят режим де-

мократии опять к политической системе как механизму, 

а не сути власти. На деле, рождение новых общественных 

проблем постоянно заставляет разрабатывать и внедрять 

базовые идеи демократии, основанные на известных соци-

альных ценностях, и находить адекватные инструменты их 

реализации (См. Табл. 4).

Тем самым демократия, через коллизии, способна вне-

дрить основные социальные ценности, предложенные еще 

в эпоху модерна.

Таким образом, анализ социальных основ политиче-

ского режима позволяет сделать вывод об институциона-

лизации и даже ритуализации в российском обществе 

и гуманитарных дисциплинах слабо связанного с наукой 

тезиса о тоталитарном характере власти в СССР. Вместе 

с тем сохранение логики и научности исследования требу-

ет разведения смешиваемых понятий (и явлений) политиче-

ской системы и политического режима. Это позволяет рас-

ширить применимость терминов «политический режим, 

тоталитаризм, авторитаризм и демократия»к любымэпохе 

и региону, снять наносные стереотипы в видении власти 

в СССР и на Западе. Сохранение же дискредитированных 

трактовок политическогорежима и его социальных основ 

тормозит развитие целого ряда гуманитарных наук.

Таблица 4

Социальные основы демократии и ее адекватные инструменты

Демократия как режим
Демократическаяполитсистема  

(адекватные инструменты, механизмы)Общественные  
проблемы Идеи демократии Ценности  

демократии
Проблема Левиа-
фана (подавление 
человека властью), 
Гоббс

Посадить Левиафана на 
цепь (ограничение власти 
естественными правами 
людей), Гроций, Кант

Права и Свободы 
(Иисус, либера-
лизм)

Приоритет личности:
ни власть, ни законы не должны ущемлять пра-
ва человека

Проблема Голиа-
фа,медведя, закон 
тайги (подавление 
слабых людей силь-
ными)

Наделить Давида пращой; 
равенство полковника 
Кольта (равноправие всех 
людей), якобинцы

Равенство и Спра-
ведливость (Иисус, 
социализм) 

Всеобщность прав (наличие прав у каждого  
и их защита):
– правовых и политических;
-социоэкономических; позитивная дискрими-
нация сильных в пользу слабых. Социальное 
государство

Проблема волка 
(homohominilupusest; 
война всех против 
всех) 

Избрать вожака (договор 
общества с правителями), 
Гоббс, Локк, Руссо

Периодическая за-
висимость властей 
от народа

Представительная демократия:
– свободные выборы
– право смещения властей
– общее признание закона

Проблема лисы  
и 2 медвежат 
(узурпация власти 
выбранными полити-
ками)

Заставить лису гоняться за 
хвостом (разделение вла-
сти для переориентации 
ее на народ и предотвра-
щения узурпации)

Постоянный взаим-
ный контроль вла-
стей (либералы, 
Локк, Монтескье)

Система сдержек и противовесов:
Суть: зависимость властей от народа и их вза-
имная независимость:
– избрание всех властей;
– несовмещение их по составу

Проблема Кроно-
са (произвол всех 
ветвей власти, объе-
динившихся против 
народа)

Зевс – гарантия против 
оборотней (кристаллиза-
ция гражданского обще-
ства). Билль о правах США

Повседневный 
контроль наро-
да за властью 
(революционные 
демократы)

Свобода политической деятельности:
– печати;
– организаций и групп интересов
– партий
– собраний

Проблема кухарок 
(диктат толпы, улицы, 
майдана)

Прометей учит добывать 
огонь (подготовка лифтов 
и управленцев)

Демократическая 
культура у боль-
шинства

Механизмы подготовки большинства:
– политпросвет в вузах, СМИ
– подготовка резерва
– полит интернет

Проблема победы 
мышей над Леополь-
дом (диктат мень-
шинств в СМИиК  
и политике)

Загнать мышей в подвал 
(верховенство большин-
ства)

Возрождение 
традиционных 
ценностей (народ, 
государство, мо-
раль, семья)-кон-
серваторы и СССР

Механизмы защиты большинства:
– решение вопросов по большинству (рефе-
рендумы)
– равноправие в \СМИиК, партиях, стачек
– закрепление в Конституции традиционных 
ценностей

Проблема слона  
в лавке (диктат одной 
цивилизации)

Укрощение слона (верхо-
венство международного 
права)

Справедливость 
на мировой арене

Механизмы восстановления международного 
права:
– многополярность мира
– принципы мирного сосуществования
– право наций на самоопределение
– введение в конституции приоритета госсуве-
ренитета перед наднациональными органами
– работа конституционных судов
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SOCIAL BASICS OF THE POLITICAL REGIME

Abstract. The author of the article exposed a failure of the political regime‘reduction to a form of the power, to the political 

system. There are choosing the common essence criterion of the typology of political regimes, consisting of the realization or 

rejection of Age of Enlightenment‘social values: Liberty, Equality and Brotherhood. The author gives proof of the groundlessness 

of the definition of the Soviet regime as totalitarian and American one – as democratic, where as both of them were different 

forms of authoritarian regime – egalitarian and liberal.
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Галиева Э.Р.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

 

Аннотация. Статья посвящена анализу результатов исследования репродуктивных сценариев в Республике Татарстан. За-
трагивается проблема противоречия имеющейся репродуктивной стратегии с реализуемыми репродуктивными практи-
ками. Репродуктивное поведение рассматривается через призму социального аспекта модели репродуктивных практик.
Проведенный массовый опрос (N=1200) демонстрирует, как современные репродуктивные модели реализуются в мас-
совых масштабах, каково отношение к новым репродуктивным сценариям (отсроченное материнство, позднее роди-
тельство, усыновление, рождение детей в однополых парах) и является ли традиционная модель единственно приемлемой 
в обществе. Региональный срез отображает, насколько сейчас рождение детей вышло за пределы семьи, устанавливает 
параметры детности, реальный средний возраст первых родов. 
Ключевые слова: репродуктивное поведение, репродуктивные практики, репродуктивные сценарии, дети, планирование 
детей.

Обращение внимания на репродуктивное поведение 

обусловливается тем, что демографическая ситуация Рос-

сийской Федерации характеризуется низкими показате-

лями рождаемости, убылью населения, невысоким сум-

марным коэффициентом рождаемости. Репродуктивное 

поведение – это целостная система действий, которые 

предпринимаются мужчинами и женщинами в отношении 

процесса зачатия, беременности и рождения, ограниче-

ние или отказ от рождения ребенка, в браке и вне брака. 

А также в неё включаются практики планирования и спосо-

бы контроля рождения [1].

Репродуктивное поведение – многогранное понятие, за-

ключающее в себе междисциплинарный подход и затраги-

вающее многие факторы общественной жизни. В данной 

статье репродуктивное поведение рассматривается с точ-

ки зрения социального аспекта и определяется как институ-

ционализированный сценарий, в соответствии с основны-

ми положениями теории структурации Э. Гидденса [2, 3]. 

Комплексное рассмотрение этого феномена позволяет 

понять процессы на различных уровнях: макроуровень – 

в области политики государства, мезоуровень – в сфере 

отдельных структур и организаций, микроуровень – в обла-

сти репродуктивных практик.

На сегодняшний день модернизируются репродуктив-

ные стратегии, динамично трансформируются сценарии 

мужчин и женщин. Государство ориентировано на тради-

ционную семью и ценности. Реализуемые же сценарии 

хаотичны, появляются новые формы семейно-брачных от-

ношений, идейные течения child-free, child-hate, становятся 

распространенными индивидуализм, карьеризм. Репро-

дуктивных практик много, они разнообразны и проявляются 

в противоречии той стратегии, которая есть, в результате 

они сталкиваются. 

Для понимания проблемы было проведено исследова-

ние посредством следующих методов:

• анализ документов;

• полуформализованное (полуструктурированное) 

интервью– интервьюирование информантов;

• экспертное интервью;

• массовый опрос.

Анализ документов (государственные программные 

документы семейной, демографической политики, нор-

мативно-правовые акты) позволил проследить процесс ин-

ституционализации репродуктивного поведения. Благода-

ря интервью был произведен поиск новых разнообразных 

репродуктивных практик (по принципу насыщения инфор-



1322.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

мации). Отталкиваясь от типологической стратегии отбора 

информантов, мы отбирали участников исследования так, 

чтобы они представили собой репрезентацию различных 

заданных критериев. Затем внимание было сосредоточе-

но на различных типах изучаемых объектов.

Систематизация информации была произведена 

с помощью экспертных интервью. Результат данной части 

исследования – выстроенная авторская модель имею-

щихся реализуемых репродуктивных сценариев женщин 

и мужчин репродуктивного возраста. Полученные модели 

репродуктивного поведения можно разделить на две боль-

шие группы – индивидуальные (действия одного человека) 

и групповые (с партнером). Для каждой из этих групп есть 

вариант «без детей» и «с ребенком/ детьми». Разнополые 

пары подразделяются на тех, кто в браке, кто нет. Если у лю-

дей есть планы на детей, то используются подкатегории 

«естественное зачатие», «вспомогательные репродуктив-

ные технологии», «суррогатное материнство», «усыновле-

ние» по принципу возможности зачатия ребенка. 

Выбор комбинированного метода исследования (каче-

ственный и количественный) позволяет более чувствительно 

проследить мотивы и действия социальных акторов. Повто-

ряющиеся действия, закрепляющиеся в пространстве и во 

времени, преобразуются в социальные практики. Анкет-

ный опрос продемонстрировал, как современные репро-

дуктивные модели реализуются в массовых масштабах 

(количественное распространение выявленных практик).

В массовом опросе по Республике Татарстан приняло 

участие 1200 респондентов. Из них 64 % составили женщи-

ны, 36 % - мужчины, пропорционально, в соответствии со 

статистическими показателями по региону. Участие в ан-

кетировании приняли жители основных городов и населен-

ных пунктов РТ (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Елабуга, Альметьевск, Заинск, Азнакаево, Мамадыш, Арск 

и другие). 

Основная часть респондентов (71 %) представлена тра-

диционной моделью семьи, 11 % – не состоит ни в каких 

отношениях, 9% опрошенных проживают вместе, но без 

брака, такое же количество находится просто в отношени-

ях («встречаемся»), остальное число – вдовы/ вдовцы и раз-

веденные. Результаты анкетирования показали, что нали-

чие зарегистрированного брака для большинства (73 %) 

является определяющим условием для принятия решения 

о рождении детей, но для четверти опрошенных данный 

фактор не является существенным. В наличии партнера 

для рождения и воспитания детей не видят необходимо-

сти 9,5 % респондентов, для 88 % – важно зачать ребенка 

в паре, в отношениях.

Одна из задач опроса состояла в установлении имею-

щихся параметров детности у населения (фактическое, 

среднее ожидаемое, идеальное число детей). Из всей 

совокупности опрошенных дети есть у 75% респондентов, 

не имеет детей – четверть опрошенных. Фактическое чис-

ло детей в семье составило 1-2 ребенка, по 43 % и 45 % 

респондентов соответственно. Многодетных семей не так 

много: трое детей у 10 % опрошенных, четверо детей – 

у 0,8%, пятеро– у 0,4 %. 

Среднее идеальное количество детей – предпочитае-

мое для респондентов, оно есть отражение социальных 

репродуктивных норм. Исходя из полученных данных, иде-

альное число детей, которое лучше всего иметь в семье 

вообще – двое, по мнению половины опрошенных; 36 % 

татарстанцев считают, что трое; 5 % высказались, что один.

Среднее ожидаемое число детей – планируемое их 

количество, фиксирующее реальное намерение с учетом 

обстоятельств жизни индивидов; в исследуемом массиве 

оно составило 2–3 ребенка. Более трети респондентов хо-

тели бы иметь двоих детей, а половина высказалась за же-

лание родить троих детей. Среднее желаемое число детей 

– личные предпочтения, индивидуальная потребность иметь 

определенное количество детей, при наличии условий, не 

препятствующих воплощению этого желания. На вопрос, 

сколько бы вы хотели детей при создании всех необходи-

мых условий, половина респондентов снова высказала 

желание иметь троих детей, четверть – двоих. Остальные 

отвечали так: «минимум двое», «двое-трое», «трое-пятеро». 

С точки зрения социальной политики данные замеры явля-

ются очень важными, так как показатели коэффициентов 

разнятся с фактическим числом детей в семьях. Из этого 

следует вывод, что у людей есть потенциал увеличения чис-

ла детей в семье, но реализовать его в полной мере они 

не могут по разным причинам. Причем на все эти вопросы 

отвечали люди, у которых уже есть дети, с наличием опыта 

и представления того, что тебя ждет. Таким образом, необ-

ходимо детальное рассмотрение проблемы, выявление 

условий для изменения поведения и дальнейшая работа 

с населением в рамках социальной политики. 

Немаловажный параметр – средний возраст первых 

родов – находится в интервале 25-29 лет у половины опро-

шенных, 18-24 года у 38 %, 30-35 лет у 12,5 %, 36-40 лет у 1,8 %, 

до 18 лет у 0,4 % и 41-45 лет у 0,4 %. Полученные данные 

в очередной раз доказывают, что происходит взросление 

среднего возраста материнства. Официальный возраст 

женщин, становящихся мамами впервые, по России со-

ставляет 29 лет. В республике Татарстан – 28,9 лет согласно 

последним данным (на 2017 год) Центра семьи и демогра-

фии АН РТ.

Распространенность вспомогательных репродуктив-

ных технологий составила 4% (среди тех, у кого есть дети). 

В основном респонденты отвечали, что их дети были за-

чаты естественным путем. Самый распространённый вид 

ВРТ – ЭКО (66 %). Из числа респондентов, воспользовав-
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шихся процедурой ЭКО, одной трети был проделан стан-

дартный протокол, а 24 % попали под квоту государства 

и получили ЭКО по ОМС. Кроме того, 18 % опрошенных 

воспользовались процедурой стимуляции для планируе-

мой беременности. 

На момент зачатия ребенка большинство респонден-

тов (75 %) находились в зарегистрированном браке; весо-

мая доля опрошенных в это время состояла в отношениях 

партнерского сожительства (совместное проживание без 

брака) – 15,5 %; 8,5 % респондентов вместе не проживали, 

но состояли в отношениях. Информация о том, в каких от-

ношениях эти пары сейчас, показывает, что на сегодняш-

ний день у 82 % респондентов – это семья, 9% женщин – не 

состоит в отношениях с отцом ребенка, для 4% опрошен-

ных – это партнерское сожительство без зарегистрирован-

ного брака, остальные – в разводе, вдовы/ вдовцы или не 

поддерживают никаких отношений. 

Анкета была выстроена алгоритмом, который подходит 

для всех индивидов – разное семейное положение, нали-

чие / отсутствие детей или планов на них. Специальный 

блок вопросов в ней предназначался для тех, кто пока не 

имеет детей. Результаты исследования этой группы татар-

станцев показали, что большая часть опрошенных (78 %) 

планируют рождение детей, не планируют – 6,6 %, затруд-

нились с ответом 15 % респондентов. Из числа планирую-

щих детей татарстанцев более половины думают о двоих, 

четверть респондентов – о троих детях, 10 % – об одном 

и 5 % – о трех и более. Это говорит о том, что у населе-

ния есть намерения иметь больше детей, чем фиксирует 

сегодняшний суммарный коэффициент рождаемости, 

который составляет 1,5 ребенка на женщину. Это низкое 

значение (с каждым годом данный показатель снижается), 

так как для простого долгосрочного воспроизводства насе-

ления необходим показатель не менее 2,1[4]. 

При конструировании ситуации большинство респон-

дентов (41 %) скорее не смогли бы предпочесть «чайлд 

фри» (child free) путь, 28 % опрошенных категорически 

против данного репродуктивного сценария, 16 % –   скорее 

смогли бы прожить жизнь без детей и для 5 % респондентов 

этот вариант вполне приемлем. Родить ребенка «для себя», 

не находясь в отношениях с партнером, предпочли бы 

15 % респондентов; скорее смогли бы так поступить – 37%, 

скорее не смогли бы – 22,5 %, категорически против – 15 %. 

При выборе такого варианта рождения ребенка зачать 

естественным путем предпочли 82 % опрошенных, с по-

мощью репродуктивных технологий – 25 %, усыновили бы 

ребенка тоже четверть опрошенных. Воспользоваться услу-

гами суррогатной матери согласились 3% респондентов.

Если отдельно задавать вопрос о возможности вына-

шивания ребенка суррогатной мамой в безвыходной си-

туации, то результаты получаются несколько иными. Про-

слеживается более спокойное отношение и готовность 

воспользоваться услугами репродуктивных медицинских 

клиник: 30 % респондентов не готовы прибегнуть к данно-

му методу, 20 % ответили, что скорее нет, 23 % – скорее 

согласны, 14 % – согласны и 13 % затруднились с ответом. 

Отношение татарстанского сообщества к тому, что 

благодаря современным возможностям медицины у одно-

полых пар появилась возможность иметь детей по большей 

части отрицательное (39 %). Положительно к этой практике 

относятся 20 % респондентов, скорее положительно 13 %, 

скорее отрицательно 14,5 %. Остальная часть опрошен-

ныхвыбрала вариант «другое», указав, что их отношение – 

нейтральное. В графе, где можно было вписать свой ва-

риант ответа, татарстанцы высказывали мнение о том, что 

это «противоестественно», «рушит понятие брака и семьи», 

что «обеспокоены психологическим здоровьем рожденных 

в таких парах детей», и тем как они будут воспитаны.

Относительно вопроса рождения детей одинокими 

мужчинами и женщинами при помощи искусственного 

оплодотворения сформировалось более лояльное мне-

ние: доминирующее отношение (28 %) положительное, 

34 % скорее положительное, 13 % скорее отрицательное 

и 10 % респондентов относятся отрицательно. Некоторые 

участники опроса использовали возможность вписать 

свой вариант ответа, причем высказывания респондентов 

были гендерно детерминированы: «для женщин я отно-

шусь положительно, для мужчин крайне негативно, отри-

цательно», «одиноким мужчинам не доверяю». Было так-

же несколько ответов представляющих нейтральную точку 

зрения («это их выбор»). 

Позднее родительство (рождение детей после 45-

50 лет), по результатам опроса, является приемлемой 

и принимаемой формой репродуктивного сценария. По-

ложительно к этому относится 30 % респондентов, скорее 

положительно 27 %, скорее отрицательно 20 % и отрица-

тельно 9 %. Затруднились ответить на вопрос 13% опрошен-

ных. Ответы на открытые вопросы содержали разнообраз-

ные мнения о возможных трудностях как для родителей, так 

и для детей в такой ситуации: «необходимо думать о детях, 

сколько будет лет родителям, когда они пойдут в школу», 

«большой риск патологий», «ребенка нужно не только ро-

дить, но и воспитать», «энергии, сил уже столько нет», «кон-

фликт поколений».

Ответы на вопрос об усыновлении как имитации репро-

дуктивного поведения показывают расхождения во мнениях 

респондентов. Готовность усыновить ребенка есть у 15%, 

скорее готовы – 32 %, скорее нет – 22% и не готовы – 7,5%. Го-

воря о том, почему не пошли бы на такой шаг, респонден-

ты отмечали, что «партнер не готов на это решиться», «не 

смогли бы полюбить как своего», «что понятие гены никто 

не отменял», «сомнительная наследственность ребенка».
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Так как репродуктивное поведение – это и отказ от 

рождений, то косвенно были затронуты вопросы контра-

цепции и абортов как видов управлением репродуктив-

ным поведением. По результатам анкетирования, самый 

популярный способ предохранения от нежелательной 

беременности – презерватив (33 %), затем идет способ 

прерванного полового акта (29%), гормональные сред-

ства (противозачаточные таблетки, пластыри, инъекции) – 

7 %, календарный метод (5 %), внутриматочные средства 

(4,5 %), сексуальное воздержание (4 %). Не предохраняют-

ся никаким из существующих способов 18 % опрошенных. 

Из этого следует вывод, что лишь малая часть респондентов 

использует современные методы контрацепции с высокой 

степенью эффективности. На вопрос о том, «делали ли Вы 

аборт?» ответили «да» 26 % женщин, «нет» – 73 %, остальные 

затруднились с ответом. 

Таким образом, анализ полученных результатов ис-

следования позволяет сделать вывод о том, что индивиды 

тали более толерантными, свободными, предпочитают 

контролировать свое репродуктивное поведение. В совре-

менном обществе наблюдается трансформация гендер-

ных отношений. Если раньше репродуктивное поведение 

обозначалось рамками семьи, то сегодня оно постепенно 

выходит за ее границы. К примеру, молодая девушка до 

35 лет идет в клинику и рожает для себя ребенка при помо-

щи донорской спермы; или однополые пары могут иметь 

ребенка, выношенного суррогатной мамой; или взрослые 

люди в браке сознательно принимают решение о жизни 

без детей. 

В связи с этим важно рассмотрение репродуктивного 

поведение именно через призму социального аспекта. 

Сегодня репродуктивное поведение к физиологии имеет 

не столь прямое отношение: желание и личный жизненный 

сценарий первичен, а физиология вторична. Раньше соци-

альные практики подстраивались под физиологию, а се-

годня они трансформируются под личный сценарий.
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ОНЛАЙН - ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ  
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА ПО БИОХИМИИ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ)

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения тестирования как наиболее популярного и распространён-
ного способа контроля знаний студентов в рамках дистанционного образования, на которое вынуждено были переве-
дены студенты и преподаватели российских вузов в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С 
точки зрения авторов, переход на дистанционные формы обучения выявил многие существенные проблемы тренда на 
цифровизацию образовательного процесса. В ходе проведенного исследования установлено, что широко используе-
мые в цифровом обучении методы контроля знания не могут эффективно применяться в процессе обучения и контроля 
для некоторых специальностей. Авторы выделяют особенности, проблемы и несовершенства системы тестирования, с 
которыми сталкиваются студенты и преподаватели. Авторы утверждают, что для таких областей в системе образования, 
как медицина, биология, биохимия, где огромную роль играет практическая составляющая полученных знаний, система 
тестирования не может служить эффективным инструментом проверки полученных знаний. 
Ключевые слова: цифровизация, высшее образование онлайн-образование, онлайн-тестирование.

Цифровизация современного общества отражается 

во всех сферах жизни, в том числе и в реализации обра-

зовательных процессов в системе высшего образования. 

Последние годы все чаще поднимается вопрос увеличения 

доли цифровых технологий в процессе обучения и внедре-

ния дистанционных форм обучения в системе высшего 

образования. Процесс цифровизации применительно 

к высшему образованию разворачивается в двух основных 

направлениях: это разработка новых образовательных про-

дуктов с применением цифровых технологий и перенос 

в цифровой мир уже существующих инструментов и ме-

ханизмов высшего образования (не только обучающие, но 

и административные) [1]. Пандемия COVID-19 ускорила 

цифровизацию во втором направлении, сделав переход 

существующего образовательного процесса в цифро-

вое пространство почти мгновенным. Как отмечает Щел-

кунов М.Д. «Пандемия невиданно ускорила этот процесс, 

не оставив образованию никаких альтернатив, кроме циф-

ровой. В мобилизационном режиме вузам пришлось фор-

сировать дигитализацию своей деятельности» [2]. Конечно, 

о полной и финальной цифровизации высшего образова-

ния в условиях пандемии говорить не приходится, переход 

к дистанционным формам является вынужденной мерой 

в этих условиях, поэтому такую форму цифровизации сле-

дует рассматривать не как переход к новым цифровым 

технологиям обучения, а как «цифровую миграцию». Ситу-

ация, в которой оказались не только мировые, но и россий-

ские вузы в период пандемии, продемонстрировала как 

сильные, так и слабые стороны процесса цифровизации 

в системе образования. Так, например, опрос универси-

тетских работников, столкнувшихся с вынужденной цифро-

вой миграцией, показывает их серьезную озабоченность 

и тревогу относительно собственной профессиональной 

роли и личной жизни, что резюмируется исследователями в 
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следующей характеристике: «Мы находим историю про-

фессиональной дисфункции и нарушения, неравенства, 

эксплуатации и пренебрежения; злоупотребления и утра-

ты уверенности, доверия; бесправия, вытеснения и марги-

нализации; испытания изодранной в клочья самооценки; 

уязвимости и беспомощности; и об утрате сильно очер-

ненного прошлого, замененного мнимыми махинация-

ми цифровой антиутопии и угрозой профессионального 

забвения» [3].

 Одной из проблем, которую обострил вынуж-

денный переход к цифровым дистанционным формам 

обучения, стало применение тестов в качестве основных 

форм контроля знаний у студентов. Несмотря на то, что 

противоречивость использования тестовых заданий в про-

цессе обучения исследуется достаточно давно [4], вы-

нужденные дистанционные формы вновь актуализируют 

проблему применения тестовых заданий в высшей шко-

ле. Традиционное тестирование в педагогике по мнению 

Аванесова В.С. «представляет собой стандартизованный 

метод диагностики уровня и структуры подготовленно-

сти», и «главная цель применения традиционных тестов – 

установить отношение порядка устанавливаемых между 

испытуемыми по уровню проявляемых при тестировании 

знаний» [5,6]. Среди положительных аспектов применения 

тестирования в образовательной среде Казиев В.М. отме-

чает их «строгость», «объективность», «технологичность», 

«применимость к всем группам испытуемых», «интегриру-

емость», «междисциплинарность» [7]. С одной стороны, 

тест представляет собой достаточно удобный и простой 

инструмент измерения компетентности студента, с дру-

гой имеет определенный диапазон применения [7], и  сам 

формат тестирования (вне зависимости от вида: с мно-

жественным выбором или с конструируемом ответом) вы-

рабатывает определенную стратегию решения проблем, 

которая может накладывать существенные ограничения 

на профессиональные навыки студентов: «Степень и тип 

поведения при разработке стратегии, которыми пользо-

вались студенты, не сильно различались в зависимости 

от формата. Наиболее распространенной стратегией 

была алгоритмическая» [8].

Дисциплина «Биохимия» является базовой для большин-

ства естественно-научных, и в особенности медицинских 

специальностей. Такой переход от традиционных форм 

проверки знаний к онлайн-тестированию во многом обу-

словлен, набирающей обороты тенденцией на массовое 

внедрение технологий дистанционного обучения в обра-

зовательный процесс в ВУЗах, а также дистанционным 

характером проводимых занятий в условиях пандемии, 

которая затронула весь весенне-летний семестр 2020 

года. Пандемия во многом ускорила процесс «оцифро-

визации» высшего образования. Усвоение таких алгорит-

мических моделей поведения при решении сложных, не 

стандартных задач может стать критическим недостатком 

для медико-биологических специальностей. Новые тех-

нологии и способы контроля не просто изменяют способ 

обучение, но формируют навыки и способности обучаю-

щихся. Определенные формы контроля тренируют и раз-

вивают специфические навыки решения задач, поэтому 

цифровизация и тестирование не просто меняют сами 

процессы внутри университета, но и те навыки и способы 

мышления, которые выпускники уносят с собой во внешний 

мир. Очевидно, что цифровизация накладывает отпечаток 

на то, каким образом студенты думают и решают пробле-

мы: «…цифровые инструменты и платформы меняют то, 

как сегодня учащиеся думают и ведут себя …» [9]. Поэтому 

выбор тестовых заданий в качестве инструмента контроля 

знаний студентов непосредственно может влиять на их уро-

вень компетенции. Таким образом, сложившиеся факторы 

пандемии и цифровой миграции вновь ставят проблему 

тестовых заданий, как приемлемого и адекватного спосо-

ба проверки знаний студентов. 

Необходимо отметить, что медико-биологические на-

правления относятся к той области системы высшего об-

разования, где такие слабые стороны тестирования как: 

невозможность отследить мотивы выбора того или иного 

ответа  и причины пробелов в знаниях; невозможность де-

тального и глубокого погружения в содержание предмета 

из-за обширного обхвата тем, включенных в тестирова-

ние[10]; «угадывание» ответа или «попадание» в ответ, в свя-

зи с частым прохождением одного и того же теста или по-

вторяющимися вопросами [11] накладывает ограничения 

на применение тестирования, как единственного спосо-

ба оценки знаний. Целью данной работы является анализ 

онлайн - тестирования студентов (экзаменационный вид 

контроля) по дисциплине «Биохимия», как способ оценки 

полученных ими компетенций, а также перспективы ис-

пользования данного вида оценки знаний для естествен-

но-научных направлений подготовки.

Результаты данной статьи основаны на кейс-стайди эк-

заменационного тестирования по предмету «Биохимия» 

среди 269 студентов. Тест по базовой дисциплине «Биохи-

мия» был создан и включал 50 вопросов. Тестирование было 

проведено на платформе Microsoft Forms в рамках работы 

в системе Microsoft Teams.  Условия программы позволили 

формировать «порядок» вопросов случайным образом, 

что снижает вероятность списывания среди тестируемых. 

Эксперимент проходил в два этапа. На первом этапе 

в качестве контроля эффективности экзаменационного 

теста, нами было проведено случайное угадывание отве-

тов на вопросы теста. Второй этап исследования включал 

в себя непосредственно прохождение экзаменационного 

теста студентами. Получение результаты были проанализи-
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рованы с использованием H-критерия Краскела-Уоллиса 

и U-критерия Манна — Уитни.

В качестве контроля в данном эксперименте послужи-

ла случайная выборка. Результаты, полученные в ходе экс-

перимента в виде случайного угадывания ответов на вопро-

сы теста, показали, что случайное угадывание правильных 

ответов для первой группы студентов имеет следующие 

параметры распределения: медиана 23.3 с размахом от 

13.3 до 35. Случайное угадывание верных ответов для второй 

группы студентов имеет медиану 22 и размах от 8 до 37. 

При проведении рандомного теста было показано, что слу-

чайные результаты не совпадают с полученными.  Важно 

отметить, что случайное угадывание в нашем случае ника-

ким образом не выявляет «специальные» знания в области 

биохимии. Таким образом хоть сколько-нибудь успешное 

прохождение теста не может являться достаточным ос-

нованием для оценки понимания и усвоения материала. 

Интерпретация рандомного теста может выявить «оши-

бочность» вопросов теста, его качество, слабые стороны 

в формулировке и интерпретации, а также уменьшить 

логические ошибки возникающие в процессе создания те-

стовых заданий.

