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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
МОЛОДЁЖИ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА С АСОЦИАЛЬНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ 

Аннотация: В статье раскрыта сущ-
ность асоциального поведения мо-

лодежи подросткового возраста, его 
причины и следствия. Охарактеризо-

вано содержание социальной реа-
билитации молодежи подросткового 
возраста с асоциальным поведени-

ем. Рассмотрена  технология соци-
альной реабилитации молодежи 

подросткового возраста с асоци-
альным поведением. Раскрыта про-

грамма реабилитации. Определены 
условия организации социально-

реабилитационной деятельности 
среди молодёжи подросткового 

возраста с асоциальным поведени-
ем. 

Ключевые слова: асоциальное пове-

дение, социальная реабилитация, 
технология социальной реабилита-

ции, реабилитационная программа,  
организация социально-реабилита-

ционной деятельности. 
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В настоящее время российское общество сталкивается с разнооб-

разным проявлением асоциального, агрессивного поведения, противоза-

конными действиями и вредными привычками молодёжи подросткового 

возраста. Актуальной проблемой на сегодняшний день является высокий 

уровень неблагополучия молодежи подросткового возраста. Увеличился 

факт агрессивно-насильственных деяний в подростковой возрастной 

среде. Для решения данных проблем в нашей стране активно ведется 

деятельность по совершенствованию реабилитационной работы в отно-

шении молодежи подросткового возраста с асоциальным поведением. 

Однако, деятельность существующих на сегодняшний день социальных 

служб в этом направлении, к сожалению, не приносит достаточных ре-

зультатов.  

В научной литературе различными проблемами поведения молодёжи 

подросткового возраста занимались Данилова, А. С., Кучинская Н. Л. [6], 

Сластён И. С. [2], Тогузбаева Г. Х. [9], Шубович М. М. [10]. Формы асоци-

ального поведения молодёжи подросткового возраста исследовали 

Валова Ю. А  [1],  Девятых С. Ю. [3], Симатова О. Б. [8]. 

Однако, несмотря на многочисленные научные исследования про-

блемы асоциального поведения среди молодежи подросткового возрас-

та, между практикой и теорией выделяется ощутимый разрыв, отрица-
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тельно сказывающийся на результативности и дей-

ственности профилактической и воспитательной рабо-

ты всех систем органов социальной профилактики 

девиации. В массовой практике процессы преодоле-

ния асоциального поведения молодежи подросткового 

возраста решаются пока не достаточно эффективно, в 

основном он протекает стихийно, оставляя эту про-

блему наиболее актуальной. 

Проблема исследования состоит в том, что каково 

содержание и технология социальной реабилитации 

молодежи подросткового возраста с асоциальным 

поведением? 

Целью исследования является научное обоснование 

содержания  и этапов технологии социальной реаби-

литации молодежи подросткового возраста с асоци-

альным поведением. 

Новизна исследования заключается в том, что оха-

рактеризовано асоциальное поведение молодежи 

подросткового возраста, раскрыто содержание и тех-

нология социальной реабилитации молодежи под-

росткового возраста с асоциальным поведением, 

определены условия организации социально-

реабилитационной деятельности среди молодёжи 

подросткового возраста с асоциальным поведением.  

В последние годы проблема асоциального поведе-

ния молодежи подросткового возраста приобрела 

массовый характер и стала в центр внимания соци-

альных работников, а так же психологов, педагогов, 

социологов, медиков и правоохранительных органов.  

Кризисы, появившиеся в экономике, политике,  про-

изошедшие в нашей стране привели к обострению 

многих социальных проблем, таких как бедность, пре-

ступность, алкоголизм, наркомания и токсикомания, 

межнациональные конфликты и многих других, что в 

совокупности послужило увеличению проявлений и 

формированию асоциальных форм проявления у 

подрастающего поколения. 

 У молодежи подросткового возраста девиация 

приобрела актуальное значение, что обусловлено глу-

бокими преобразованиями в России. Нарушение при-

вычных форм социального контроля, кризисная ситуа-

ция в стране, динамизм социальных процессов, спо-

собствуют росту негативных явлений, в том числе и от-

клонений от норм общественной жизни [1]. 
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В первую очередь необходимо разобраться с поня-

тием «асоциальное поведение», а так же с причинами 

его возникновения. 

Асоциальное поведение – это поведение, отклоня-

ющееся от общепринятых и наиболее распростра-

ненных норм в обществе, в определенный период его 

развития. Чаще всего это поведение – реакция моло-

дежи подросткового возраста на трудные жизненные 

проблемы и обстоятельства в жизни. 

Асоциальное поведение молодежи подросткового 

возраста является одной из наиболее важных проблем 

современного общества. К сожалению, социальная 

девиантность как отклонение от норм морали, как 

негативная форма поведения молодежи подростково-

го возраста имела и имеет место в любом обществе. 

Всегда будут существовать подростки, которые не хотят 

жить по нормам и правилам принятым в обществе. 

Борьба с девиациями часто превращалась в борьбу с 

разнообразием чувств, мыслей, поступков. Однако, 

она не имела больших результатов и через какое-то 

время отклонения возрождаются и приобретают еще 

более яркие формы [2]. 

Асоциальное поведение молодежи подросткового 

возраста можно разделить на две группы: 

1. Поведение, отклоняющееся от норм психическо-

го здоровья. В эту группу входят подростки с психиче-

скими и психофизиологическими расстройствами. 

2. Поведение, отклоняющееся от морально-

нравственных и социальных норм. К этой группе отно-

сятся подростки, страдающие алкогольной, наркоти-

ческой зависимостью, занимающиеся проституцией, и 

всеми другими видами и формами девиаций. Данный 

вид асоциального поведения выражается в форме 

преступлений или проступков. Это поведение приводит 

к применению обществом формальных и нефор-

мальных санкций, таких как исправление, наказание, 

изоляция и лечение нарушителя. 

Число молодежи подросткового возраста с асоци-

альным поведением, а так же степень девиантности 

определяются уровнем развития общества, культуры, 

экономики, политики, состоянием морали, социаль-

ной защищенностью и поддержкой молодежи под-

росткового возраста, условиями их жизни. 

Выделяют большое количество причин и факторов, 

которые обуславливают отклоняющееся поведение.  
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К ним относятся следующие факторы: 

1. Уровень развития общества. 

2. Влияние окружающей среды на подростка 

(семья, школа, улица). 

3. Наследственность (психофизическая, социо-

культурная, социальная). 

4. Влияние социальных институтов общества. 

5. Социальная активность подростка, воспитание 

и обучение, включая самовоспитане [6]. 

Масштабы распространения асоциальности в мо-

лодежной подростковой возрастной среде, те про-

блемы и неудобства, которые она приносит обществу, 

диктует необходимость принятия соответствующих мер, 

прежде всего, социальной реабилитации молодежи 

подросткового возраста с асоциальным поведением. 

Реабилитация – это понятие междисциплинарное, 

достаточно обширное и содержательное. В социаль-

ном контексте под реабилитацией понимается вос-

становление утраченных социальных функций и спо-

собности человека к жизнедеятельности в социальной 

среде. Понятие «реабилитация» начало развиваться в 

двадцатых годах прошлого столетия. 

Социальную реабилитацию молодёжи подростко-

вого возраста с асоциальным поведением организуют 

специалисты социальных служб (социальные работни-

ки, педагоги, психологи, медики, юристы), которые со-

здают команду по восстановлению подростка. 

При проведении реабилитационного процесса изу-

чается личность подростка с асоциальным поведени-

ем и его существенные характеристики (запросы, це-

ли, мотивы, интересы). Анализируются условия для 

успешной социальной адаптации и реабилитации 

асоциального подростка. Важно нормализовать взаи-

моотношения между подростком и обществом, в ко-

тором он находится, сблизить цели их деятельности и 

способствовать усвоению подростком норм, правил и 

традиций  общества. 

Организация социально-реабилитационной дея-

тельности среди молодёжи подросткового возраста с 

асоциальным поведением предполагает выделение 

двух направлений: личностно-ориентировочное и сре-

довое. 

Личностно-ориентировочное направление является 

необходимым для работы непосредственно с самой 

личностью подростка. В рамках социально-
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реабилитационной деятельности данное направление 

способствует решению возникших сложных ситуаций, 

формированию навыка самостоятельного принятия 

решений, противостоянию влияния со стороны группы. 

Выделение средового направления объясняет при-

чину асоциального поведения молодежи подростково-

го возраста их взаимодействием с социальной средой 

и включенностью в социальные общности. Следова-

тельно, воздействуя непосредственно на среду моло-

дежи подросткового возраста можно существенно 

снизить или даже предотвратить асоциальное поведе-

ние на этапах возрастных кризисов. Сущностью сре-

дового направления является взаимодействие с семьей 

подростка в период возникновения данных проблем[7]. 

Средствами реабилитации молодежи подростко-

вого возраста с асоциальным поведением являются: 

трудотерапия, образовательный процесс, коллективная 

работа, культурно-досуговая деятельность, индивиду-

альная работа, информирование молодежи подрост-

кового возраста о последствиях асоциального поведе-

ния. 

Технологией социальной реабилитации молодёжи 

подросткового возраста с асоциальным поведением 

является реабилитационная программа. 

Реабилитационная программа создается индиви-

дуально для каждого асоциального подростка, с уче-

том всех его индивидуальных особенностей и про-

блемной ситуации, в которой он находится.  Реабили-

тационная программа включает: цель, задачи, формы, 

методы, средства и этапы социально-

реабилитационной деятельности. 

Для организации социально-реабилитационной де-

ятельности среди молодёжи подросткового возраста с 

асоциальным поведением необходимо соблюдение 

социальных условий, таких как: 

• Создание позитивной социальной среды реа-

билитации молодёжи подросткового возраста. 

• Создание группы самопомощи и взаимопо-

мощи, среди родителей, друзей, учителей. 

• Устранение социальных факторов среды, 

негативно влияющих на подростка. 

При социальной реабилитации одним из самых 

эффективных способов интеграции подростка в соци-

ум является вовлечение его в групповую деятельность. 

Весьма важно нормализовать отношения с членами 
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коллектива, вернуть статус среди одноклассников, 

сверстников и преодолеть отчуждение класса. Поми-

мо вовлечения подростка в занятие общественно-

полезным трудом или учебой, нужно помочь ему вы-

брать такое занятие, которое могло бы быть ему инте-

ресно и с помощью которого подросток смог бы вос-

становить свой социальный статус. Немаловажным 

аспектом реабилитации подростка является форми-

рование у него будущих жизненных устремлений, ко-

торые связаны, прежде всего, с будущей профессией. 

Резюме: 

1. Асоциальное поведение молодежи подростково-

го возраста – это реакция молодежи подросткового 

возраста на трудные жизненные проблемы и обстоя-

тельства в жизни. 

2. Организация социально-реабилитационной дея-

тельности среди молодёжи подросткового возраста с 

асоциальным поведением предполагает выделение 

двух направлений: личностно-ориентировочное и сре-

довое. Средствами реабилитации молодежи подрост-

кового возраста с асоциальным поведением являются: 

трудотерапия, образовательный процесс, коллективная 

работа, культурно-досуговая деятельность, индивиду-

альная работа, информирование молодежи подрост-

кового возраста о последствиях асоциального поведе-

ния.  

3. Технологией социальной реабилитации молодё-

жи подросткового возраста с асоциальным поведени-

ем является реабилитационная программа. Реабили-

тационная программа создается индивидуально для 

каждого асоциального подростка, с учетом всех его 

индивидуальных особенностей и проблемной ситуа-

ции, в которой он находится.  Реабилитационная про-

грамма включает: цель, задачи, формы, методы, 

средства и этапы социально-реабилитационной дея-

тельности. 

4. Для организации социально-реабилитационной 

деятельности среди молодёжи подросткового возрас-

та с асоциальным поведением необходимо соблюде-

ние социальных условий, таких как: создание позитив-

ной социальной среды реабилитации молодёжи под-

росткового возраста; создание группы самопомощи и 

взаимопомощи, среди родителей, друзей, учителей; 

устранение социальных факторов среды, негативно 

влияющих на подростка. 
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Современная российская молодежь, в своем большинстве, относится к власти 

и политике индифферентно, воспринимая сложившуюся политическую реаль-

ность как данность. По мнению Н.М. Белгароковой: «Молодежь не связывает с по-

литической сферой никаких ожиданий на позитивные перемены в собственной 

жизни, не возлагает особых упований на власть в вопросах содействия ее жизнен-

ным стремлениям. Выход из сложившейся неблагоприятной ситуации молодежь 

ищет сама и, как правило, в неполитической сфере. Этим объясняется политиче-

ская апатия юных граждан, сознательная отстраненность значительной части мо-

лодежи от политической жизни страны» [1], с чем сложно не согласиться. В связи с 

этим осложняется решение проблемы политической социализации молодого 

поколения. 