Для проведения экзаменационного теста были сфор-

мированы две группы студентов, которые решали тест 

в определенный промежуток времени. Тестирование 

было проведено на платформе Microsoft Forms, в рамках 

работы в системе Microsoft Teams. Тест отрабатывался на 

двух группах студентов в разные даты. Для каждой группы 

выставлялся определенный вариант теста. Вопросы, вклю-

ченные в варианты теста, отражали основной объем кур-

са по дисциплине «Биохимия» и обладали достаточной 

вариативностью. Условия сдачи теста для первой группы 

предполагали решение вопросов теста в течении 30 ми-

нут. Для второй группы время прохождения теста было со-

кращено на 15 минут. Решение сократить время сдачи 

теста для второй группы, было продиктовано исключением 

возможности воспользоваться поиском ответов в системе 

Интернет. Корректировка времени сдачи теста для второй 

группы дала результаты, которые заметно отличаются от та-

ковых для первой группы. На основании H-критерия Краске-

ла-Уоллиса функции распределения суммарной оценки 

за тестирование схожи, что позволило сгруппировать два 

набора данных. Распределение первой группы можно 

описать через медиану, равную 41.7, с размахом от 31.7 до 

46.7, в то время как вторая группа испытуемых демонстри-

рует медиану, равную 38.0 и размах от 17.7 до 46.0. Парное 

сравнение двух групп, проведенное с использование непа-

раметрического критерия значимости Манна-Уитни позво-

ляет заключить, что распределения отличаются. Это может 

говорить о том, что компьютерное тестирование в условиях 

дистанционного обучения не способно адекватно отразить 

уровень профессиональной компетентности студентов по 

предмету «Биохимия». Отличие распределений двух групп 

может свидетельствовать о том, что вынужденное сокраще-

ние времени прохождения теста во избежание списывания 

может существенно влиять на распределение оценок.

Предпринята попытка более детального анализа отве-

тов студентов на вопросы теста. Выявлено, что на некоторые 

вопросы теста респонденты отвечали правильно только 

в 4 % случаев; отмечены также вопросы, правильные отве-

ты на которые респонденты давали в 80% случаев. Таким 

образом, данные, полученные в ходе исследования, пока-

зывают, что не все студенты способны однозначно и убеди-

тельно справляться с тестом, а также сами тесты не могут 

в равной степени отразить уровень владения материалом 

среди студентов. Для полной картины анализа требуется 

повторения эксперимента в течении 2-3 лет.

Современный уровень цифровизации позволил до-

статочно быстро и относительно безболезненно перейти 

к дистанционным формам обучения. Цифровизация дав-

но стала устойчивым трендом в области высшего образо-

вания. Она развивается в двух направлениях: разработка 

новых технологий обучения и цифровизация имеющихся. 

В условиях пандемии процесс цифровизации, который 

длился последовательно и постепенно, приобрел скачко-

образный характер. Весь процесс обучения вынужденно 

перешел в цифровой мир. Новые условия цифровой ми-

грации заставили заново обратить внимание педагогов 

и исследователей на проблему тестов, как инструмента 

контроля знания. При дистанционном обучении у препо-

давателей иногда не было адекватных альтернатив те-

стированию для проведения промежуточной аттестации 

студентов. 

Проведенное исследование при тестировании студен-

тов по предмету «Биохимия» имело своей целью проверить 

адекватность тестов в качестве способа определения уров-

ня знаний. Первый этап рандомного тестирования показал 

распределения оценок в двух группах в случае, когда отве-

ты выбираются не на основе имеющихся знаний, а случай-

ным образом. Зафиксированные распределения оценок 

рандомного тестирования позволяют утверждать, что при 

проведении реального тестирования, студенты будут при-

нимать решения, исходя из имеющихся знаний по пред-

мету. Второй этап исследования заключался в проведении 

реального тестирования, в котором принимало участие 

две группы студентов. Первая группа студентов имела 

вдвое больше времени для прохождения теста, чем вторая 

(30 и 15 минут соответственно). На основании непараме-

трического критерия значимости Манна-Уитни, можно сде-

лать вывод, что распределения оценок в двух группах отли-

чаются. Иными словами, первая группа, имевшая больше 

времени для прохождения теста, показала результат выше, 
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чем группа, время которой было сокращено в попытке 

предотвращения списывания. 

Таким образом, вынужденная цифровизация и пере-

ход к дистанционным формам обучения и контроля с од-

ной стороны требует специальных мер, предотвращаю-

щих списывание (с помощью Интернета), а с другой – эти 

меры влияют на оценку знания студентов. Очевидно, что 

нельзя сказать, что первая группа лучше усвоила материал, 

чем вторая, поскольку более низкий результат в этой группе 

можно объяснить меньшим временем на обдумывание от-

ветов. Однако очевидно также, что особенности организа-

ции тестирования в цифровом дистанционном формате 

влияют на результат тестирования. 

Система онлайн-тестирования, как инструмент оцен-

ки знаний и подготовленности студентов, используется 

в педагогической среде на протяжении долгого време-

ни. Несмотря на свои положительные стороны, она также 

имеет ряд ограничений. В условиях дистанционного обу-

чения, онлайн-тестирование становится чуть ли не един-

ственно возможным (по соотношению трудозатратности, 

охвату экзаменуемых, и времени на проверку заданий), 

а поэтому самым распространенным средством оценки 

знаний студентов. Но правомерность применения тести-

рования, как единственного способа поверки знаний сту-

дентов, на некоторых направлениях подготовки ставится 

под сомнение. Для естественнонаучных направлений, та-

ких как биология, химия, биохимия, медицина, где важно 

оценить не только багаж теоретических знаний, но и уме-

ние практического применения знаний, тестирование не 

может являться объективным механизмом оценки усвоен-

ного материала. При все более распространяющемся 

тренде на дистанционное обучение и цифровой формат 

образовательных программ, который был особенно ак-

тивно запущен из-за распространения коронавирусной 

инфекции весной 2020 года, необходимо искать альтер-

нативные варианты онлайн-тестированию, как механизму 

оценки знаний, среди студентов медико-биологических 

направлений.
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Ganeeva L.A., Izotova E.D., Eflova M.Y., Safonov A.S., Mayakovskaya A.V., Eflova D.S.

ONLINE TESTING AS A TOOL FOR ASSESSING STUDENTS' KNOWLEDGE (ON THE EXAMPLE OF AN EXAMINATION TEST  
IN BIOCHEMISTRY AMONG STUDENTS OF NATURAL SCIENCE SPECIALTIES)

Abstract. The article discusses the problem of introducing testing as the most popular and widespread method of monitoring 

students' knowledge within the framework of distance education, to which students and teachers of Russian universities were 

forced to transfer during the spread of the coronavirus infection COVID-19. From the point of view of the authors, the transition 

to distance learning has revealed many significant problems of the trend towards digitalization of the educational process. In 

the course of the research, it was found that knowledge control methods widely used in digital learning cannot be effectively 

applied in the learning and control process for some specialties. The authors highlight the features, problems and imperfections 

of the testing system faced by students and teachers. The authors argue that for such areas in the education system as medicine, 

biology, biochemistry, where the practical component of the acquired knowledge plays a huge role, the testing system cannot 

serve as an effective tool for testing the acquired knowledge.

Keywords: digitalization, higher education, online education, online testing.
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Глебова И.С., Кучукбаева А.И.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДОВ –  
МИЛЛИОННИКОВ ДЛЯ ИХ ЖИТЕЛЕЙ:  
ОЦЕНКА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития городов для его жителей является повышение его привлека-
тельности. Это возможно осуществить через формирование комфортной городской среды. В статье исследованы со-
держание категории «привлекательность территории» и параметры ее определяющие. На основе интегрального индек-
са рассчитан индекс привлекательности городов – миллионников современной России, выявлены их сильные и слабые 
стороны. На основе проведенного анализа разработаны предложения по повышению привлекательности анализируе-
мых городов – миллионников. 
Ключевые слова: город, привлекательность территории, комфортность города, управление городом.

В условиях глобализации экономики усиливается кон-

куренция между городами за качественные человеческие 

ресурсы, так как наиболее профессиональные кадры 

покидают менее развитые города, устремляясь туда, где 

больше возможностей для самореализации. Таким обра-

зом, наблюдается активная миграция населения между 

городами. 

Проблемой исследования городов занимались и про-

должают заниматься многие ученые. Среди классиков 

социологии города можно выделить Л. Вирта, который под-

тверждает в своих трудах положение М. Вебера о том, что 

«возрастание численности населения предполагает изме-

нение характера социальных связей», что естественно на-

чинает отражаться на жизни города и выстраивании новых 

моделей взаимодействия. [1]. Он также обращает внима-

ние на то, что интересы, образ жизни и образ мыслей чело-

века в современном городе зависят от рода его занятий и 

конкретной специализации. Таким образом, город может 

стать привлекательным, если у горожан есть возможность 

для удовлетворения потребностей в профессиональной 

реализации.

Особо актуально сегодня звучит теория креативного 

класса Р. Флориды, который считает, что города становятся 

магнитом притяжения творческих людей. «Это те, кто занят 

в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, об-

разовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, 

чья экономическая функция заключается в создании новых 

идей, новых технологий и нового креативного содержания» 

[2]. Опираясь на данную теорию, можно сделать вывод 

о том, что города должны предоставлять разнообразные 

возможности для проявления творчества и самореализа-

ции своих жителей, таким образом повышая свою конку-

рентоспособность.

Кроме того, проблемы кризисов городов и возможно-

сти поиска их роста, повышения их комфортности раскры-

ваются в трудах Дж. Джейкобс, ставшей классиком совре-

менного урбанизма. В своей книге «The death and life of 

great American cities» (1961) она «выделяет четыре базовых 

условия для генерации разнообразия и активной социаль-

ной жизни в городах», которые способны сделать город бо-

лее удобным и привлекательным для жизни [3]. 

Направления проектирования городской среды выде-

ляются и в популярной работе Ч. Монтгомери «Счастливый 

город». Грамотная планировка, продуманная организация 

общественного пространства позволяет делать жителей 

городов более счастливыми. В то же время исследователь 
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подчеркивает, что счастье не должно трактоваться в чисто 

гедонистическом ключе, а состоит в том, чтобы «каждый 

день вставать со своей постели и усердно работать для до-

стижения своих целей» [4]. И город должен предложить эти 

условия для его созидания. 

Современный горожанин становится все более требо-

вателен к городской среде. При выборе места для жизне-

деятельности люди обращают внимание не только на на-

личие жилья, рабочих вакансий, но и в целом на уровень 

и качество жизни в городе. Одной из важных составляющих 

качества городской среды является комфортность прожи-

вания на определенной территории. Это емкое понятие, 

включающее в себя развитость инфраструктуры, наличие 

парковых зон, удобство расположения социально-куль-

турных, спортивных объектов, а также магазинов, аптек 

и других объектов. Кроме этого, люди оценивают эколо-

гическую обстановку в городе – качество воздуха, воды, 

отсутствие загрязняющих веществ и т. д., так как это все 

отражается на здоровье населения. Таким образом, ста-

новится очевидным, что там, где муниципальные власти 

обеспечат наиболее выигрышные условия для жизни своих 

граждан, эта территория и будет привлекательнее и кон-

курентоспособнее [5], [6]. 

На сегодняшний день повышение «привлекательности 

города» для его жителей рассматривается как одна из важ-

ных управленческих задач муниципальной власти: обеспе-

чить наиболее качественные условия для жизни. Эта цель 

отражена во многих стратегических документах и муни-

ципальных программах благоустройства городов. Таким 

образом, важно проводить мониторинг по оценке уровня 

привлекательности территории горожанами, выявлять сла-

бые стороны городов для разработки оперативных управ-

ленческих решений по их совершенствованию.

В нашем исследовании для проведения анализа были 

выбраны пять городов – миллионников современной Рос-

сии, которые являются основными конкурентами друг для 

друга, это – Казань, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новго-

род и Самара. 

Проведем расчет интегрального индекса привлека-

тельности рассматриваемых городов – миллионников за 

2019 год. Для этого необходимо вычислить субиндексы по 

каждому блоку показателей, определяющих в целом уро-

вень привлекательности города. 

Выделим шесть ключевых субиндексов и критерии их 

составляющие. 

1. Субиндекс «Характеристика населения как индика-

тор качества жизни в городе» включает в себя:

– средняя продолжительность жизни, который показыва-

ет среднее количество лет предстоящей жизни человека;

– миграционный прирост, показывающий как прирост, 

так и убыль населения;

– число умерших на 1000 человек населения;

– число родившихся на 1000 человек населения;

– плотность населения – число жителей на 1 квадратный 

километр территории, то есть степень населенности кон-

кретной территории. 

2. Субиндекс «Экономическая сфера» состоит из сле-

дующих показателей:

– среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата, так как данный показатель выступает одним из 

наиболее значимых индикаторов при оценке качества жиз-

ни населения;

– количество вакансий и уровень зарегистрированной 

безработицы, так как рынок труда, с нашей точки зрения, 

играет немаловажную роль при выборе места жительства;

– оборот розничной торговли, отражающий совокуп-

ность всех денежных средств, вырученных от продажи това-

ров населению для личного потребления или использования;

– инвестиции в основной капитал в расчете на душу на-

селения показывает привлекательность городов – миллион-

ников для инвесторов;

– число предприятий и организаций, действующих на 

определенной территории;

– обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу 

жителей. 

3. Субиндекс «Комфортность проживания в городе» 

проявляется в скорости передвижения по городу, поэтому 

был выбран такой важный показатель, как индекс среднего 

балла пробок за сутки в городе. 

4. Субиндекс «Экология в городе» – это совокупный по-

казатель, состоящий из:

– индекса качества воздуха (AQI), который может при-

нимать значения от 0 до 500, при этом, чем выше значение 

данного показателя, тем выше уровень загрязнения воздуха;

– площади озелененных территорий – садово-парковые 

комплексы, искусственно созданные на определенной 

территории (парки, скверы, бульвары и др.);

– среднего норматива накопления твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО) на 1 человека в год. 

5. Субиндекс «Инфраструктура» включает следующие 

показатели:

– количество учебных заведений (университеты, институты, 

академии, духовные учебные заведения, училища, колледжи);

– количество школ;

– количество детских садов;

– число мест в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

– количество Wi-Fi точек;

– количество медицинских организаций, которые со-

ставляют число больничных организаций и число амбула-

торно – поликлинических организаций;
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– количество кинотеатров;

– количество бассейнов;

– количество фитнес-клубов;

– количество торгово-развлекательных центров;

– количество аквапарков;

– количество коворкингов.

6. Субиндекс «Стоимость жизни в городе и доступность 

благ для жителей» включает следующие параметры:

– общая площадь жилых помещений, приходящейся 

в среднем на одного городского жителя; 

– доступность жилья;

– доступность аренды жилья;

– доступность платы за ЖКУ;

– доступность оказания медицинских услуг в частных уч-

реждениях;

– доступность услуг частного детского сада; 

– доступность обучения в ВУЗах;

– доступность проездного билета на 1 месяц;

– доступность посещения досуговых учреждений (сред-

няя стоимость билета в кино, средняя стоимость билета 

в  еатр, средняя стоимость месячного абонемента в бас-

сейн, средняя стоимость месячного абонемента в фит-

нес-клуб). [7]

Для расчета индексов доступности тех или иных стои-

мостных показателей была взята стоимость определенной 

услуги за 1 месяц или 1 год и делилась на среднемесячную 

или среднегодовую начисленную заработную плату соот-

ветственно. [8]

Для расчета субиндексов воспользуемся формулами

1) метод прямой связи рассчитывается по формуле (1): 

  

 

                                    (1)

2) метод обратной связи рассчитывается по формуле (2):

  

 

                                (2),

где xi – показатель соответствующего города по опреде-

ленному критерию,

min – минимальный показатель среди анализируемых 

городов по критерию,

max – максимальный показатель среди анализируе-

мых городов по критерию.

В результате расчетов получаем индексы в диапазоне 

от 0 до 1, где максимальному значению присуждается «1», 

а минимальному – «0». Далее в рамках каждого блока по-

казателей рассчитывается субиндекс как среднее ариф-

метическое значение индексированных показателей. 

Соответственно аналогично высчитывается интегральный 

индекс привлекательности по каждому городу-миллионни-

ку по всем 5 блокам показателей.

Таким образом, приведем итоговые рассчитанные ин-

тегральные индексы привлекательности по каждому вы-

бранному городу. На рисунке 1 представлены итоговые 

расчеты. Безусловным лидером по сводному индексу явля-

ется Казань, ее общий индекс привлекательности составил 

0,59 в 2019 году (См. рис. 1). 

Анализируя полученные субиндексы в городе Казани, 

мы видим, что наименьший показатель наблюдается в бло-

ке «Комфортность проживания в городе» (0,44), что обу-

словлено наличием пробок в городе. Кроме того, в Казани 

отмечается и такая проблема, как неблагоприятная эколо-

гическая обстановка (См. рис. 2). 

Немного отстают от Казани по индексу привлека-

тельности Екатеринбург – 0,57 и Нижний Новгород – 0,55. 

(См. рис. 1). 

Рисунок 1. Интегральный индекс привлекательности городов –  
миллионников за 2019 год
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В Екатеринбурге наиболее остро стоит проблема, 

связанная с экологической обстановкой (0,27) в 2019 году. 

(См. рис. 3). 

Из рисунка мы видим, что в Екатеринбурге также остро 

стоит проблема пробок на дорогах (См. рис. 3). В городе 

существует проблема безработицы и отмечаются одни 

из самых высоких цен на жилищно-коммунальные услуги 

(таблица 1). 

Таблица 1

Показатели города Екатеринбурга в 2019 году

Показатель Значение
Индекс уровня зарегистрированной 
безработицы

0,53 [7х8]

Расходы среднестатистической 
семьи на ЖКУ в месяц

4524 рублей [8х9]

Рассмотрим положение в городе Нижний Новгород. 

(См. рис. 4). 

В Нижнем Новгороде наблюдаются большое количе-

ство умерших на 1000 человек населения и низкая средняя 

продолжительность жизни по сравнению с другими анали-

зируемыми городами (См. Таблица 2). Кроме того, в Ниж-

нем Новгороде отмечается относительно низкий оборот 

розничной торговли в 2019 году (См. Таблица 2) и недоста-

точно развитая инфраструктура (0,41) (См. рис. 4). 

Таблица 2

Показатели города Нижний Новгород в 2019 году

Показатель Значение
Индекс числа умерших на 1000 человек 
населения

0,00 [7х8]

Средняя продолжительность жизни 72,32 года [8х9]
Индекс оборота розничной торговли 0,50 [7х8]

Рисунок 2. Субиндексы интегрального индекса привлекательности города Казань за 2019 год
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Рисунок 3. Субиндексы интегрального индекса привлекательности города Екатеринбург за 2019 год
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Что касается Самары, то в этом городе сводный индекс 

привлекательности составил 0,43 в 2019 году (См. рис. 1). 

В городе тоже существуют проблемы: как и в Нижнем 

Новгороде наблюдается большое количество умерших на 

1000 человек и низкая средняя продолжительность жизни 

(См. Таблица 3).

В экономической сфере Самары отмечается низкий 

оборот розничной торговли, а также наблюдается малое 

число предприятий и организаций в 2019 году. [9] Комфорт-

ность проживания в городе снижается за счет наличия про-

бок на дорогах и за счет высоких цен за жилищно-комму-

нальные услуги. В Самаре наблюдается низкая развитость 

инфраструктуры за счет малого количества детских садов 

(См. Таблица 3).

Таблица 3

Показатели города Самара в 2019 году

Показатель Значение
Индекс числа умерших на 1000 чело-
век населения

0,00 [7х8]

Средняя продолжительность жизни 72,77 лет [9х7]
Индекс оборота розничной торговли 0,33 [7х8]
Индекс числа предприятий и органи-
заций

0,25 [7х8]

Расходы средне-статистической се-
мьи на ЖКУ в месяц

4722 рублей [8х9]

Следующий анализируемый город – это Пермь, в ней 

обстоят дела хуже всего по сравнению с другими города-

ми – миллионниками, ее сводный индекс привлекательно-

сти составил всего 0,23 (См. рис. 1). 

Рисунок 4. Субиндексы интегрального индекса привлекательности города Нижний Новгород за 2019 год

0,30

0,55

1,00

0,60
0,41 0,43

0,00

0,50

1,00

1,50

Субиндекс "Характеристика населения как индикатор качества жизни в городе" 

Субиндекс "Экономическая сфера" 

Субиндекс "Комфортность проживания в городе" 

Субиндекс "Экология в городе" 

Субиндекс "Инфраструктура"

Субиндекс "Стоимость жизни в городе и доступность благ для жителей"

Рисунок 5. Субиндексы интегрального индекса привлекательности города Самара за 2019 год
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В Перми отмечается самая низкая средняя продолжи-

тельность жизни (См. Таблица 4). 

Анализируя экономическую обстановку в городе, мож-

но выделить следующие слабые её моменты. Во-первых, 

зафиксирован высокий уровень зарегистрированной без-

работицы, во-вторых, существует достаточно низкий обо-

рот розничной торговли, в-третьих, наблюдается малое чис-

ло предприятий и организаций [10] (См. Таблица 4). Кроме 

того, в Перми существуют экологические проблемы, а так-

же проблемы пробок на дорогах и низкая развитость ин-

фраструктуры (См. рис. 6). 

Таблица 4

Показатели города Перми в 2019 году

Показатель Значение
Средняя продолжительность жизни 71,32 года [10х11]
Индекс уровня зарегистрированной 
безработицы

0,00 [7х8]

Индекс числа предприятий и органи-
заций

0,00 [7х8]

Индекс оборота розничной торговли 0,00 [7х8]

Подводя итоги, можно выделить общие проблемы для 

всех городов – миллионников. Одна из них – это сложная 

экологическая обстановка на урбанизированных террито-

риях. Для ее решения важно провести ряд мероприятий, 

связанных с расширением зеленых зон, перевод автотран-

спортных средств на экологически чистые виды моторного 

топлива, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферу, а также важно привлекать горожан на совмест-

ные мероприятия по уборке улиц и поддержания чистоты 

в городе. 

Вторая общая проблема во всех городах связана 

с пробками на дорогах. Опираясь на опыт европейских 

Рисунок 6. Субиндексы интегрального индекса привлекательности в городе Пермь за 2019 год
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городов, можно предложить такие меры, как улучшение 

качества общественного транспорта, разработка эффек-

тивной транспортной системы, увеличение штрафов за на-

рушения, увеличение цен на парковочные места в центре 

города. 

Проблему, связанную с безработицей в Екатеринбурге 

и Нижнем Новгороде, можно решить отчасти с помощью 

создания дополнительных рабочих мест по благоустрой-

ству городской среды, а также за счет реализации специ-

альных муниципальных программ по повышению квали-

фикации или переквалификации работников.

Проблему высоких расходов на жилищно-коммуналь-

ные услуги в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде целесо-

образно решать путем внедрения инновационных техноло-

гий по обогреву помещений и активному использованию 

теплоизоляционных и энергосберегающих установок. 

Для повышения оборота розничной торговли в Нижнем 

Новгороде, Самаре и Перми можно предложить провести 

мониторинг состояния потребительского рынка в данных го-

родах, разработать льготные муниципальные программы 

аренды или лизинга необходимых логистических средств и 

другого оборудования для активизации розничной торговли. 

Для повышения привлекательности Нижнего Новгорода, 

Самары и Перми важно обратить внимание на их инфра-

структуру. Целесообразно провести ее ремонт, а также 

обеспечить строительство новых торгово- развлекательных 

центров и спортивных учреждений в Нижнем Новгороде, 

образовательных учреждений в Самаре и досуговых и об-

разовательных учреждений в Перми. 

Таким образом, предлагаемые рекомендации позво-

лят повысить комфортность проживания городов – милли-

онников и сделать их более привлекательными и конкурен-

тоспособными. 
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ATTRACTIVENESS OF MILLION – PLUS CITIES FOR THEIR RESIDENTS:  
ASSESSMENT AND OPPORTUNITIES FOR ITS DEVELOPMENT

Abstract. One of the priority directions of urban development for its residents is to increase the attractiveness of life in the city 

through the formation of a comfortable urban environment. The article examines the content of the category "attractiveness 

of the territory" and its defining parameters. On the basis of the integral index, the index of attractiveness of cities with millions of 

inhabitants of modern Russia is calculated and a comparative analysis of the data obtained is carried out. Recommendations 

for increasing the attractiveness of the analyzed cities with millions of inhabitants are given.

Keywords: attractiveness of the territory, comfort of the city, city management. 
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Егорова Л.Г., Корунова В.О., Шакирова А.Ф.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ КАЗАНЦЕВ  
В ПЕРИОД НАЧАЛА ПАНДЕМИИ COVID-19

 

Аннотация. Во втором квартале 2020 года население российских городов ощутило первые последствия пандемии 
COVID-19. Изменения произошли прежде всего в образе жизни, что повлекло за собой значительную трансформацию 
социальных настроений горожан. В статье анализируются социальные настроения казанцев и их оценки новых рисков 
в самом начале периода пандемии и начавшегося локдауна. Авторами, на основе анализа результатов эмпирического 
исследования (n = 600 человек), предпринята первая попытка осмыслить влияние пандемии коронавируса на различные 
стороны жизни жителей города, оценить восприятие горожанами происходящих изменений и их ожидания возможных 
последствий введения противоэпидемических мер. Авторы констатируют повышение уровня тревожности у населения, 
снижение индекса социальных настроений, пессимизм в оценке своего материального положения в условиях борьбы 
с коронавирусной инфекцией и введения властями ограничительных мер.
Ключевые слова: городское население, социальные настроения, социальные ожидания, пандемия. 

Пандемия COVID-19, охватившая практически все стра-

ны мира, стала очередным глобальным вызовом как для 

человечества в целом, так и для отдельных сообществ. 

Меры по сдерживанию пандемии, коснувшиеся практи-

чески всех россиян (закрытие границ, карантинные меры, 

ограничение перемещений как внутри страны, так и внутри 

населенных пунктов, введение санитарно-гигиенических 

правил, перевод части трудящихся и учащихся на удален-

ную работу и учебу и др.), нарушили устоявшийся образ 

жизни большинства членов общества и внесли значитель-

ные изменения в функционирование экономической си-

стемы. Успех в борьбе с коронавирусом зависит не только 

от эффективности противоэпидемических мероприятий 

и дисциплины соблюдения мер профилактики, но и от со-

лидарности, сплоченности, взаимоподдержки населения, 

доверия социальных субъектов друг к другу и государству. 

Страх лишиться близких, заразиться самому, потеря чувства 

социальной защищенности, вызванная кризисными явлени-

ями в экономике, определяет повышение уровня тревожно-

сти населения и отражается на социальных настроениях, 

которые в свою очередь являются показателем готовности 

членов общества противостоять нависшей опасности.

В целом мы придерживались широкого, рамочного 

подхода к дефиниции социальных настроений, обосно-

ванного Ж.Т. Тощенко, как «целостной формы жизнеощу-

щения, доминантной формы реального функционирова-

ния общественного сознания и поведения, отражающей 

уровень, продолжительность и степень эмоционально-ра-

ционального восприятия индивида, социальных групп, на-

селения, различных организаций и институтов социальных 

установок, социальных целей и интересов» [1, с. 22]. Не-

обходимо учитывать, что социальное настроение группы 

«прямо или косвенно влияет на степень устойчивости об-

щества, уровень его толерантности/конфликтности», кро-

ме того, оно имеет тенденцию быстро меняться под влия-

нием событий внешней социальной среды, нередко ярко 

эмоционально окрашено и психологически нагружено 

[2, с. 375]. Оно может быть негативным (пессимизм, апатия 

и др.) и позитивным (оптимизм, активизм и др.). Негативные 

социальные настроения способны дестабилизировать об-

щество, сделать его конфликтогенным, а составляющие 

его социальные группы – разобщенными, дезинтегриро-

ванными. В условиях борьбы россиян с общим невидимым 

«врагом» – коронавирусом – подобная ситуация крайне 
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нежелательна, так как обрекает общество на неудачу 

в этой борьбе, и может сказаться на выживании нации. По-

этому ставится задача мониторинга социальных настрое-

ний и ожиданий различных социальных групп российского 

общества и прогнозирования их социального поведения 

в ситуации борьбы с пандемией COVID-19.

Цель статьи – выявить специфику социальных настрое-

ний и ожиданий казанцев в контексте ситуации пандемии 

коронавируса, поскольку они обобщают восприятие этой 

ситуации индивидами, фиксируют их ожидания, страхи 

и отражают их мнения о методах борьбы с пандемией 

и последствиях их применения для жителей города.

Для достижения поставленной цели мы далее обратим-

ся к результатам эмпирического социологического иссле-

дования, реализованного авторами с использованием ме-

тодов формальной логики и анализа документов на этапах 

разработки исследовательского инструментария и анали-

за собранных с его помощью данных, а также с использо-

ванием метода опроса. Социологический опрос в форме 

стандартизированного анкетирования по онлайн-анкете 

(в Google Forms) был осуществлен среди совершеннолет-

них жителей города Казани во втором квартале 2020 года – 

во время первой волны пандемии COVID-19. Объем выбо-

рочной совокупности опроса составил 600 единиц. Отбор 

единиц наблюдения в выборку производился в два этапа: 

в ходе районирования генеральной совокупности на пер-

вом и ее пропорционального квотирования по признакам 

пола и возраста в рамках каждой из выделенных страт 

(районов города) на втором. По проведении опроса дан-

ные анкет были перенесены в электронный массив данных, 

дальнейшая обработка которого, включая процедуры кон-

троля и ремонта выборки, обобщение содержания ответов 

на открытые вопросы анкеты, построение линейных частот-

ных распределений по всем содержательным вопросам, 

построение таблиц их сопряженности с вопросами соци-

ально-демографического блока, расчет коэффициента 

χ2 и индекса социальных настроений (далее – ИСН), были 

произведены в программах Excel (Microsoft 365) и IBM SPSS 

Statistics 26.

Расчет ИСН был произведен в соответствии с методи-

кой Центра перспективных экономических исследований 

Академии наук Республики Татарстан (в основе которой 

лежит методика Левада-Центра) в два этапа. Сначала 

в ходе определения разности долей позитивных и негатив-

ных оценок респондентов по 10 вопросам-индикаторам и 

ее суммирования с дополнительными 100 баллами (позво-

ляющими избежать отрицательных значений) были сфор-

мированы частные индексы (индекс личного положения, 

индекс текущего положения города, индекс ожиданий и 

индекс оценок деятельности государственной власти). Да-

лее, путем нахождения среднего арифметического значе-

ний частных индексов, был сформирован интегральный 

индекс, характеризующий множество условий и пер-

спектив жизни на территории, включая ее социальное, 

экономическое и политическое измерения, а также ука-

зывающий на проблемные области развития. Алгоритм 

интерпретации значений индекса был использован сле-

дующий: значение меньше 100 говорит о преобладании 

негативных оценок над позитивными, равное 100 – об их 

равном количестве, больше 100 – о преобладании пози-

тивных оценок над негативными [3].

Как показали результаты нашего исследования, рас-

пространение пандемии COVID-19 и введение комплекса 

противоэпидемических мер, ограничивающих население 

в привычных способах проведения рабочего/учебного 

и досугового времени, определили рост уровня социаль-

ной неопределенности для жителей Казани. Так, около по-

ловины респондентов нашего опроса отнесли пандемию 

и связанные с ней ограничения к числу наиболее острых 

проблем города (44,2 %) наравне с углубившимся в контек-

сте последних событий экономическим кризисом (55,7 %) 

и его важнейшими индикаторами (инфляция – 69,3 %, низ-

кие выплаты – 67 %, безработица – 45,8 %), а также призна-

ли за ней очень большое влияние на все внутригородские 

процессы (56 %). 

В первую очередь, было отмечено усиление тревожно-

сти среди казанцев, причем если ухудшение эпидемиоло-

гической обстановки повлекло за собой распространение 

страха за индивидуальное и общественное здоровье («бо-

юсь за здоровье родных и близких» – 54,8 %, «боюсь сам 

заразиться коронавирусом» – 48 %, «боюсь, что система 

здравоохранения не справится» – 28,2 %, «боюсь массовой 

эпидемии в городе, республике и стране» – 26,5 %), то ак-

тивизация мер антиковидной политики – страхов за свое 

финансовое благополучие («боюсь, что не смогу обеспе-

чивать себя (свою семью)» – 27,7 %, «боюсь остаться без 

заработка (прибыли)» – 26,8 %, «боюсь, что не смогу пла-

тить кредиты» – 24,8 %, «боюсь потерять работу (бизнес)» – 

18,8 %) и свою уже привычную свободу («боюсь невозмож-

ности свободно передвигаться по городу» – 20,3 %, «боюсь 

смены привычного ритма жизни» – 19,8 %) (См. Рисунок 1).

Уже в начальный период распространения пандемии 

можно было говорить о значимых социально-экономиче-

ских переменах для жителей Казани. Среди важнейших 

последствий пандемии для горожан – ухудшение финан-

сового положения из-за введения локдауна и других ограни-

чительных мер. Снижение доходов отметили 44,2 % респон-

дентов; ожидаемо чаще всего на финансовые трудности 

жаловались те, кто временно не работает в период панде-

мии (100 %), а также 55 % респондентов с детьми. Финансо-

вые трудности затронули в первую очередь городские слои 

бедных: среди тех, у кого денег не хватает даже на покупку 
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продуктов, 52,8 % опрошенных констатировали уменьше-

ние уровня доходов, еще 21,3 % остались без дохода со-

всем. Но в полной мере население Казани еще не ощути-

ло в начальный период пандемии финансовых трудностей, 

об этом говорит тот факт, что по мнению 43,5 % респонден-

тов уровень их дохода не изменился.

Еще одно значимое последствие пандемии – рост 

безработицы. На момент опроса для большей части ре-

спондентов в экономическом отношении пока ничего 

кардинально не изменилось: 34 % казанцев работали как 

обычно на своем рабочем месте (в офисе, медицинском 

учреждении, на заводе, на дому и т.д.). Еще 15 % указа-

ли, что пока работают, но дома – дистанционно/удален-

но. Однако четвертая часть опрошенных уже испытала на 

себе последствия введения противоэпидемических мер. 

Вынужденно экономически пострадали от них 25,8 % ре-

спондентов; из них 13,7 % указали, что временно не рабо-

тают, 6,6 % опрошенных казанцев отправили в вынужденный 

отпуск, 5 % были уволены. Отметим, что четвертая часть 

участников опроса – экономически неактивное население 

(учащиеся, неработающие пенсионеры, женщины в де-

кретном отпуске и др.).

Достаточное количество сбережений на случай дли-

тельной самоизоляции имели лишь 2,7 % респондентов; 

для 9 % опрошенных длительность этого периода не имела 

значения, так как респондент/члены его семьи продолжали 

работать и получать заработную плату, но 43,2 % казанцев 

опасались затяжного вынужденного отпуска, так как живут 

от зарплаты до заплаты. При этом 39,3 % респондентов счи-

тали, что смогут продержаться с имеющимися сбереже-

ниями меньше месяца; еще 25,8 % смогут прожить около 

3 месяцев. Именно поэтому значительная часть жителей 

города опасалась резкого падения уровня жизни своей 

семьи в недалеком будущем.

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос (многовариантный)  
«Что в сложившейся ситуации беспокоит Вас больше всего?», %
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Усиление страхов, переживания по поводу рисков вку-

пе с экономическими потерями населения могут привести 

к маргинализации наиболее уязвимых городских социаль-

ных слоев, росту оппортунистических настроений, поляри-

зации общественного мнения, излишней эмоционально-

сти его выражения и, как следствие, к непредсказуемости 

в поведении людей.

Боязнь дальнейшего обострения эпидемиологиче-

ской обстановки в сочетании с тревогой по поводу соци-

ально-экономического эффекта от стабилизирующих 

ее мер, тем временем, нашла свое отражение в проти-

воречивости оценки казанцами степеней оправданно-

сти и достаточности введенных ограничений. Треть наших 

респондентов (34,3 %) посчитали, что введенные в Казани 

ограничительные противоэпидемические меры необхо-

димы для борьбы с пандемией COVID-19 и могут остано-

вить распространение коронавируса, однако близкая 

доля опрошенных (27,2 %) также заявили об их чрезмерной 

жесткости, не добавляющей проводимой антиковидной 

политике эффективности, но создающей дополнительные 

трудности для горожан в этот непростой период. Кроме 

того, пятая часть респондентов (19,7 %), напротив, указали 

на недостаточную строгость введенных ограничений, пре-

пятствующую достижению максимального успеха в борьбе 

с пандемией и ее последствиями (См. Рисунок 2), что было 

в большей степени характерно для обладателей высшего 

образования (21,8 %; в том числе и особенно – для облада-

телей ученой степени, 30,3 %). Казанцы, не имеющие выс-

шего образования, со своей стороны, чаще настаивали на 

достаточности мер (среднее общее образование – 39,3 %, 

среднее специальное образование – 48,5 %), причем эти 

различия в распределении признаков оказались статисти-

чески значимыми (χ2 = 50,962 при p = 0,000). Также значимы 

и интересны следующие различия в группах по роду дея-

тельности (χ2 = 79,063 при p = 0,000): на достаточности вве-

денных ограничений преимущественно останавливались 

казанские пенсионеры (60,1 %), реже всего поддержива-

ющие идею о смягчении режима (18,8 %), снискавшую, 

тем временем, наибольшую популярность среди нерабо-

тающих казанцев (36,6 %), которых ограничения свободы 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько, на Ваш взгляд, введенные в Казани ограничительные 
противоэпидемические меры сегодня оправданы и достаточны?», %

34,3

19,7

27,2

12,7

6,1

Введенные меры оправданы и достаточны; они необходимы для борьбы с 
пандемией и могут ее остановить

Введенные меры оправданы, но недостаточны; они необходимы для борьбы с 
пандемией, но, для того чтобы ее остановить, нужны еще более жесткие 
ограничения
Введенные меры оправданы, но чрезмерны; они необходимы для борьбы с 
пандемией, но, для того чтобы ее остановить, хватит и менее жестких 
ограничений
Введенные меры не оправданы; в них нет необходимости

Затрудняюсь ответить
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досуга не устраивает сильнее всего. Саму необходимость 

борьбы с пандемией и ее последствиями поставили под 

сомнение чуть более десятой части опрошенных нами ка-

занцев (12,7 %), среди которых большинство также не ра-

ботают (19,7 %).

Несмотря на описанные различия восприятия казан-

цами сложившейся ситуации и используемых властью 

средств ее разрешения, абсолютное большинство опро-

шенных горожан (92,4 %) в той или иной степени придер-

живались предписанных и рекомендованных в условиях 

первой волны пандемии COVID-19 мер предосторожно-

сти (См. Рисунок 3). Все меры, в частности, соблюдали 

36,7 % респондентов, отметивших для себя особую опас-

ность заражения коронавирусом и всерьез обеспокоен-

ных данной перспективой. Еще 55,7 % опрошенных нами 

казанцев придерживались предписанных и рекомендо-

ванных мер частично, в том числе 33,5 % – в силу внешних 

обстоятельств, не имея возможности соблюдать некото-

рые из мер, а 22,2 % – не считая нужным или не желая их 

соблюдать. Примечательно, что среди первых оказалось 

больше учащихся и работающих (48,5 % и 37,1 % соответ-

ственно), а среди вторых – не работающих (26,8 %). Кроме 

этого, неработающие казанцы чаще, чем представители 

других групп по роду деятельности, отвечали, что не соблю-

дают никаких мер предосторожности (11,2 %; в целом по 

выборке их доля равна 6 %). Склонность же соблюдать все 

предписанные и рекомендованные меры больше всего 

характеризовала пенсионеров (52,2 %), причем различия 

в данном случае также статистически значимы (χ2 = 46,466 

при p = 0,001). В целом, среди жителей города, в той или 

иной степени соблюдавших предписанные и рекомендо-

ванные меры предосторожности было больше женщин и 

людей в возрасте от 60 лет (пенсионеров), обладателей 

высшего образования и работающих граждан. Не соблю-

дали эти меры преимущественно мужчины и люди в воз-

расте 30–49 лет, обладатели среднего образования и не-

работающие граждане.

Что же касается конкретных способов самозащиты 

в условиях пандемии, реализуемых казанцами, то наи-

большее распространение среди них получили практики 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Придерживаетесь ли Вы предписанных и рекомендованных  
в условиях пандемии коронавируса мер предосторожности?», %

36,7

33,5

22,2

6,0

1,6

Да, соблюдаю все меры предосторожности, так как считаю, что коронавирус 
очень опасен
Соблюдаю частично, так как в силу внешних обстоятельств не могу соблюдать 
все меры
Соблюдаю частично, так как не считаю необходимым соблюдать некоторые из 
мер
Нет, не соблюдаю никакие меры предосторожности, так как уверен(а), что со 
мной и моими близкими ничего не случится
Затрудняюсь ответить
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ношения средств защиты органов дыхания (одноразовых 

и многоразовых масок) (76,8 %) и социального дистанци-

рования (выдержка расстояния в 1,5-2 метра) (55,1 %) в об-

щественных местах, что во многом определено введением 

соответствующих предписаний. Несколько реже казанцы 

отвечали, что следуют базовым рекомендациям по под-

держанию личной гигиены, индивидуального и обществен-

ного здоровья («часто мою и/или обрабатываю антисепти-

ком руки» – 58,7 %, «не трогаю немытыми руками глаза, 

нос и рот» – 41,1 %, «веду здоровый образ жизни и укрепляю 

иммунитет: правильно питаюсь, делаю зарядку, пью вита-

мины и т.д.» – 32,3 %, «при кашле и чихании прикрываю рот 

и нос платком, салфеткой или сгибом локтя» – 31,4 %) и по 

обеспечению самоизоляции («нахожусь на самоизоляции 

дома (на даче) и выхожу только в случае крайней необхо-

димости (в ближайший магазин и аптеку, отделение банка 

и т.д.)» – 34,9 %, «сократил до минимума контакты с пожи-

лыми родственниками» – 33,5 %). Меньше всего отклика 

среди опрошенных встретили рекомендации по поддер-

жанию чистоты и безопасности окружающих вещей («по 

приходе домой дезинфицирую одежду, гаджеты, банков-

ские карты, покупки и т.д.» – 27,1 %, «дома периодически 

дезинфицирую поверхности столов, дверных ручек, стульев 

и т.д. специальными средствами» – 16,3 %).

Сложившуюся в Казани во время первой волны панде-

мии COVID-19 ситуацию важно рассматривать в общерос-

сийском контексте как конкретизацию в регионах произо-

шедших в стране изменений. Так, реализованные в начале 

пандемии (второй квартал 2020 года) специалистами Выс-

шей школы экономики и Социологического антикризисно-

го центра исследования также выявили рост уровня соци-

альной неопределенности среди россиян. Большинство из 

них (37,4 %) признались, что видят в пандемии значительную 

угрозу и боятся, в первую очередь, связанного с ней спа-

да экономики страны (60 %) и ухудшения здоровья (зара-

жения коронавирусом) их родных и близких (52 %), а так-

же в меньшей степени – изменений в привычном образе 

жизни (34 %), массовых смертей среди населения (34 %) 

и своего заражения (29 %) [4, с. 7; 5]. В этой связи, работа 

на дому оказалась не самой популярной среди россиян 

мерой предосторожности в условиях пандемии (16 %). На-

против, широкое распространение получили такие меры, 

как частое проведение досуга дома (67 %), частое мытье 

рук (56 %), редкое посещение магазинов (45 %) и рестора-

нов (43 %), избегание общественного транспорта и соци-

альное дистанцирование (по 36 %) [4, с. 10–11].

Распространение пандемии COVID-19, введение огра-

ничительных противоэпидемических мер, изменения со-

циально-экономического положения граждан и связанные 

с ними страхи нашли свое отражение в значении ИСН рос-

сиян, которое, в соответствии с замерами Левада-Центра, 

в 2020 году оказалось равным 79,3 (среднее значение) [6]. 

Близким значением по итогам замеров Центра перспектив-

ных экономических исследований Академии наук Респу-

блики Татарстан были охарактеризованы также социаль-

ные настроения казанцев. ИСН казанцев во время первой 

волны пандемии был равен 81,5, что так же, как и в целом 

по России, означает преобладание среди населения не-

гативных оценок условий и перспектив жизни на террито-

рии, в отношении последних из которых наши респонденты 

оказались настроены наиболее пессимистично (частный 

индекс ожиданий = 76,8). Таким образом, пандемией и ее 

последствиями были вызваны самые значимые за все вре-

мя мониторинга сдвиги социальных настроений казанцев; 

ранее значение ИСН не опускалось ниже 109,3 (в 2012 году, 

до приуроченного к Универсиаде 2013 года комплекса 

изменений городского пространства) [7]. О подобных 

сдвигах в целом по России, однако, говорить в настоящее 

время нельзя, поскольку различия значений ИСН 2020-го 

и нескольких предшествующих годов незначительны [6].

Подведем итоги:

1. Изменения в мироощущении казанцев не затронули 

базовые ценности – по-прежнему, наиболее значимы для 

казанцев семья, ее материальное благополучие и здоро-

вье (своих близких и личное).  Перемены коснулись воспри-

ятия возможностей их защиты в будущем и оценки рисков.

2. В начальный период пандемии у казанцев наблю-

дался достаточно высокий уровень тревожности и страхов, 

связанных прежде всего с возможностью заразиться коро-

навирусом и не справиться с экономическими послед-

ствиями локдауна и введения других противоэпидемиче-

ских мер.

3. Общий фон социальных настроений казанцев – рост 

чувства неуверенности в завтрашнем дне, связанный пре-

жде всего с состоянием экономического и финансового 

положения семей респондентов. ИСН показывает преоб-

ладание у горожан негативных оценок условий и перспек-

тив жизни.

4. Несмотря на то что половина жителей города соблю-

дала все предписанные меры предосторожности, у части 

горожан возникают протестные критические настроения, 

которые носят характер пассивного осуждения излишне 

строгих ограничительных противоэпидемических правил 

поведения.

5. Общая тональность социальных ожиданий – скепти-

ческое отношение к возможностям государства и прежде 

всего системы здравоохранения быстро мобилизоваться 

и справиться с последствиями пандемии коронавируса 

в короткие сроки.
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SOCIAL MOODS OF KAZAN RESIDENTS DURING THE BEGINNING OF THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract. In the second quarter of 2020, the population of Russian cities felt the first effects of the COVID-19 pandemic. 

Changes occurred primarily in the way of life, which led to a significant transformation of the social moods of citizens. The article 

analyzes the social moods of Kazan residents and their assessments of new risks at the very beginning of the pandemic period 

and the beginning of lockdown. The authors, based on the analysis of the results of an empirical study (n = 600 people), made the 

first attempt to understand the impact of the coronavirus pandemic on various aspects of the lives of city residents, to assess the 

perception of citizens of the changes taking place and their expectations of the possible consequences of the introduction of 

anti-epidemic measures. The authors note an increase in the level of anxiety in the population, a decrease in the index of social 

moods, pessimism in assessing their financial situation in the fight against coronavirus infection and the introduction of restrictive 

measures by the authorities.
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Ефлова М.Ю., Максимова О.А., Нагматуллина Л.К.

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
К ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ В КОНТЕКСТЕ ДИСКУРСА  
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ

 

Аннотация. В системе социокультурных параметров, оказывающих влияние на состояние межэтнических отношений, 
миграционные процессы играют существенную роль. От того, каким образом местное население относится к трудовым 
мигрантам, как выстраивает взаимоотношения с ними, во многом зависит как общий уровень этноконфессиональной 
стабильности в регионе, так и степень инклюзии/эксклюзии самих мигрантов в принимающее их сообщество. Моло-
дежь является социальной группой, проявляющей готовность к обсуждению и анализу социальных проблем, уверенно и 
открыто высказывающей собственную точку зрения. Поэтому отношение молодежи к мигрантам во многом отражает 
общественную ситуацию в целом. В статье представлены материалы массового репрезентативного опроса молодежи 
Республики Татарстан (n=2828 чел.) по проблемам межэтнических отношений и, в том числе, отношения к трудовым 
мигрантам.
Ключевые слова: Мигрант, миграция, эксклюзия, молодежь, межэтнические отношения

В условиях современных реалий, определяемых ми-

ровой эпидемиологической нестабильностью в связи 

с продолжающимися периодическими всплесками забо-

леваемости коронавирусной инфекцией в разных точках 

планеты и вводимыми в этой связи режимами ограниче-

ний, экономики стран находятся в поисках возможностей 

сохранения траектории развития. В этой связи, решение 

проблем, особенно социально-экономического харак-

тера, обусловленных сложившейся ситуацией, требует 

оперативной идентификации пандемических рисков, их 

научного анализа с целью установления объективной и ре-

альной оценки возможностей в плановом порядке реали-

зовывать целевые программы развития, ориентированные 

на стабильный и социально значимый результат. 

В настоящее время влияние последствий коронакри-

зиса ощутили на себе все сферы общественной жизни 

российского социума, с позиций новых обстоятельств и 

приоритетов всячески стремящиеся к принятию своевре-

менных мер реагирования на возникающие вызовы време-

ни. В данных обстоятельствах оперативное, своевременное 

решение социально-экономических проблем в практиче-

ском плане означает сохранение страны в работоспособ-

ном состоянии. 

Так, например, период карантинных мер, обострил 

ситуацию с трудовой миграцией, резко сократив миграци-

онный приток в регионы России. Между тем, мобильность 

рабочей силы является важным условием функциониро-

вания экономических процессов, а миграция работников 

выступает важным источником рабочей силы в ряде отрас-

лей экономики, обеспечивая экономический рост и благо-

состояние в принимающих странах [1]. Однако по данным 

СМИ, на сегодняшний день в экономике страны ощуща-

ется нехватка мигрантов. России не хватает зарубежной 

рабочей силы для реализации «амбициозных планов» в 

различных сферах экономики, в частности, в строитель-

стве и сельском хозяйстве. По оценке экспертов, прямо 

сейчас стране нужен один миллион трудовых мигрантов 

[2]. Факт существенного сокращения числа мигрантов 

подтверждают и данные Министерства внутренних дел, 

которые констатируют, что к концу 2020 года трудовую де-

ятельность в России осуществляли 1,798 млн иностранных 

граждан. В 2019-м году они были многочисленнее более, 
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чем на треть – 2,353 млн человек [3]. Безусловно, решение 

возникшей проблемы восполнения трудового потенциала 

страны и ее регионов требует, в том числе, и социально 

ориентированных решений в этой области, что в данном 

случае невозможно без опоры на научное знание – соци-

ологической поддержки, изучения любых социумных про-

цессов на основе анализа больших массивов социоло-

гических данных. Поэтому именно научной значимостью 

и практической целесообразностью было обусловлено 

внимание авторов статьи к изучению различных аспектов 

проблемы миграции. 

Источником социологической информации стали ре-

зультаты исследования «Молодежь о национальных отно-

шениях в стране», проведенного в ноябре 2020 года в ходе 

реализации Программы фундаментальных и прикладных 

научных исследований Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации «Этнокультурное 

многообразие российского общества и укрепление об-

щероссийской идентичности», непосредственными участ-

никами которого стали авторы статьи. В центре внимания 

исследователей находилась молодежь в возрасте от 14 

до 35 лет и оцениваемое ею состояние межэтнических 

отношений в Республике Татарстан. Молодежь была вы-

брана в качестве источника информации как социальная 

группа, открытая к обсуждению и анализу социальных про-

блем, готовая уверенно и открыто высказывать собствен-

ную точку зрения по обсуждаемым вопросам, имеющая 

стремление к участию в решении актуальных современ-

ных проблем и которая по своему социальному значению 

в будущем страны призвана обеспечивать и реализовывать 

стратегии инновационного развития, занимая активную 

жизненную позицию. 

Поскольку в системе социокультурных параметров, 

оказывающих влияние на состояние межэтнических отно-

шений, миграционные процессы играют существенную 

роль, анализ отдельных вопросов анкеты был интересен 

именно в контексте изучаемых аспектов предметной об-

ласти. Для получения репрезентативной социологической 

информации была использована выборка объемом 2828 

человек. Для профиля он-лайн респондентов, участвую-

щих в опросе было характерно наличие представителей 

различных этносов, проживающих на территории респу-

блики, одного возрастного диапазона, среди которых, 33,1 

% – мужчин, 66,9 % – женщин; проживающих в г. Казани – 

35,6 %, в городах республики – 64,4 %. В качестве инстру-

мента исследования был использован он-лайн опрос, что 

в полной мере позволило осуществить диалог с молодым 

поколением в соответствии с современными требовани-

ями этой социальной группы, предпочитающей комму-

никации в цифровом пространстве интернет-среды. Ис-

пользование исследовательского приема по проведению 

он-лайн опроса среди молодежи было вполне оправдано 

как с точки зрения исследовательского замысла в усло-

виях пандемии коронавирусной инфекции, так и прогно-

зируемой позитивной ответной реакции респондентов на 

участие в опросе. Архитектура анкеты была представлена 

двумя блоками вопросов, в одном из которых респонден-

там предлагалось при ответе на поставленный вопрос вы-

брать одно из предложенных высказываний, в наибольшей 

степени соответствующее его мнению по данной пробле-

ме, в другом блоке были использованы вопросы с так на-

зываемыми интервальными шкалами, когда респондент 

определяет отношение к тому или иному вопросу путем 

указания в шкале того числового значения, который соот-

ветствует его точке зрения. В нашем случае была использо-

вана 10-балльная шкала.  

 Социологический анализ данных проведенного иссле-

дования показал следующее. 

Молодежь Татарстана демонстрирует достаточный 

уровень толерантности в вопросах межэтнических отноше-

ний, чтобы на территории республики была сформирова-

на благожелательная, социально-психологическая среда, 

способная обеспечить успешное выполнение мигрантами 

профессиональных задач в соответствии с потребностями 

региональной экономики. Поэтому и доминирующими 

вариантами ответов в вопросе, предлагающем респон-

денту определить степень согласия или несогласия с пред-

ложенными вариантами высказываний, были те, которые 

утверждали, что не считают, что люди других национально-

стей должны быть ограничены в праве проживания на его 

национальной территории – 65,9 % из числа опрошенных, 

так же как и 13,5 %  респондентов, готовых скорее разде-

лить данную точку зрения; не считают, что на их земле все 

права пользования природными и социальными ресурса-

ми должны принадлежать только их народу – 55,8 % и соот-

ветственно – 14,4 %, кто более склонен полагать именно так. 

Отсутствует и смещение точек зрения респондентов в сто-

рону негативных высказываний относительно людей других 

национальностей. Преобладание подобных мнений позво-

ляет говорить о преемственности традиций татарстанцев по 

сохранению лучших традиций и практик бесконфликтного 

существования в едином территориальном пространстве 

представителей различных этнических групп, поддержания 

поликультурной толерантности, многоконфессиональной 

гармонии и межнационального согласия. Среда такого 

качества способна поднять уровень привлекательности ре-

спублики для мигрантов из других стран и российских ре-

гионов, обеспечить их социальное благополучие, исключив 

возможность возникновения ситуации, при которой про-

исходит игнорирование представителями принимающего 

сообщества сложностей существования данной социаль-

ной общности и даже лишение их полностью или частично 
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социальных, экономических, политических и культурных 

прав и возможностей. В противном случае, неизбежным 

результатом такого социального исключения может стать 

состояние социальной изоляции – социальной эксклюзии 

[4, с.12], исключения из нормальных общественных и со-

циальных отношений, увеличивающих вероятность марги-

нализации членов социальной общности. 

Как известно, становление теории социальной эксклю-

зии стало следствием необходимости объяснения про-

блем бедности и маргинализации, актуализировавшихся 

в западноевропейских странах в конце XIX – первой по-

ловине XX века. Предметом изучения социальных ученых 

стали индивиды и группы, «выпадающие» из социального 

мейнстрима. Анализ практик социального исключения 

был заложен еще в работах М. Вебера (концепции куль-

турных изменений) [5], Л. Витгенштейна [6] и М. Хайдеггера 

[7] (концепции практик). Непосредственно теория начала 

формироваться в Европе в ответ на кризис государства 

всеобщего благосостояния и страх перед дезинтегра-

цией общества, вызванный социально-экономическими 

кризисами. В основе теории социальной эксклюзии лежит 

деление общества на «инсайдеров» и «аутсайдеров», учи-

тывается не только «вертикальное» структурирование об-

щества, но и «горизонтальные» различия. С ее помощью 

описываются различные категории людей, которые так или 

иначе исключены из занятости на основе системы соци-

ального обеспечения. Несколько позднее данная теория 

использовалась для объяснения и анализа различных видов 

социального неблагополучия, связанных с социальными 

проблемами, в первую очередь, обусловленными эконо-

мическими кризисами, длительной безработицей, расту-

щей неустойчивостью социальных отношений, в том числе 

среди членов семьи. Социальное исключение рассматри-

валось как результат разрыва социальных и символических 

связей между отдельными лицами и обществом и неспо-

собностью государства к установлению солидарности, 

которую описывал ранее в своих произведениях Э. Дюрк-

гейм. Исключение определяется как разрыв социальных, 

культурных, моральных связей между индивидом, группой и 

обществом. Интеграция в общество предполагается путем 

ассимиляции в доминирующую культуру [4].

Под категорию исключенных могут попасть и мигранты, 

становясь носителями социальной эксклюзии [8]. Не слу-

чайно поэтому в Концепции государственной миграцион-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, отражена задача по созданию благоприятных усло-

вий для социально-экономической и социокультурной ин-

теграции вынужденных мигрантов, реализации конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина [1]. 

Что касается мнений опрошенной молодежи, то доля 

тех, кто более склонен полагать, что приезжающие в регион 

мигранты должны иметь те же права, что и местные жители, 

в соответствии с вариантами ответов представлена следу-

ющим образом: скорее согласен – 32,4 % респондентов, 

в целом согласен – 20,0 % и полностью согласен – 18,8 %. 

Незначительная часть респондентов придерживалась дру-

гой точки зрения по данному вопросу и была полностью не 

согласна с тем, чтобы приезжие и местные жители обла-

дали одинаковыми правами – 5,9 %, в целом, предлагае-

мую позицию не разделяли 6,1% опрошенных, а 16,8% были 

готовы скорее не согласиться с такой постановкой вопро-

са. Как видим, при всем имеющемся разбросе мнений, 

очевидно, что большая часть представителей молодого 

поколения, участвующих в опросе – 71,2 % (против 28,8 %) 

лишены каких-либо стремлений к ограничению в правах 

людей, приезжающих в республику. 

Татарстан, с его полиэтноконфессиональным соста-

вом населения, уникальным опытом многовекового со-

вместного проживания представителей различных этносов, 

носителей разных культур, один из регионов-лидеров по 

социально-экономическому развитию, привлекателен для 

миграционных намерений выходцев из других российских 

регионов и, особенно, – из ближнего зарубежья. Этому спо-

собствуют объективно-экономические условия и традиции 

этноконфессиональной толерантности [9, с.132]. Данный 

вывод подтверждается и мнениями респондентов в вопро-

се, где предлагалось выбрать максимально допустимый 

для них ответ в суждении: Для меня лично возможно и жела-

тельно принять представителя  другого народа как близкого 

родственника, соседа, коллеги по работе и т.п. Доля тех, 

кто не хотел бы общаться, видеть в своей стране предста-

вителей других народов (согласно возможным вариантам 

ответов в он-лайн-анкете – белорусов, казахов, узбеков, 

таджиков, украинцев, армян и др.) колеблется в интервале 

от 1,2 % до 12,4 % от числа опрошенных, что явно не явля-

ется большинством в количестве ответивших. Более того, 

молодежь республики допускает возможность и даже, 

в определенной степени, желание видеть представителей 

других народов как граждан России: разброс числовых 

показателей, определивших предпочтения респондентов 

в выборе представителей того или иного народа в качестве 

будущих российских граждан, находится в интервале от 

9,8 % до 19,9 %. Возможными для респондентов являются и 

факты принятия представителей других народов в качестве 

жителей своего региона (разброс мнений от 5,9 % отве-

тивших на вопрос, до 15,2 %). Наиболее высокий процент 

предпочтения получили таджики – 15,2 %, народы Кавказа – 

13,5 %, узбеки – 13,4 %, казахи – 11,8 % (далее указаны ар-

мяне – 12 %, белорусы – 8,1 %). Такая процентно-числовая 

последовательность объясняется наличием в конфессио-

нальной модели населения республики значительной доли 

представителей мусульманского вероисповедания, а так-
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же объективными условиями, определяемыми этнической 

структурой населения республики [10, с.228], что в свою 

очередь, являются дополнительным, стимулирующим фак-

тором притока мигрантов [9, с.132] – представителей ука-

занных народов. 

Согласно данным исследования, в сознании молоде-

жи прослеживается наличие этнической толерантности 

в области межличностных отношений. Поэтому стабильно 

желание представителей молодого поколения татарстан-

цев иметь друзей среди представителей других народов. 

И такой свой выбор респонденты продемонстрировали, 

уточняя в ответе, представителя какого именно народа они 

хотели бы видеть в качестве своего друга. В диапазоне от-

ветов в порядке убывания от 36,4 % до 24,4 % были отмечены 

представители разных народов. Данная тенденция четко 

прослеживалась и даже усиливалась в ответах на дру-

гой вопрос, когда большая часть респондентов отмечала 

желание иметь среди друзей людей разных националь-

ностей. Степень согласия с высказыванием: Я хочу, чтобы 

среди моих друзей были люди разных национальностей, 

в цифровом выражении выглядела следующим образом: 

полностью согласны - 30,9 %, в целом согласны – 19,9 %, 

скорее согласны -33,5 %. Существовали и другие мнения, 

направленные в сторону нежелания видеть в кругу свое-

го дружеского общения людей разных национальностей, 

среди них тех, кто полностью не согласен с такой ситуаци-

ей – 3,3 %, в целом не согласны – 2,9 %, скорее не соглас-

ны – 9,3 %. Судя по ответам респондентов, большинство 

(84,3 %) склонны рассматривать дружеские межличност-

ные отношения сквозь призму открытости к толерантному 

восприятию межкультурного взаимодействия    разных на-

родов. Несомненно, следствием такой позиции будет не 

только укрепление межэтнических отношений, но и фор-

мирование модели поведения с поиском возможных точек 

соприкосновения и совпадения интересов и ценностей.       