Стремительное развитие Интернет-среды в совокупности с широким распро-

странением средств доступа в Сеть, таких как: мобильные телефоны, планшетные 

компьютеры и даже некоторые модификации часов, ведет современное обще-

ство к тотальному включению в процесс Интернет-коммуникации. По данным 

ВЦИОМ, аудитория Глобальной Сети, использующая Интернет ежедневно, выросла 

с 5% в октябре 2006 года до 54% в феврале 2016 года. При этом доля респонден-

тов, использующих Интернет «эпизодически, но не реже  одного раза в полгода» 

снизилась с 76% до 29%.[2] Приведенные данные, безусловно, свидетельствуют о 

росте роли Интернет в жизни современного гражданина Российской Федерации. 
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По мнению В.А. Плешакова, киберпространство се-

годня превратилось в альтернативную реальность для 

жизнедеятельности человека, существующую парал-

лельно классической.  Для этой новой реальности ха-

рактерна трансформация классических видов дея-

тельности с учетом специфики Интернет коммуника-

ции, в первую очередь, возможности дистанционного 

общения и многосторонней коммуникации.[3] 

В этой связи сегодня сложно дать адекватную оцен-

ку  роли информационных технологий в процессе со-

циализации личности и формировании ценностных 

ориентаций, с уверенностью можно лишь отметить, 

что, любая функция СМК и коммуникации содержит в 

себе позитивные и негативные аспекты. Исходя из это-

го, можно сделать вывод, что СМК могут как способ-

ствовать интеграции общества, так и дезорганизовы-

вать его. [4] В связи с этим актуализируются проблемы 

социализации личности, в том числе и политической 

социализации как одной из сторон данного феноме-

на. 

Несмотря на рост интереса среди ученых к про-

блемам особенностей социализации в современных 

условиях, исследований, касающихся оценки роли Ин-

тернет в процессе политической социализации лично-

сти, в особенности социализации молодого поколения 

россиян на сегодняшний день, недостаточно.[5] Стоит 

полагать, что это связано, во многом, с определенны-

ми барьерами теоретического характера и вытекаю-

щими из них сомнениями, в достоверности эмпириче-

ских данных, существующими в научном сообществе.  

Первая проблема сводится к отсутствию единого 

определения понятия политической социализации. 

Этой проблематике пристальное внимание уделяет 

И.А.Щеглов, анализируя две группы определений. Пер-

вая сводит политическую социализацию к процессу 

включения человека в политику. Вторая – к процессу его 

включения в политическую систему. По его мнению, 

противоречия в трактовках определений и отсутствие 

дифференциации категориального аппарата значи-

тельно снижают эффективность исследований в дан-

ной области [6], с чем трудно не согласиться.  

Вторая проблема также относится к природе поня-

тия политической социализации, а именно к выбору 

подхода. Субъект-объектный подход, восходящий в за-

падной традиции к Э.Дюркейму и Т.Парсонсу, дает 

3

трактовку социализации, в том числе и политической, в 

терминах «усвоение» и «интернализация». В контексте 

исследования влияния Интернет на политическую со-

циализацию молодежи такой подход был применен, в 

частности, А.А. Башкаревым, который определяет со-

циализацию как «необходимое обществу средство 

поддержания социального равновесия и регулирова-

ния социальных ролей, которое используется в про-

цессе становления и развития человека». В его работе 

основное внимание уделено роли государства как 

агента политической социализации в Интернет [7]. 

Данная точка зрения, как представляется, не дает пол-

ной картины и не учитывает возможностей социальных 

сетей и блогов как особых инструментов коммуника-

ции. В рамках субъект-субъектного подхода Г. М. Ан-

дреева определила социализацию как двусторонний 

процесс: с одной стороны, это усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную 

среду, систему социальных связей; с другой — про-

цесс активного воспроизводства системы социальных 

связей индивидом за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду.[8] Такой под-

ход использует М.В. Руткаускайте. Исследователь об-

ращает внимание на влияние социальных сетей и воз-

можность любого пользователя транслировать свои 

идеи на максимально широкую аудиторию, тем са-

мым становясь субъектом политической социализации 

[9]. В данном случае различия в подходах существенно 

отдаляют исследователей от достаточно полного и 

всестороннего рассмотрения феномена. 

Третья проблема сводится к сложности в выборе 

индикаторов. «Если под политической социализацией 

понимать социально-политическую активность, то по-

лучается: чем менее человек политически активен, тем 

менее он политически социализирован. И чем более 

человек политически активен, тем в большей мере он 

политически социализирован. Значит, человек может 

быть политически не социализирован, поскольку поли-

тически неактивен. Что в корне неверно» [6]. Как видно, 

проблема снова упирается в детерминированность 

категориального аппарата. Из-за ее отсутствия, на 

данный момент затруднительно провести достоверные 

эмпирические исследования в данной области. Обо-

значенная проблема ставит серьезные задачи по ее 

осмыслению   перед научным сообществом. 
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Интерпретации проблемы безработицы в условиях глобализации предпринимаются 

социологами в рамках широко спектра научных концепций и подходов. В рамках кон-

цепции конца труда или капитализма без труда (К. Оффе, Т.Ю. Сидорина, Н.Н. Зару-

бина) считается, что труд перестает играть в обществе ведущую роль («конец труда») 

но сама трудовая деятельность не прекращается - изменяется лишь ее природа в 

условиях глобального информационного общества. Сторонники концепции «новой 

безработицы» (О. Тоффлер, Р. Каплински, Н.Л. Полякова) полагают, что в глобальном 

информационном обществе происходит устаревание и отмирание целого ряда 

профессий. У. Бек убедительно доказывает, что в росте безработицы виноваты транс-

национальные корпорации, использующие преимущества глобализации и информа-

тизации в своих интересах, а именно, получившие возможность переносить производ-

ства и целые отрасти из одних частей планеты в другие, по собственному усмотрению, 

т.е. бесконтрольно влиять на занятость населения различных стран. Сторонники транс-

формистского подхода к глобализации (Э. Гидденс, М. Кастельс, М. Уолтерс,  

П. Бергер, Д. Томлинсон, У. Ханнерц, А. Аппадурай и др.) считают, что через интенси-

фикацию процессов мирового разделения труда, способствует созданию в мировой 

системе «новых победителей» и «новых проигравших». Причем это деление будет но-

сить скорее социальный характер, чем геополитический. Однако, чаше всего иссле-
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дования воздействия, оказываемого на безработицу со 

стороны глобализации носят фундаментальный, тео-

ретический характер. Недостаточно прояснен вопрос 

на сколько существенно глобализация трансформи-

рует различные сферы общественной жизнедеятель-

ности, оказывая результирующее воздействие на заня-

тость населения. Тем не менее, по данным фактиче-

ски единственного социологического исследования по 

данной тематике, в 2005г. 55% населения согласились 

с утверждением, что «глобализация представляет угро-

зу занятости в нашей стране». Причем, количество 

разделяющих данное мнение существенно варьиро-

валось: 46,9% в Приволжском, 51,4% в Южном и 65,6% в 

Центральных федеральных округах, [5] т.е. в регионах 

со средним, наиболее высоким и низким уровнями 

безработицы. Интересно, что в наиболее благополуч-

ном в плане безработицы – Центральном округе 

нашлось наибольшее по России количество сторон-

ников данного суждения.  

Нас заинтересовал вопрос уточнения трансфор-

маций, протекающих под воздействием глобализации 

в экономической, социальной, политической и куль-

турной сферах жизни общества, оказывающих воз-

действие на изменение структуры и динамику безра-

ботицы в федеральных округах.  

Динамика глобализации 

Несмотря на то, что глобализация является сложным 

и комплексным явлением, для численного выражения 

ее динамики разработан ряд коэффициентов. 

Наиболее полным, анализирующим наибольшее ко-

личество показателей за значительный временной пе-

риод среди них является KOF-индекс глобализации. Он 

рассчитывается как сумма групп показателей, харак-

теризующих экономическую (36% от общего числа 

показателей, учитывающихся в расчете индекса), со-

циальную (39%) и политическую (25%) глобализацию. 

[2] Из-за необходимости анализа огромного количе-

ства данных отставание в расчетах показателей ин-

декса составляет примерно 3 года. 

Анализ динамики индекса KOF за период 1973-

2013гг. показал, что темпы глобализации имею тенден-

цию к нарастанию по всем странам. Наиболее гло-

бализированной страной в мире является Бельгия. В 

отношении России, расчет индекса глобализации KOF 

начал осуществляться с 1992г. На 2013г. (последние 

3

данные индекса) в общем рейтинге стран мы занима-

ли 47 место и находились в середине списка. Наибо-

лее резкий скачок в уровне глобализированности 

пришелся на 1992-2002гг. На настоящий момент Рос-

сия является даже чуть более «глобализированной», чем 

сравнимые по размеру страны БРИКС, в частности 

Китай и Бразилия. При том, что Китай, за последние 30 

лет, подвергся наиболее интенсивной глобализации, 

значение индекса возросло с 1970г. на 42 пункта. От 

США Россия отстает по уровню глобализации только 

на 6 пунктов. Однако, численное отставание динамики 

глобализации далеко не всегда означает фактическое 

отставание. Так, крупные развитые и развивающиеся 

страны могут иметь значительное количество между-

народных связей и контактов (культурных, экономиче-

ских, политических и др.), однако «глубина» этих связей 

может быть незначительной. Напротив, страны, имею-

щие наиболее прочные, «глубокие» международные 

связи – это относительно маленькие государства с 

развитой внешней торговлей. Тем не менее, численное 

выражение глобализационных процессов наглядно 

демонстрирует их значительное нарастание за по-

следние 15 лет по всем странам мира.  

Динамика безработицы 

Генеральным трендом в динамике российской 

безработицы за 2000-2016гг. является снижение числен-

ности незанятого населения по всем федеральным 

округам. Особенно резко уровень безработицы сни-

жается в последние 5 лет, причем происходит это в 

условиях замедления темпов экономического роста. 

Причиной такого, на первый взгляд парадоксального 

явления, являются более быстрые темпы старение эко-

номически активного населения в сравнении с тем-

пами сокращения рабочих мест. Кроме того, тренд на 

снижение не смогло исправить даже повышение без-

работицы (в среднем на 3% по всей России) в период 

кризиса 2008-2009гг. Динамика роста безработицы по 

различным федеральным округам значительно отли-

чалась от общероссийской. Наиболее резкий скачок в 

численности безработных в 2008-2009г. произошел в 

Центральном федеральном округе с 3,1% в 2007г. до 

5,8% в 2009г.). По остальным округам показатели чис-

ленности безработных в 2009г. достигли только показа-

телей 2003-2004гг. 
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Такое не вполне типичное отсутствие резкого увели-

чения количества незанятого населения в кризис, мож-

но объяснить увеличением неполной занятости, со-

кращением объемов найма рабочей силы, а также 

неформальным давлением на предприятия с целью 

недопущения массовых сокращений.  

Таким образом, анализ статистических показателей 

безработицы может свидетельствовать о ее сокраще-

нии в условиях нарастания темпов глобализации. Од-

нако, для уточнения данного вывода проанализируем 

динамику общественной реакции на уровень безра-

ботицы за аналогичный период. 