Одновременно, обращает на себя внимание то факт, 

что молодежь в меньшей степени готова рассматривать 

представителей других народов в качестве коллег по ра-

боте, здесь выбор варьируется в числовом отрезке от 9,3 % 

до 2,7 %. В широком спектре мнений респондентов при-

сутствовали следующие: Они отнимают рабочие места 

у местного населения и Мне не нравится, что они контро-

лируют определенные сферы бизнеса, хотя наблюдалось 

небольшое их количество, соответственно 9,2 % и 6 % из чис-

ла опрошенных. При этом, респонденты указывали данные 

факты даже как причины возникновения у них раздражения, 

неприязни к представителям некоторых народов. Вероятно, 

такую ситуацию во мнениях респондентов следует объяс-

нить характерным для настоящего времени, сформиро-

ванным в условиях рыночной экономики типом социальных 

отношений, который предполагает ориентацию на конку-

ренцию и индивидуализм. Отсюда и качественное измене-

ние жизненных целей, установки на восприятие представи-

теля другого народа как соперника в сфере реализации 

профессиональных амбиций.

В ответе на вопрос о степени выраженности конку-

ренции в бизнесе, в служебной карьере по националь-

ному признаку на территории проживания в соответствии 

с 10-балльной шкалой, наибольшая концентрация ответов 

респондентов наблюдалась на цифре 5 предложенной 

шкалы, что составило 20 % от числа ответивших, в райо-

не минимального значения –– 13,4 % (цифра 1 на шкале) 

и на показателе 3 – 10,8 %. Отсутствие стремления величин 

к максимальным значениям шкалы указывает на то, что мо-

лодежь, в основном, не видит опасности бизнесу и карье-

ре, со стороны влияния на них фактора, связанного с наци-

ональной принадлежностью. 

Наибольшее количество ответивших предпочло бы 

иметь в рабочем коллективе представителей немец-

кого народа (9,3 %). Стремление видеть рядом с собой 

сотрудников, демонстрирующих индивидуальную ответ-

ственность и результат, определили выбор респондентов, 

как например, в данном случае, представителей именно 

немецкого народа в качестве коллег по работе, специ-

фика психологии, национальные традиции и черты ха-

рактера которого, в частности, педантичность, обеспечи-

вающая высокое качество выполнения работы, делают их 

наиболее ценными в глазах сотрудников. Действительно, 

обогащение рациональными элементами трудовой дея-

тельности представителей других народов, представляет-

ся положительным опытом для молодежи в современной 

практике организации труда. 

В контексте исследуемой проблемы анализ миграци-

онной культуры, предполагает, в том числе, изучение уста-

новок молодежи, проживающей на территории прибытия, 

в отношении мигрантов с позиции их социокультурного 

взаимодействия. В этой связи, вопросы адаптации и аккуль-

турации в условиях новой среды требуют повышенного вни-

мания и практического решения в соответствии с задачей, 

определенной в рамках Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года по «созданию условий для адаптации и инте-

грации мигрантов, включая их обучение русскому языку, 

правовое просвещение, информирование о культурных 

традициях и нормах поведения путем формирования со-

ответствующей инфраструктуры в странах их происхожде-

ния и в регионах Российской Федерации» [1]. 

Попадая в новую обстановку, мигранты сталкиваются 

с необходимостью усвоения иных норм, правил, культурных 

традиций, испытывая порой глубокие стрессы. Отсутствие 

опыта общения в иноязычной среде, ощущаемое иногда 

поражение в правах, страх перед налаживанием нового 
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быта, также формируют зоны повышенной конфликтно-

сти, делают их склонными к делинквентному и девиантно-

му поведению. В обстановке наполненности жизни людей 

борьбой за приспособление к новым условиям жизни и 

связанным с этим гнетущим напряжением, тревожностью, 

отсутствием уверенности в завтрашнем дне, формирует-

ся психологический дискомфорт, не всегда способствую-

щий налаживанию эффективной коммуникации с пред-

ставителями принимающего сообщества, интегративному 

с ними взаимодействию. Иногда это находит отражение в 

таких формах поведения, которые вызывают раздражение, 

неприязнь по отношению к представителям некоторых на-

родов и, как можно предположить, адресованные, в том 

числе, людям, прибывшим на данную территорию. Осо-

бенности такого поведения молодежь – участники опроса 

связывают с тем, что, по их мнению, мигранты, как правило, 

не обладают элементарной культурой и не умеют себя ве-

сти (так считает 32,2 %), ведут себя развязано, как хозяева, 

не соблюдают обычаи нашей страны (28,2 %). Не стоит за-

бывать, что подобное поведение, описанное респонден-

тами, может представлять собой своеобразную реакцию 

мигрантов на незнакомую среду со всеми крайностями 

и проявлениями, свойственными начальному этапу адап-

тации в новой социокультурной среде. Часть респонден-

тов полагает, что к мигрантам станут относиться лучше, 

если они изменят свое поведение. Разную степень согла-

сия с такой постановкой вопроса в анкете соответствен-

но высказали 33,8 % (скорее согласен), 14,4 % (в целом 

согласен) и 14,1 % (полностью согласен). В соотношении 

тех, кто придерживается данной точки зрения и стремится 

к объяснению поведения мигрантов в русле аспектов куль-

туры поведения, и тех, кто не разделяет подобное мнение 

(полностью не согласны – 10,0 %, в целом не согласны – 

8,4 %, скорее не согласны – 19,2 %) в целом, наблюдался 

перевес мнений (62,3 % против 37,6 %) сторонников пози-

ции, что коррекция поведенческих стереотипов и реальных 

действий будет способствовать улучшению качества меж-

культурного общения. 

Как представляется, только достаточный уровень куль-

туры взаимодействующих сторон, понимание и осоз-

нание принимающим сообществом всего комплекса 

трудностей, с которыми приходится сталкиваться ми-

грантам, поможет минимизировать время процесса 

адаптации к условиям новой социокультурной среды, 

исключить конфликтность, убрать недоверие со стороны 

местного населения. 

В современных условиях, реализация стратегии привле-

чения мигрантов в соответствии с потребностями демогра-

фического и социально-экономического развития страны, 

с учетом необходимости их социальной адаптации и ин-

теграции [11] и недопущения социальной исключенности, 

позволит задействовать весь их профессиональный и со-

циокультурный потенциал для решения задач, стоящих пе-

ред страной. 
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Abstract. In the system of socio-cultural parameters that influence the state of interethnic relations, migration processes 

play an essential role. The way the local population treats labor migrants, how it builds relationships with them, largely depends 

on both the general level of ethno-confessional stability in the region and the degree of inclusion/exclusion of the migrants 

themselves into the host community. Youth is a social group that shows a willingness to discuss and analyze social problems, 

confidently and openly expressing their own point of view. Therefore, the attitude of young people towards migrants largely 

reflects the social situation as a whole. The article presents the materials of a mass representative survey of young people in the 

Republic of Tatarstan (n = 2828 people) on the problems of interethnic relations, including attitudes towards labor migrants.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПЕРВИЧНЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТАМИ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ

 

Аннотация. В данной статье авторами исследованы основные проблемы лиц, имеющих первичные иммунодефициты в 
условиях современной социализации и адаптации. Указанная группа пациентов является достаточно закрытой, в связи с 
тем, что первичные иммунодефициты являются орфанными заболеваниями о них практически ничего не известно обыва-
телю. Поэтому наряду с личностными проблемами пациенты с первичными иммунодефицитами испытывают неприня-
тие социумом, нежелание представителей различных социальных институтов включаться в решение их жизненно важных 
проблем. Наряду с этим ощущается недостаточность теоретических и прикладных исследований данной проблематики. 
Результаты эмпирического исследования показывают, что большинство пациентов испытывают проблемы при взаимо-
действии с другими детьми и педагогами в системе образования и воспитания детей. И если на первых годах жизни 
основной проблемой  представителей указанной группы является обеспечение стерильного климата в образовательном 
учреждении, отсутствие специализированных детских учреждений, отсутствие в детском саду специалистов-медиков, то 
уже  начиная с младшей школы на первый план выходят такие как,  неготовность персонала к работе с детьми, имеющи-
ми первичные иммунодефициты, нежелание понимать ученика с первичным иммунодефицитом со стороны учителей и 
отсутствие специалистов, способных оказать медицинскую помощь.
Ключевые слова: пациент, болезнь, социализация, социальные институты. 

Трансформация социального пространства привела 

к формированию новых условий для сохранения здоровья 

общества в целом и каждого пациента в частности. Взаи-

модействия пациента не только в связке пациент-врач, но 

и пациент-социальные институты, требуют от него приня-

тие и реализацию важных решений с целью сохранения 

здоровья и адекватной социализации. Особенно сложны-

ми видятся взаимодействия пациентов с первичными им-

мунодефицитами (врожденными ошибками иммунитета 

– ВОИ) с представителями различных социальных инсти-

тутов. Период и размах реформирования государствен-

ного управления захватывает различные сферы жизни 

людей, в том числе систему образования, как социально 

важного субъекта предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.

Первичный иммунодефицит (ПИД) является наслед-

ственным заболеванием, в результате которого наруша-

ется механизм иммунной защиты, что приводит к ауто-

иммунной патологии, пациент становиться беззащитным 

к различным инфекциям [1].

Анализ современного состояния российских и зару-

бежных исследований по проблемам социализации в си-

стеме образования и воспитания детей, имеющих пер-

вичный иммунодефицит, позволяет сделать следующие 

выводы. В научных трудах осмыслены общие проблемы 

в социализации детей-пациентов с различными наслед-

ственными заболеваниями. Выявлено, что дети переживают 

специфическую адаптацию и приспособление к своей 

болезни, часто воспринимают свое состояние как «нор-

мальное» или должное [2]. Наличие у детей орфанных за-
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болеваний обуславливает требования к условиям, необхо-

димым для социализации этой категории граждан. 

Российские исследователи акцентируют внимание 

на условиях, необходимых для социализации детей-ин-

валидов по следующим направлениям. Это применение 

эффективных моделей и проектов для проведения со-

циальной реабилитации детей с наследственными за-

болеваниями [3; 4]. К необходимым условиям для социа-

лизации детей с орфанными заболеваниями относится 

оказание социально-педагогических услуг [5]. Исследо-

ватели обосновывают необходимость в профессиональ-

ных компетенциях, которыми должны владеть педагоги 

для разработки и применения педагогических технологий 

для социализации детей с орфанными заболеваниями 

[6]. Именно наличие конкретных компетенций, в том чис-

ле по инклюзивному образованию, позволяет, по мнению 

некоторых исследователей, применять нужные воспита-

тельные подходы для социализации этой категории детей 

[7]. Положительно оценивая усилия педагогического со-

общества по развитию инклюзивного образования, тем не 

менее, исследователи критикуют деятельность многих дет-

ских воспитательных и образовательных организаций, не 

выполняющих миссию обучения и социализации по отно-

шению к детям с ограниченными возможностями, включая 

детей с ПИД [8]. Хотя именно в этих организациях ребенок 

с наследственным заболеванием должен адаптироваться 

к дальнейшей общественной жизни [9]. 

Результаты нашего исследования (опрос, n=54) показы-

вают какие трудности испытывают люди с ПИД в различных 

образовательных учреждениях.  Для сравнительной оценки 

того, как часто члены семьи с ПИД сталкиваются с различ-

ными трудностями в образовательных учреждениях нами 

был рассчитан Индекс по методу среднего, который изме-

рялся от 0 (не сталкивались с трудностями) до 1 (постоянно 

испытывали трудности).

Чаще всего трудности испытывают члены семьи с ПИД, 

посещающие муниципальные ясли и детские сады. Из тех 

чьи члены семьи с ПИД посещали ясли, 50 % указывали на 

то, что постоянно испытывали трудности. Ключевая причина 

– обеспечение стерильного климата в учреждении. Неред-

ко в ясли приводят заболевающего или не выздоровевшего 

ребенка, который может заразить в первую очередь ребен-

ка с ПИД. Так же члены семьи с ПИД, посещающие ясли, 

сталкиваются с отсутствием специальных детских учрежде-

ний и неготовностью персонала яслей работать с детьми, 

имеющими первичный иммунодефицит (рисунок 1). 

Второе место по индексу частоты трудностей занима-

ет муниципальный детский сад. Никогда не испытывали 

трудностей в детском саду только 16,7%. Ключевая причи-

на трудностей для тех, кто посещал детский сад, та же, что 

и для яслей – обеспечение стерильного климата (72% от 

числа посещавших). Треть отметила отсутствие специали-

зированных детских учреждений и неготовность персонала 

к работе с детьми с ПИД, отсутствие в детском саду специ-

алистов-медиков. Другие авторы также выделяют такую 

проблему как психологическая неготовность специалистов 

системы образования работать с детьми, имеющими хро-

нические заболевания [10]. 

Научное осмысление в необходимости конкретных 

воспитательных подходов, включая индивидуальный подход 

к детям, имеющим заболевания слуха, зрения, когнитивные 

изменения в здоровье, нарушения двигательного аппарата, 

позволило Г. В. Пачурину выделить восемь типов образова-

тельных организаций, приемлемых в системе образования 

[11]. Однако в эту классификацию не включены школы, 

в которых могут обучаться дети с первичным иммунодефи-

цитом, хотя у них есть особые потребности, обусловлен-

ные спецификой заболеваний. Как правило, к школе дети 

с ПИД уже несколько адаптировались, в результате вместо 

обеспечения стерильного климата становится более необ-

ходимым понимание ученика с ПИД со стороны учителей 

и наличие специалистов, способных оказать медицинскую 

помощь. Так же некоторым школьникам с ВОИ необходим 

гибкий график учебы (рисунок 2). Российскими исследо-

вателями проанализирована такая форма обучения как 

обучение на дому, и установлено, что не для всех детей 

и их семей возможна таковая форма из-за организацион-

ных причин [12]. 

Есть исследования, авторы которых предлагают адапти-

ровать международный опыт для решения организаци-

Рисунок 1. Основные причины трудностей для детей с ВОИ в яслях и детских садах  
(в % от числа ответивших)
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онных проблем. В частности, для создания благоприят-

ной среды в образовательных организациях, где можно 

минимизировать риски для обострения заболеваемости 

ребенка с заболеваниями, в том числе с первичным им-

мунодефицитом. С.В. Соловьевой предлагается изменять 

соотношение количества детей-инвалидов и относитель-

но здоровых детей (в одном классе или кружке). Для таких 

действий достаточно принятия нормативного акта Мини-

стерства просвещения Российской Федерации [8]. 

Исследователями выявлено, что для социализации, 

в частности, для получения необходимых знаний и практи-

ческих навыков, необходимо помимо общего, дополни-

тельное образование. Оно значимо, т.к. именно здесь осу-

ществляется процесс добровольного выбора ребенком 

соответствующего освоения различных знаний, ценностей 

культуры, что, безусловно, его развивает, а при хрониче-

ской болезни удовлетворяются более высокие творческие 

или эстетические запросы [13]. 

Кружки и секции как форма дополнительной образо-

вательной услуги занимает пятое место в рейтинге труд-

ностей для детей с ПИД. Основные причины трудностей 

в кружках и секциях напоминают ситуацию в школе: почти 

половина опрошенных отметили неготовность руководите-

лей кружков работать с детьми с ПИД, и почти половина –

отсутствие специалистов-медиков. Треть информантов 

отметили необходимость обеспечения стерильного клима-

та и по 18% – необходимость гибкого графика и наличие 

специального питания. 

Санатории реже других учреждений вызывают трудно-

сти для детей с ПИД – ведь они специально предназначены 

для лечения и профилактики. Причины трудностей – обе-

спечение физически стерильного климата в учреждениях, 

неготовность персонала к работе с детьми с ВОИ и даже 

агрессия отдыхающих. По мнению некоторых исследова-

телей, для социализации изучаемой категории детей не-

достаточно кратковременной волонтерской помощи или 

участия родителей [14].

Таким образом, нарушение своего статуса здоро-

вья пациентами с ПИД воспринимается как социальная 

норма. В отношении больных с хроническими и инвали-

дизируищими заболеваниями предусматривается го-

сударственная система льгот и гарантий. Реализуются 

программы медико-социальной реабилитации и аби-

литации в отношении пациентов, признанных инвали-

дами, однако, результаты исследований показывают 

недостаточность мероприятий, направленных на социа-

лизацию пациентов с орфанными заболеваниями, осо-

бенно остро эта проблема проявляется в отношении лиц 

с первичными иммунодефицитами. Исследуемая груп-

па пациентов требует других подходов в реализации идей 

инклюзивного образования.

Материалы статьи подготовлены авторами при под-
держке гранта РФФИ № 18-29-14059.

Рисунок 2. Основные причины трудностей для детей с ВОИ в муниципальных школах  
(в % от числа ответивших)
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on this issue. Empirical research shows that most patients experience problems interacting with other children and educators in 

the education and upbringing system. And if in the first years of life the main problem of representatives of this group is to ensure 

a sterile climate in an educational institution, the absence of specialized children's institutions, the absence of medical specialists 

in the kindergarten, then starting from elementary school, such as the unpreparedness of staff to work with children with primary 

immunodeficiency, unwillingness to understand a student with primary immunodeficiency on the part of teachers and the lack 

of specialists who are able to provide medical care.
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Ишкинеева Ф.Ф.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
(по итогам мониторинга «Российское студенчество  
о Великой отечественной войне»)

 

Аннотация. В статье представлены результаты опроса студентов Республики Татарстан, проводимого в рамках монито-
ринга Российского общества социологов «Российское студенчество о Великой отечественной войне», предполагающего 
анализ характера становления исторической памяти современного студенчества. Представление об общем прошлом 
позволяет сформировать значимые с позиции самоидентификации культурные символы. Обращение к истории, к Вели-
кой Отечественной войне в восприятии современной молодежи, позволяет понять, как молодежь оценивает настоящее 
и каковы ее представления о будущем.
Ключевые слова: российское общество, Республика Татарстан, молодежь, студенты, патриотизм, социальная память, 
социализация, гражданская идентичность, Великая Отечественная война.

Современный мир, в условиях которого происходит 

социализация молодежи, приобретает принципиально 

иную социокультурную динамику. Новое тысячелетие ак-

туализирует необходимость внимания к патриотическому 

воспитанию молодежи.  Отношение современной моло-

дежи к Великой Отечественной войне является одним из по-

казателей связи поколений. Экскурс в историю в контексте 

социальной памяти направлен на воспроизведение в со-

знании современной молодежи образа прошлого и вос-

приятие на его основе настоящего. Именно это свойство 

социальной памяти делает ее механизмом интеграции 

общества и социализации в нем молодежи [1]. В фокусе 

внимания нашего исследования – студенческая молодежь 

Республики Татарстан, ее историческая память и патрио-

тические установки.

Молодежь – является самой динамичной группой об-

щества, «индикатором» происходящих социальных из-

менений, отличительной чертой которой является продол-

жающееся самоопределение и самоидентификация. 

Социализация и полноценное включение молодежи в об-

щественные отношения как процесс формирования миро-

воззрения, ценностных ориентаций и гражданских позиций 

неразрывно связаны с образом прошлого и его приняти-

ем [2]. Образ прошлого – представление об исторических 

событиях, смене эпох, трансформации обществ – пред-

стает в виде сложной системы символов, формирующих 

смысловую основу национальной, этнической и граждан-

ской идентичности. Социальная память является средством 

укрепления ценностей сообщества и усиления его патри-

отического настроя, что особенно значимо в процессе со-

циализации молодежи [3]. Воспроизведение историческо-

го прошлого, его сохранение в памяти сменяющих друг 

друга поколений, обогащение образами современности, 

обеспечивают их преемственность на новом уровне соци-

окультурного развития.

В советском государстве патриотизм был одним из 

ключевых компонентов идеологии, обеспечивавший его 

существование и развитие. В советский период наиболь-

шее внимание уделялось представлению о патриотизме 

именно как любви к Родине и готовности жертвовать ради 

неё своими благами и, при необходимости, – жизнью. 

Советская власть создавала государственно-ориентиро-
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ванную структуру патриотического воспитания, которая 

была встроена в широкую идеологическую систему соци-

алистического общества и охватывала все без исключения 

слои населения страны. Патриотизм понимался на уровне 

коллективной идентичности, того, «что составляет "обще-

ственное я" коллектива, позволяет разным индивидуумам 

осознать и ощутить взаимосвязь и общую принадлежность 

к конкретному общественному организму» [4]. В этом 

контексте необычными выглядели взгляды людей, в которых 

представления о патриотизме отклонялись от общеприня-

тых: «Прости мне, родина, что я не соловей…»  – строки из-

вестного татарского поэта Хасана Туфана, созвучные лер-

монтовским «Люблю отчизну я, но странною любовью…». 

На протяжении всей своей жизни практически каждый со-

ветский человек был включён в несколько институциональ-

ных форм патриотической деятельности. В годы Великой 

Отечественной войны в полной мере проявились героизм 

и патриотизм молодежи и комсомольцев советской стра-

ны. В контексте отечественной истории представляется 

значимым сохранение в социальной памяти молодого по-

коления образа прошлого, в том числе связанного с воен-

ными событиями 75-летней давности.

В фокусе внимания мониторинга Российского об-

щества социологов «Российское студенчество о Великой 

отечественной войне» – российские студенты; люди, на-

ходящиеся на этапе определения жизненных ценностей 

и стратегий, которые в ближайшей перспективе станут 

определять вектор общественного развития страны. Об-

щий объем выборки составил 14626 студентов из 80 вузов 

и 50 городов России и стран бывшего Советского Союза. 

Студенческая молодежь Республики Татарстан в рамках 

данного исследования представлена студентами казан-

ских вузов (n=338 чел.).

Нынешнее поколение студентов – четвертое послево-

енное, в большинстве своем это праправнуки участников 

ВОВ. Среди родственников студентов есть участники ВОВ: 

у 70 % студентов – это прадеды, у 28 % –прабабушки, у 16% – 

дедушки, у 9% – бабушки. Значительное превышение чис-

ленности прародителей в числе участников войны над де-

душками и бабушками говорит о молодости нынешних 

потомков, обусловившей их своеобразное восприятие ми-

нувших событий. При этом у 40 % респондентов есть погиб-

шие на войне родственники, 23,5 % ничего об этом не знают. 

Всего у 6,3 % респондентов живы родственники – участники 

ВОВ. У части студентов живы родственники, трудившиеся 

в тылу во время ВОВ (23,5 %). Реликвии военных лет хранят-

ся у 42 % родительских семей студентов. В числе реликвий 

военных лет студенты указывают награды (27 %), фотогра-

фии (24 %), письма (12 %), документы 11 %), военные билеты 

(9 %), вещи военных лет (7 %), грамоты, благодарности, ста-

тьи из газет (7 %), воспоминания/дневники (2,5 %). 

Информацию о ВОВ студенты черпают из разных источ-

ников. Собеседниками оказываются чаще всего старшие 

родственники: дедушки, бабушки, прадедушки (22 %), 

а также ветераны войны или тыла (5 %). Каждый пятый 

студент говорит о войне с преподавателями, остальные – 

с друзьями (16 %) и с родителями (13 %). В качестве источни-

ков информации о войне выступают школьные уроки, учеб-

ники, художественная литература, форумы в Интернете, 

научные исследования, мемуары полководцев. Значитель-

ную информацию о ВОВ дают фильмы, как советские, так 

и российские, как документальные, так и художественные. 

Советские художественные фильмы в качестве источников 

информации указали 13% студентов, документальные – 

7 %, современные художественные фильмы - 7% студентов, 

современные документальные – 5,4%. Студенты однозначно 

предпочитают для просмотра советские фильмы о войне: 

художественные – 30 % зрителей и документальные – 12 % 

зрителей, российские фильмы уступают по зрелищности 

советским (соответственно 18 % и 10 %).

Неоднозначную интерпретацию у студентов вызвали 

вопросы, касающиеся патриотизма: наблюдается про-

тиворечие между абстрактными представлениями о па-

триотизме и реальными действиями, которые могут быть 

индикаторами патриотизма. Вопрос о патриотической 

самоидентификации получил наибольшее число неопре-

деленных ответов: 44 % студентов согласились с позицией 

скорее да, чем нет, 18% – скорее нет, чем да. Только 22 % 

студентов считают себя патриотами, 7 % – не считают себя 

патриотами. Остальные затруднились ответить на этот во-

прос. При этом каждый пятый респондент считает патрио-

тизм устаревшим понятием в эпоху открытых границ и вы-

бирает позицию родина там, где тебе комфортно.

Содержательная «наполненность» патриотизма, в со-

ответствии с мнениями студентов, выглядит следующим 

образом: уважать и знать историю России (60 %), испыты-

вать чувство ответственности за происходящее в стране 

(56 %), испытывать гордость за свою страну (48 %), уважи-

тельно относиться к участникам ВОВ (41 %). Поведенческие 

компоненты патриотизма представлены более скромно: 

принимать участие в общественной и политической жизни 

страны (35 %), быть готовым к самопожертвованию ради 

интересов страны (28 %), не уклоняться от службы в ар-

мии (13 %). Однако абстрактные суждения о патриотизме 

корректируются с помощью вопросов проективного ха-

рактера о добровольцах на возможной войне: сколько их 

могло быть сегодня по сравнению с прошлым временем? 

Модальным является ответ: «Меньше» –58 %, столько же – 

11 %, больше – 10 %. Предполагаемое поведение друзей: 

лишь 16 % пошли бы добровольцами на фронт, 27 % бу-

дут ждать повестки из военкомата; остальные постараются 

«откосить» от армии: уехать из страны (25 %), найти рабо-
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ту, с которой не берут в армию (15 %) и др.  Наблюдается 

явное расхождение между декларативными заявлениями 

о преданности родине и возможными планируемыми дей-

ствиями избегания опасности, вплоть до бегства из страны. 

В соответствии с опросом ФОМ «Патриотизм: динамика 

мнений» 2017 года [5], молодежь оказалась самым ред-

ким носителем патриотизма, в то время как молодежь 

всегда была авангардом общества в борьбе за социаль-

но-экономические и политические преобразования. 

Отличительной чертой студенческой молодежи РТ, как 

и молодежи в целом, является продолжающееся самоо-

пределение и самоидентификация.  Это наглядно отра-

жается во взглядах, демонстрирующих противоречивость 

и неопределённость социальных установок молодежи, 

социализация которой происходит в условиях системных 

противоречий в воспроизводстве общественных ценно-

стей. В постсоветский период институциональные фор-

мы патриотического воспитания были практически раз-

рушены наряду с идеологической системой. Нынешнее 

молодое поколение живет в ином политическом и со-

циально-экономическом пространстве, нежели совет-

ские люди. Одновременно с трансформацией базовых 

принципов общественного бытия кардинальным образом 

изменились ценностные основания жизнедеятельности 

общества, его экзистенциальные компоненты. В результа-

те отсутствия целенаправленной последовательной поли-

тики памяти в условиях глобализации и распространения 

ИКТ, на фоне противоречивых международных и рос-

сийских социальных практик, специфическим образом 

трансформируется общественное сознание россиян, 

что приводит к депатриотизации части населения, особен-

но молодежи.  

В менталитете студенческой молодежи Великая Оте-

чественная война – далекое прошлое, поэтому неудиви-

тельно, что 11 % опрошенных, по их самооценке, не знают 

ничего о войне и не интересуются ею. При жизни участ-

ников войны многие факторы мешали воспроизведению 

и сохранению памяти о военных событиях. В массовом со-

знании слабо сформирован интерес к родословной, ге-

неалогическому древу. Еще одной, весьма значимой при-

чиной можно считать отсутствие в российском обществе 

традиции сбора воспоминаний рядовых участников значи-

мых социальных событий, в том числе о Второй мировой 

войне, как это было, например, в польской социологии. 

Поэтому только 28 % респондентов уверенно ответили, что 

у них достаточно знаний о ВОВ. Остальные считают, что зна-

ний недостаточно, но им и этого хватает. Война за давно-

стью события части студентов не интересна: 8 % студентов 

согласились с этим мнением, каждый четвертый – не очень 

согласен. Война – это время напряжения человеческих сил, 

примеры отваги, героизма, самопожертвования, которые 

не всегда могут быть образцом и примером в повседнев-

ной мирной жизни.

Отношение молодежи к Великой Отечественной войне 

носит противоречивый характер, и это отразилось в ответах 

на вопросы о том, какие чувства и мысли вызывает у сту-

дентов юбилейная дата – 75-летие Победы. Почти половина 

студентов считают, что подвиг старших поколений, их само-

отверженность и любовь к родине будут примером для но-

вых поколений. Однако зафиксировано и противополож-

ное суждение: героизм и самопожертвование во время 

Великой Отечественной войны становятся чуждыми значи-

тельной части молодежи. Для большинства студентов (71 %) 

этот день олицетворяет сложное чувство, сочетающее 

в себе и радость от великой победы и скорбь по безвре-

менно погибшим воинам, это – цена завоеванного мир-

ного времени: «День памяти о родных, прошедших войну» 

(42 %) и «Праздник со слезами на глазах» (29 %). Для 13 % 

студентов основное чувство, испытываемое в День Побе-

ды, – это чувство гордости за СССР, которое оказывается 

значимым компонентом исторической памяти поколения, 

родившегося уже после распада Советского Союза. Та-

ким образом, Великая Отечественная для студенчества 

РТ – не есть лишь полузабытое прошлое, это актуальное 

явление исторической памяти, выполняющее транзитивную 

функцию – передачи ныне живущим поколениям сущност-

ных смыслов прошлого. 

Память о войне в сознании новых поколений с течением 

времени все более стирается, ее заслоняют иные события 

и проблемы. Вместе с тем позитивную реакцию у поло-

вины респондентов вызывает акция «Бессмертный полк», 

при этом молодежь подчеркивает важность личностного, 

семейного момента в этой истории и в тоже время хоро-

шую форму воспитания патриотизма. Более того, студен-

ты – сторонники расширения этой акции, распростране-

ние её на тружеников тыла в годы ВОВ (31%) и участников 

локальных войн, конфликтов (12 %). Однако наблюдается 

и настороженное отношение к этой акции со стороны 

значительной группы студентов (40 %), опасающихся пре-

вращения ее в официоз, обязаловку. Подобное отношение 

студентов бывает оправданным, поскольку действительно 

порой наблюдаются трансформация инициативы «снизу» 

в формализованное мероприятие.