Общественное восприятие динамики безработицы 

Начало 2000-х было сопряжено в общественном со-

знании с преодолением последствий дефолта 1998г. В 

1998г., по данным опросов ВЦИОМ к ноябрю 1998г. чет-

веро из десяти опрошенных не имели представления о 

собственных ближайших перспективах занятости, 

оплате труда и сохранении своего предприятия в це-

лом.[3] Под воздействием нарастающей кризисной 

ситуации, население страны все интенсивнее испыты-

вало на себе давление неблагоприятных жизненных 

обстоятельств (потеря работы, падение уровня благо-

состояния, рост цен, инфляция) стало осуждать без-

работицу. Число респондентов, считающих, что безра-

ботица в России вообще недопустима возросло в 

1998г. до 54%, против с 47% в 1995г.[4] Однако, с пре-

одолением в 1999г. острой фазы кризиса, обществен-

ный интерес к теме безработицы год от года падал и к 

2006 году проблема безработицы в массовом созна-

нии окончательно отошла на второй план. По итогам 

обследования ВЦИОМ, поведенного в октябре 2006г. 

среди проблем, наиболее значимых для россиян без-

работица занимала лишь третье место после роста 

цен и пенсионного обеспечения. [5] Острый период 

финансово-экономического кризиса 2008-2009гг. вна-

чале вызвал новый интерес к теме занятости населе-

ния, который, в последствии также сошел на нет. В 

масштабах общественного мнения, в 2014г. «тема 

безработица являлась для россиян значительно менее 

актуальной, нежели во время экономического кризиса 

2008-2009гг». [5] Такое падение интереса в период ста-

билизации экономики вполне оправданно, особенно 

на фоне генерального тренда к снижению ее уровня 

за последние 16 лет. Тем не менее, анализ различных 

5

индикаторов общественного отношения к теме занято-

сти и безработицы (индекса актуальности проблемы 

безработицы, индекса вероятности увольнения, индек-

са вероятности трудоустройства) свидетельствует о 

том, что население продолжает опасаться за свою за-

нятость. На протяжении последних восьми лет страх 

потери работы сохраняется практически на одном и 

том же уровне. Более того, по данным опросов ВЦИОМ 

население продолжает опасаться за возможность тру-

доустройства, после потери работы, на аналогичную 

должность.  

Воздействие объективной экономической ситуации 

в стране и мире испытывает на себе только индекс 

актуальности проблемы безработицы, показавший 

максимальный прирост на 46 пунктов в начале 2009г. 

Также данный показатель, отражающий нали-

чие/отсутствие в окружении респондентов лиц, поте-

рявших работу за последние 2-3 месяца, наиболее 

подвержен сезонным колебаниям. С 2008 по 2014гг. 

россияне стали меньше обсуждать проблему безра-

ботицы, но не перестали бояться увольнений, достаточ-

но пессимистично оценивая возможность трудо-

устройства на равноценную работу. Сохранение на 

протяжении 6 лет опасений россиян может быть связа-

но, с одной стороны, со вступлением с 2009г. экономи-

ки страны в затяжной структурный кризис. А с другой 

стороны, может быть объяснено «привычкой» воспитан-

ной на потрясениях 1990-х годов держаться за постоян-

ное место работы, страшась потерять основной источ-

ник дохода. Таким образом, данные, характеризую-

щие общественное восприятие проблемы безработи-

цы свидетельствуют о том, что, страх россиян перед 

потерей работы и невозможностью найти равноценную 

сохраняется на одном уровне, не смотря на статисти-

чески благоприятную динамику уменьшения числа не-

занятого населения. Возможно ли, что статистические 

данные динамики глобализации и безработицы не 

вполне отражают их реальную картину взаимодей-

ствия? Каковы реальные представления россиян о сво-

их трудовых перспективах в условиях глобального ми-

ра? 

Направления воздействия глобализации на струк-

туру и динамику безработицы 

Глобализация, являясь детерминантой высшего по-

рядка, воздействует на структуру и динамику безрабо-
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тицы опосредованно, через изменения в различных 

сферах жизни общества. Нами были выделены следу-

ющие трансформации, происходящие под воздей-

ствием глобализации в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах и оказывающие вли-

яние на безработицу: 

1. Изменения в экономической сфере. Суть гло-

бализации экономики заключается в развитии системы 

международного разделения труда, миграции рабо-

чей силы, создании мировой финансовой инфра-

структуры, рост оборотов мировой торговли, стреми-

тельные технологические изменения. Положительном и 

одновременно отрицательным аспектом новой эко-

номики будет ее «единство». А именно, все процессы, 

происходящие в экономиках отдельных стран, будут 

так или иначе отражаться на всей мировой экономике. 

Одним из наиболее значительных следствий этого ста-

нет глобальность экономических кризисов. В качестве 

примера достаточно вспомнить экономический кризис 

2008-2009гг., начавшийся с обвала рынка кредитования 

в США и постепенно охвативший все страны.  

Интересно, что по результатам проведенного нами 

опроса, почти каждый второй житель исследуемых 

федеральных округов считает именно глобализацию 

главной причиной мировых финансовых кризисов. (53% 

- СКФО; 46% - ПФО; 45% - ЦФО; суммарный процент 

ответов «согласен(а)» и «скорее согласен(а)). Однако 

глобализация, сама по себе, не является причиной 

экономических кризисов, но она непосредственно 

влияет на их масштаб. По данным нашего исследова-

ния около половины опрошенных жителей федераль-

ных округов считают именно мировой финансово-

экономический кризис причиной роста безработицы в 

России. (СКФО – 57%; ПФО – 52%; ЦФО – 47%). Такое 

представление является, на первый взгляд, вполне 

оправданным. Последний мировой финансовый кри-

зис 2008-2009гг. обострил проблему безработицы во 

всех странах. В 2009г. численность безработных во 

всем мире достигла своего максимума в 210 млн. че-

ловек. Спад мировой экономики, повлекший за собой 

сокращение потребления, а, следовательно, и произ-

водства, в каждой стране вынудил предприятия сокра-

щать собственные издержки, в том числе за счет со-

кращения излишков рабочей силы и остановки приема 

новых сотрудников. Однако, как уже было рассмотре-
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но выше, в 2009г. не произошло резкого скачка безра-

ботицы, а ее уровень достиг лишь показателей докри-

зисных 2003-2004гг.  

Относительно вопроса о воздействии глобализации 

на ситуацию с безработицей, то 58,82% жителей 

СКФО; 50,54% - ПФО и 41,18% - ЦФО полагают, что «гло-

бализация представляет угрозу занятости населения в 

России». Это может быть связано с тем, что по мнению 

населения, Россия не является выгодоприобретателем 

в ходе глобализации. Многие отечественные товаро-

производители могут не выдержать конкуренции с ино-

странными компаниями и обанкротиться, что негативно 

скажется на количестве рабочих мест. Именно этот 

сценарий развивается, с небольшими вариациями, во 

многих странах Восточной Европы. Кроме того, глоба-

лизация экономики означает увеличение свободы пе-

ремещения рабочей силы, что может привести к избы-

точной ее концентрации в более экономически разви-

тых регионах. Россия в целом, и Центральный феде-

ральный округ в частности, являются привлекательными 

с экономической точки зрения как для жителей многих 

среднеазиатских стран (внешняя миграция), так и для 

жителей менее экономически благополучных субъек-

тов нашей страны (внутренняя миграция). Приток ми-

грантов, особенно за счет внешней миграции, помимо 

роста безработицы, чреват обострением конкурент-

ной борьбы за рабочие места между ними и корен-

ным населением, что может повлиять межэтнические 

настроения, в плоть до конфликтных ситуаций. В связи с 

этим вполне логично, что, среди жителей рассматри-

ваемых федеральных округов почти каждый третий 

считает, что в результате глобализации могут постра-

дать «простые люди», которые могут лишиться работы. 

Принимая во внимание, что заработная плата является 

основным источником средств к существованию, опа-

сения относительно занятости населения выглядят 

вполне оправданными. Однако, касательно личных 

трудовых перспектив, мнение респондентов носит не 

столь пессимистичный характер. Более половины жи-

телей Центрального (далее ЦФО) (64,7%) и Приволж-

ского (далее ПФО) (59,57%) и практически каждый вто-

рой (47,06%) житель Северо-Кавказского федеральных 

округов (далее СКФО) не опасаются за ухудшение 

своих профессиональных карьерных перспектив в свя-

зи с развитием глобализационных процессов. Только 
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треть всех респондентов заявили, о том, что глобализа-

ция может представлять угрозу их профессионально-

му и карьерному развитию. На лицо рассогласован-

ность мнений опрошенных в оценке влияния глобали-

зации на безработицу в стране и на их личные карьер-

ные перспективы. Однако, такое рассогласование не 

выглядит парадоксальным, т.к. отдельно взятый субъект 

рынка труда вполне может рассматривать для себя 

вариант трудовой миграции, в случае потери работы.  

В процессе формирования новой структуры гло-

бальной экономики будет закономерно возрастать и 

сложность международного разделения труда. Это 

повлечет за собой глобальные сдвиги в производстве и 

разделении труда между странами.[6] М. Кастельс 

предлагает следующую типологию глобальных произ-

водителей мировой экономики: 1.Производители това-

ров с высокой добавочной стоимостью, основанной на 

«информациональном»[7] труде, т.е. на способе раз-

вития производительности, заключающимся в техноло-

гии генерирования знаний, обработки информации и 

символической коммуникации; 2.Производители высо-

ких объемов, основанных на низкооплачиваемом тру-

де; 3.Производители сырья, базирующиеся на природ-

ных ресурсах; 4.Лишние производители, труд которых 

обесценен. Данное деление географически не пол-

ностью совпадает с делением по странам. Однако, 

наличие в стране преобладающей численности произ-

водителей определенного типа позволяет провести 

идентификацию ее положения согласно приведенной 

типологии. В России количество предприятий оптовой, 

розничной торговли и сектора бытовых услуг превосхо-

дит число предприятий добывающей и обрабатываю-

щей промышленности в четыре раза, а по доходу толь-

ко на 15%. Иными словами, основным источником фи-

нансов для нашей страны является добыча и перера-

ботка полезных ископаемых, а занятости – сектор тор-

говли и бытовых услуг. Это может свидетельствовать о 

принадлежности нашей страны к странам третьей 

группы – производителей сырья. Преобладание им-

портных товаров, экономический рост за счет роста 

сектора торговли и услуг, огромные обороты денежных 

средств по секторам добычи и переработки природ-

ных ископаемых позволяет определить 3 федеральных 

округа, как регионы с преобладающими производите-

лями сырья по типологии М. Кастельса. Принимая во 
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внимание конечность природных ресурсов, негативным 

вариантом развития ситуации может стать переход из 

третьей группы производителей в четвертую, в регионы – 

лишние производители, труд которых обесценен. Кро-

ме этого, преимущественный ввоз товаров может спо-

собствовать обеспечению занятости только в сфере 

торговле. А незначительный прирост экспорта, дает 

основания полагать, что роста занятости в производ-

стве, в реальном секторе экономики в ближайшее 

время не ожидается. Это свидетельствует о наличии 

несогласованности между складывающейся структу-

рой мирового разделения труда, и декларируемым 

правительством курсом по выводу страны в мировые 

технологические лидеры. Возникает закономерный во-

прос о том, кому же именно, каким странам, произ-

водителям, организациям выгодна глобализация. Со-

гласно полученным в ходе исследования данным, глав-

ными выгодоприобретателями от глобализационных 

процессов являются «развитые страны» и «монополисты, 

крупные транснациональные компании». Третье место 

в зависимости от федерального округа занимают: 

«Олигархи, богатые, владельцы капитала» в ПФО; «раз-

вивающиеся страны» - в ЦФО и «США» - в СКФО. Среди 

тех, кому, по мнению респондентов, глобализация не 

выгодна лидируют «простые люди» в ПФО и СКФО и 

«мелкие и средние компании» - в ЦФО. Развивающиеся 

страны среди ответов занимают 3-4 места, в зависи-

мости от округа проживания опрошенных. Данные ис-

следования во многом перекликаются с прогнозами 

исследователя глобализации С. Амина. Он утверждает, 

что по мере включения в систему либеральной (не-

управляемой) глобализации 40% населения России, 50-

70% населения арабских стран (Марокко, Алжир, Ту-

нис, и т.п.), Турции, Ирана, Бразилии, Мексики и других 

стран Латинской Америки, 70-80% населения Китая и 

Индии, практически все население стран Тропической 

Африки, стран Карибского бассейна, стран Западной 

Азии окажутся в положении «резервной армии труда», 

то есть безработных и маргиналов.[8] 

2. Изменения в политической сфере. Изменения в 

политической сфере подразделяются на внешне и 

внутриполитические. Внешнеполитические метамор-

фозы достаточно сложны и непосредственно связаны с 

геополитикой. Основные изменения глобального мира 

описаны в категориях мир-системного анализа  
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И. Валлерстайна, Ф. Броделя и А.Г. Франка. В упро-

щенном виде, к внешнеполитическим проявлениям 

глобализационного влияния можно отнести рост числа 

надгосударственных образований в виде международ-

ных торговых, экономических, политических и культур-

ных объединений стран (ВТО; МВФ; ООН; ЮНЕСКО и 

др.); создании единых экономических зон; объедине-

ний государств (Европейский союз). Внутриполитиче-

ские изменения касаются как общего политического 

курса, так и непосредственно политики занятости и ре-

гулирования безработицы. 

Среди значимых внешнеполитических изменений 

последних лет, способных непосредственно влиять на 

занятость населения, необходимо особо отметить 

вступление России в ВТО в августе 2012г. Согласно 

оценкам экспертов, членство в ВТО открыло для рос-

сийских товаров доступ на мировой рынок, а отече-

ственные производители смогут получать иностранные 

инвестиции. Среди минусов, можно отметить увеличи-

вающуюся конкуренцию на внутреннем рынке товаров, 

как результат облегченного выхода на него мировых 

товаропроизводителей. Причем, российские компании 

вполне могут не выдержать конкуренции, что приведет к 

банкротствам и росту безработицы. Тем не менее, по 

результатам нашего опроса, менее трети респонден-

тов считает, что членство России в ВТО положительно 

сказалось на торгово-экономическом и политическом 

развитии страны. (29,56 в СКФО; 23,04% в ЦФО; 19,56% в 

ПФО). Напротив, 40,88% жителей ПФО, 33,46% - ЦФО и 

23,4% - СКФО не видят в этом выгод для страны. Значи-

тельная часть опрошенных затруднились дать опреде-

ленную оценку. (43,56 в ЦФО; 39,56% в ПФО; 47,04% в 

СКФО). Относительно непосредственного влияния 

вступления в ВТО на российский рынок труда, треть вы-

сказалась за позитивное воздействие. Однако, в насто-

ящее время все преимущества вступления фактически 

сведены на нет введенными в отношении России торго-

выми и экономическими санкциями. С точки зрения 

влияния на занятость населения, наиболее значимыми 

среди мероприятий являются запретительные меры по 

кредитованию российских банков. Отсутствие ино-

странных инвестиций приведет к дефициту средств и 

удорожанию кредитов для отечественных компаний. 

Которые, в свою очередь, должны будут сокращать 

объемы своей деятельности, увольняя излишки рабочей 
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силы.  

Оказывать воздействие на ситуацию с безработи-

цей в стране, кроме внешнеполитической обстановки 

может также и деятельность международных органи-

заций, непосредственно занимающихся вопросами 

занятости населения. Наиболее крупной среди них 

является специальное учреждение ООН - Междуна-

родная организация труда (МОТ). Однако, о ее дея-

тельности осведомлены только 12,04% жителей ЦФО, 

11,59% ПФО и 8,94% СКФО. Более того, около половины 

опрошенных (48,5%) в СКФО впервые узнали о суще-

ствовании данной организации из опроса. 

Во внутриполитической сфере наиболее значимы-

ми, с точки зрения влияния на безработицу, являются 

меры государственной политики занятости. Государ-

ственная политика занятости может быть эффективна, 

при условии, что проводимые в ее рамках мероприя-

тия разработаны в соответствии с обоснованными це-

лями и составляют комплекс адекватных мер, поддер-

жанных соответствующими ресурсами, привязанными 

к определенным исполнительским институтам. Реали-

зация данной политики требует значительных расходов, 

а ее результаты вызывают повышенный интерес, как 

представителей власти, так и общественности. Возни-

кает потребность во всесторонней, достоверной, объ-

ективной информации о том, каковы реальные резуль-

таты выполняемых мероприятий. Важной становится 

оценка эффективности выполняемых мероприятий как 

самими исполнителями – сотрудниками центров заня-

тости населения в качестве экспертов, включенных в 

институт государственной власти и напрямую общаю-

щихся с населением, так и конечным потребителями 

государственных услуг.  

По результатам проведенного исследования около 

половины опрошенных (52,95% жителей ЦФО; 47,32% 

ПФО) негативно оценивают деятельность руководства 

Российской Федерации в решении проблемы занято-

сти. Неожиданно значительную поддержку государ-

ственной политики занятости высказали жители СКФО – 

47,06% опрошенных положительно оценили федераль-

ные мероприятия по регулированию безработицы. 

(Суммарный процент ответов согласен и скорее со-

гласен). Только каждый третий (35,29%) его житель оце-

нивает деятельность федеральных властей «отрица-

тельно» и «скорее отрицательно». В ПФО лояльных фе-
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деральным властям респондентов оказалось значи-

тельно меньше - 26,60% опрошенных положительно 

оценили их работу. Столько же респондентов (26,60%) 

затруднились с ответом. Практически аналогичная си-

туация наблюдается в ЦФО. Положительной оценки 

федеральные мероприятия регулирования уровня 

безработицы заслуживают только по мнению 27,45% 

округа. Чаще остальных отрицательную оценку дея-

тельности властей дают молодые москвичи в возрасте 

22-29 лет. 

Анализ результатов показал, что жители федераль-

ных округов, отмечающие рост безработицы (около 

половины всех опрошенных: 49% - ПФО; 49% - ЦФО; 47% 

- СКФО), склонны обвинять в этом государство. Счита-

ют, что органы федеральной власти несут ответствен-

ность за рост безработицы 66% жителей ПФО, 44,1% - 

ЦФО и 41,2% - ЦФО. Региональные власти ответственны 

за растущий уровень незанятого населения по мнению 

58,8% представителей Центрального и 53,2% Приволж-

ского федеральных округов. В регионах Северного 

Кавказа местные, региональные власти традиционно 

поддерживаются населением, в связи с чем, только 

27,7% опрошенных склонны обвинять их в росте безра-

ботицы. Жители СКФО чаще остальных обвиняют в ро-

сте безработицы работодателей и самих себя – по 

35,3%. Только четверть жителей (25,5% и 26,5%) ПФО и 

ЦФО склонны винить самих людей, оставшихся без 

работы. В Центральном федеральном округе, практи-

чески также как и в Северо-Кавказском, работодатели 

виновны в падении уровня занятости у трети (32,4%) жи-

телей.  

Таким образом оценить воздействие глобализации 

на безработицу через внешнеполитическую сферу с 

позиции положительно/отрицательно на практике не 

представляется возможным. С точки зрения внутренней 

политики, а именно государственной политики содей-

ствия занятости, то население федеральных округов не 

высоко оценивает ее эффективность и продолжает 

возлагать основную ответственность за рост безрабо-

тицы на государство, причем в лице федеральных 

властей. 

3. Изменения в духовной сфере общества (куль-

турная глобализация). Одним из наиболее значимых 

социокультурных последствий глобализации является 

возникновение «глобальной культуры», космополитич-
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ной по своему содержанию и «мозаичной» по своей 

природе, тесно связанной со средствами массовой 

коммуникации и способствующей не столько духов-

ному возвышению, сколько духовному закрепощению 

человека.[9] Глобализация благоприятствует развитию 

феномена объективации человека в глобальном об-

ществе производства и потребления. Ценностью за-

падной цивилизации являются чувства самоутвержде-

ния и насыщения себя как особого, отдельного суще-

ства, независимого от других индивидов (индивидуа-

лизм). Формируется индивидуализированный, прагма-

тичный, потребительски ориентированный человек. Это 

человек цивилизации, в отличие от человека культуры О. 

Шпенглера. Поощряется устремленность к индивиду-

альному финансовому успеху как главная ценность и 

цель современного общества. В связи с этим в обще-

стве формируются представления о престижности, 

привлекательности определенных профессии, спо-

собствующих получению финансового достатка. Од-

нако, зачастую эти профессии не отражают реальную 

потребность экономики конкретного региона в трудо-

вых кадрах. Так возникает рассогласованность между 

профессиональными предпочтениями, профессио-

нальной структурой населения и структурой экономи-

ческой, отражающей наличие набора определенных 

вакансий в имеющихся отраслях. Как результат, в об-

ществе образуется значительный пул нетрудоустроен-

ных специалистов. Эти избыточные трудовые кадры не 

только ужесточают конкуренцию на рынке труда в 

определенных отраслях, но и нуждаются в професси-

ональной переподготовке. В качестве иллюстрации 

подобной ситуации достаточно вспомнить ситуацию с 

переизбытком юристов и экономистов, сложившуюся в 

последнее десятилетие. Необходимо отметить, что пе-

ремены в предпочтениях населения происходят до-

вольно медленно. По данным Левада-центра, доля 

россиян видящих своих детей юриста-

ми/экономистами/финансистами сократилась с 

2004г. по 2014г. только на 4%. [10] В десятку наиболее 

престижных и перспективных профессий в мире за 

2013 год, по оценке журнала Forbes вошли инженер-

механик, инженер-технолог, технический аналитик, 

бухгалтер и аудитор. [11] То есть сразу две инженер-

ные профессии с потенциальной занятостью в реаль-

ном секторе экономики. Однако, в России традици-
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онно на первых местах по привлекательности, пре-

стижности стоят профессии программиста, финан-

систа и юриста. [12] Причем, по подсчетам Министер-

ства труда РФ предложение экономистов превышает 

спрос на них в два раза, а на представителей гумани-

тарных профессий – в семь раз.[13] Инженерные 

профессии, по данным опроса Фонда общественного 

мнения, инженерные профессии по популярности вы-

ходят далеко за пределы популярной десятки.[14] Тем 

не менее не стоит полагать, что рассогласованность 

между профессиональными предпочтениями россиян 

и потребностями экономики сложилась исключительно 

в последние десять-пятнадцать лет. Смена професси-

ональных предпочтений характерна для современного 

общества в целом и затрагивает многие страны. Более 

того, в определённой степени она является следствием 

перехода от индустриального к постиндустриальному 

обществу (О. Тоффлер, М. Алле). Социологические 

исследования профессиональных ориентаций насе-

ления нашей страны, проводимые В.Н. Шубкиным в 

1960-е, А.В. Жаворонковым в 1967/1968 и в 1990/91гг. 

подтверждают переход профессиональных предпо-

чтений от инженерно-технических специальностей к 

гуманитарным и экономическим.  

Согласно проведенному нами опросу, первую 

тройку наиболее перспективных и престижных про-

фессий составляют юрист/адвокат; бизнес-

мен/предприниматель и экономист/финансист. В 

СКФО, неожиданно, в тройку лидеров вошла профес-

сия военнослужащего. В ходе опроса, многие респон-

денты уточняли, что считают престижным и перспектив-

ным должность сотрудника ФСБ. Чаще всего такой от-

вет давали молодые юноши в возрасте 22-29 лет. Воз-

можно, это связано с хорошим материальным обес-

печением военных, в том числе и жилой площадью. 

Кроме того, если в Центральном и Приволжском фе-

деральных округах, достаточно много вариантов трудо-

устройства по различным направлениям, то в южных 

регионах при недостаточной развитости промышлен-

ного сектора, занятость в полиции, ФСБ и внутренних 

органах привлекает своей стабильностью. Среди отве-

тов другой встречались: «сотрудник оборонного пред-

приятия», «маркетолог» «президент» и «космонавт». 

Другим проявлением воздействия глобализации 

культуры на безработицу является увеличение числа 
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гибких форм занятости. Социетальные трансформа-

ции современного общества пропагандируют гиб-

кость и готовность к переменам. В таких условиях, цен-

ность свободного времени, способность жить не «в 

пространстве» а «во времени» по З. Бауману, приоб-

ретают для личности особую актуальность и притяга-

тельность. Однако, они плохо согласуются с бессроч-

ным трудовым контрактом и постоянной 8-ми часовой 

занятостью. В связи с этим возникают различные фор-

мы нестандартной или гибкой занятости: фриланс, 

частичная занятость, удаленная работа, надомничество 

и т.п. С точки зрения работника, такие формы занято-

сти помогают соблюсти оптимальный для каждого кон-

кретного индивида life-work баланс. А с точки зрения 

организации – удовлетворяют естественную потреб-

ность в гибкости при существующей динамично разви-

вающейся экономической ситуации, экономят денеж-

ные средства, требующиеся для содержания постоян-

ного работника. [15] Однако, такая занятость обычно не 

закреплена никаким трудовым соглашением, в след-

ствие чего часто попадает в серый сектор рынка труда 

и не позволяет оценить ее масштаб. В виду отсутствия 

стандартных, формальных трудовых отношений ра-

ботник часто не получает никаких социальных гарантий 

и фактически балансирует на грани занятости и без-

работицы.  