Проблематичным представляется ожидание «взвешен-

ных» ответов студентов на вопросы, связанные с пересмо-

тром итогов Второй мировой войны, с ролью отдельных 

государств в этой войне, с отношением к памятникам 

времен войны. На эти вопросы трудно ответить и взрослым 

людям, даже «детям войны», поскольку события военных лет 

носят неоднозначный характер, единства мнений порой 

нет и у специалистов историков, политологов, занимаю-

щихся тематикой ВОВ.
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О реакции казанских студентов на множество мне-

ний о ВОВ можно судить по следующим ответам: позиция 

«спорно, но обсуждаемо», разделяемая частью студентов, 

коснулась ряда мнений: о виновности в войне Германии 

и СССР (44 %);  оправдание помощи фашистам  со сто-

роны «Лесных братьев», бандеровцев борьбой против ста-

линизма, за независимость Украины, стран Балтии (50 %); 

освобождение Прибалтики, стран Европы в 1944-1945 гг. 

было оккупацией (56 %).

Оценка студентами вклада в победу над фашизмом 

в терминах «значительный / незначительный» однознач-

на: 98 % считают значительным вклад СССР в победу над 

фашизмом. Однако студенты отдают должное и участию 

в войне союзников – США и Англии: значительным их вклад 

в победу считают 43 % и 45 % студентов соответственно. 

О сохранности памятников времен ВОВ в их городе, 

регионе: две трети студентов считают, что эти памятники 

преимущественно в хорошем состоянии, остальные по-

лагают, что в плохом. По поводу внимания, которое уделя-

ет правительство России сохранению памяти о подвигах 

солдат, офицеров, тружеников тыла времен ВОВ, мнения 

студентов разделились: внимания достаточно, считают 

41 % студентов, внимания недостаточно – 27 % студентов, 

затруднились ответить – 27 % студентов, 5 % ответили, что 

им все равно. 

Мнения студентов о сносе памятников советским во-

инам в странах Запада носят неоднозначный характер. 

Среди различных мнений доминирует суждение о том, что 

эти страны суверенны и вольны поступать так, как счита-

ют нужным (46 %). При этом 14 % студентов отмечают, что 

за последние годы открыты архивы, стали известны многие 

факты, которые заставили пересмотреть роль СССР во 

Второй мировой войне и послевоенное время, что это рас-

плата за ошибки СССР в послевоенное время (12 %). Об-

наружилась и группа нетерпимых к этому факту студентов: 

17 % предлагают сокращать сотрудничество с этими стра-

нами. Снос памятников советским воинам и полководцам 

в ряде стран – это борьба с наследием СССР – с этим 

суждением согласны 27 % студентов. Таким образом, от-

ношение молодежи к Великой Отечественной войне носит 

противоречивый характер.

В сознании молодежи утверждаются новые пред-

ставления о самосохранении, самореализации, само-

утверждении, в основе которых – антиномия коллективного 

и индивидуального, разрешаемая в процессе их диалек-

тического взаимодействия, означающего признание тези-

са «Свободное развитие каждого является условием сво-

бодного развития всех». Общественная практика все чаще 

демонстрирует неприятие существующей политики и оп-

портунистические модели поведения, такие, как отказ от 

службы в армии, эмиграционные настроения, отчуждение 

от системы властных и социальных структур государства и 

другие. В то же время в условиях самоопределения и вы-

бора вектора развития именно социальная память может 

стать ключевым источником представлений о необходимо-

сти «возрождения» традиций, отношения к той или иной со-

циальной группе, к собственной идентичности. Формиро-

вание конструктивного патриотизма в на основе принципов 

политики памяти, эффективных социально-экономических 

и политических преобразований, является необходимым 

фактором успешной социализации молодежи.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО СОХРАНЕНИЮ  
СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЁЖИ

 

Аннотация. Статья посвящена решению проблемы формирования семейной исторической памяти молодежи.  Пред-
метом анализа выступают мероприятия государственной политики в области формирования семейной исторической 
памяти молодёжи. В статье, на основе обобщения результатов нескольких социологических исследований, показаны ре-
альные способы и возможные формы участия государства в укреплении института семьи, и в частности, сохранении се-
мейной исторической памяти. В результате проведенного социологического исследования были выявлены особенности 
семейной исторической памяти, а также важные направления политики государства по её формированию у молодо-
го поколения россиян. Автор особое внимание уделяет необходимости закрепления за государством первоочередных, 
концептуальных мер по разработке единого, системообразующего механизма сохранения и воспроизводства семей-
ной исторической памяти. 
Ключевые слова: семейная историческая память, формирование семейной исторической памяти, молодёжь, госу-
дарство.

Усиление геополитических процессов и ситуация 

в мире заставляют сегодня государство и его структурам 

обращать особое внимание на политику памяти.  В по-

следнее десятилетие, в российском обществе, историче-

ская память стала выступать одним из главных факторов и 

условием единения народа. На разных уровнях государ-

ственной власти и отдельным социальным институтам рос-

сийского общества поставлена задача – определить кон-

цептуальные основы и социальный механизм сохранения 

исторической памяти, особенно, исторической памяти мо-

лодого поколения. Например, Министерство просвещения 

России обратилось к образовательным организациям выс-

шего образования разработать программу исторического 

просвещения и разработать меры по сохранению истори-

ческого наследия и традиций народов России, популяриза-

ции российской истории, в том числе за рубежом. 

Особую актуальность в контексте реализации государ-

ственной политики приобретает семейная историческая 

память молодёжи, которая по отношению к исторической 

памяти народа несёт в себе предопределяющее, первоо-

чередное значение. Воспроизводство исторической памя-

ти народа обусловлено степенью ее актуализации через 

память семейную. На наш взгляд, граждане страны ста-

нут любить и уважать своё государство, знать его историю 

и быть патриотом только тогда, когда каждый будет знать 

и чтить свой род, память своей семьи и передавать другим 

поколениям.

Не вдаваясь в глубокий теоретико-методологический 

анализ сущности и соотношения понятий «родовая па-

мять», «семейная память», «семейная историческая па-

мять», «историческая память народа», остановимся только 

на определении семейной исторической памяти. Семей-

ная историческая память – это комплекс знаний, представ-

лений и переживаний о прошлом своего рода, семьи на 

разных этапах жизненного пути ее поколений, проявляю-

щийся в контексте исторических событий и важных вех исто-

рии страны [1]. Образно семейную историческую память 

можно представить в виде косички, переплетающихся двух 

волокон, где одно из них — это исторические события стра-

ны, а другое – жизненные пути поколений семьи. О важных 

проявлениях исторической памяти молодежи, и семейной 

исторической памяти в частности, можно судить по эмпи-

рическим показателям, полученных в результате социо-

логических исследований, проводимых преподавателями 
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кафедры социологии, политологии и экономики, сотруд-

никами учебной научной исследовательской лаборатории 

«Социология народного образования» Алтайского государ-

ственного педагогического университета (АлтГПУ). Обоб-

щая анализ данных социологических исследований, вы-

делим следующие особенности семейной исторической 

памяти. Семейная историческая память: ориентирована 

на сохранение главных фамильных ценностей; сохраняет 

практики выживания кровнородственных общностей в кри-

зисные периоды радикальных социальных изменений; обе-

спечивает  преемственность поколений; занимает особое 

место в системе воспроизводства функций исторической 

памяти и придает исторической памяти народа характер 

жизненной силы, актуализирует её; является необходимой 

программой передачи жизненного опыта личности и исто-

рического опыта следующим поколениям [1].

В формировании семейной исторической памяти уча-

ствуют самые важные социальные институты, такие как се-

мья, школа, однако ключевую роль в этом процессе играет 

государство. Разрабатывая соответствующие норматив-

но-правовые акты, оно тем самым закладывает содержа-

тельную базу для всех структур и институтов, участвующих 

в формировании семейной исторической памяти.   Нор-

мативно-правовые акты это главные направляющие всего 

механизма формирования исторической памяти народа 

на общегосударственном уровне. В качестве примера, 

приведём результаты анализа нормативно-правовых актов, 

полученных в ходе социологического исследования, кото-

рое проводилось УНИЛ «Социология народного образова-

ния» ФГБОУ ВО «АлтГПУ» в мае-июне 2019 года. Основным 

методом исследования стал контент-анализ содержания 

ряда нормативно-правовых актов, а также информации 

политико-правового характера представленной в открытом 

доступе на официальных сайтах органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Анализ нормативно-правовых актов показал, что исто-

рическая память о Великой Отечественной войне преврати-

лась в особый объект охраны. На сегодняшний день насчи-

тывается несколько десятков таких нормативно-правовых 

актов, которые заложили важную для российской семьи, 

и прежде всего молодого поколения, традицию – помнить 

своих предков и всех граждан страны, кто внёс неоцени-

мый вклад в победу над фашизмом. В результате появления 

таких нормативно-правовых актов, а также по инициативе 

Президента РФ были созданы информационные сервисы 

с электронными базами данных - «Память народа», «Мемо-

риал», «Солдат.ru», «Подвиг народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 гг.».  Они приобрели большую попу-

лярность среди школьников и студентов в работе по поиску 

информации о своих прадедах, участниках Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг.  Практика по поиску и сбору 

необходимой информации об участниках войны объеди-

нила сегодня тысячи российских семей и превратилась 

в семейную традицию на общефедеральном уровне. 

Формирование и сохранение системы семейных цен-

ностей, исторического наследия, осуществляется также 

и в рамках разработки и реализации национальных про-

ектов и федеральных целевых программ. Важно отметить, 

что процессы формирования семейной исторической па-

мяти и поддержка государством семьи как социального 

института носят взаимообусловленный и взаимосвязанный 

характер. Например, в рамках проекта «Демография» ре-

ализуются такие программы как: «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», «Содействие занятости жен-

щин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет», «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек» [2].   Так-

же, в рамках национального проекта «Образование» ре-

ализуются программы - «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Социальные лифты для каждого» [2]. Одна-

ко, в ходе реализации национальных проектов нельзя не 

учитывать специфику социально-исторического опыта се-

мей из разных этнических общностей. Анализ содержания 

семейной исторической памяти позволяет глубже изучить 

потребности и проблемы современной семьи, а также 

регионов, в которых они проживают. Это позволит более 

эффективно и правильно распределять ресурсы, запла-

нированные государством в национальных проектах и фе-

деральных программах.

Отдельным направлением государственного участия 

по сохранению семейной исторической памяти молодё-

жи является грантовая деятельность. Началом такой деятель-

ности служит исполнение Указа Президента РФ «О грантах 

Президента Российской Федерации, предоставляемых на 

развитие гражданского общества» (от 30 января 2019 года 

№30) [3]. Особенное значение для формирования се-

мейной исторической памяти молодежи имеют такие 

направления конкурса Фонда президентских грантов как 

«Сохранение исторической памяти» и «Поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства» [4].  Фонд президент-

ских грантов стимулирует деятельность общественных ор-

ганизаций, для которых приоритетным является сохранение 

и развитие семьи, духовную основу которой составляет се-

мейная историческая память.  

Также успешной в этом направлении можно назвать 

работу Федерального агентства по делам молодежи (Рос- 

молодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», ВОД «Волонтеры По-

беды», ООД «Поисковое движение России».  Например, 

Федеральное агентство по делам молодёжи поддержа-

ла в 2019 году 609 грантов от общественных организаций 
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и учреждений из разных регионов, заявленных на участие 

в конкурсе [5]. Кроме этого Федеральное агентство по де-

лам молодёжи реализует такое направление как «Форми-

рование у молодёжи традиционных семейных ценностей», 

с использованием разных форм работы с молодежью по 

сохранению семейной исторической памяти: фестивали 

молодых семей, конкурсы социальных проектов в защиту 

семейных ценностей, открытые форумы молодых семей, 

дискуссии, праздники и т.д.

В контексте изучения процесса формирования семей-

ной исторической памяти молодёжи, особенно следует от-

метить роль государства в области образования, в частно-

сти исторического образования. Прежде всего, речь идёт о 

разработке содержания разного уровня государственных 

образовательных стандартов. Здесь государство пытается 

создать механизм преемственности формируемого со-

держания исторической памяти, и семейной исторической 

памяти в частности. Так, в федеральном образовательном 

стандарте дошкольного образования ставится задача фор-

мирования уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье, углубление представления ребёнка 

о семье и её истории [6]. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образова-

ния ориентирован уже на становление личностных характе-

ристик выпускника: любящий свой край и свое Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; осознающий и принима-

ющий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, че-

ловечеств [6]. Однако, при выстраивании содержательных 

линий исторического образования, следует иметь ввиду, 

когда историческая память рассматривается на общего-

сударственном уровне, то имеется ввиду - «реконструиро-

ванная» историческая память, отражающая исторические 

материалы, выверенные исторической наукой, и не без 

учета особенностей внутри- и внешнеполитического курса 

страны.  «Живая», событийная память, запечатление собы-

тий на уровне эмоций не является основной функцией го-

сударства. В большей степени за её сохранение отвечает 

семья. Поэтому в сохранении семейной исторической па-

мяти молодёжи, в процессе разработки государственных 

образовательных стандартов и определения содержания 

исторического образования необходимо сочетать исто-

рическую информацию, содержащую факты и события 

реконструированной (официального курса) и событий-

ной («живой») истории. Нельзя допустить, чтобы «живая», 

событийная память меркла и растворялась во времени. 

«Живая» память в большей степени содержит ответы не на 

вопрос «Когда это было?», а на вопрос: «Как это было?». 

Это память, рассказанная в каждой семье очевидцами, 

участниками событий. При правильном сочетании «рекон-

струированной» и «живой» памяти, которая фокусируются 

в семейной исторической памяти можно избежать или в 

лучшем случае сгладить острый вопрос о фальсификации 

и искажении исторической памяти народа. Он, к сожале-

нию, всё чаще и чаще звучит в контексте политики памяти 

на межгосударственном уровне.

Таким образом, формирование семейной историче-

ской памяти молодежи носит институциональный харак-

тер. Этот процесс с учётом исторической эпохи не мо-

жет рассматриваться без системообразующего участия 

государства. Разрабатывая нормативно-правовые акты, 

государство вырабатывает единую политику формиро-

вания исторической памяти молодежи. Оно определяет 

рамки содержания семейной исторической памяти мо-

лодёжи, а также формы и способы её сохранения и вос-

производства на всех уровнях – федеральном, региональ-

ном, местном. Государство координирует работу всех 

государственных учреждений и институтов гражданского 

общества, обеспечивая тем самым единство в подходах 

к сохранению семейной исторической памяти молодежи 

и укреплению семьи как социального института. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К АНАЛИЗУ РОЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ  
В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

 

Аннотация. Социальная память – понятие, которое используется для описания и анализа явлений, связанных с актуализа-
цией образов прошлого в самых разных контекстах. Одним из них является формирование и поддержка различного рода 
идентичностей. Образы прошлого во многом лежат в основе формирования мировоззрения населения и в частности мо-
лодежи, как группы, находящейся в стадии активной социализации, становления и поиска своего места в обществе. Как 
формируются представления о прошлом, что в них присутствует, а что «забыто» – показатель не столько работы системы 
образования, сколько сложных социально-культурных процессов, как на уровне больших общественных институтов, так 
и на уровне межличностного взаимодействия индивидов. Объяснение и социологическая интерпретация феномена «па-
мяти» в контексте социализации молодежи связанна, прежде всего, с отбором наиболее эффективных теоретических 
подходов к анализу проблемы.
Ключевые слова: молодежь, социализация, идентичность, социальная память, социологическая теория.

Социализация молодежи и полноценное становление 

отдельного молодого человека как зрелого гражданина – 

сложный и системный процесс в котором представления 

о настоящем и будущем собственной страны во многом 

основаны на образе исторического прошлого, его оцен-

ках и принятии. Представления об истории собственного 

общества – это не столько набор определенных знаний, 

сколько часть картины мира человека. Выбор того, что 

считать победой, а что поражением, что стоит помнить, а 

что следует «забыть», является результатом социализации 

в сложной и динамичной системе культурных символов, 

где образы прошлого и различные его репрезентации от-

ражают грани национальной, этнической и гражданской 

идентичности. Солидарность общества относительно 

представлений о прошлом укрепляет ценности группы, 

позволяет наладить связи между поколениями и поддержи-

вать значимость идентичности группы, для такой социаль-

ной группы как молодежь это имеет особенное значение. 

Прошлое и обращение к нему в современном обществе 

– важная часть как публичной политики, так и сферы куль-

туры, что находит свое отражение в институциональных 

формах работы с молодёжью, на уровне федеральных и 

региональных программ.

Влияние исторических представлений на жизнедея-

тельность современного общества и отдельных его групп 

изучается в рамках междисциплинарного исследователь-

ского направления, которое получило название memory 

studies. В данном контексте представляется необходимой 

теоретическая интерпретация понятий, активно использу-

емых теоретиками memory studies, таких как «социальная 

память», «забвение», «культурная память» и других, и иссле-

дование связи проблематики памяти с процессами соци-

ализации молодежи.

В целом, основной фокус исследований памяти в со-

циологическом ключе сосредоточен на объяснении ме-

ханизмов формирования различного рода идентичностей 

(гражданской, этнической, региональной и иных) на осно-

вании обращения к прошлому и его актуализации. Актуа-

лизацией может быть, как формирование общественного 

мнения относительно определенного исторического собы-
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тия/эпохи/личности, так и формирование эмоционально 

и ценностно насыщенных образов, связанных с образа-

ми прошлого. При этом значимо, что актуализация всегда 

происходит с целью изменить что-либо в настоящем, на-

пример, повысить уровень патриотизма через обращение 

к образу предка, который вызывает безусловное уважение 

и которому хочется соответствовать, или чтобы снизить на-

пряженность между социальными группами, указав на тра-

диции добрых взаимоотношений укорененные в прошлом. 

Таким образом, прошлое становится основанием для 

оценки социальных отношений настоящего и источником 

побуждения к действиям формирования определенных 

оценок, ценностей, идентичностей.

Многие исследователи также акцентируют внима-

ние на создании символических объектов («мест памя-

ти») [1, с. 19] и на конкретное содержание исторических 

представлений различных групп и тех практик вспоминания 

(коммеморации), которые для них актуальны. Причем уро-

вень этих практик может быть, как связанным с действиями 

формальных институтов, так и касаться непосредственной 

интеракции между людьми (примером практик первого 

рода могут быть школьные экскурсии, второго – передача 

образов прошлого в кругу семьи, например, при просмо-

тре старых фото).

В целом, социальный аспект памяти рассматривается 

с различных методологических позиций. Фокус на опре-

деленной социальной группе (чаще всего сообществе, 

члены которого непосредственно взаимодействуют) ха-

рактерен для функционалистов. Функционалисты в своих 

трудах обосновывают интегрирующую роль памяти – об-

щие воспоминания придают коллективам необходимую 

устойчивость и представление о единстве. В качестве об-

щих воспоминаний понимаются «коллективные представ-

ления» (яркие представители подхода – Э. Дюркгейм [2], 

М. Хальбвакс [3]). 

Феноменологический подход (представлен в работах 

Э. Гуссерля [4], П. Рикера [5]), объясняет формирование 

исторических представлений на микроуровне: интеракции 

с другими людьми рождают общие воспоминания соци-

ального характера, при этом «общими» становятся и пред-

ставления о группе в целом и её прошлом. 

Следующий подход – культурно-семиотический, пред-

ставители которого (например, Я. Ассман [6] и А. Ассман 

[7]) обращают внимание на то, как средства передачи 

памяти в обществе меняют характер ее содержания, ско-

рость и масштаб распространения, а также силу влияния 

на отдельного индивида и (или) целые группы, особенно 

в эпоху бурного развития средств массовой коммуника-

ции и информатизации. Социальную память рассматри-

вают в нескольких измерениях: так, память, полученную на 

микроуровне, относят к «коммуникативной». К коммуника-

тивной памяти относится производство и воспроизводство 

образов прошлого в процессе межличностного взаимо-

действия (в семье, общении с друзьями, коллегами и т.д.). 

Однако представители направления анализируют в основ-

ном «культурную память» – ту, что закреплена в символи-

ческих текстах, объектах и способах их «расшифровки», 

восприятия и актуализации членами общества. Примера-

ми объектов культурой памяти могут быть фильмы, книги и 

статьи, музеи и отдельные выставки, песни, учебные про-

граммы, создающие и закрепляющие (часто институцио-

нально) те или иные репрезентации прошлого. 

Связан с культурно-семиотическим подходом и подход 

структуралистов (например, К. Леви-Стросса [8], и Р. Бар-

та [9]), однако фокус внимания в нем сосредоточен на 

поиске и описании устойчивых структур в обществе, одной 

из которых является социальная память во всем многооб-

разии своего содержания (нарративах мифов, способах 

взаимодействия и актуализации прошлого и т.д.).

Дальнейшее развитие принципов структурализма при 

исследовании социальной памяти происходит в постструк-

туралистской методологии в работах таких авторов как 

Ж. Бодрийар [10], П. Нора [1] и П. Бурдье [11] и в целом 

в конструктивистских исследованиях памяти. Конструкти-

вистский дискурс обращает внимание на множествен-

ность и дискретность образов «прошлого». Образы про-

шлого динамичны, могут различаться даже внутри одной 

группы и закрепляются при помощи символических объ-

ектов и практик разного масштаба и форм (от больших 

институциональных форм, например, утверждения наци-

онального праздника, до локальных практик – например, 

конфликтов на бытовом уровне по поводу репрезентаций 

конкретных исторических событий).

Важно, что социальная память – это не только символи-

ческие образы, но и конкретные группы, для которых они 

актуальны и значимы в рамках определенного террито-

риального и временного пространства. Поэтому, для со-

циологического анализа памяти особое значение имеют 

концепции «социального пространства». Память как соци-

альное пространство наполнена результатами активности 

акторов разного масштаба (от институциональных, до от-

дельных лидеров мнений), что приводит к ее неоднород-

ности и изменчивости. Для объяснения этих особенностей 

памяти как специфического пространства подходят кон-

цепции «социальных полей» П. Бурдье [11, с.132] и «полей» 

памяти Дж. Олика [12, с. 50]. Другое свойство социальной 

памяти, связано с тем, что отсыл к прошлому всегда на-

целен не только на простую констатацию исторического 

факта, но и на то, как на основании этого факта стоит 

воспринимать настоящее. Именно это свойство социаль-

ной памяти делает ее мощным механизмом интеграции 

общества и социализации в нем молодежи. Социальная 
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память может стать источником представлений о преем-

ственности одних традиций или напротив отказа от ка-

ких-либо практик, основой для описания идентичности 

собственной группы, стать основанием решения как отно-

ситься к другим группам и в целом сформировать гармо-

ничную и зрелую картину мира. 

Социальная память позволяет отбирать образы про-

шлого и воспроизводить их, поддерживая определенный 

уровень социальной интеграции и обосновывая уникаль-

ную групповую идентичность [3]. Классическое конструк-

тивистское объяснение формирования идентичности – это 

метафора «воображаемого сообщества» Б. Андерсона 

[13, с. 30]. «Воображение» сообщества указывает не на 

то, что оно не существует в реальности, а на то, что пре-

жде всего для существования группы имеют значение 

представления членов группы о принадлежности к группе, 

о том, какова эта группа и где ее границы. Во многом, эти 

представления о группе формируются именно на основа-

нии социальной памяти. Несмотря на то, что Б. Андерсон 

описывал становление национальных и этнических иден-

тичностей, подобная конструктивистская интерпретация 

идентичности с позиции самоопределения индивида (ко-

торое формируется обществом в процессе социализа-

ции) подходит и для объяснения становления идентичности 

молодежи и роли социальной памяти в нем. 

Для представителей еще одного, эволюционистского, 

подхода понятие социальной памяти так же неоднородно. 

Так, в работах Э. Тоффлера это и определённые социаль-

ные институты (например, такие организации как музеи), 

и сложная система нарративов о прошлом (отобранные в 

«общую» память события), и практики по актуализации про-

шлого для воспроизводства существующих образцов по-

ведения и восприятия [14, с. 36]. Яркая особенность совре-

менного информационного общества связанна с тем, 

что бурное развитие информационной сферы позволило 

социальной памяти распространяться и трансформиро-

ваться гораздо обширнее, быстрее и активнее [14, с. 50]. 

Современная молодежь, таким образом, оказывается 

под воздействием огромного потока информации, свя-

занной с интерпретациями прошлого как собственной 

страны, так и мира в целом, и зачастую эти репрезента-

ции представляют собой не академические тексты, а про-

дукты массовой культуры и контента, который предлагает 

сеть интернет.

Молодежь можно охарактеризовать отчасти марги-

нальным, переходным состоянием, её социализация 

и адаптация не завершены в полной мере, и при этом 

происходят в условиях колоссальной информационной 

нагрузки, в том числе связанной с хаотичными, зачастую 

противоречащими друг другу, репрезентациями прошло-

го. В таких условиях исследование исторических представ-

лений молодёжи и их связи с гражданской идентичностью 

молодых россиян – актуальное поле для исследований. 

Молодые люди сегодня находятся в потоке динамично 

меняющихся условий, потоков информации и ценностей 

(как перешедших от старшего поколения, так и возник-

ших недавно). Эти значимые и быстрые трансформации 

приводят к так называемому «эффекту когорты», который 

описан Г. Шуманом и Ж. Скоттом: память в обществах, 

переживших серьезные социальные трансформации, 

будет кардинально различаться для представителей раз-

ных поколений, по причине того, что социальный и куль-

турный контекст социализации менялся очень быстро 

[15, с. 51]. 

Российская молодежь не является исключением – ее 

социальная память также формируется в условиях бы-

стрых социальных изменений. Исследования исторических 

представлений современной российской молодежи со-

средоточены прежде всего на определении их символиче-

ского содержания, таких как знания и оценки относительно 

исторических эпох, событий и отдельных личностей, источ-

никах формирования представлений о прошлом, связи 

памяти и различных граней идентичности молодежи (граж-

данской, этнической, региональной) [16].

Исследования социальной памяти в академическом 

ключе начали активно развиваться в конце XX века, одна-

ко и сегодня memory studies сохраняют свою актуальность 

благодаря многообразию форм и проявлений социальной 

памяти и масштабам тех социальных эффектов, которые 

она создает. Именно значение прошлого (его образов и 

интерпретаций) для изменений в общественной, политиче-

ской и культурной жизни настоящего и составляет предмет 

современного социологического подхода к анализу памя-

ти. Объяснение того, что такое память в социальном, а не 

психологическим ключе связанно, во-первых, с выявлением 

элементов социальной памяти, которые условно можно 

назвать символическими объектами, это могут быть, на-

пример, памятники, музеи, книги, песни, фильмы статьи 

и т.д. Образы прошлого могут быть закреплены как в ма-

териальных объектах (например, в архитектурном соору-

жении), так иметь и не объективированную форму (напри-

мер, существовать в виде легенды). 

Во-вторых, социальную память можно рассматривать 

как набор представлений, мнений и оценок относительно 

прошлого, которые распространены в тех или иных соци-

альных группах. И, наконец, в-третьих, социальная память 

может рассматриваться как пространство специфиче-

ских социальных практик по производству и распростра-

нению символических объектов, формированию мнений и 

оценок относительно прошлого и созданию связи образов 

прошлого и современных социальных явлений и процес-

сов (это и легитимация политических решений, и прора-
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ботка культурных травм, и формирование солидарности 

различных групп) [17]. Эти процессы происходят через мно-

жество каналов, таких СМИ, искусство, образование, ме-

роприятия различного уровня и т.д.

Память как мощный ресурс для создания и поддержки 

солидарности в группе, общности ценностей, представле-

ний о границах идентичности и особенностях своей груп-

пы зачастую связана с отсылом к образу предка группы. 

Формируя черты предка в социальной памяти, группа од-

новременно описывает и себя в настоящем, указывая на 

преемственность традиций (например, черт «националь-

ного характера») [18, с. 143]. При этом значимы не столько 

конкретные исторические факты, которые отбираются для 

актуализации, сколько их ценностно-эмоциональная окра-

ска, способность вызвать сопереживание и чувство сопри-

частности, сформировать или изменить представления 

о настоящем своего общества и мира в целом [17, с. 46]. 

Способность социальной памяти формировать цен-

ности и идентичности групп особенно сильное влияние 

оказывает на те группы, которые находятся в процессе 

становления, в частности на молодежь. Социальная память 

позволяет членам общества сформировать определен-

ную картину мира и давать оценку событиям настоящего 

в сфере политики, культуры, отношений между «своими» и 

«чужими» группами. Множественность образов прошлого 

и динамичность их изменений становится одним из факто-

ров, которые приводят к формированию сложной и мно-

гогранной идентичности современной молодежи, поэтому 

наиболее эффективным подходом к изучению роли соци-

альный памяти становится конструктивизм, который позво-

ляет как анализировать многообразие нарративов соци-

альной памяти, влияющих на становление молодых людей 

как зрелых членов общества, так и производить работу 

с социальной памятью как «пространством» – выбирать 

наиболее эффективные формы и каналы для программ 

развития гражданской идентичности молодёжи, ее миро-

воззрения и культуры.
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ  
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

 

Аннотация. Онкологическая заболеваемость растет с каждым годом, в том числе в основной группе трудоспособного 
населения страны, то есть среди молодежи. Уровень смертности от злокачественных новообразований стабильно зани-
мает второе место среди основных причин смертности населения в России. Высокий уровень смертности связан с позд-
ним обращением граждан за медицинской помощью, то есть на поздних стадиях заболеваемости. В связи с этим встает 
вопрос активации установок самосохранительного поведения населения, и, в особенности, молодежи относительно 
вопроса заболеваемости раком. Данная статья направлена на раскрытие основных практик самосохранительного по-
ведения, а также анализ их взаимосвязи с профилактикой злокачественных новообразований. Продемонстрированы ре-
зультаты массового опроса молодежи г.Казань относительно основных практик здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний. Определены основные группы риска среди молодежи относительно уровня канцерофобии, основных со-
ставляющих здорового образа жизни, а также профилактического взаимодействия с институциональной средой в сфе-
ре здравоохранения.
Ключевые слова: здоровье, социология здоровья и медицины, самосохранительное поведение, ценности и установки 
личности, здоровый образ жизни, онкология, профилактика рака, приверженность к лечению, профилактическое по-
ведение.

Изучение здорового образа жизни и практик само-

сохранительного поведения является одним из основных 

направлений исследовательской работы в рамках соци-

ологии здоровья. На данный момент в научном дискурсе 

превалирует мнение о зависимости состояния здоровья 

населения от образа жизни, что обосновано обширной 

мировой статистикой [1; 2]. Молодое население высту-

пает главным трудовым ресурсом любого государства, 

чем подчеркивается высокая значимость государственной 

политики в рамках реализации мероприятий в системе 

здравоохранения, направленных на сохранение здоровья 

нации и поддержке социального благополучия[3]. Количе-

ство пациентов с онкологическими заболеваниями в на-

шей стране растет с каждым годом. В общей структуре 

смертности России по основным классам на 2018 год 

злокачественные новообразования занимают 2 место [4]. 

Динамика заболеваемости злокачественными новообра-

зованиями является единственной стабильно позитивной 

в купе остальных социально значимых заболеваний, что 

связано с различными нозологиями возникновения [5].

С целью получения актуальных данных разнопланового 

характера по проявлению основных практик самосохра-

нительного поведения, а также определения их взаимос-

вязи с профилактическими установками, был проведен 

массовый опрос молодежи г. Казань (авторское иссле-

дование проводилось в октябре-ноябре 2019 г.). Значи-

мым для исследования являлось определение не только 

основных ценностей относительно здоровья индивидов, но 

и практики здорового образа жизни. Методом исследова-

ния являлось личное интервьюирование с использованием 

формализованной анкеты. Выборка квотированная, объем 

составил 400 респондентов, относящихся к различным по-

ловозрастным и социально-профессиональным группам. 

Объем выборки обеспечивает достаточно высокую репре-



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #1 2021 (1)

зентативность данных при условии обеспечения довери-

тельного интервала, не превышающего 6% статистически 

значимой ошибки. Квотная структура выборки соответству-

ет распределению в генеральной совокупности по данным 

Татарстанстата на начало 2019 года. 

Как показывают результаты исследований различных 

авторов, среди молодежи можно выделить положительную 

тенденцию относительно занятий спортивной активностью 

[6]. Почти треть опрошенных отмечают, что не занимаются 

спортом (26,8 %), около 10 % занимаются спортом реже 

одного раза в месяц. В то же время, 37,9 % респондентов 

занимаются спортом раз в неделю и чаще, что показыва-

ет весьма положительную динамику относительно других 

возрастных когорт [7]. Отказ от спортивной деятельности 

связан с занятостью молодежи в зависимости от возраст-

ных когорт. Согласно результатам нашего исследования, 

в группе от 18 до 22 лет на отсутствие спортивных нагрузок 

указывают лишь 6,3 %, что может быть связано с наличием 

программ физической подготовки среди студентов. В груп-

пе от 23 до 26 лет доля не занимающихся спортом выраста-

ет до 26,4 %,а в возрастных когортах, старше 27 лет, доля не 

занимающихся спортом составляет около трети респон-

дентов и выше(36,9 % в группе от 27 до 30 лет, 28 % от 31 до 

35 лет).Это может говорить о ценностной структуре данных 

когорт, противопоставленной основам самосохранитель-

ного поведения, особенно в группе от 31 до 35 лет, что так-

же подтверждается наименьшей представленностью дан-

ной группы по показателю активной спортивной позиции 

(занимаются спортом раз в неделю и чаще 27,3 % от дан-

ной когорты, во всех остальных возрастных группах данный 

показатель превышает треть).

Одним из основных показателей сформированной си-

стемы самосохранительных установок является отношение 

к социально табуированным вредным привычкам, таким 

как употребление спиртных напитков, а также наркотиче-

ских веществ и табакосодержащих продуктов. 

Вопрос относительно отношения к наркотическим 

веществам вызывает традиционно негативные отклики, 

64,4 % опрошенных выражают свое отношение к данной 

практике как «очень отрицательное», 13,7 % - как «скорее 

отрицательное, чем положительное». В то же время, нас-

тораживающим является достаточно высокий показатель 

нейтрального отношения к употреблению наркотических 

веществ, который составляет 17,7 % от общего числа 

опрошенных. 

Нейтральная позиция является превалирующей в оцен-

ке практик употребления спиртных напитков (36,9 %), что 

подчеркивает их достаточно значительную распространен-

ность среди молодого населения. Скорее положительное 

отношение к употреблению спиртных напитков отмечают 

12,7 % опрошенных. Отрицательным является отношение 

половины респондентов (49,1 %). Данные показатели гово-

рят о складывании предрасположенности молодежи к ис-

пользованию практик, связанных с употреблением спирт-

ных напитков.

Отношение к курению у молодежи противоречиво и за-

висит от возраста. Отрицание актуальности данной привыч-

ки практически идентично показателю реального отказа от 

курения (75,8 % от общей выборки). Среди возрастных ко-

горт наибольший уровень отказа от курения наблюдается 

в возрасте от 18 до 22 лет (92,1 % от когорты). В остальных 

возрастных категориях данный показатель составляет чуть 

больше 70 % (в группе респондентов в возрасте от 23 до 

26 лет – 76,4 %, в группе от 31 до 35 лет – 73,8 %), меньше 

всего уровень отказа от курения среди респондентов в воз-

расте от 27 до 30 лет (69,7 %). 

Одним из основных агентов социализации и форми-

рования идентичности современного молодого поколения 

являются информационно-сетевые ресурсы [8]. Как пока-

зывают исследования, значимым тематическим трендом 

среди молодежи в социальных медиа на данный момент 

является тема здорового питания и бодишейпинга, сопря-

женных с диетами, в том числе и вегетарианскими [9;10]. 

По данным тематикам, как свидетельствуют результаты на-

шего опроса, происходит косвенное продвижение здоро-

вого образа жизни как одного из основных жизненных ори-

ентиров, определяющих успешность в различных сферах 

деятельности индивидов. Отрицание влияния питания на со-

стояние здоровья присутствует у 22 % опрошенных. Привер-

женность диетам не превышает в целом по выборке 20 %. 

Молодое поколение в большинстве осознает значимость 

правильного питания, причем в группах до 25 лет процент 

отказа от вредного питания составляет практически поло-

вину от опрошенных (49,1 %), в группах старше – снижается 

до 38,5 %. Установка на правильное питание является ос-

новополагающей в каркасе самосохранительного пове-

дения современной молодежи, но ее низкая актуализация 

в привычках и реальном поведении говорит о превалиро-

вании пассивной позиции относительно основ здорового 

образа жизни. 

Профилактическое посещение медицинских учреж-

дений также является одной из составляющих самосохра-

нительного поведения. Система профилактики и диспан-

серизации в нашей стране претерпевает в последние 

годы значительные изменения [11]. Отношение к системе 

здравоохранения зачастую определяет границы диагно-

стических и медицинских возможностей медицины для 

индивидов. Однажды полученный негативный опыт может 

определять отношение к институциональной среде здраво-

охранения в целом, что ведет к стратегиям исключения при 

лечении, самолечению и полному недоверию экспертно-

му мнению в форме отказа от лечения [12].
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Среди опрошенных респондентов 12 % ни разу не 

проходили профилактические осмотры, чаще всего это 

молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Около половины ре-

спондентов проходят медосмотры ежегодно, 21 % обра-

щаются в поликлинику в целях профилактики раз в 2-5 лет. 

Положительной является динамика более частого посе-

щения медицинских учреждений в целях профилактики 

(раз в полгода и чаще). Так, более восприимчивыми к про-

филактическим мероприятиям являются группы, старше 

25 лет, что можно связать с медицинскими осмотрами от 

работодателей и при трудоустройстве в том числе.

Напряженность относительно институционально-

го взаимодействия с профилактической средой мож-

но наблюдать при определении целей диспансериза-

ции населения. Молодежь в равной степени склоняется 

к определению диспансеризации как полного скрининга 

заболеваемости пациентов и раннего определения наи-

более опасных заболеваний, в том числе онкологических. 

Отрицание эффективности мероприятий по диспансери-

зации в различных когортах находится в пределах 10%. Важ-

ным для определения вектора динамики взаимодействия 

молодежи с системой здравоохранения является доверие 

медицинским институтам. Показательно восприятие дис-

пансеризации населения как формального мероприятия 

без видимой эффективности и пользы для пациентов, при-

чем процент недоверия растет с возрастом респонден-

тов: возрастные группы до 25 лет отмечают формальность 

на уровне 13,2 %, группы, старше 25 лет – на уровне 19 %.

Недоверие медицинской составляющей самосохра-

нительного поведения в дальнейшем транслируется на 

индивидуальные стратегии лечения и принятия заболева-

ний [12]. Особенно актуальным вопрос принятия решения 

и своевременного обращения в лечебно-профилактиче-

ские учреждения является относительно социально значи-

мых заболеваний.

Достаточно высокий уровень подверженности канце-

рофобии, по данным опроса, выказывает 44,1 % моло-

дежи, причем уровень тревожности растет с возрастом. 

Примерно такая же доля респондентов (44,3 %) оценива-

ет злокачественные новообразования (далее – ЗНО) как 

высоко опасные, но поддающиеся лечению. Всего 11,3 % 

опрошенных не отмечают выдающейся критичности забо-

левания относительно иных хронических и патологических 

изменений. Наиболее тревожной в плане подверженности 

канцерофобии является группа в возрасте от 27 до 30 лет, 

когда происходит выстраивание основополагающих жиз-

ненных ценностей в семейной и деловой сферах взаимо-

действия, то есть при актуализации терминальных ценно-

стей и соответствующих стратегий. 

По данным исследования ВЦИОМ, население доволь-

но часто сталкивается с онкологическими заболеваниями: 

как на собственном опыте (14 %), так и на опыте родных или 

близких друзей (61 %) [13]. Чаще всего люди сталкиваются 

с онкологией через заболевания близких. Примечательно 

то, что доля имеющих опыт переживания проблемы зло-

качественных образований, в 2,5 раза больше тех, кто не 

сталкивался с онкологическими диагнозами: 75 % против 

30 %(закрытый вопрос, до двух ответов, % от всех опрошен-

ных). По данным Минздрава РФ, на май 2019 года, на уче-

те со злокачественными новообразованиями состоят 3,76 

млн.человек – 2,6 % от населения России [14]. Достаточно 

высокий уровень взаимодействия населения с проблемой 

злокачественных образований свидетельствует об особой 

значимости обыденного взгляда на формирование карти-

ны заболевания в целом для всего населения. То есть, по 

этим данным можно утверждать, что общественный и со-

циальный контекст проблемы онкологии конструируется по 

большей части не самими носителями опыта заболевания, 

а их «ближайшими другими», что несет значимые искаже-

ния картины.

Эти данные подтверждаются относительно низкой акту-

ализацией проблемы канцерофобии в возрастной когор-

те от 18 до 22 лет, которая обладает меньшим жизненным 

опытом и более узким кругом социальных контактов отно-

сительно старших групп. 

В рамках обращения к институциональной среде 

в сфере здравоохранения, среди населения широко рас-

пространен феномен отказа от взаимодействия в силу 

неэффективной организации услуг в медицине, которая 

отталкивает индивидов. По данным всероссийских опро-

сов ФОМ и ВЦИОМ на 2019 год, 57 % населения доверяют 

врачам в больницах и поликлиниках страны, 34 % - не дове-

ряют [14]. Чаще всего россияне обращаются за медицин-

ской помощью по полису ОМС в государственные поли-

клиники, при этом среди опрошенной нами молодежи за 

прошедший год чаще всего по полису ОМС обращались 

за медпомощью молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет 

(72 %). За счет молодого сегмента обеспечивается и уро-

вень доверия частным медицинским учреждениям: доверя-

ют им чаще, чем государственным 49 % против 37 % в стар-

ших возрастных когортах [15]. Таким образом, молодое 

население в целом доверяет системе здравоохранения. 

Уровень доверия сфере медицины находится на среднем 

уровне, стремящемся к высокому [16].

Возвращаясь к вопросу информационной политики 

относительно профилактики ЗНО, пассивное получение 

знаний от третьих лиц не является критерием самосохра-

нительного поведения. Индивид должен сам заботиться о 

своем здоровье, то есть инициатива получения необходи-

мой для сохранения здоровья информации должна исхо-

дить от самого человека. По результатам опроса, в данном 

аспекте сложилась двоякая картина: более половины ре-
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спондентов (54,3 %) говорят о потребности получения необ-

ходимых знаний о профилактике онкологических заболе-

ваний, треть (29 %) не хотели бы получить такие знания в виду 

отсутствия потребности в такой информации. Последняя 

группа вызывает наибольший интерес в рамках проведе-

ния информационно-профилактических мероприятий. 

Основными источниками формирования доверия мо-

лодежи системе здравоохранения, помимо опыта родных 

и знакомых, выступают средства массовой информации, 

такие как Интернет и телевидение. Определенная степень 

доверия складывается также на основании информации, 

предоставляемой сайтами медучреждений, как в платном 

секторе здравоохранения, так и среди бесплатных госу-

дарственных лечебных учреждений [17]. Данные опроса 

подтверждают выделенные тенденции. Наиболее приори-

тетными каналами получения информации по тематике 

ЗНО представители молодежи считают Интернет (54,4 %) 

как основной источник данных по любым вопросам, а так-

же телевидение (47,3 %), как наиболее значимый канал 

информирования населения среди традиционных СМК. 

Социальные сети сейчас выступают главным способом 

общения для молодого населения, зачастую замещающе-

го личное взаимодействие. Доверие к данному каналу ин-

формирования о ЗНО отмечают 32,3 %. Опыт «ближайших 

других» в лице родных и знакомых является главным источни-

ком информации по ЗНО для 32,3 % опрошенных. Послед-

ними по значимости каналов получения информации идут 

формы обращения к экспертному мнению. Среди таких 

форм наиболее распространены информационные те-

матические брошюры в поликлинических учреждениях 

(15,5 %), рекомендации лечащего врача (13,1 %), а также 

специализированная литература по тематике в формате 

книг, журналов и статей (12,4 %). Можно констатировать, 

что образ онкологических заболеваний практически пол-

ностью складывается в рамках взаимодействия молодежи 

с различными каналами СМК, причем экспертное мнение 

в формате такой информации не транслируется. 

Можно заключить, что традиционные составляющие 

здорового образа жизни, а конкретно активность в виде 

занятий спортом, правильное питание и отказ от вредных 

привычек, среди молодежи претерпевают изменения в на-

правлении отрицательной динамики, несмотря на доста-

точно высокие показатели практической приверженности. 

Большую роль в определении повестки онкологической 

заболеваемости населения как социальной проблемы 

играют «ближайшие другие» пациентов. Их опыт взаимо-

действия с системой оказания медицинской помощи 

определяет уровень качества оказываемых услуг, несмо-

тря на то, что они их и не получают. Стигматизация онколо-

гии проявляется в установках (а скорее, их отсутствии) са-

мосохранительного поведения в сфере злокачественных 

новообразований. Причем значительно изменить эти уста-

новки способна только критическая ситуация личного опы-

та переживания онкологии, так как работа по диагностике 

и предупреждению в институциональной сфере ведется, 

как ни парадоксально, непосредственно только с пациен-

тами. Вопрос ранней диагностики онкологических заболе-

ваний является решающим в картине развития. Отсутствие 

профилактических знаний и отказ от взаимодействия с си-

стемой здравоохранения приводят к тому, что индивиды по-

ступают на лечение зачастую в инкурабельном состоянии. 

Такие случаи являются весьма затратными при лечении или 

паллиативной поддержке. Запущенную картину злокаче-

ственных новообразований может исправить направлен-

ная информационная политики, работающая с основны-

ми группами риска, что весьма значимо среди молодежи 

как основного экономического потенциала нации. 
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EVALUATION OF THE BASIC FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF CANCER WITHIN THE FRAMEWORK  
OF SELF-PRESERVING BEHAVIOR OF YOUTH

Abstract. Oncological morbidity is growing every year, including in the main group of the working population of the country, 

that is, among young people. The mortality rate from cancer stably takes the second place among the main causes of mortality in 

Russia. A high mortality rate is associated with the late appeal of citizens for medical care, that is, in the late stages of the disease. 

In this regard, the question arises of the activation of attitudes towards self-preserving behavior regarding the incidence of 

cancer. This article is aimed at revealing the basic practices of self-preserving behavior, as well as an analysis of their relationship 

with cancer prevention. The article demonstrates the results of a mass survey of youth in Kazan regarding the main practices 

of a healthy lifestyle and disease prevention.According to the study, the main risk groups among young people were identified 

regarding the level of carcinophobia, the main components of a healthy lifestyle, as well as preventive interaction with the 

institutional environment in the health sector.

Keywords: health, sociology of health and medicine, self-preserving behavior, individual values and attitudes, healthy lifestyle, 

cancer, cancer prevention, treatment adherence, preventive health behavior.
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ОПЫТ ЛОКАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ НАУКИ  
В МОНОПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ

 

Аннотация. Процесс институционализации науки проходил несколько важнейших трансформаций, оставивших след 
в мировом пространстве. Несмотря на усиливающийся процесс глобализации, существуют локальные особенности 
науки, которые характерны для той или иной территории. В статье акцентируется внимание на городах, известных своей 
монофункциональностью социально-экономического развития. Выделены особенности становления социального инсти-
тута науки в монопромышленном городе, которые повторяют контуры и очертания городских процессов. В монопро-
мышленном городе формируются две самостоятельные системы науки: корпоративной (заводской) и университетской 
(академической). Текущее состояние научного сообщества и науки в городе можно охарактеризовать как транзитивное, 
где происходит сознательное проектирование будущего состояния общества субъектами процесса. В работе выявляют-
ся концепты «черный лебедь» и «антихрупкость» для локального научного сообщества. 
Ключевые слова: монопромышленный город, наука, институционализация. 

Начальный этап развития современной науки начи-

нается в период с конца XVI века с наблюдений датско-

го астронома Тихо Браге по начало XVIII века, когда был 

опубликован труд И. Ньютона «Оптика» [1, С. 202]. В данный 

период происходит зарождение важнейших институтов, 

которые сделали развитие науки как социального инсти-

тута возможным. На протяжении многих веков происходит 

тесная интеграция общества и науки, которые проходят 

комплексные трансформации с неравномерным разви-

тием. На современном этапе развития, который больше 

всего известен как VUCA-мир (Volatility – непостоянство;  

Uncertainty – неопределенность; Complexity – сложность; 

Аmbiguity – неоднозначность), более всего проявляются 

неподконтрольность и непредсказуемость социальных 

систем, которые требуют детального внимания. Наука как 

компонент социальной системы пытается найти точки рав-

новесия и опоры, однако события типа «черный лебедь» 

(события, которые невозможно предсказать, но которые 

коренным образом меняют ход истории) вызывают все 

большее расслаивание и дезинтеграцию элементов со-

циально-экономического развития, что провоцирует все 

большее количество глобальных вызовов, которые требуют 

немедленной реакции [2, С. 18]. 

Россия относится к так называемому четвертому кла-

стеру стран – экспортеров талантов, где исторически силь-

ные системы среднего и высшего образования сочетаются 

с низкой эффективностью рынка труда (Исследователи 

BCG предполагают разбивку стран на четыре кластера 

по человекоцентричности: «инициативные и открытые», 

«закрытые и самодостаточные», «развитые и стабильные», 

«экспортеры талантов»). Низкая мобильность и запутанная 

и столь же непрозрачная конкуренция приводят к постоян-

ной «утечке мозгов» и низкой мотивации работников, оста-

ющихся здесь [3].

Процесс институционализации науки на глобальном 

уровне представляет собой процесс организации науки 

в устойчивую социальную структуру. Анализируя исследо-

вания в области социологии науки, можно выделить неко-

торые ключевые особенности, которые характеризуют дан-

ный процесс: 

1) создание различных организационных форм нау-

ки, ее внутренней дифференциации и специализации, 

благодаря чему она выполняет свои функции в обществе; 

2) формирование системы ценностей и норм, регулирую-

щих деятельность ученых, обеспечивающих их интеграцию 

и кооперацию;

3) интеграция науки в культурную и социальную систе-

мы индустриального общества, которая при этом остав-

ляет возможность относительной автономизации науки по 

отношению к обществу и государству [4]. 
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Помимо глобального аспекта институционализации 

науки, некоторые исследователи выделяют региональный 

и локальный аспект, который выражен в территориальных 

границах. В контексте данной темы нами рассматривает-

ся опыт локальной институционализации науки в монопро-

мышленном городе, который имеет свои уникальные осо-

бенности. Для процессов, происходящих в моногороде, 

в том числе и в отношении локальной науки, на наш взгляд, 

применима метафора «вавилонская башня» («долго-

строй»), которая, с одной стороны олицетворяет недостро-

енные здания в физическом виде, так и незавершенность 

социальных процессов, и процесс их стагнации на про-

должительный период времени. 

Исследовательский вопрос статьи: какие вызовы ока-

зывают существенное влияние на локальный процесс ин-

ституционализации науки в условиях современного мо-

нопромышленного города и какие сценарии наиболее 

характерны для таких городов с позиции развития науки? 

Имеющийся эмпирический материал позволил нам срав-

нить особенности конструирования социального института 

науки на локальном уровне в монопромышленном горо-

де и выявить основные причины стагнации развития научных 

сообществ таких территорий.

Эмпирическое исследование основывается преи-

мущественно на применении качественной стратегии. 

Трехслойная модель С. Мурунова [5], примененная в отно-

шении города Набережные Челны, позволяет выделить клю-

чевые особенности развития локального института науки 

с позиции влияния трех факторов: ландшафта, деятельно-

сти и опытов (культурных смыслов). Полуструктурированные 

нарративные интервью с исследователями направлены на 

выявление ключевых особенностей становления городско-

го научного сообщества в VUCA-мире и причин его стагна-

ции. Эмпирическая информация собиралась с 2019 по 

2021 гг., за это время в рамках исследовательской рабо-

ты были проведены 15 нарративных интервью с учеными 

в монопромышленном городе (Набережные Челны). Все-

го в исследовании приняли участие 10 кандидатов наук 

и 5 докторов наук. Сфера научных интересов: гуманитар-

ные, технические, социальные и физико-математические 

науки. Все информанты имеют ученую степень и опыт ра-

боты по специальности, а также опыт исследовательской 

деятельности и публикаций в научных журналах. 

В средствах массовой информации и на бытовом 

уровне часто употребляется термин «монопромышленный 

город» или «моногород», которых на данный момент в Рос-

сийской Федерации насчитывается порядка 319 [6]. Прин-

ципиальным отличием монопромышленного города от лю-

бого другого типа современных городов является крайне 

недиверсифицированная структура экономики, в основе 

которой, как правило, лежит развитие одной крупной сфе-

ры производства или нескольких технологически и эконо-

мически неразрывно связанных видов деятельности [7]. На 

данный момент, большинство таких городов представляют 

собой территории постсоветского переосмысления и на-

следия, когда «сердцем» города было основополагающее 

предприятие. Акцентируя внимание на городе Набереж-

ные Челны как монопромышленном городе, необходимо 

обратить внимания на ряд особенностей, характерных для 

данной территории: сложность классификации с позиции 

возраста; неравномерность развития социальных систем; 

опыт «долгостроев»; противоречивость социально-экономи-

ческого развития. Относительно хронологического аспекта 

территории существует несколько экспертных мнений, 

во-первых, город может быть отнесен к «относительно мо-

лодым городам» (термин Л. Муртазиной), так и к городам 

«переходного типа» [8, с. 9]. С точки зрения урбанистики, 

город представляет собой классический линейный город, 

«город-сад», основанный на конструктивистских идеях Ле 

Корбюзье (по первоначальному градостроительному пла-

ну Б. Рубаненко) [9, с. 42]. Опыт «долгостроев», который 

можно переосмыслить как «вавилонская башня». Дело  

в том, что в 1970-е годы в город ежегодно приезжали десятки 

тысяч людей, таким образом, что к 1980-му году численность 

населения достигла 300 тысяч человек (при 40 тысячах чело-

век в 1970 году). Город и завод (ПАО «КАМАЗ») строились 

параллельно, что приводило к образованию долгостроев. 

Метафора «вавилонская башня» характеризует весь про-

цесс стройки и происходящих процессов, т.к. в своем 

первоначальном виде замысел не был реализован. «Дол-

гострои», как  история, которая вплетена в локальную кан-

ву города, т.к. проявляются как на материальном уровне 

в виде недостроенных зданий, так и в виде незавершенных 

социальных процессов. «…С подобной историей город 

сталкивается еще с 70-х годов, когда начинала строиться 

знаменитая "Тюбетейка". Город остался на уровне машин, 

т.е. первоначально предполагалось построить как будто 

два  уровня, не только эти коробки жилые и чисто утилитар-

ные здания, а второй уровень – учреждения культуры, обра-

зования и науки. По замыслу Б. Рубаненко наука в Челнах 

быть должна. И должен был быть сильный образовательный 

кампус с мощной научной базой, и главное здание у него 

тоже должно было быть, а не здание бывшего общежития 

для иностранных специалистов, прозванного ласково "про-

странственно-временной континиум"» (муж., 37 лет, канд. 

филос. наук, Набережные Челны).

Наука как локальный социальный институт в городе На-

бережные Челны выстраивалась с момента появления пер-

вого учебного заведения в городе. Однако ее институцио-

нализацию необходимо рассматривать в двух векторах: 

академическом и заводском (корпоративном).
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Как видно из рисунка 1, основной вектор развития горо-

да относится к промышленному, т.к. основой экономики 

становится изначально строительство, а затем выпуск авто-

мобильной продукции (ландшафт и деятельность по Трех-

слойной модели). Строившееся градообразующее пред-

приятие нуждалось в специализированной службе, которая 

будет фиксировать изменения в поведении работников 

предприятия и горожан (т.к. большая часть населения го-

рода являлась сотрудниками и строителями предприятия), 

поэтому в 1973-1974 гг. создается социологическая служба, 

проводившая фундаментальные социологические иссле-

дования и являвшаяся элементом общей социальной ин-

женерии, программировавшей развитие города.  «…Город 

был линейный, но мышление не было линейным. Разви-

вался сценарий вопреки всему. Не среда помогала тебе 

создавать что-то, а ты сам, вопреки всему. Был новатором, 

экспериментатором. Такими были и все ученые, которые 

приехали сюда тогда…» (муж., 75 лет, канд. тех. наук, На-

бережные Челны). Вместе с тем, именно данная служба, 

наравне с создававшимися промышленными лаборато-

риями на главном предприятии города, становится «ла-

сточкой» начинающегося процесса институционализации 

науки [10]. Корпоративная наука, закладывающаяся на гра-

дообразующем предприятии, потребовала создания ака-

демической науки в городе, как дополнительной системы, 

обеспечивающей равновесие в научно-инновационном 

развитии. В 1980-м году появляется первый самостоятель-

ный институт – Камский политехнический институт [11]. Раз-

мещается он также в недостроенном здании, которое пе-

репрофилируют под главное здание института. «Находился 

он в здании общежития для иностранных специалистов. 

Часть здания оперативно отдали под институт, а в другой 

части жили мы, кто приехал сюда работать. Тогда КАМАЗ 

передавал нам технику с баланса на баланс, в придачу 

давали неликвиды. Таким образом, наша кафедра обза-

велась столами и шкафами немецкого производства. 

Крепкими оказались, до сих пор стоят. Автомехани-

ческому факультету от научно-технического центра Ка-

мАЗа достались образцы новых разработок автотехники, 

которые не пошли в серийный выпуск» (муж., 75 лет, док. 

хим. наук, Набережные Челны). Постепенно образуются 

технические научные школы, которых сейчас насчитыва-

ется порядка шести. Школы формировались практически 

с самого основания института, закладывались традиции, 

поколения исследователей. В конце 1980-х годов появляет-

ся второй самостоятельный городской институт, ставший, 

в последствии, педагогическим университетом с образо-

вавшимися там педагогическими научными школами. 

Городское научное сообщество суммарно состоит 

из двух звеньев – академического и корпоративного (за-

водского), однако если в области технических наук можно 

отследить интеграцию обеих систем, то в отношении педа-

гогических, историко-краеведческой и социально-гумани-

тарных научных школ заметно преобладание разрозненно-

сти и незавершенности процесса интеграции. «Социологи 

из города исчезли, раньше у них было представительство 

РОС, хотя и заводские социологи преобладали. Юристы 

раньше вели серьезные исследования, школа была своя, 

у философов тоже. А потом в 2010-х они все куда-то ис-

чезли. Распалась философская школа, юристы еще есть 

и кафедры еще есть, но уже нельзя сказать, что школа 

еще существует, много кто ушел. Экономисты сильные 

были раньше, что в филиалах, что в основном вузе, серьез-

ные исследования проводились. Не могу сказать, были ли 

школы, но зачатки к их созданию были, и серьезные, потом 

это все распалось. Это как в физике, период полураспа-

да, вот и с наукой в городе тоже самое. Период полурас-

пада…» (муж., 62 года, док. соц. наук, Набережные Челны). 

Новые научные школы продолжали образовываться 

и в 1990-2000-е годы, предпринимались попытки создания 

отраслевых ассоциаций, вузами проводились крупные 

научные события и исследования. «Вавилонские башни» 

академической и корпоративной науки постепенно фор-

мировались, однако в 2010-е годы произошел ряд процес-

сов, приведший к стагнации всей социальной системы 

науки – реорганизация учебных заведений, сильное сни-

жение численности исследовательского состава, дезинте-

грация и децентрализация, приведшие к стагнирующему 

положению «долгостроя». «Лоскутное одеяло в городе, ло-

скутное одеяло и в науке. И только сейчас, когда начинают 

достраивать и «собирать» то, что было задумано изначаль-

но в этой области, но уже в измененном виде... А пока что 

город у нас «без лица», т.к. историческая часть была зна-

чительно затоплена при строительстве ГЭС.  Так и наука 

без лица, т.к. повторяет в значительной степени ландшафт 

города. А город – это люди…» (муж., 32 года, старший науч-

ный сотрудник, Набережные Челны). Возникает вопрос, что 

предстоит сделать в дальнейшем, чтобы «оживить» саму 

Рисунок 1. Хронология первых этапов развития монопромышленного  
города Набережные Челны в советский период (1962–1980 гг.). 
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систему науки в городе? Нужна пересборка социально-

го, очерчивание и восстановление границ группы [12]. Воз-

никает необходимость пересмотра имеющегося опыта 

конструирования науки и выстраивание нового с учетом 

текущих реалий VUCA-мира [13].  «Вавилонская башня» го-

родского научного сообщества также не сформирована 

до конца.  Стагнация и деконструкция ряда научных школ, 

реконструкция технических базовых школ, конструирова-

ние возможных новых школ – процессы, происходящие 

в текущий момент времени. «Черным лебедем» для ин-

ститута науки стали процессы реинтеграции университет-

ской (академической) науки и пересборка научных школ, 

а также постепенная сепарация города от предприятия, 

с которыми в той или иной степени столкнулось научное 

сообщество. У «черного лебедя» есть противоположный 

концепт – «антихрупкость». «Антихрупкость» – это, прежде 

всего, уменьшение потерь от потенциального неизвест-

ного, а не увеличение приобретений от фактического 

известного [13]. «Антихрупкостью», т.е. трендом стабили-

зации, в данном случае может выступить интеграция уни-

верситетской науки и производства. Ускоренное развитие 

взаимодействия науки и производства тормозится острым 

дефицитом специалистов инновационного склада, умею-

щих органически вплести научного творчество в производ-

ство. Кадровый голод целом в экономике, и в особенно-

сти в сфере интеллектуальной деятельности усугубляется 

неблагоприятной демографической ситуацией, причиной 

чему является продолжающееся негативное влияние «де-

мографической ямы». Сегодня доля исследователей в воз-

расте до 30 лет в большинстве научно-исследовательских 

учреждений в среднем не превышает 10% от общей чис-

ленности исследователей [14; 15, С. 58]. 