Таким образом, для интенсивной глобализации в ее 

нынешнем экономически ориентированном исполне-

нии достаточным является бифуркационный человек – 

индивидуализированный и потребительски ориентиро-

ванный. В новом, глобально унифицированном обще-

стве высшей ценностью будет уже не общественно 

ориентированная духовная этика, а способность удо-

влетворять свои потребительские запросы, обеспечи-

вая надлежащий образ жизни. В качестве средства 

обеспечения будет выступать профессиональная при-

надлежность или индивидуальная востребованность и 

квалифицированность в условиях глобальной эконо-

мики. Другими словами, главными устремлениями для 

личности в эпоху власти транснациональных корпора-

ции будет профессионализм, способность быть ин-

струментальной рабочей силой. Однако, сложившаяся 

в России в настоящее время картина престижности и 

перспективности определенных профессий противо-

речит их востребованности в экономике. Назрела ост-
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рая необходимость в повышении уровня престижа ря-

да рабочих специальностей и профессий с занято-

стью в реальном секторе экономики, что в условиях 

глобализации современной культуры становиться 

сложной задачей. 

4. Изменения в социальной сфере общества. Ос-

новным последствием глобализации в социальной 

сфере является развивающееся глобальное социаль-

ное неравенство. В планетарном масштабе под этим 

подразумевают различную интенсивность процесса 

обогащения одних стран и обеднение других. Однако, 

в XXI веке неравенство означает не только разрыв в по-

ложении богатых и бедных, но и неравный доступ к ин-

формации. По мысли В.Ж. Келле «глобализация внут-

ренне связана с процессами становления информа-

ционного общества»[16] в связи с чем, в ходе глобали-

зации происходит углубление различий в уровне разви-

тия стран, народов и возникают новые формы нера-

венства, в том числе информационное или и «цифро-

вое неравенство» (digital divide) по терминологии П. 

Химанена и М. Кастелса.[17] В основе «цифрового не-

равенства» лежат различия в возможностях представи-

телей различных социальных групп, классов, наций и 

этносов получать доступ к информации и передовым 

информационным технологиям. Так глобализация про-

кладывает новые линии социальной дифференциации 

как в развитых, так и в развивающихся обществах. [18] 

Несмотря на то, что доступ к различным технологиям 

(чаще всего к мобильным, возрастает) цифровой раз-

рыв между странами постоянно увеличивается.[19] Это 

происходит в виду различных темпов их внедрения в 

развитых и развивающихся странах. Низкая скорость 

внедрения передовых информационных технологий, их 

недоступность для широких слоев населения в постин-

дустриальном мире непосредственно ведут к невоз-

можности повышения своей профессиональной ква-

лификации, снижению уровня дохода и потере соци-

ального статуса. По пессимистическому прогнозу раз-

вития глобального цифрового неравенства большин-

ство населения рискует оказаться за пределами «про-

гресса». По расчетам исследователей, только около 

20% населения мира смогут сохранить социальный 

статус в процессе реализации технологической рево-

люции.  

У населения развивающихся стран с низкими тем-
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пами внедрения технологий, помимо объективно низко-

го уровня жизни, растет чувство неудовлетворенности и 

желания перемен. Все это, на фоне формирующего-

ся в настоящее время социального типа активно дей-

ствующего рефлексивного индивида, который больше 

верит в личные свободы, чем в коллективное освобож-

дение, утверждая, что общественная жизнь вовсе не 

управляется естественными или историческими зако-

нами, а направляется действием тех, кто борется и до-

говаривается о том, чтобы придать некую обществен-

ную форму значимых для них культурным ориентациям 

ведет к интенсификации миграционных процессов. Р. 

Каплински рассматривал технологические изменения 

фактором как открывающим возможности для гло-

бального перемещения рабочей силы, так и делаю-

щим часть этой силы излишней в новых технологичных 

условиях производства. [21] 

В России последние десять лет наблюдается активи-

зация процессов и внешней и внутренней трудовой ми-

грации. По мнению некоторых исследователей, наша 

страна становится центром притяжения мигрантов 

преимущественно из стран ближнего зарубежья: Узбе-

кистан, Таджикистан, Украина, Киргизия, Республика 

Молдова. Миграция из стран дальнего зарубежья пре-

имущественно осуществляется из таких стран как Ки-

тай, Вьетнам, Турция, Корея (КНДР). [22] Из исследуе-

мых федеральных округов наибольшей притягательно-

стью для мигрантов является Центральный. По итогам 

2014г. миграционный прирост в ЦФО составил 216 900 

чел., причем 55% них – за счет внутренней миграции. 

Наибольший отток наблюдается из Северо-Кавказского 

федерального округа. За 2014г. из округа в другие ре-

гионы России выехало 28027 чел. Приволжский феде-

ральный округ занимает промежуточное положение – 

по итогам 2014г. миграционный прирост составил - 

5855 чел. В регионе наблюдается как значительная 

внутренняя миграция за счет оттока жителей в другие 

регионы страны, так и интенсивный приток населения 

за счет внешней миграции преимущественно из стран 

СНГ.  

С точки зрения влияния на занятость на селения, ми-

гранты, в большинстве своем, претендуют на низкоква-

лифицированную работу, не представляющую инте-

рес для местного населения. Для подобных работ вы-

полняется правило “3D” по определению МОТ - грязная, 
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опасная и унижающему достоинство. [22] Теоретиче-

ски, трудовые мигранты не составляют конкуренцию 

местным. Однако, Российская Федерация в отноше-

нии мигрантов повторяет скорее правило «песочных 

часов», заполняя самые нижние и самые верхние эко-

номические страты. [23] В этом отношении, конкурен-

ция за высококвалифицированные должности между 

отечественными кадрами и трудовыми мигрантами 

усиливается. А.В. Дмитриев объясняет это тем, что для 

страны характерна как нехватка рабочей силы, так и 

значительный уровень безработицы - два по сути взаи-

моисключающих момента. [24] Одной из самых глав-

ных причин этого является рассогласованность про-

фессиональных предпочтений (особенно молодежи) и 

реальных потребностей отечественного рынка труда. 

Кроме того, значительный уровень безработицы среди 

местных жителей, не стремящихся к работам типа 3D, 

и, в тоже время, ежедневно сталкивающихся с трудо-

устроенными мигрантами, пусть и на низкоквалифи-

цированных должностях (кондукторами, водителями, 

строителями и т.п.) обостряют негативные настроения. 

Кроме того, мигранты, пусть и трудовые, являются до-

полнительным источником обострение криминогенной 

обстановки и этнических конфликтов. Местное насе-

ление начинает склоняться к необходимости ограниче-

ния миграционных потоков на правительственном 

уровне. Политика регулирования, а при необходимости 

и сдерживания трудовой миграции проводиться рос-

сийскими властями на протяжении нескольких лет. Од-

нако, население исследуемых федеральных округов 

оценивает ее эффективность достаточно негативно. 

Наименьшие баллы эффективности государственных 

мероприятий по ограничению притока трудовых ми-

грантов дали опрошенные из ЦФО (57,2%) и СКФО 

(45,18%). Негативные оценки государственных меро-

приятий могут быть обусловлены наличием значитель-

ного количество недокументированных мигрантов. 

Оценить масштабы нелегальной миграции не пред-

ставляется возможным в виду того, что подавляющая 

часть иностранных граждан, приезжают на заработки 

временно, показатели их численности разрозненны и 

непостоянны. Особенно это относиться к Центрально-

му федеральному округу. Однако, ограничение при-

тока мигрантов может вылиться в нехватку низкоквали-

фицированных рабочих и не иметь никакого эффекта 
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на общий уровень безработицы. Решить ситуацию 

может повышение мобильности жителей внутри стра-

ны, внутренней миграции. По данным нашего иссле-

дования треть (34,53%) жителей Приволжского, и 29% 

Центрального федеральных округов готовы сменить 

место жительства в соответствии с местом работы. 

Наиболее мобильными оказались жители СКФО – 

41,02% опрошенных отметили, что могли бы переехать в 

случае наличия работы в другом регионе. Чаще всего 

готовы к переезду молодые мужчины в возрасте 18-29 

лет. Молодые люди более мобильны в силу отсутствия 

семьи и прочных связей с регионом проживания. Од-

нако гипотетическая готовность к переезду не равняет-

ся реальной смены места жительства. И к настоящему 

времени, реальная мобильность населения России 

остается незначительной. 

Резюме: 

Основными направлениями воздействия глобализа-

ции на изменение структуры и динамики безработицы 

в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказских 

федеральных округах являются изменения в различных 

сферах жизни общества, а именно: 1. В экономиче-

ской сфере под воздействием глобализации проис-

ходит мировое разделение труда, в котором Россия, 

согласно типологии М. Кастельса, занимает место 

производителей сырья. Кроме этого, результаты анали-

за подтвердили наличие несогласованности между 

реальным местом регионов в складывающейся струк-

туре мирового разделения труда, и декларируемым 

правительством курсом по выводу страны в мировые 

технологические лидеры. 2. В политической сфере в 

результате глобализации происходит создание круп-

ных союзов и объединений государств, а также надго-

сударственных образований (таких как МОТ), оказыва-

ющих влияние на внутристрановую политику занятости. 

Несмотря на то, что правительство сложило с себя 

фактическую ответственность за реализацию права 

граждан на труд, население продолжает надеяться на 

государственную поддержку, обвиняя федеральные 

власти в росте безработицы. 3. В культурной сфере 

глобализация способствует тиражированию и рас-

пространению западных ценностей и образа жизни, 

смещая вектор профессиональных предпочтений 

населения в сторону гуманитарных и экономических 

специализаций. Это приводит к росту рассогласован-
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ности между реальными потребностями экономики в 

трудовых ресурсах и профессиональной структурой 

округов. В качестве преодоления складывающейся си-

туации необходима популяризация в обществе ряда 

перспективных профессии технической и инженерной 

направленности в отраслях IT-технологий, биоинжене-

рии, нано-технологий, телекоммуникаций. 4. В соци-

альной сфере под влиянием глобализации происходит 

поляризация населения в мировых масштабах, углуб-

ление разрыва между богатыми и бедными, усиление 

социального неравенства. Причем социальное нера-

венство в XXI веке характеризуется не только различия-

ми в уровнях дохода и жизни, но и в доступе к совре-

менным цифровым технологиям. В поисках лучшей 

доли, повышения качества жизни люди стремятся пе-

реехать в более экономически благополучные регио-

ны.  
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: В статье 
рассматривается 
проблема определе-
ния наиболее прио-

ритетных направле-
ний поддержки мало-

го бизнеса и предло-
жен метод ее реше-

ния. Осуществлен 
анализ в наибольшей 

степени актуальных 
направлений под-

держки субъектов 
малого бизнеса. 

Ключевые слова: ма-
лый бизнес, предпри-

нимательство, само-
регулируемая орга-

низация. 

1

Региональная саморегулируемая организация (далее – СРО) по поддержке малого 

бизнеса, в идеале, должна осуществлять широкий круг мероприятий, обеспечивающих 

повышение эффективности производственной, финансовой, маркетинговой, кадровой и 

иной деятельности ее участников, обеспечивать комплексное долгосрочное устойчивое 

увеличение результативности функционирования субъектов малого предприниматель-

ства региона. Однако, с учетом ограниченности финансовых и организационных воз-

можностей региональной СРО, актуальной является проблема определения наиболее 

приоритетных направлений поддержки малого бизнеса. 

Для решения данной проблемы нами разработан метод определения наиболее 

приоритетных направлений деятельности региональных СРО по поддержке малого биз-

неса, который включает в себя следующие этапы: 

1. Выделение количественных показателей, характеризующих различные значимые 

аспекты развития малого бизнеса в экономике региона. 

2. Определение индексов сравнительной результативности развития малого бизнеса в 

экономике региона по выделенному кругу показателей. Индексы определяются посред-

ством сопоставления относительных характеристик развития малого бизнеса в экономи-

ке региона со следующими базами сравнения: 

- аналогичными показателями по региональной экономической системе в целом; 

- аналогичными показателями развития малого бизнеса в экономической системе 

более высокого уровня (федерального округа). 
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Такого рода сопоставление позволит исключить не-

которые системные факторы, оказывающие влияние 

на развитие малого бизнеса в экономике региона, и 

одновременно обеспечить сопоставимость различных, 

используемых в рамках предлагаемого метода, пока-

зателей. 

3. Оценка индексов сравнительной результативно-

сти развития малого бизнеса в экономике региона за 

длительный период, достаточный для осуществления 

репрезентативного статистического анализа (не менее 

восьми лет). 

4. Расчет парных коэффициентов детерминации 

между рядами динамики индексов с целью выявления 

тех показателей развития малого бизнеса региона, 

которые оказывают наиболее существенное статисти-

ческое влияние на тренды изменения других показате-

лей. 

5. Расчет коэффициента предпочтительности дея-

тельности региональных СРО по поддержке малого 

бизнеса: 

Ki = (∑КД)i / Иi → max  (i =1,2 … n)                               (1.) 

где Ki – коэффициент предпочтительности деятель-

ности региональных СРО по поддержке малого бизне-

са для i-го показателя, отражающее соответствующее 

направление деятельности; 

Иi – индекс сравнительной результативности разви-

тия малого бизнеса в регионе по i-му направлению; 

(∑КД)i – сумма коэффициентов парной детерми-

нации, отражающая влияние динамики i-го индекса на 

другие индексы, характеризующие развитие малого 

бизнеса в экономике региона; 

n – общее количество значимых характеристик раз-

вития малого бизнеса в регионе, используемых в рам-

ках предлагаемого метода (n = 8). 

Используемые в рамках предлагаемого методы 

индексы сравнительной результативности развития ма-

лого бизнеса в экономике региона и соответствующие 

приоритетные направления деятельности региональной 

СРО приведены в таблице 1. 

Таким образом, в состав показателей, используе-

мых в рамках предлагаемого метода, входят относи-

тельные характеристики, отражающие основные па-

раметры развития малого бизнеса в экономике регио-

на, которые можно корректно измерить количествен-

но: кадровые, финансовые, связанные с динамикой 

3

регионального рынка аренды, актуального для боль-

шинства малых предприятий, отражающие институци-

ональную устойчивость сегмента малого бизнеса, из-

меряемой удельным весом субъектов малого бизне-

са, в отношении которых были выявлены нарушения 

законодательства.  

Индексы сформированы по принципу – чем ниже 

значение индекса, тем более проблемной является 

данная сфера развития малого бизнеса в экономике 

региона и тем, соответственно, более приоритетным 

является данное направление его поддержки со сто-

роны региональной СРО. По большинству индексов 

развитие малого бизнеса в экономике региона сопо-

ставляется и с региональной экономикой в целом и с 

развитием малого бизнеса экономической системы 

административно более высокого уровня (Приволж-

ский федеральный округ). Вместе с тем, по двум из 

выделенных индексов осуществляется только одинар-

ное сопоставление, а именно: 

- по Игп – со сферой государственной прямой фи-

нансовой поддержки в экономике данного региона, 

поскольку сопоставление с федеральным округом в 

целом может быть не вполне корректным ввиду каче-

ственного разнообразия конкретных форм финансо-

вой поддержки малого бизнеса в различных регионах, 

входящих в его состав; 

- по Ипн – сопоставление осуществляется только с 

аналогичным показателем по федеральному округу в 

целом, поскольку сравнение по всей региональной 

экономике в части выявленных правонарушений в от-

ношении крупных и средних организаций не вполне 

корректно ввиду различного эффекта масштаба. 

Апробируем предлагаемый метод определения 

наиболее приоритетных направлений деятельности 

региональной СРО по поддержке малого бизнеса на 

материалах Республики Татарстан (таблица 2). 

Как показано в таблице 2, наиболее проблемной 

по данному индексу является кадровое развитие мало-

го бизнеса в региональной экономике Республики Та-

тарстан (ввиду высокой текучести кадров, ограничива-

ющей возможности роста производительности труда и 

эффективности малых предприятий региона в целом), 

а также по параметрам результативности прямой-

государственной финансовой поддержки малого биз-

неса и доступности кредитных ресурсов, необходимых 
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Таблица 1. 
Индексы сравнительной результативности развития малого бизнеса в экономике региона 

(разработано автором) 
Формула индекса Основные направления влияния региональной 

СРО по поддержке малого бизнеса в случае 
неудовлетворительного значения индекса 

Итк = (Кр/Ктк)*(Кфо/Ктк) 
где Итк – индекс текучести кадров в сфере малого бизнеса экономи-
ки региона; 
Ктк – коэффициент текучести кадров в сфере малого бизнеса реги-
она; 
Кр – коэффициент текучести кадров в экономике региона в целом; 
Кфо – коэффициент текучести кадров в сфере малого бизнеса фе-
дерального округа. 
 

Содействие со стороны СРО совершенствова-
нию кадрового обеспечения субъектов малого 
бизнеса экономики региона в части подбора, 
деловой оценки, аттестации персонала и т.п. 

Игп = Тдмб / Тгп  
где Игп – индекс результативности государственной поддержки мало-
го бизнеса; 
Тдмб – темп роста доли малого бизнеса в ВРП; 
Тгп – темп роста объема финансирования прямой государственной 
поддержки малого бизнеса.  
 

Обеспечение повышения контроля со стороны 
СРО за выделением финансирования на цели 
развития малого бизнеса. Развитие государ-
ственно-частного партнерства СРО и региональ-
ных органов регулирования сферы малого 
предпринимательства. 

Иф = (Фмб / Фр) * (Фмб / Ффо) 
где Иф – индекс объемов долгосрочного финансирования малого 
бизнеса в экономике региона (кроме бюджетного); 
Фмб – темп роста долгосрочного финансирования малого бизнеса в 
экономике региона; 
Фр – темп роста долгосрочного финансирования в региональной 
экономике в целом; 
Ффо – темп роста финансирования малого бизнеса в экономиче-
ской системе федерального округа. 
 

Активизация содействия СРО в части привлечения 
инвестиций ее участниками, интенсификация 
совместных инвестиционных проектов членов 
СРО, разработка и реализация новых схем фи-
нансирования расходов. 
 
 

Ипс = (Пр / Пмб) * (Пфо / Пмб) 
где Ипс – индекс процентной ставки по кредитам для регионального 
малого бизнеса; 
Пр – средняя процентная ставка по кредитам для организаций в реги-
ональной экономике; 
Пмб – средняя процентная ставка по кредитам для малого бизнеса в 
региональной экономике; 
Пфо – средняя процентная ставка по кредитам малому бизнесу в 
экономике федерального округа. 
 

Активизация взаимодействия СРО с коммерче-
скими банками региона по вопросам привлече-
ния долгосрочного, в первую очередь проектного, 
финансирования развития субъектов малого 
бизнеса. 

Иии = (Дмб / Др) * (Дмб / Дфо) 
где Иии – индекс инвестиций в инновации в малом бизнесе региона; 
Дмб – доля инвестиций в инновации в общей структуре инвестицион-
ных расходов малого бизнеса; 
Др – доля инвестиций в инновации в общей сумме инвестиционных 
расходов в экономике региона; 
Дфо – доля инвестиций в инновации в сегменте малого бизнеса эко-
номики федерального округа. 
 

Стимулирование членов региональной СРО по 
поддержке малого бизнеса к повышению уровня 
их инновационной активности, совершенствова-
ние инновационных навыков и компетенций, дея-
тельность по организации и осуществлению 
трансферта технологий между членами СРО и 
иными субъектами региональной экономики. 

Иап = (Ир / Иамб) * (Иафо / Иамб) 
где Иап – индекс ставок арендной платы в сегменте малого бизнеса 
региона; 
Ир – индекс цен в региональной экономике в целом; 
Иамб – темп роста ставок арендной платы в сегменте малого бизне-
са региона; 
Иафо – темп роста ставок арендной платы для малого бизнеса в 
экономике федерального округа. 
 

Антимонопольный контроль со стороны СРО за 
крупными арендодателями региона, содействие 
предоставлению помещений и производствен-
ных площадей субъектам малого бизнеса реги-
она на условиях льготной долгосрочной аренды. 

Ир = (Рмб / Рр)*(Рмб / Рфо) 
где Рмб – рентабельность малого бизнеса в экономике региона; 
Рр – рентабельность в региональной экономике в целом; 
Рфо – рентабельность малого бизнеса в экономической системе 
федерального округа. 
 

Обеспечение повышения рентабельности членов 
СРО как в направлении содействия снижению 
ими удельных операционных и трансакционных 
издержек, так и в части обеспечения расшире-
ния рынков сбыта продукции. 

Ипн = (Дпнфо / Дпнр) 
где Ипн – индекс правонарушений в сегменте малого бизнеса реги-
она; 
Дпнфо – удельный вес субъектов малого бизнеса в экономике фе-
дерального округа, в отношении которых контролирующими инстан-
циями любого уровня были выявлены правонарушения; 
 Дпнр – удельный вес субъектов малого бизнеса в общем их количе-
стве, в отношении которых были выявлены правонарушения, в эконо-
мике региона. 
 

Повышение правовой грамотности членов СРО, 
активизация правовой поддержки субъектов ма-
лого бизнеса региона. 
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для его развития (по параметру средней процентной ставки). 
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Динамика выделенных индексов развития малого 

бизнеса в региональной экономике Республики  

Таблица 2. 

Расчет индексов предлагаемого метода определения наиболее приоритетных направлений деятельности  
региональных СРО по поддержке малого бизнеса Республики Татарстан (2015 г.) 

 

Расчет индекса Значение индекса 
Итк = (Кр/Ктк)*(Кфо/Ктк) = (0,18 / 0,27) * (0,24 / 0,27) 
 

0,59 

Игп = Тдмб / Т гп = 1,07 /1,42  
 

0,75 

Иф = (Фмб / Фр) / (Фмб / Ффо) = (0,93 / 0,97) * (0,93 / 0,91) 
 

0,97 

Ипс = (Пр / Пмб) / (Пфо / Пмб) = (15,4 / 20,7) * (21,2 / 20,7)  
 

0,76 

Иии = (Дмб / Др) * (Дмб / Дфо) = (0,08 / 0,12) * (0,08 / 0,06) 
 

0,88 

Иап = (Ир / Иамб) * (Иафо / Иамб) = (1,14 / 1,21) * (1,2 / 1,21) 
 

0,93 

Ир = (Рмб / Рр)*(Рмб / Рфо) = (1,82 / 1,5) * (1,82 / 1,69) 
 

1,31 

Ипн = (Дпнфо / Дпнр) = (0,72% / 0,84%) 
 

0,85 
 

Таблица 3. 
Динамика индексов, характеризующих предпочтительные направления деятельности СРО по поддержке 

малого бизнеса в региональной экономике Республики Татарстан 
 

Наименование 
индекса 

 

2008 г. 2009 г. 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г. 2015 г 

Итк  
 

0,59 0,64 0,67 0,75 0,71 0,62 0,67 0,59 

Игп  
 

0,84 0,87 0,82 0,77 0,77 0,78 0,76 0,75 

Иф  
 

0,75 0,78 1,02 1,04 1,11 1,05 0,99 0,97 

Ипс  
 

0,57 0,61 0,67 0,83 0,85 0,86 0,79 0,76 

Иии  
 

0,64 0,68 0,74 0,97 0,76 0,77 0,84 0,88 

Иап  
 

1,05 1,11 0,92 0,95 1,13 1,12 0,92 0,93 

Ир  
 

0,87 0,93 0,94 0,87 0,78 0,83 1,12 1,31 

Ипн  
 

0,98 1,02 1,02 1,05 1,11 1,04 0,97 0,85 
 

1

Далее, в соответствии с последовательностью пред-

лагаемого метода, произведем оценку коэффициен-

тов парной детерминации рядов динамики включенных 

в его состав индексов. Такого рода оценка произведе-

Таблица 4 
Матрица коэффициентов парной детерминации индексов  

(построено на основании информации, содержащейся в таблице 3) 
 

Наименование 
индекса 

 

Итк Игп Иф Ипс Иии Иап Ир Ипн ∑КД 

Итк  
 

x 0,07 0,33 0,24 0,26 0,01 0,17 0,44 1,52 

Игп  
 

0,07 x 0,59 0,71 0,62 0,14 0,14 0,04 2,29 

Иф  
 

0,33 0,59 x 0,80 0,36 0,02 0,01 0,11 2,23 
Ипс  
 

0,24 0,71 0,80 x 0,47 0,00 0,00 0,07 2,30 
Иии  
 

0,26 0,62 0,36 0,47 x 0,32 0,14 0,03 2,20 
Иап  
 

0,01 0,14 0,02 0,00 0,32 x 0,44 0,31 1,24 
Ир  
 

0,17 0,14 0,01 0,00 0,14 0,44 x 0,85 1,73 
Ипн  
 

0,44 0,04 0,11 0,07 0,03 0,31 0,85 x 1,85 
 

2

на на основании данных таблицы 3 в программной 

среде MS Excel. Результаты оценки и суммарные зна-

чения коэффициентов детерминации по каждому из 

индексов представлены в таблице 4.  