Своеобразной надстройкой в процессе институциона-

лизации науки может служить институт научных коммуни-

каторов и научных популяризаторов на локальном уровне, 

которые будут выполнять роль посредников между «жестки-

ми» структурами науки. 

Как видно из схемы на рисунке 2, дальнейший процесс 

локальной институционализации науки может конструи-

роваться в сторону вектора интеграции научного сообще-

ства, университетской (академической) науки и производ-

ства через встраивание систем популяризации и научной 

коммуникации, которые будут выстраиваться не только по 

вертикали и горизонтали, но также и по диагонали, обе-

спечивая равный доступ ко всем элементам социального 

института науки. 

Проведенный в работе анализ показывает, что система 

науки в монопромышленном городе полностью повторя-

ет контуры и границы происходящих процессов. Эконо-

мическая направленность города определяет основное 

преобладание типа научных школ, так как для обеспече-

ния жизнеспособности территории требуются постоянные 

разработки и исследования в ведущей отрасли. Несмотря 

на усиливающуюся сепарацию города и градообразу-

ющего предприятия, наука будет являться связующим зве-

ном, которое будет интегрировать университетскую науку 

и производство (и корпоративную науку, где существуют 

конструкторские бюро и лаборатории). Современные мо-

нопромышленные города имеют опыт «вавилонской баш-

ни», который выражается в недостроенной инфраструк-

туре и незавершенности ряда процессов. Длительный 

период стагнации вызван комплексностью существующих 

проблем, которые не позволяют с первого раза обозначить 

основные вызовы. 

Процесс локальной институционализации в монопро-

мышленном городе характеризуется неравномерным, 

скачкообразным развитием. В начале, это стремительный 

рост, сильные научные работники, активно развивающая-

Рисунок 2. Структура городской науки в городе Набережные Челны  
с включением элементов популярной науки
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ся исследовательская инфраструктура, формирующиеся 

лаборатории на градообразующем предприятии, где про-

водились прикладные исследования. Суммарно это опре-

делило облик городской науки как прикладной. Можно 

утверждать, что текущее состояние научного сообщества и 

науки в городе можно охарактеризовать как транзитивное, 

где происходит сознательное проектирование будущего 

состояния общества субъектами процесса [16]. Возникает 

необходимость постепенного перехода к новой форми-

рующейся системе, которая в условиях VUCA-мира будет 

обладать некоторой устойчивостью и эффектом противо-

действия постоянным проявлениям нестабильности.

В монопромышленном городе существуют фактиче-

ски две равноправных системы науки с тем различием, 

что корпоративная наука аккумулирует символический 

капитал в себе, становясь центром создания сообществ, 

и провоцирует развитие университетской (академиче-

ской) науки на ранних этапах развития, что выражается 

в профессиональной идентичности ученых, проживаю-

щих на данной территории. Современным трендом яв-

ляется интеграция университетской науки и производства 

с выраженной надстройкой промежуточных структур 

популяризации и научной коммуникации, которые могут 

выстраиваться в любом направлении как частицы в кван-

товой физике (принцип неопределенности Гейзенберга) 

и обеспечивают равный доступ ко всем элементам си-

стемы науки [17]. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ

 

Аннотация. В статье представлен анализ современного состояния общественного здоровья населения. Авторы выделяют 
основные показатели общественного здоровья: показатели медико-демографических процессов (механических – ми-
грация, естественных – смертность, рождаемость, ожидаемая продолжительность жизни и т.д.); показатели заболевае-
мости населения; показатели инвалидности населения; показатели физического развития. Каждый из данных показате-
лей характеризуется на основе статистических данных РФ. 
Авторы делают вывод о том, что важнейшим мониторируемым демографическим показателем является естественный 
прирост населения – разница в показателях рождаемости и смертности (без учета миграции) населения, а главная при-
чина демографического неблагополучия в России – высокая смертность (по классификации ВОЗ – сверхсмертность) 
населения. При этом отмечаестя, что такие показатели общественного здоровья как заболеваемость, инвалидизация и 
уровень фического развития населения РФ являются весьма неблагополучными, то есть имеют тенденции ухудшению, что 
также подтверждается данными официальной статистики.
Авторами отмечается, что состояние общественного здоровья - наиболее объективный показатель уровня социально-э-
кономической развитости и цивилизованности государства. Не случайно на постоянном контроле у государства являются 
такие категории общественного здоровья, как смертность и рождаемость населения, заболеваемость и смертность от 
ведущих причин (сердечно-сосудистые, онкологические заболевания), ожидаемая продолжительность жизни россиян, 
то есть основные демографические показатели, являющиеся ключевыми при реализации демографической политики 
нашей страны.
Ключевые слова: общественное здоровье, показатели, смертность, рождаемость, заболеваемость, инвалидизация.

Общественное здоровье – это здоровье населения, 

обусловленное комплексным воздействием социальных, 

биологических, внешне средовых и медико-организацион-

ных факторов при определяющем значении обществен-

но-политического и экономического строя и зависящих 

от него условий жизни общества.

Традиционно выделяют 4 основные группы показате-
лей, характеризующих общественное здоровье страны: 
показатели медико-демографических процессов (ме-

ханических – миграция, естественных – смертность, рож-

даемость, ожидаемая продолжительность жизни и т.д.); 

показатели заболеваемости населения; показатели инва-

лидности населения; показатели физического развития.

Показатели медико-демографических процессов. 
На 1 января 2019 г. численность населения России со-

ставила 146,8 млн. человек (2 % от населения Земли - 7,3 

миллиардов, 9-е место в мире). Плотность населения Рос-

сии – 8,6 чел./кв.км (среднемировая плотность – 52, сред-

неевропейская – 115). Население распределено крайне 

неравномерно: 68,2% россиян проживают в европейской 

части России, составляющей 20,85 % территории. Город-

ское население составляет 74,6% (в мире – 51%). Возраст-

ная структура населения России представлена следую-

щим образом: 0-14 лет 17,4 %, 15-19 лет – 4,6 %, 20-64 лет 

63,8 %, 65 лет и старше – 14,2 %. Лица моложе трудоспо-

собного возраста составляют 18,3 %; трудоспособного – 

56,7 %; старше трудоспособного – 25 %. Средний возраст 

жителя России превышает 40 лет, число россиян в возрасте 

от 17 до 21 года существенно меньше, чем в других одно-

летних возрастных группах до 70 лет [1]. 

Важнейшим мониторируемым демографическим 

показателем является естественный прирост населения – 
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разница в показателях рождаемости и смертности (без 

учета миграции) населения. 

Впервые в истории России (в мирный период) отри-

цательный естественный прирост (убыль) населения был 

зафиксирован в 1992 году. В 1992-2012 гг. естественный 

прирост был отрицательным, суммарная убыль состави-

ла около 14 млн. человек. Россия явила миру феномен, 

который получил название «русский демографический 
крест» – отражение беспрецедентного в истории стра-

ны демографического кризиса, когда за кратковремен-

ный период наблюдалось резкое падение рождаемости 

и рост смертности (См. рис. 1). 

Наибольшего значения показатель естественной убы-

ли населения достиг в 2000-2005 (до 980 тыс. человек в год); 

в 2006-2012 гг. началось постепенное сокращение темпов 

убыли (с 687 тыс. до 2500). Перелом негативной тенденции 

произошел в 2013-м, который стал первым за последние 
десятилетия, когда был зафиксирован естественный 

прирост населения – 24 тыс., в 2014 – 2015 тенденция нача-

ла нарастать. Однако уже в 2016 году естественная убыль 

вновь составила 2286 человек, и ее темпы за последние 

годы лишь увеличиваются: 2017 – 135,8 тыс. человек, 2018 – 

170,5 тыс. человек. 

Кроме показателя естественного прироста (убыли) 

населения весьма значимым является общий прирост 
(убыль), который учитывает миграционное сальдо (нетто 

миграция, чистая миграция, механический прирост насе-

ления, миграционный прирост) – разность между числом 

прибывших на территорию и числом выбывших из нее за 

определенный период времени. Практически на всем 

протяжении периода естественной убыли в России, ми-
грационное сальдо было положительным, что позволяло 

частично (в большей или меньшей степени) компенсиро-

вать общую убыль (См. рис. 2). В 2017 году общий прирост 

составил 260 тыс. человек. 

Рисунок 1. Соотношение рождаемости и смертности, естественный прирост населения в Российской Федерации  
в 1990–2018 гг. (по данным Росстата) [1]

Рисунок 2.  Естественный прирост, миграционный прирост и общий прирост населения России в 1990-2017 гг. [1]
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Основными донорами России являются государства 

Средней Азии и Кавказа. Лидером по числу мигрантов 

из стран дальнего зарубежья является Китай (число имми-

грантов за последние 10 лет увеличилось в 21 раз). 

Однако миграционный прирост в последние годы де-

монстрирует устойчивую тенденцию к замедлению, что по-

вышает остроту проблемы снижения смертности и роста 

рождаемости. 

Согласно последним из опубликованных Росстатом 

данных, ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении для обоих полов повысилась в России до 73 лет 
в 2018 году. К 2030 году ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении может повыситься до 76,4 года по 

среднему варианту прогноза Росстата, 74,7 года по низко-

му и до 80,1 года по высокому варианту прогноза. 

Главная причина демографического неблагополучия 
в России – высокая смертность (по классификации ВОЗ – 
сверхсмертность) населения. В 2018 году общий коэф-

фициент смертности (ОКС) в мире составил 8,6 ‰, сред-

неевропейский – 19,3 ‰, в России – 12,4 ‰. 

Как наглядно прослеживается на рисунке 3, в течение 

более полувека Россия характеризовалась стойкой тен-

денцией роста числа умерших и ОКС, что связывают как 

с изменением возрастной структуры (старением) населе-

ния, так и с повышением в отдельные периоды (1990-е - се-

редина 2000-х) интенсивности смертности. 

Одним из показателей смертности, вызывающих се-

рьезное беспокойство государства и общества, является 

смертность трудоспособного населения. Этот показа-

тель в России с 1990 г. увеличился более чем в 1,5 раза, 

хотя за последние 4 года имеет тенденцию к снижению. 

Самый высокий с 1990 г. (8,3‰) отмечался в 2005 году. 

КС в трудоспособном возрасте в 2018 году составил 5,5‰, 

у мужчин – 11,9, у женщин – 2,4. Более четверти всех умер-

ших в 2013-18 г.г. - люди трудоспособного возраста (среди 

мужчин – 40%). Коэффициент смертности трудоспособно-

го населения России в 1,5 раз выше, чем в «новых странах» 

ЕС, в 2,1 раз – в «старых» [2]. 

Кроме показателя ОКС, характеризующего уровень 

смертности, важным для анализа является показатель 

ее структуры по причинам смерти. Именно он позволя-

ет сформировать приоритетные направления снижения 

смертности.Рождаемость населения является важней-

шим фактором естественного прироста населения и 

предметом постоянного внимания государства и обще-

ства. Россия относится к странам, государственная поли-

тика которых направлена на всемерное стимулирование 

рождаемости. 

Деформацией возрастного состава населения (в том 

числе численности женщин фертильного возраста), о кото-

рой говорилось выше, отчасти - с изменением интенсивно-

сти рождаемости и ее возрастного профиля (См. рис. 4). 

Заболеваемость населения – второй весомый блок 

показателей, характеризующих здоровье населения. Рос-

стат, начиная с 1990 года, регулярно публикует данные 

о заболеваемости населения России. Она характеризу-

ется, прежде всего, по обращаемости – числу случаев 

заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное 

наблюдение) в течение года при обращении в лечеб-

но-профилактические учреждения или при профилакти-

ческом осмотре. Кроме того, по некоторым заболева-

ниям ведется наблюдение за изменением численности 

контингентов пациентов, состоящих на учете в организа-

циях здравоохранения на определенный момент време-

ни (обычно на конец года). 

Рисунок 3. Число умерших (тысяч человек) и общий коэффициент смертности (на 1000 человек постоянного населения)  
в Российской Федерации, 1960–2018 годы [1]
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По последним из опубликованных Минздравом РФ дан-

ным, в 2019 году зарегистрировано более 237 миллионов 

случаев заболеваний (общая заболеваемость). Это боль-

ше на 0,2%, чем в 2018 году, и на 3,6%, чем в 2012 году. По 

сравнению с 2000 годом (191,3 миллиона случаев), общее 

число зарегистрированных случаев заболеваний увеличи-

лось на 23 %, а по сравнению с 1990 годом (158,3 миллиона 

случаев) – на 48 %. 

Число зарегистрированных случаев заболеваний 

с впервые установленным диагнозом росло медленнее. 

В 2019 году оно составило 114,4 миллиона, что на 0,7% мень-

ше, чем в 2018 году, но на 2,3% больше, чем в 2012 году, на 

6% больше, чем в 2000-м и на 18%, чем в 1990-м [3]. 

Показатель инвалидизации населения страны. Инвали-

дами считаются люди с нарушениями здоровья, они есть 

в каждой стране. Обязанность государства – забота о них. 

Ведется ежегодный подсчет статистики инвалидности для 

обеспечения социальной поддержки и медицинской по-

мощи. В зависимости от общего количества определяется 

социальная политика государства.

Согласно статистическим данным Всемирной органи-

зации здравоохранения около 15 % всего населения Земли 

имеет ту или иную форму инвалидности. По сравнению с 

предыдущим исследованием ВОЗ, проведенным в 70-х го-

дах 20 века, инвалидность повысилась на 10 %. Это связано 

с глобальным старением населения, увеличением рас-

пространения хронических заболеваний и улучшением 

методологий, которые стали использоваться при измере-

нии показателей инвалидности.

В нашей стране статистика по количеству людей с фи-

зическими и/или психическими особенностями ведется 

ежегодно, и наметилась стойкая тенденция к снижению их 

численности.

По оценке Росстата, на 1 января 2020 года в России чис-

ленность населения составила 146 748 590 жителей, из них 

отмечено 11 005 193 человека с инвалидностью.

По сравнению с 2013 годом количество людей, име-

ющих инвалидность, снизилось на 2 076 807 человек, что 

напрямую связано с улучшением качества медицинского 

обслуживания, условий труда и уровня жизни населения 

в целом [4]. 

Физическое развитие. Под физическим развитием 

следует понимать комплекс морфологических и функци-

ональных расстройств организма, определяющих массу, 

плотность, форму тела, структурно-механические каче-

ства и выражающихся запасом его физических сил.

На уровень физического развития влияет комплекс 

социаль но-биологических, медико-социальных, организа-

ционных, природ но-климатических факторов. Имеют ме-

сто различия в физическом развитии населения, прожива-

ющего в различных экономико-гео графических зонах, лиц 

разных национальностей. Под влиянием длительно действу-

ющих неблагоприятных факторов уровень фи зического 

развития снижается, наоборот, улучшение условий, нор-

мализация образа жизни способствуют повышению уровня 

физического развития.

Уровень физического развития населения во многом 

говорит о социальном благополучии в обществе. Под влия-

нием длительно действующих неблагоприятных факторов 

уровень физического развития снижается, и, наоборот, 

улучшение условий, нормализация образа жизни способ-

ствуют повышению уровня физического развития населения.

Таким образом, высокий уровень общественного здо-

ровья и здоровья каждого гражданина являются стратеги-

ческой целью государства, условием национальной без-

опасности страны, центром общенациональной идеи. 

Рисунок 4. Родившиеся живыми в России, 1960-2019 годы (тысяч человек) и коэффициент рождаемости 
(в расчете на 1000 человек) [1]
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Состояние общественного здоровья - наиболее объектив-

ный и убедительный показатель уровня социально-эконо-

мической развитости и цивилизованности государства. Не 

случайно на постоянном контроле у государства являются 

такие категории общественного здоровья, как смертность 

и рождаемость населения, заболеваемость и смертность 

от ведущих причин (сердечно-сосудистые, онкологические 

заболевания), ожидаемая продолжительность жизни рос-

сиян, то есть основные демографические показатели, яв-

ляющиеся ключевыми при реализации демографической 

политики нашей страны. Анализ динамики этих показате-

лей позволяет оценить основные социально-демографиче-

ские проблемы и разрабатывать наиболее эффективные 

направления развития системы социальной защиты.
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main indicators of public health: indicators of medical and demographic processes (mechanical-migration, natural-mortality, 

birth rate, life expectancy, etc.); indicators of morbidity of the population; indicators of disability of the population; indicators of 

physical development. Each of these indicators is characterized on the basis of statistical data of the Russian Federation.

The authors conclude that the most important monitored demographic indicator is the natural population growth – the 

difference in the birth rate and mortality (excluding migration) of the population, and the main reason for the demographic 

disadvantage in Russia is the high mortality rate (according to the WHO classification – super – mortality) of the population. At 

the same time, it is noted that such indicators of public health as morbidity, disability and the level of mental development of the 

population of the Russian Federation are very poor, that is, they have a tendency to worsen, which is also confirmed by official 

statistics.

The authors note that the state of public health is the most objective indicator of the level of socio-economic development 

and civilization of the state. It is no accident that the state constantly monitors such categories of public health as mortality and 

birth rate of the population, morbidity and mortality from leading causes (cardiovascular, oncological diseases), life expectancy 

of Russians, that is, the main demographic indicators that are key in the implementation of the demographic policy of our 

country.
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Фурсова В.В., Маслова Л.П.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ К ДЕВИАНТНОМУ  
ПОВЕДЕНИЮ В СТУДЕНЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ ДЕВИАЦИЙ)

 

Аннотация. В статье анализируется девиантное поведение студенчества. Автором проанализированы результаты социо-
логических исследований, данные официальной статистики, использованы результаты собственного исследования сре-
ди студентов, обучающихся в г. Казань с целью получения достоверной информации. 
Выявлено, что студенчеству как социальной группе свойственны как общие или традиционные девиации, характерные 
для всего социума (алкоголизм, наркомания, суицид, противоправное поведение), так и новые (например, чайлд-фри), 
часто возникающие под влиянием интернетизации и киберсоциализации (например, вебкам-бизнес). Происходит нор-
мализация отношения студентов к этим видам девиаций под влиянием норм современного общества. В статье также 
даны рекомендации по минимизации девиантного поведения в студенческом сообществе. 
Ключевые слова: девиации, студенчество, наркомания, алкоголизм, харрасминг, вебкам-бизнес, чайлд-фри.

Девиантное поведение традиционно является наруше-

нием правил, созданных и функционирующих в данном 

конкретном обществе. Девиация подразумевает отказ или 

неспособность индивида, или целой группы людей следо-

вать тем моральным нормам и правилам поведения, кото-

рые доминируют в обществе.

В девиантологии существуют многочисленные теорети-

ческие подходы и концепции к обьяснению социальных от-

клонений. Базовыми считаются биологическое (Ч. Ломбро-

зо, У. Шелдон и др)[1], психоаналитическое (Р. Гарофало, 

Г. Тард, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, О. Эйкхорн и др.)[ 2 ], 

отдельно выделяется социально-психологическое (С. Линг, 

Р. Харре) [3] и собственно социологическое (П. Сорокин, 

Э. Дюркгейм, Р.К. Мертон, Т. Парсонс) [4] направления 

анализа.  Э. Дюркгейм выдвинул понятие социальной 

аномии, как состояние общества, когда старые нормы 

и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, 

а новые еще не утвердились [5]. Р. Мертон проанализи-

ровал, каким образом социальная структура побуждает 

некоторых членов общества к не соответствующему пред-

писаниям поведению [6]. 

Студенчество, как социальная группа, в своей повсед-

невной деятельности использует разнообразные девиант-

ные практики поведения: как традиционные и широко рас-

пространенные в обществе и в мире в целом, так и новые, 

возникающие под влиянием информационных технологий. 

Так, под влиянием интернетизации в моду входят сетевые 

девиации, такие, как деструктивный стриминг, где за деньги 

продается насилие, жестокость, секс, вебкам-бизнес, ког-

да на платной основе происходит общение наблюдателя и 

веб-модели, троллинг, буллинг и другие. 

Все многообразие проявления девиаций среди сту-

дентов можно систематизировать в два основные вида. К 

первому виду относятся традиционные девиации, которые 

наблюдаются в течение долгого времени и периодически 

проявляются с различной частотой (алкоголизм, наркома-

ния, проституция, склонность к суициду, противоправные 

действия и т.д.). Второй вид содержит не характерные ра-

нее для социума «новые» девиации, которые в последние 

несколько десятков лет получили широкое распростране-

ние. Исследователями отмечается перманентный харак-

тер новых девиаций, так как они были привнесены в обще-
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ство посредством интернет-коммуникаций (деструктивный 

стриминг, троллинг, вебкам бизнес, киберпреступность и 

др.). Часть этих форм поведения может признаваться об-

ществом нормальными с точки зрения идеологии толе-

рантности [7]. Опасение вызывает и тот факт, что, согласно 

эмпирическим данным, около половины (50%) современ-

ной молодежи в России согласно преступить ряд мораль-

ных принципов инорм, аргументируя это трансформаци-

ей современных реалий. По их мнению, в жестоком мире 

добиться успеха можно лишь преступив законы морали [8].

Знаменитый отечественный социолог Я.И. Гилинский 

полагает, что цифровизация и виртуализация жизни ведет 

к кибердевиантности, а также к киберпреступности, кото-

рая вытесняет обычную преступность. Так, в нашей стране 

с 2002 по 2017 годы уровень убийств сократился в 3,5 раза, 

краж – в 2 раза, разбойных нападений – в 5,7 раз, грабе-

жей – в 6 раз. При этом возрос уровень мошеннических 

преступлений в 2 раза, в том числе и в цифровой среде [9]. 

Интернет дает практически безграничные возможности, но 

и затягивает вплоть до заболевания зависимостью. Нельзя 

также забывать об использовании Интернет-среды экстре-

мистами, террористами, организованными преступными 

группировками, нацистами и т.д. Нормой (а нередко – 

предметом гордости) становятся сексуальные девиации, 

агрессия, ложь, зависимые формы поведения. К тради-

ционным химическим зависимостям сегодня прибавился 

постоянно увеличивающийся список социокультурных де-

виаций (таких как игромания, шопингомания, интернет-за-

висимость и других) и завышенных социально-статусных 

ожиданий личности. Подстегиваемое стремление чело-

века жить “в кайфе” и неспособность дисциплинировать 

себя в рамках трудовой деятельности становятся причиной 

стремительного роста ненормативной активности и за-

висимых форм поведения молодежи, экспансии спосо-

бов самовыражения, разрушительно воздействующих на 

здоровье и психику молодого человека [10]. Сегодня в об-

ществе получили распространение такие зависимости 

как анорексия, булимия, трудоголизм, шопоголизм, за-

висимость от социальных сетей и компьютерных игр. Ряд 

исследователей связывают эту проблему с ростом уровня 

потребительства людей, «сверхпотреблением», «онорма-

ливанием» определенных субкультур [11].

Проанализируем результаты авторского социологиче-

ского исследования среди студентов, обучающихся в г. Ка-

зань (выборка составила 1200 человек и проведено 4 фо-

кус-группы), а также данные официальной статистики.

Вначале рассмотрим традиционные девиации, кото-

рые характерны для поведения студентов. 

Употребление наркотиков.  Наркотики употребляют 

6,7% респондентов, совсем не пробовали наркотики 83% 

респондентов, остальные не ответили на вопрос. Лица, 

пробовавшие наркотики хотя бы один раз, в основном 

употребляли курительные смеси (марихуана – 0,9%, га-

шиш – 0,9%).  Среди тех, кто пробовал для интереса или 

за компанию какой-нибудь наркотик, преобладают юно-

ши – 4,2%, (2,6% – девушки). Что касается самого употре-

бления наркотических веществ, то чем старше возрастная 

группа, тем больше принципиальный отказ от потребле-

ния наркотических веществ, что связано с накопленным 

социальном опытом и сменой ценностных ориентиров 

на более долгосрочные в плане жизненных стратегий. Ин-

терес же к тяжелым наркотикам как новому опыту прояв-

ляется больше в младших возрастных группах. Тот факт, 

что иногда приемлемо употребление марихуаны и других 

курительных веществ чаще всего отмечали респонденты 

в возрасте 17–22 года, связан с их более тесными контак-

тами с различными социальными группами, в том числе 

и группами потребления и распространения легких кури-

тельных смесей.  Данный факт можно связать также с по-

пуляризацией легализации курительных веществ в ряде 

стран за последние годы, что создает некий прецедент 

в массовом сознании.

Употребление психоактивных веществ. Достаточно 

значимая доля респондентов (72,9%) среди путей употре-

бления психоактивных веществ людьми из ближайшего 

окружения указала на курение «травки». Также сохраня-

ется популярность потребления таблетированных и по-

рошковых препаратов (20,4%), и вдыхания химических 

препаратов (13,7%). Наличие опыта употребления тяжелых 

наркотиков среди ближайших групп общения назвали 

4% респондентов.

Употребление алкоголя. Представление о практике 

употребления алкоголя как «нормальной» и приемлемой 

в меру также характерно для представителей студенче-

ства, она не воспринимается в полном смысле как от-

клоняющаяся или девиантная, а скорее привычна для со-

временных студентов. Большинство опрошенных (52,5%) 

считает, что алкоголь употреблять можно, но в ограничен-

ном количестве. Медицинской точки зрения о том, что ал-

коголь употреблять нельзя ни в каком количестве, придер-

живается лишь 16,7% респондентов от общей выборки. 

Интересно также, что примерно столько же опрошенных 

(14,7%) считают, что слабые алкогольные напитки можно 

употреблять часто, еще 10,5% ответили, что иногда можно 

«крепко» напиться.

В возрастной группе от 17 до 22 лет 62% опрошенных 

придерживаются мнения, что алкоголь можно употреблять, 

но редко (по праздникам, за столом) и в ограниченном 

количестве. В более старшей группе (23-26 лет) такого 

мнения придерживаются 45%. С возрастом увеличивается 

число тех, кто считает, что пить можно и часто, но слабые 

напитки (пиво, сухое вино, шампанское).
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Курение. В ходе опроса было выявлено, что из всех 

опрошенных 75% никогда не курили и даже не пробовали 

сигареты. По данным опроса, 11,5% молодых людей ку-

рят сигареты регулярно – больше одной пачки в неделю, 

а 13,6% иногда, т.е. меньше одной пачки в неделю. В воз-

растной группе респондентов от 17 до 22 лет никогда не 

курили 79%, в группе от 23 до 26 лет не курили 67% опро-

шенных. Таким образом, чем старше возрастная группа, 

тем меньше количество респондентов, которые отмети-

ли, что никогда не курили и больше становится тех, кто на 

данный момент курит на регулярной основе или иногда. 

В ходе опроса выяснилось, что материальный фактор не 

является сдерживающим в вопросе курения. Из представ-

ленной выше таблицы следует, что частота курения не за-

висит от материального положения опрашиваемых. Даже 

та категория, которой денег хватает только на питание, не 

отказывают себе в курении сигарет. Даже наоборот, дан-

ные опроса показывают, что чем выше материальный ста-

тус, тем меньше потребление сигарет и в принципе выше 

уровень отказа от курения. Так, если среди тех, кому хвата-

ет денег только на еду первой необходимости, 20% опро-

шенных выкуривают 6-10 пачек за 7 дней, тогда как среди 

достаточно обеспеченных слоев («мы можем купить все, 

кроме недвижимости) 10,9% выкуривают до одной пачки 

за неделю.

Из представленных данных опроса следует, что чем 

старше респонденты, тем больше среди них тех, кто упо-

требляет спиртные напитки, а мнения о полном исключе-

нии алкоголя из употребления склонны придерживаться бо-

лее младшие возрастные группы. С возрастом доля людей, 

убежденных в том, что алкоголь должен быть полностью 

исключен из употребления, сокращается и увеличивается 

доля тех, кто считает, что пить можно и часто, но слабые на-

питки (пиво, вино, шампанское). Курят сигареты регулярно 

11,5% респондентов, еще 13,6% иногда, т.е. не каждый день. 

Таким образом, можно заключить, что в целом наблю-

дается нормализация отношения студенчества к традици-

онным девиациям. 

Отношение студентов к новым девиациям мы изучали 

с помощью фокус-групп, в результате чего были получены 

следующие результаты.

На вопрос, чем является феномен чайлд-фри – откло-

нением или нормой в современном мире – были получены 

следующие ответы:
«Я считаю, что нет, человек в современном мире сам 

вправе выбирать, что для него отклонение, а что нет».  «Я 

согласна, у человека с такой позицией есть свои причины, 

если он не хочет, то он имеет обоснование, а общество 

давит на человека. Многие дети появлялись, когда человек 

сам не хотел. Дети бы сейчас не оказывались в детских до-

мах и в нищем положении»;

«Я также соглашусь. Это не обязательный критерий для 

человека в целом. Это дело лично каждого». «На мой взгляд, 

это нормально и это осознанная тема. Нельзя заводить де-

тей лишь из-за того, что общество считает это нормальным. 

Есть люди, которые не воспитывают людей. Я уважаю таких 

людей, ведь они понимают, что они не вырастят хорошего 

человека». «Это большая ответственность, если кто-то не 

готов брать на себя такую ответственность, то в этом нет 

ничего страшного»;

«В России –  чем женщина моложе, тем лучше будут 

роды –  это общепринятое мнение. В Европе рожают в ос-

новном старшее поколение»;

«Чайлд-фри также не воспринимается среди группы 

людей старшего возраста. Для них –  это совершенно не-

правильно, так как поколенческие ценности этого не по-

зволяют». 

Следовательно, феномен чайлд-фри студенты тракту-

ют как нормальное явление, а не девиантное. Многие сту-

денты считают, что сначала надо заняться карьерой, купить 

квартиру, а потом уже рожать детей. Пока студенты не го-

товы создавать семью по экономическим причинам.

Далее приведем наиболее характерные высказывания 

студентов о вебкам – бизнесе:
«В современном мире, в связи с развитием технологий, 

абсолютно нормально, что молодежь, сидя дома зараба-

тывает на тех или иных профессиях, к примеру, на том же 

вебкам- бизнесе. Это понятно, ведь не надо сидеть 8 часов 

в офисе, нужно только подключиться к интернету, дурачить-

ся, за это богатые иностранцы готовы платить неплохие 

деньги. Это относится и к другим профессиям подобного 

характера»;

«Сложно сказать, нормально это или нет, но с другой 

стороны, представители этих профессий доказывают 

яро, что это нормально и их не переубедить. Это личное 

убеждение»; 

«Здесь момент того, что каждый человек и его личная 

убежденность –  это и есть для него норма. Исходит это из 

разных факторов. Также человек может находиться в такой 

среде, где это принято, а возможно –  вебкам –  это необ-

ходимость, по-другому он не может зарабатывать».