Татарстан представлена в таблице 3. 
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     Как показано в таблице 4, наибольшее суммарное 

влияние на другие параметры развития малого бизне-

са в региональной экономике Республики Татарстан 

оказывают показатели, связанные с финансировани-

ем, как государственным, так и частным долгосроч-

ным, а также банковским. Действительно, от финансо-

вых параметров в конечном итоге зависят и возможно-

сти воспроизводства кадрового потенциала малого 

6

бизнеса, и склонность к инновациям, и возможности 

организовать свою деятельность таким образом, чтобы 

минимизировать риск правонарушений. 

В соответствии с формулой (1), на основании дан-

ных таблиц 2 и 4, оценим коэффициенты предпочти-

тельности деятельности региональных СРО по под-

держке малого бизнеса в экономике Республики  

Татарстан (рис. 1). 

 

Рис. 1 Коэффициенты предпочтительности деятельности региональных СРО по поддержке малого бизнеса в 
экономике Республики Татарстан (по материалам собственных исследований) 

7

Как показано на рис. 1, наиболее проблемными яв-

ляются следующие направления развития малого биз-

неса в региональной экономике Республики Татарстан 

(по критерию максимизации коэффициентов): 

- рационализация системы прямой государствен-

ной поддержки малого бизнеса (Кгп = 3,06); 

- повышение возможности привлечения кредитных 

ресурсов региона субъектами малого бизнеса (Кпс = 

3,03); 

- обеспечение снижения текучести кадров в секторе 

малого бизнеса экономики региона (Ктк = 2,58); 

- увеличение склонности субъектов малого бизнеса 

региона к инвестированию в инновации (Кии = 2,49). 

В соответствии с апробацией предложенного ме-

тода, можно выделить следующие основные приори-

тетные направления деятельности региональных СРО 

по поддержке малого бизнеса в Республике Татар-

стан: 

- частичная модернизация форм прямого финан-

сирования развития малого бизнеса в региональной 

экономике РТ (в частности, посредством развития ме-

ханизма софинансирования такого рода поддержки 

8

из средств государственного регионального бюджета и 

ресурсов СРО); 

- активизация взаимодействия СРО с кредитными 

организациями региона по вопросам привлечения 

кредитных ресурсов для софинансирования проектов 

развития малого бизнеса; 

- комплексное содействие субъектам малого биз-

неса региона со стороны СРО в части рационализа-

ции их кадровой политики; 

- интенсификация трансферта технологий и иных 

форм инновационной активности между субъектами 

СРО. 

В целом, разработанный метод определения 

наиболее приоритетных направлений деятельности 

региональных СРО по поддержке малого бизнеса поз-

воляет, на основании синтеза методического инстру-

ментария индексного подхода и корреляционного 

анализа, выделить наиболее актуальные направления 

поддержки субъектов малого предпринимательства в 

экономике региона.  

29 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ  
И ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: В статье анализи-
руются результаты эмпири-
ческого исследования, про-
веденного в 2015 г. Центром 
гуманитарных, социально-
экономических и политиче-
ских исследований-2 (ГЭПИ-
Центром-2) с целью оценки 
уровня ощущения защищен-
ности конституционных прав 
и свобод жителями Ярослав-
ской области, изучения вос-
приятия жителями региона 
института Уполномоченного 
по правам человека в Яро-
славской области и его роли 
в правозащитном поле. 
Ключевые слова: Ярославская 
область, опросы обществен-
ного мнения, права человека, 
институт Уполномоченного по 
правам человека,  ГЭПИ-
Центр-2. 

1

Выдвижение проблемы прав человека на передний план современного ми-

ропонимания - свидетельство огромных преобразований духовной культуры и 

нравственности. В постсоветской России все более четко кристаллизируется 

идея неразрывной связи цивилизованности и прогресса с реальным участием 

человека в решении политических, экономических, социально-культурных про-

блем как внутри государства, так и в глобальном мировом масштабе.  

Сегодня в науке не существует общепринятого и однозначного определения 

самого понятия «права человека». В то же время не подлежит сомнению, что 

принципиальными их характеристиками являются следующие составляющие. Во-

первых, права человека имеют естественную природу: ими обладают все люди 

независимо от каких-либо условий (социального статуса, гендерного или воз-

растного фактора, этнической или конфессиональной принадлежности и т.п.). 

Во-вторых, права человека тесно связаны с понятием «достоинство личности». И, 

наконец, права человека описывают отношения между человеком и государ-

ством, ограничивая власть последнего. По сути, состояние прав человека в об-

ществе является значимым индикатором правового, социального государства. 

В России закрепление прав человека имеется в многочисленных законода-

тельных актах. Конституция РФ рассматривает права человека как высшую цен-

ность. Основной закон страны содержит указание, что права человека «опреде-
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ляют смысл, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются право-

судием». При этом Россия включена в международное 

право в области прав человека: она ратифицировала 

основные международные документы в данной сфе-

ре. В первую очередь, это Всеобщая декларация прав 

человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 г. и провозглашающая социально-правовые идеа-

лы, к которым должны стремиться все государства. 

Кроме данного основного международного докумен-

та, Российским государством ратифицированы и раз-

личные специализированные акты, например, Декла-

рация о правах ребенка и Декларация о правах инва-

лидов. 

Вместе с тем в современном российском обще-

стве сохраняются проявления правового нигилизма, 

сформировавшегося на почве беззаконий предше-

ствующих лет, упал престиж правоохранительных ор-

ганов, трудно преодолевается пренебрежительное 

отношение к правам и интересам человека. Государ-

ство и гражданин по-прежнему не являются равно-

правными участниками социального общения; граж-

данин неизменно предстает в роли просителя даже 

когда речь идет о защите его законных прав и свобод. 

Между тем, как подчеркивалось в докладе Уполномо-

ченного по правам человека в РФ за 2015 г., даже «в 

условиях, когда обостряются проблемы практически во 

всех сферах жизни, ни в коем случае нельзя воспри-

нимать права человека как роскошь. Безусловно, 

обеспечение фундаментальных прав и свобод требует  

соответствующих ресурсов и финансирования. Одна-

ко их несоблюдение неизбежно приводит к еще боль-

шим растратам: девальвации самого ценного - чело-

веческого капитала» [2, с. 3]. 

В современную эпоху в связи с ускорением темпов 

развития политических и социально-экономических 

процессов, в условиях перманентных перемен поло-

жение индивида в системе социальных связей наибо-

лее неустойчиво, возможно ухудшение материального 

положения, сокращение заработной платы, потеря 

рабочего места. Это существенно сказывается на 

субъективной оценке правовой защищенности, а, сле-

довательно, на отношении к деятельности органов вла-

сти различного уровня. Эскалация негативных настрое-

3

ний в масштабах общества может привести к росту 

социальной напряженности и спровоцировать про-

тестные выступления, что, в свою очередь, может при-

вести к еще большему ухудшению общественно-

политической ситуации. С другой стороны, как спра-

ведливо отмечает Н.В. Капустян, поиски методолого-

мировоззренческих оснований политики в сфере прав 

человека в рамках социологии управления имеют 

смысл только при социальном заказе общества обес-

печение этих прав [3, с. 17]. 

Механизмом выявления субъективной оценки соци-

ального самочувствия населения, представлений 

граждан о состоянии дел с правовой защищенностью 

и обеспечением прав человека как на федеральном, 

так и на региональном уровне, выступают, прежде все-

го, регулярные социологические исследования. Обра-

тимся в этом контексте к материалам эмпирического 

исследования, проведенного ГЭПИЦентром-2 в 2015 г. в 

соответствии с государственным контрактом № 68-14А 

от 05 декабря 2014 г. по заказу Правительства Ярослав-

ской области. Объектом исследования выступило 

электоральное население Ярославской области (n = 

1500); для сбора первичной информации использо-

вался метод телефонного опроса - индивидуальное 

формализованное интервью с респондентом  на базе 

CATI-центра с использованием специального про-

граммного обеспечения по стандартизированному 

инструментарию (анкете) [1].  

Полученные данные свидетельствуют о том, что пра-

вовая культура жителей Ярославской области доста-

точно высока. Как показал опрос общественного мне-

ния, две трети респондентов (63,5%) воспринимают по-

нятие «права человека» как инструмент защиты своих 

интересов. При этом анализ суждений участников ис-

следования дает основание резюмировать, что для 

ярославцев наиболее значимы социальные права, та-

кие, как право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь, право на труд, право на социальное обеспече-

ние, на жилище, на благоприятную окружающую сре-

ду и т.п. Наименее актуальными население области 

считает общегражданские права - право на свободу 

совести и вероисповедания, право на свободу собра-

ний, право избирать и быть избранным. 

В регионе действует в целом эффективная систе-

ма обеспечения и защиты прав человека. Этот тезис 
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подтверждается следующими показателями, выявлен-

ными в результате опроса. 73,3% участников исследо-

вания охарактеризовали положение дел с правами 

человека в Ярославской области как «вполне удовле-

творительное» или «скорее удовлетворительное». Боль-

шинство участников опроса (57,7%) выразили мнение, 

что за последний год в Ярославской области ситуация 

с защитой прав человека оставалась стабильной, 10,5% 

респондентов отметили ее позитивную динамику. По 

мнению  доминирующей части опрошенных – 44%, - в 

течение ближайшего года уровень защищенности 

прав и свобод граждан в Ярославской области  не из-

менится, а в том, что  положение дел в этой сфере бу-

дет улучшаться, уверен каждый третий опрошенный 

житель региона -  32,0%. 

Сопоставление результатов данного социологиче-

ского исследования с материалами опроса обще-

ственного мнения жителей Ярославской области, про-

веденного Аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области в августе 2013 г., уста-

новило, что по большинству параметров прослежива-

ется снижение доли респондентов, заявлявших о нару-

шениях прав человека в Ярославской области. Это ка-

сается прав на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь, на личную неприкосновенность, на благоприят-

ную окружающую среду, на жилище, на социальное 

обеспечение, на эффективную государственную за-

щиту, на образование, на труд, на свободу информа-

ции, на жизнь, на собственность, на свободу совести и 

вероисповедания. 

Поэтому вполне закономерно, что более половины 

респондентов – 52,4%  - назвали деятельность государ-

ственной власти Ярославской области в сфере защиты 

прав и свобод человека «скорее эффективной» или 

«вполне эффективной». 

Большинство респондентов - 57,9% - знают о суще-

ствовании в Ярославской области Уполномоченного по 

правам человека, причем по сравнению с августом 

2013 г. уровень известности данного должностного лица 

возрос на 6,5%. Результаты исследования свидетель-

ствуют об актуальности и востребованности института 

Уполномоченного по правам человека, о его обще-

ственном признании: мнение о том, что указанный ин-

ститут «скорее нужен» или «обязательно нужен» вырази-

ли 91,3% респондентов. Большинство участников опро-

5

са, осведомленных о существовании в Ярославской 

области Уполномоченного по правам человека (53,8%), 

дали его деятельности позитивную оценку. 

Вместе с тем исследование выявило ряд «болевых 

точек».  