Таким образом, вебкам-бизнес является нормой для 

студентов. Они не видят ничего плохого в том, чтобы таким 

образом зарабатывать деньги. В связи с информатиза-

цией, влиянием СМИ, модой и распространенной в об-

ществе идеологией толерантности размывается грань 

между нормой и девиацией и такого рода новые явления, 

порожденные интернет-пространством, становятся для мо-

лодых людей нормой.

На вопрос «Что вы думаете по поводу проституции 

и фотографий голых девушек в социальных сетях? Являет-

ся ли это для вас нормой?» были получены ответы, в которых 
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аргументация в основном сводилась к следующим поло-

жениям: 

«Думаю, что ничего особенного в этом нет», «Надо как-

то зарабатывать на жизнь, стипендия маленькая, денег не 

хватает».

«Мода сейчас такая…ничего не поделаешь. Почему бы 

не показать красивое тело и не получить лайки… тем бо-

лее. Если на этом можно заработать». «Мне нравится смо-

треть на красивых девушек и их фото».

«Ничего нет страшного в том, чтобы на этом зарабаты-

вать деньги, даже и продажей виртуального секса».

Это означает, что мы наблюдаем вполне приемлемое 

отношение к проституции и фотосессиям в обнаженном 

виде.

Интересно мнение студентов в отношении предатель-

ства. К сожалению, для многих их них и этот феномен ста-

новится нормой: 

«Это на совести каждого, не отклонение. Человек под-

ставляет себя, поступая предательски»;

«Это является отклоняющимся, если его моральные 

устои не дают так поступить, а если дают –  это нормально»;

«Это все-таки для меня отклонение, так как нарушение 

определенных договоренностей. Я расцениваю это как 

нож в спину»;

«Это сложный вопрос. Человек может предавать одного 

человека, а другого нет. Может, он так поступил, так как не 

было выбора? Мы не можем это оценить, так как не знаем 

ситуацию человека».

То есть, согласно мнению студентов, предательство –  

явление для студентов относительное: некоторые считают, 

что главное – это личные интересы, и можно ради этого 

предать других людей. 

Что касается других девиаций, то студенты относятся 

к ним уже негативно.

Студентам был задан вопрос: «Давайте подумаем, хар-

расмент –  это нормально?» Приведем некоторые харак-

терные ответы на него:

«Как яркий представитель страны, где это популярно, 

могу сказать, что 90 процентов девушек в нашей стране 

подвергается домогательству. Это не обязательно, чтобы 

было в физическом плане, даже словесное домогатель-

ство в нашей стране популярно. От этого страдает наша 

женская половина страны. Девушка не может нормально 

погулять, даже выйти в парк и так далее. Это ненормально, 

тут должно быть воспитание, культура человека и должно 

это исходить из государственной политики»;

 «В отсталых странах просто тенденция, что девушек 

меньше уважают, чем мужчин. Порой даже у нас в России 

очень страшно одной идти по улице, нужно с собой обя-

зательно иметь либо газовый баллончик, либо острые или 

колющие предметы». «В принципе, тут вопрос того, что это 

может быть нормой в каком-то обществе, где опираются 

на какие-то столпы консервативного воспитания, мента-

литета».  «Издавна считается, что мужчина –  глава семьи, 

сейчас большинство детей могут наблюдать, как женщина 

избивается мужем, а дети смотрят на это и будут также де-

лать, повторяя за родителями».

Харрассмент, таким образом, трактуется студента-

ми однозначно как девиация. Это сочетается с мнениями 

студентов о том, что девиацией является любое вторжение 

в личное пространство человека. 

Необходимыми условиями коррекции поведения мо-

лодежи представляются повышение уровня культуры, нрав-

ственности, гражданской активности, увлеченность «лю-

бимым делом», обеспечение мобильности молодежи, 

комплексность психолого-педагогических мероприятий. 

Важными ключевыми направлениями коррекционной ра-

боты со студентами, по нашему мнению, являются при-

влечение студенчества к занятию спортом и физической 

культурой, к молодежной политики, к активному участию 

в жизни общества и государства. При участии авторов 

разработана «Программа развития спорта в Республике 

Татарстан на 2019-2023 годы», как единая система про-

филактики девиантного поведения в студенческой среде. 

В качестве источника финансирования Программы в Ре-

спублике Татарстан на 2019-2023 годы выступают средства 

Министерства спорта РТ, Федерации фитнес-аэробики РТ, 

внебюджетные средства.

Основными направлениями Программы являются сле-

дующие:

– популяризация различных направлений спортивных 

мероприятий с помощью интернет-технологий, создания 

видеороликов;

– демонстрация и пропаганда в учебном процессе 

разнообразных форм спортивно-двигательной активности 

с помощью семинаров, встреч с тренерами, врачами, 

спортсменами;

– создание методической базы для тренеров и учителей 

по фитнес-аэробике;

– проведение обучающих семинаров для учителей, тре-

неров и судей;

– увеличение количества спортсменов, а также подго-

товка спортсменов кандидатов, и спортсменов, входящих 

в сборную России по различным видам спорта;

– привлечение известных спортсменов Татарстана 

к участию в различных спортивных программах, ориенти-

рованных на студенческую аудиторию;

– обучение студентов в вузах навыкам здорового образа 

жизни, обеспечение консультационных и тренерских услуг, 

тем самым, повышение самозанятости молодежи, разви-

тие личных и профессиональных качеств.
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– внедрение специальных курсов по девиантному 

поведению и здоровому образу жизни; совершенство-

вание практики в связи с современными потребностями  

молодежи.

Проанализировав данные, полученные в ходе исследо-

вания, мы пришли к следующим выводам:

1) в современных условиях наблюдается тенденция 

нормализации традиционных форм девиантного поведе-

ния в студенческой среде, таких как употребление алкого-

ля, наркотиков, курение, а также новых его форм;

2) это связано с социальными изменениями, а именно, 

изменяются нормы морали в сторону все большей толе-

рантности и размытости границ дозволенного и недозво-

ленного, в обществе потребления меняются нормы и цен-

ности, кроме того, процессы интернетизации углубляют 

девиантность в киберпространстве; 

3) для представителей современного студенчества 

характерны представления о практиках проституции, не-

традиционной сексуальной ориентации, случайных сексу-

альных связях, чалдфри как «нормальных» и приемлемых 

социальных явлениях. 
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NORMALIZATION OF THE ATTITUDE TO DEVIANT BEHAVIOR IN THE STUDENT COMMUNITY  
(ON THE EXAMPLE OF TRADITIONAL AND NEW DEVIATIONS)

Abstract. Deviant behavior is traditionally a violation of the rules created and functioning in this particular society. Deviation 

implies the refusal or inability of an individual or a whole group of people to follow the moral norms and rules of behavior that 

dominate society. 

Students, as a social group, in their daily activities use deviant behavioral practices, both traditional and widespread in society 

and in the world as a whole, and new ones that arise under the influence of information technologies. So, under the influence 
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of internetization, network deviations, such as destructive streaming, where violence, cruelty, sex, webcam business (webcam) 

are sold for money, when an observer and a web model communicate on a paid basis, trolling, bullying, etc., are becoming 

fashionable. The article analyzes the results of sociological research, official statistics, and uses the results of the author's research 

among students studying in Kazan (the sample was 1200 people and 4 focus groups were conducted) in order to obtain reliable 

information.

It is revealed that students as a social group are characterized by both general and traditional deviations that are 

characteristic of the entire society: alcoholism, drug addiction, suicide, illegal behavior; new ones that arise under the influence 

of internetization and cybersocialization. There is a normalization of the students ' attitude to these types of deviations under the 

influence of the norms of modern society.

Recommendations for minimizing deviant behavior in the student community are given.

Keywords: deviations, students, drug addiction, heavy drinking, harrasming, webcam business, child fries.
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Худойберганов С.З., Хайруллина Ю.Р.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖЬЮ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

Аннотация. Социально-трудовой потенциал молодежи составляет будущее каждой страны. В статье представлены те-
оретические подходы и результаты осмысления исследований ученых мотивации выбора специальности молодежью 
на постсоветском пространстве. Авторы, в рамках вторичного анализа данных комплексного исследования предпоч-
тительных факторов мотивации при выборе специальности узбекской молодежью, изучения материалов Министерства 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан о ее положении на рынке труда, констатируют недостатки в де-
ятельности республиканской системы образования и профессиональной ориентации в мотивации молодёжи, выборе 
профессии, выявлении способностей, интересов, адаптации на рынке труда. Сделан вывод о необходимости разработ-
ки комплексной национальной стратегии профессиональной ориентации молодежи, опирающейся на систематиче-
ские эмпирические социологические исследования мотивации выбора специальности молодежью, иерархии факто-
ров влияния, современных запросов рынка труда.
Ключевые слова: молодежь, мотивация, выбор специальности, образование, профессиональная ориентация, рынок 
труда.

Институт высшего образования в современных услови-

ях занимается не только подготовкой профессиональных 

кадров, но реализует также важные социально-гумани-

тарные функции, создает человеческий капитал как со-

циума в целом, так и отдельного региона [1]. Выпускник 

вуза – молодой специалист – сочетает в своей подготовке 

как всесторонние профессиональные знания, компетен-

ции и навыки, так и ценности общенациональной культуры, 

способности к инновациям, предпринимательству, приме-

нению цифровых технологий, что обеспечивает ему преи-

мущества в конкуренции на рынке труда.

В целом можно констатировать, что в успешных пост-

советских регионах растет запрос молодежи на высшее 

профессиональное образование, складывается близкий 

мотивационный профиль его выбора, общие професси-

ональные ценности и ориентации [2]. Получение востре-

бованной профессии, работа в рамках специальности 

по диплому в избранной отрасли в рамках целенаправ-

ленной государственной стратегии образования и соци-

ально-экономической политики, обеспечат как высокий 

социальный статус молодого специалиста, так и его ма-

териальное благополучие, стабильность развития предпри-

ятия и региона. 

В то же время, существует специфика развития наци-

ональных экономик, особенностей рынков труда, тенден-

ций развития экономической, социальной и культурной 

сфер каждой страны постсоветского пространства, что 

детерминирует социально- экономические стандарты 

жизни ее населения, приоритеты видов труда и престиж 

профессии у молодежи. Итак, мотивация выбора про-

фессии синтезирует как национальные представления, 

так и ценности, и стандарты, привнесенные процессом 

глобализации. Поэтому, для оптимизации функциониро-

вания и развития национальных образовательных систем, 

важно обеспечение реализации профессиональных об-

разовательных практик молодежи адекватным социологи-

ческим сопровождением и учетом его результатов и выво-

дов в ходе выработки приоритетов национальной политики 

в сфере образования.

Авторы, в рамках исследования предпочтительных фак-

торов мотивации при выборе специальности молодежью, 

осуществили анализ материалов Министерства занятости 
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и трудовых отношений Республики Узбекистан [3] и вторич-

ный анализ данных исследований ЮНИСЕФ «Молодежь 

Узбекистана вызовы и перспективы» [4]. Исследование 

было проведено с 2018 по 2020 гг., в двенадцати областях 

Республики Узбекистан, изучалась молодежь в возрастном 

интервале от 16 до 30 лет, с применением комплексной ко-

личественно- качественной стратегии: опрос 4 458 респон-

дентов и 24 фокус-групп.

Рассмотрим данные исследований профессиональ-

ной ориентации и мотивации молодёжи, выбора профес-

сии, выявляющие ее способности, интересы, условия на 

рынке труда. Отвечая на вопрос «Что больше всего влияет 

на вас при выборе профессии?» в качестве самого глав-

ного фактора, большинство респондентов указали личные 

способности 34%, финансовые условия и любовь к про-

фессии набрали по 20%, так же важным ответом было ре-

шение родителей, оно набрало 11%. 

Этот аспект был хорошо выражен 20-летним студентом 

из Ташкента:

Я считаю, что работа неинтересная, если ее заста-

вили выбрать родители. Например, кто-то хочет стать во-

енным, но отец говорит: “Не надо, надо стать врачом”. 

Тогда работа становится неинтересной. Или кто-то хочет 

стать актером, но отец говорит: “Нет, ты должен стать  

юристом”.

Данные, полученные из вопросников, подтвердили то, 

что родители являются ключевым фактором влияния на про-

должение образования у молодых людей. Во всех регионах 

Республики Узбекистан опрошенные отметили, что роди-

тели препятствуют дальнейшему получению образования. 

Ответ на этот вопрос не зависел от места проживания: 

село или город. Однако гендерный разрыв был заметен: 

20,8% респондентов-женщин указали на решение родите-

лей как препятствие по сравнению с только 12,1 % респон-

дентов-мужчин.

Молодые люди в Узбекистане хотят, чтобы их профес-

сия была «их собственным выбором» (а не выбором роди-

телей), а также, чтобы работа приносила «достойный до-

ход» и чтобы в своей трудовой жизни они были окружены 

поддерживающим «коллективом» коллег.

Если посмотреть на данные по работающей молоде-

жи, то мы видим, что существует два наиболее распро-

страненных сектора трудоустройства —это государствен-

ный сектор (35,2%) и сектор частного бизнеса (35,7%), 

причем частный сектор чаще всего выбирают молодые 

люди в городских районах. Меньшая доля молодых людей 

занята в секторе «стартап» (17,5%), который включает «пред-

принимателей» и «(со) учредителей новых предприятий». 

Однако сектор «стартап» чаще выбирала сельская моло-

дежь. Из числа респондентов 2,9 % обозначили, что рабо-

тают в неправительственном секторе, который, согласно 

определению, включает «профсоюзы, молодежные орга-

низации, женские организации и т. д.»

Молодежь в сельской местности больше проявляла го-

товность экспериментировать с самозанятостью и малым 

предпринимательством, что подтверждают полученные 

данные. Хотя в целом, ответы респондентов из сельской 

и городской местности о предпочитаемом секторе тру-

доустройства мало отличаются, однако, вариант работать 

в стартап-секторе в качестве предпринимателя или (со) 

учредителя нового коммерческого предприятия оказал-

ся более привлекательным для сельских респондентов 

(59,7%), чем для городских респондентов (40,3 %). Что каса-

ется мотивации молодежи Узбекистана по становлению 

на путь предпринимательства, то респонденты в основ-

ном указывали следующие причины: финансовая незави-

симость и желание создать свое собственное дело. Так, 

22-летний мужчина из Каракалпакстана дал следующий 

комментарий: 

В сельской местности молодежь не может найти рабо-

ту после колледжа, в связи с этим некоторые хотят открыть 

свои предприятия, например, по птицеводству. Они умеют 

разводить птицу, потому что у всех есть домашние живот-

ные. Но о том, как вести бизнес, у них нет знаний. Поэтому 

было бы хорошо, если бы в образовательных заведениях 

был такой предмет, как бизнес.

 Из этого мы можем сделать вывод, что развитие систе-

мы обучения бизнесу необходимо для обеспечения пред-

принимательских навыков молодежи.

В исследовании было проведено сравнение отношения 

к своему профессиональному будущему между различ-

ными группами населения. Результаты показали следу-

ющее: женщины и сельчане более критично настроены 

в данном вопросе, чем мужчины и городские жители. Мо-

лодёжь, в свою очередь, полна надежд насчёт своих соб-

ственных стараний и умений, которые могут привести их к 

успешной жизни. Среди 9% респондентов, кто уже работа-

ет, но неудовлетворен своей работой и хотел бы поменять 

профессию 11% мужчин и 7% женщин. Дополнительную 

профессию хотели бы получить 15% мужчин и 10% женщин. 

При этом в возрастной группе 20-24 года 19% опрошенных 

ответили, что еще не определились со своей профессией.

Что касается мнения работодателей, не все удовлет-

ворены навыками своих сотрудников, особенно некогни-

тивными навыками, такими как «принятие ответственности 

за свои действия», «самомотивация» и «творчество». Отсут-

ствие лидерских навыков было больше отмечено участ-

никами из старших возрастных групп (19–24 года: 19,2 %; 

25–30 лет: 21,6 %) по сравнению с младшей возрастной 

группой (14–18 лет: 9,8 %)[5]. Молодые люди, участвующие 

в обсуждениях в целевых группах, в целом согласились 

с тем, что местные образовательные учреждения не готовят 
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их к тому, как вести себя в рабочей среде и справляться со 

стрессами профессиональной жизни. В связи с этим ряд 

участников упомянули, что «шустрость» станет решающим 

навыком для продвижения рынке труда Узбекистана. Та-

кие личные качества, как подвижность, сообразительность 

и уверенность в себе, по мнению участников обсуждений 

в целевых группах, более распространены среди город-

ских жителей, чем среди жителей села.

Согласно исследованиям отечественных специалистов, 

в результате формирования жизненных и профессиональ-

ных стратегий молодежь, как правило, рассматривает 

высшее образование как обязательный, инструментальный 

фактор для достижения жизненного успеха [5]. Стимулы 

выбора профессии имеют влияние на уровень удовлет-

ворённости профессией и на то, работает ли респондент 

по своей специальности или нет. Так, востребованность 

профессии и её высокая заработная плата в два раза уве-

личивают вероятность того, что респондент продолжит ра-

ботать по изначально выбранной им профессии.

Также респонденты выделили критерий полученного 

удовольствия на интересной работе. Участники опроса 

указали на то, что если работа интересная, то они само-

мотивированы и работают от "души". Результатом такой 

работы послужит саморазвитие. С другой стороны, неин-

тересная работа обычно ассоциируется у молодежи с мо-

нотонным и физически напряженным трудом. Тем самым 

мы видим, что «интересная работа» является определяю-

щим фактором при выборе определенного сектора за-

нятости. Этот вариант ответа выбрали 63,4% респондентов, 

в равной степени разных половозрастных группах, а также 

в городской и сельской местностях.

По данным анкет мы можем видеть явный разрыв меж-

ду отраслями, которые респонденты считают наиболее 

привлекательными (образование 28,7 %, наука 26,3 %, здра-

воохранение 22,9 %, бизнес 21,7 %), а также те сферы в ко-

торых они были фактически заняты (строительство 14,4%, 

обрабатывающая промышленность 10,6 %, сельское хозяй-

ство 9,8 %). Главными причинами, по которым респонденты 

не работают по специальности, являются невозможность 

найти место работы с достойной зарплатой или желание 

попробовать себя в новых сферах деятельности.

Из числа участников 19,8 % назвали «хорошую зарплату» 

важным критерием при выборе профессии. Тем не менее 

хорошая заработная плата неодинаково важна для мужчин 

и женщин: 26,3% респондентов-мужчин считают ее важным 

критерием по сравнению с 17,3 % респондентов-женщин, 

для которых удобные часы работы являются более суще-

ственным фактором. 

Пожелание родителей в большинстве случаев влечет 

за собой смену профессиональной деятельности в буду-

щем. Все респонденты из сферы здравоохранения рабо-

тают по своей первоначальной специальности. Респонден-

ты, обучаемые гуманитарным наукам, по большей части, 

не работают по специальности. Респонденты также отве-

чали на вопрос о том, оправдались ли их студенческие 

ожидания относительно будущей карьеры или нет. Око-

ло 56% респондентов заявили, что ожидание от будущего 

не оправдались в полной степени.

Выбранная сфера обучения, а в дальнейшем специ-

альность напрямую зависит от пола респондента. Жен-

ский пол в большинстве своем склоняется к гуманитарным 

сферам, которые включают в себя философию, педаго-

гику, филологию, политику и литературу. Мужчины чаще 

выбирают точные и технические сферы, в которые входят 

такие категории как инженерия, технологии и программи-

рование. Некоторые респонденты высказали мнение, что 

успехи в учебе будут зависеть исключительно от индивиду-

альных усилий. Это отношение хорошо отражено в цитате 

19-летнего студента колледжа из Ферганской области:

 Все зависит от самого человека. Учителя предоставили 

нам все знания, интерес зависит от нас самих.

Напротив, многие другие молодые люди хотели бы, что-

бы учителя их мотивировали больше. Разочарование среди 

участников исследования было вызвано, в частности, неза-

интересованными и невысоко квалифицированными пе-

дагогами, которые иногда открыто отговаривают учеников 

от дальнейшего стремления к высшему образованию или 

профессиональной деятельности. Преподаватели часто 

ограничивают мотивацию учеников повторением таких ба-

нальных фраз, как «ты должен хорошо учиться».

На вопрос «Нужно ли государству организовывать 

профориентацию или мотивацию при выборе специаль-

ности?» В целом 82% респондентов (85% женщин и 80% 

мужчин) ответили утвердительно, 8% считают, что этого 

делать не нужно. И, по мнению 57% опрошенных, необхо-

димо начинать проводить профориентацию уже в школе. 

22% респондентов считают, что нужно это начинать еще 

с детского сада и 14% участников опроса выбирают этап 

выбора с колледжа. 

В завершение рассмотрения проблемы, констатируем 

следующие положения. В Республике Узбекистан моло-

дежь на рынке труда — это молодые люди в возрасте от 16 

до 29 лет включительно, поэтому к 16 годам мотивы выбора 

специальности уже должны быть сформированы. Для мо-

лодых людей решающими при выборе профессии высту-

пают как традиционные факторы – родители, друзья, учи-

теля, так и новые, например, СМИ. В условиях глобального 

информационного пространства «Интернет», молодежь 

находит информацию о зарубежных моделях экономики 

и культуры, получает представления о различиях в образе 

или уровне жизни в мире, что также меняет ее представле-

ния о работе и трудовой деятельности. Но, молодежь при 
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выборе будущей профессии должна найти оптимальный 

баланс своих склонностей, талантов, наличных качеств, 

способностей и влияния внешних факторов – мнения ро-

дителей, оценок популярности профессии. Именно в этом 

трудном, а порой судьбоносном выборе для личности 

и страны в целом, должна помочь грамотно выстроенная 

национальная система профессиональной ориентации 

молодежи, опирающаяся на систематические эмпириче-

ские социологические исследования. Это залог оптималь-

ного применения способностей и образовательно-про-

фессионального потенциала молодого поколения для 

обеспечения инновационного развития страны. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАТУСА И РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВУЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ КФУ) 

 

Аннотация. В статье автором исследованы статусные и ролевые характеристики преподавателя вуза (на примере пре-
подавателей КФУ) в контексте цифровизации высшего образования через самоидентификацию своего социально-про-
фессионального статуса. Цифровизация — это глобальный тренд, который затрагивает все сферы общественной жиз-
ни, в том числе и поле образования. Этот процесс воздействует на обе стороны образовательного процесса – как на 
профессорско-преподавательский состав, так и на обучающихся. В заданном контексте роль преподавателя оказы-
вается под пристальным вниманием – она активно трансформируется с внедрением информационных технологий. 
В результате проведенного исследования были выявлены представления о собственном социально-профессиональном 
статусе и роли преподавателя, исследованы новые способы коммуникации между студентами и преподавателями, из-
учены риски, связанные с цифровизацией системы образования и выявлены основные функции, выполняемые препода-
вателями с учетом внедрения ИКТ в образовательный процесс.
Ключевые слова: цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, статус и роль преподавателя, систе-
ма высшего образования.

В современном обществе цифровые технологии вно-

сят свои коррективы во все сферы жизни общества, в том 

числе и систему образования. Благодаря новому меха-

низму развития современного высшего учебного заведе-

ния, создана возможность для быстрого обмена знаниями 

и опытом, развития электронных библиотек, онлайн-обу-

чения и много другого, что расширяет круг субъектов, по-

лучающих информацию, которая раньше была доступна 

лишь для узкого круга лиц. Можно с уверенностью говорить, 

что цифровизация образования способствует активному 

развитию академической мобильности в процессе гло-

бализации научного мира. Несомненно, в таких условиях 

университет должен адаптироваться к нововведениям для 

сохранения конкурентных преимуществ, в тот же время со-

храняя свои уникальные качества.

Цифровизация затрагивает не только содержание об-

разования, но и его организацию. Статус и роль препода-

вателя в обществе в целом, и в образовательном процес-

се в частности, трансформируется. Благодаря тому, что 

мы живем в информационном обществе, для современ-

ных студентов нет никаких преград для самостоятельной 

исследовательской и творческой деятельности. Но само-

стоятельно мыслить, анализировать, сравнивать и делать 

выводы сможет научить только преподаватель. В таких ус-

ловиях педагог высшей школы превращается из носителя 

транслируемых знаний и умений в навигатора, который 

помогает ориентироваться в базах знаний. В настоящее 

время преподаватель вуза должен научить тому, каким об-

разом добывать знания и как эти знания, умения и навыки 

применять в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. Социальные ожидания по практическому воплощению 

демократических свобод, повышению качества образова-

тельного процесса связываются с личностью современно-

го педагога. 

Сегодня возрастает интерес к проблемам, связан-

ным с профессиональным становлением преподавателя 
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в вузе. Данную проблематику активно затрагивали совре-

менные ученые, такие как Т.М. Дадаева [1], Воробьева И.В. 

[2], Наумова Е.А.[3] и др. 

На данном этапе наблюдается социокультурный раз-

лом профессорско-преподавательского состава в выс-

шей школе, связанный с фундаментальными различиями 

ценностей двух поколений. Одно поколение не одобряет и 

не принимает новые установки и стандарты образования, 

которые транслируются топ-менеджерами и преподавате-

лями другого направления, которые, в свою очередь, рас-

сматривают образование по аналогии с бизнесом, с ком-

мерческой организацией. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

В нём говорится, что: «педагогический работник – физиче-

ское лицо, которое состоит в трудовых, служебных отноше-

ниях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, вос-

питанию обучающихся и (или) организации образователь-

ной деятельности» [4]. Таким образом, преподаватель, это, 

прежде всего, специалист, который непрерывно совер-

шенствуется как в предметной области, так и в овладении 

методикой, формами, технологиями обучения. Сегодня, 

когда новые государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) возлагают на преподавателя большую ответствен-

ность за создание условий для развития личности обучаю-

щегося, а при вступлении в силу обновленных стандартов 

(ФГОС 3++ и ФГОС 4) – возникнет также ответственность и за 

формирование у обучающихся профессиональных ком-

петенций, применимых в трудовой деятельности.

Социальный статус российского преподавателя опре-

деляется такими показателями, как: уровень дохода, ма-

териальное положение, уровень образования, звание, 

должность, доступ к власти и управлению, положение в ие-

рархии политической системы, положение в системе рас-

пределения и потребления, общественного разделения 

труда, собственность, качество жилья и др.[5] Обобщен-

ной, интегральной оценкой социального статуса профес-

сора является его самооценка своего места в обществе, 

его социальное самочувствие.

Автором, в рамках изучения трансформации статуса и 

роли преподавателя высшей школы в условиях цифровиза-

ции, был проведен опрос профессорско-преподаватель-

ского состава Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Выборка составила 1203 респондента в воз-

расте от 25 до 84 лет.

Тенденции общественного развития наделяют образо-

вание новыми социальными смыслами, в основе которых 

лежат открытая коммуникация, свободный диалог обучаю-

щих и обучающихся.

Результаты анкетирования показали, что в связи с вне-

дрением информационных технологий в образователь-

ный процесс, характер общения и отношений между 

преподавателями и студентами существенно изменился. 

Эти изменения преподаватели видят, в первую очередь, 

в появлении новых каналов для общения, таких как элек-

тронная почта, социальные сети и др. И, как следствие, 

более быстрое решение многих вопросов, касающихся 

как учебного процесса, так и организационных момен-

тов. Впрочем, преподаватели выделяют и недостатки новых 

коммуникационных технологий. Среди них можно выде-

лить несоблюдение студентами временных границ обще-

ния (сообщения и звонки в нерабочее время), отсутствие 

должного уважения и культуры общения (нет приветствия 

или должного обращения) и нарушение границ рабочих 

и личных отношений. Это, несомненно, сказывается на 

самоидентификации преподавателей и самоопределе-

нии ими своего социального статуса.

Внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс, повлияло и на физическое самочувствие 

преподавателей. Ухудшение своего здоровья они видят 

в снижении остроты зрения, появлении головных болей, 

постоянного чувства усталости и увеличение количества 

стресса. 

Половина опрошенных (51%) заметили, что с внедре-

нием ИКТ в образовательный процесс, изменились роли 

преподавателя. Остальные респонденты эти изменения 

не заметили. Такую поляризацию мнений можно объяс-

нить возрастными характеристиками преподавательского 

состава, ведь молодое поколение преподавателей нача-

ло свое профессиональную деятельность уже в условиях 

цифровизации. 

Престиж педагога высшей школы – широко дискутиру-

емый в последнее два десятилетия вопрос. Процесс циф-

ровизации высшего образования не мог не сказаться на 

его оценке современными преподавателями.

В рамках опроса был задан вопрос:«Как Вы думаете, 

считается ли профессия преподавателя престижной в об-

ществе с внедрением цифровых технологий?». Результаты 

показали, что в целом, большинство преподавателей видят 

свою профессию престижной – так полагают 72 % опро-

шенных; однако 20 % из них считают, что престиж профес-

сии стал ниже, чем он был до процесса активной циф-

ровизации. А 10 % респондентов указали на повышение 

престижа профессии преподавателя ВУЗа в связи с вне-

дрением ИКТ в образовательный процесс.

Если говорить о функциях преподавателя, которые он 

выполняет в современном цифровом образовательном 

пространстве, то, по мнению преподавателей, наряду 

с привычным их набором (таких как разработка учеб-
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но-методических материалов в условиях современности, 

сопровождение развития обучающегося и др.), появляется 

целый ряд новых: организация индивидуальной и команд-

ной деятельности студентов в цифровой среде; управле-

ние учебной мотивацией обучающихся с использованием 

инструментов облегчения обучения; интеграция различных 

жизненных пространств цифрового поколения; формиро-

вание и развитие критического мышления в процессе по-

иска и отбора информации в цифровой среде.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод 

о том, что по мнению большей части педагогов высшей 

школы цифровизация никак не сказывается на престиж-

ности и уважении к профессии преподавателя, их пути 

параллельны и не пересекаются и что преподаватели 

могут и используют цифровые технологии как удобный 

инструмент, который, по факту, добавляет компетенций 

самой профессии.
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Abstract.This article examines the status and role characteristics of a university teacher (using the example of KFU teachers) 

in the context of digital higher education through self-identification of their social and professional education. Digitalization is a 

global trend that explores all areas of education. This process affects both sides of the educational process – both the faculty 

and students. In a given context, the role of the teacher is under close scrutiny – it is actively transforming with the introduction 

of information technology.As a result of the study, ideas about their own social and professional status and the role of teachers 

were identified, new ways of communication between students and teachers were investigated, the risks associated with the 

digitalization of the education system were studied and the main functions performed by teachers were identified, taking into 

account the introduction of ICT into the educational process.
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