17,0% опрошенных утвердительно ответили на во-

прос, были ли за последний год случаи, когда наруша-

лись их права и свободы. Чаще всего речь шла о 

нарушении прав граждан на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь (о нарушениях лично их прав в этой 

сфере за последний год заявили 44,3% респондентов), 

на социальное обеспечение (30,2%), на достоинство 

личности (28,2%), на благоприятную окружающую сре-

ду (28,2%). 

Вызывает беспокойство, что большинство респон-

дентов (58,2%) «скорее не уверены» или «совершенно 

не уверены» в том, что при необходимости смогут за-

щитить свои права. При этом, как и в 2013 г., в перечне 

структур, нарушающих, по мнению респондентов, 

права человека в Ярославской области, доминирую-

щая часть опрошенных (28,6%) поставила на первое 

место органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований региона. Судя по всему, с данным 

обстоятельством связан тот факт, что при оценке эф-

фективности деятельности органов МСУ в сфере за-

щиты прав и свобод человека голоса респондентов 

разделились почти поровну: вполне эффективной» или 

«скорее эффективной» эту деятельность сочли 43,9% 

опрошенных жителей Ярославской области, а «скорее 

неэффективной» или «совершенно неэффективной» - 

39,5%. 

Исследование зафиксировало противоречивое от-

ношение жителей Ярославской области к правоохра-

нительным органам. С одной стороны, в случае нару-

шения своих прав большинство респондентов (в об-

щей сложности 57,3%) готовы обратиться за помощью в 

полицию, прокуратуру или суд. С другой – только 6,5% 

участников опроса указали, что защищенность прав 

человека зависит, прежде всего, от деятельности пра-

воохранительных органов, а работу судов в качестве 

основного фактора правовой защищенности назвали 

лишь 3,5%. Следует отметить также, что в перечне 

структур, нарушающих, по мнению респондентов, 

права человека в Ярославской области, полиция ока-

залась на третьем месте.  
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Оперативное принятие мер по решению указанных 

проблем, выявленных в результате социологического 

исследования, будет способствовать позитивной ди-

намике ситуации с правами человека и правовой за-

щищенности в Ярославской области. 

 

Резюме: 

В статье анализируются результаты эмпирического 

исследования, проведенного в 2015 г. Центром гумани-

тарных, социально-экономических и политических ис-

следований-2 (ГЭПИЦентром-2) с целью оценки уровня 

ощущения защищенности конституционных прав и 

свобод жителями Ярославской области, изучение вос-

приятия жителями региона института Уполномоченного 

по правам человека в Ярославской области и его роли 

в правозащитном поле.  

Как показал опрос, большинство респондентов 

воспринимают понятие «права человека» как инстру-

мент защиты своих интересов, причем приоритет от-

дается социальным, а не общегражданским правам. 

Исследование зафиксировало преобладание пози-

тивных оценок деятельности системы обеспечения и 

защиты прав человека в Ярославской области, а также 

позитивную динамику общественного мнения о ситуа-

ции в правозащитной сфере региона. 

Вместе с тем полученные данные свидетельствуют о 

наличии в Ярославской области  проблем с обеспече-

нием прав граждан на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, на социальное обеспечение, на досто-

инство личности, на благоприятную окружающую сре-

ду. Кроме того, анализ результатов опроса дает осно-

вание сделать вывод о недостаточной эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов по защите прав человека 

в Ярославской области.  
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Аннотация: В статье рассмотре-

ны итоги реформирования рос-
сийской пенсионной системы. 

Затронуты вопросы роли госу-
дарственного и негосударствен-

ного сектора экономики в разви-
тии пенсионного обеспечения и 

тарифной политики. Проанали-
зированы перспективы развития 
пенсионной системы Россий-
ской Федерации с учетом влия-
ния экономической  конъюнктуры. 

Ключевые слова: пенсионная си-
стема России; размер пенсии; 

пенсионные накопления, ре-
форма пенсионной системы, 

итоги реформирования пенси-
онной системы. 

1

Существующая в настоящее время российская пенсионная система до-

сталась нам в наследство от Советского Союза, когда пенсия назначалась 

государством и практически не зависела от заработной платы. Ее размер 

устанавливался один раз и не менялся в зависимости от инфляции или роста 

доходов. Финансирование пенсионных выплат осуществлялось из так называ-

емых общественных фондов потребления, формировавшихся за счет госу-

дарственного бюджета и отчислений предприятий. Такая система, получив-

шая название бюджетной (распределительной), отлично подходила совет-

ской плановой экономике, когда работало практически все трудоспособное 

населения, а единственным работодателем было фактически государство. 

Рыночная экономика, где предприятий и профессий значительно больше, 

чем во времена СССР, а разрыв в зарплатах существенно выше, предъявляет 

иные требования к пенсионному обеспечению граждан.  

После 70 лет господства командно-административной экономической 

системы в России достаточно быстро были созданы и начали функциониро-

вать рыночные институты – коммерческие банки, товарные и фондовые рын-

ки, валютные биржи, новые налоговые механизмы, правила антимонопольно-

го регулирования. В конце 1990 года был учрежден Пенсионный фонд (ПФР), а 

в практику внедрен принципиально новый механизм финансирования пенсий 

– за счет поступления обязательных страховых взносов работодателей и граж-
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дан (работников), фактически страхующих свой зара-

боток, который они потеряют, выйдя на пенсию. Такая 

модель пенсионной системы должна была обеспечить 

работникам достаточно пенсионных прав, чтобы полу-

чать пенсию, наиболее приближенную к утраченному 

заработку.  

Однако в российском варианте страховая система 

пенсионного обеспечения стала существовать в сме-

шанном виде бюджетной и страховой модели. Так, 

расходы ПФР в настоящее время обеспечиваются до-

ходами от страховых взносов лишь на 60 %, остальные 

средства регулярно поступают из федерального бюд-

жета[8].  

В качестве основной причины сложившейся ситуа-

ции специалистами называется низкий страховой та-

риф в 22 процента от фонда оплаты труда, не покры-

вающий потребностей фонда в полном объеме, а 

также наличие льгот по размеру страховых взносов и 

льготные же досрочные пенсии. При этом выплаты ука-

занным категориям пенсионеров осуществляются за 

счет общих средств ПФР, а не страховых взносов рабо-

тодателей. 34% от фонда заработной платы – такую 

цифру называет ряд специалистов в качестве необхо-

димого размера страхового тарифа в пенсионный 

фонд. 

Другим немаловажным аспектом является демо-

графическая ситуация, сложившаяся в нашей стране. 

В настоящее время число пенсионеров постоянно 

растет, а количество работников не увеличивается. При 

том, что работает не все экономически активное 

население, а за работающих не всегда платятся взно-

сы в полном объеме (до сих пор встречаются «серые» 

выплаты заработной платы, в ряде случаев трудовые 

отношения маскируются под гражданско-правовые, в 

некоторых случаях такие отношения просто никак не 

оформляются). По мнению директора Центра при-

кладных актуарных исследований НИУ ВШЭ Аркадия 

Соловьева в условиях, когда трудовой деятельностью с 

уплатой страховых взносов в ПФР занимаются все тру-

доспособные лица, а пенсионерами являются только 

люди, старше трудоспособного возраста, тариф 

страховых взносов в ПФР, необходимый для обеспече-

ния 40 процентного коэффициента замещения (соот-

ношение средней пенсии к средней зарплате в эко-

номике) должен составлять не более 14 %.[7]  

3

Концептуально российская пенсионная система 

базируется на трехуровневой модели. Первый уровень 

– это трудовая (государственная) пенсия в рамках пуб-

личной (государственной) системы обязательного пен-

сионного страхования, второй уровень – это корпора-

тивная (добровольная) пенсия, уплачиваемая за счет 

взносов работодателя и третий уровень – это частная 

пенсия, формируемая за счет добровольных взносов 

физического лица в негосударственный пенсионный 

фонд, страховую компанию или кредитную организа-

цию.  

Однако практика уже показала, что идеальная ка-

залось бы пенсионная модель не обеспечивает требу-

емого результата социальной защищенности пенсио-

неров. Так выше уже было показано, что первый уро-

вень не обеспечивает заявленных параметров пенси-

онного обеспечения.  

Корпоративное пенсионное страхование суще-

ствует в России уже более двадцати лет (когда пенсию 

формируют как сами компании, так и компании вме-

сте с сотрудниками, а накоплениями распоряжаются 

негосударственные – корпоративные - пенсионные 

фонды). Однако в последние годы рост пенсионных 

резервов, которые собирают негосударственные пен-

сионные фонды, существенно замедлился.[5] 

Причиной служит не только общее ухудшение эко-

номической ситуации в стране, но и ограниченный 

круг инструментов, куда могут инвестироваться пенси-

онные накопления. На сегодняшний день это акции и 

облигации российских эмитентов, государственные 

ценные бумаги, ипотечные сертификаты, а также де-

позиты банков и паи паевых инвестиционных фондов. 

При этом, говоря о нехватке качественных инвестици-

онных инструментов, необходимо обратить внимание 

и на недостаток крупных инфраструктурных проектов, 

которые, с одной стороны, для негосударственных 

пенсионных фондов являются вложениями с мини-

мальным инвестиционным риском, а с другой — 

направлены на развитие социально значимых проектов 

страны. 

Споры о том, какой должна быть накопительная 

часть пенсии — обязательной или добровольной, — 

идут уже более пятнадцати лет. И хотя многие эксперты 

считают, что характер накоплений должен быть только 

добровольным, масштабная накопительная система 
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все же может быть построена только на обязательной 

основе. В настоящее время в правительстве обсужда-

ется возможность введения обязательных отчислений на 

накопительную часть с самих граждан (сейчас все 

взносы за платят работодатели). Однако очевидно, что, 

устанавливая этот личный дополнительный взнос, необ-

ходимо пенсионные накопления сделать собственно-

стью гражданина, а не государства, которое, как пока-

зывает опыт последних трех лет, замораживает их и по 

своему усмотрению распоряжается этими накоплени-

ями, будучи абсолютно убежденными в том, что оспо-

рены эти решения быть не могут. Реальность такова, 

что, забрав сейчас деньги у тех, кто родился после 1967 

года, государство не сможет расплатиться с ними по-

сле 2024-го.  

Очевидно, что накопительная составляющая пенси-

онной системы требует существенной модернизации, 

в том числе в части, касающейся гарантий сохранно-

сти средств пенсионных накоплений и сформирован-

ных пенсионных прав, создания эффективной системы 

контроля за инвестированием, а также расширения 

перечня финансовых институтов и инструментов.  

Таким образом тенденции развития пенсионной 

системы Российской Федерации находятся в тесной 

взаимосвязи с общей социально-экономической и, в 

первую очередь, макроэкономической ситуацией в 

стране. При этом существенное значение имеет пози-

тивная трансформация внешних по отношению к пен-

сионной системе демографических факторов и по-

ложения на рынке труда, где необходима стабилиза-

ция положения в формальном секторе и легализация 

неформального сектора рынка труда. В части улучше-

ния демографической ситуации необходимо реализо-

вать стратегические задачи по снижению смертности в 

детском и трудоспособном возрастах, улучшить каче-

ство здравоохранения и профилактику заболеваемо-

сти. 
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международное стратегическое 
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способствующее развитию мира на 
основе равноправия всех стран, про-

тиводействие односторонней силовой 
политике. Благодаря стратегическому 
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ваются диалоговые структуры и орга-
низации нового типа, такие как Шан-
хаиская организация сотрудничества, 
происходит образование диалоговых 
структур Россия—Индия—Китаи (РИК), 

БРИКС. В то же время, взаимодействие 
между странами главным образом 
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нимание лидеров двух стран. Поэтому 

дальнейшей развитие стратегического 
партнерства между Россией и Китаем 

должно выйти на стабильную и устой-
чивую перспективу. 
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1

Внешнеполитическое сотрудничество двух стран – России и Китая в 

настоящее время вышло на новый виток качественной трансформации. 

Для многих современных аналитиков очевидно, что от того как будут раз-

виваться российско-китайские отношения в XXI веке, во многом зависит 

международно-политический баланс не только в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, но и на международной арене в принципе [1].  

К началу XXI века между двумя странами сложились не только тес-

ные стратегические отношения в различных областях и сферах реали-

зации национальных интересов, но и четко определились совпадающие 

внешнеполитические позиции и приоритеты политического, социально-

экономического и иного взаимодействия. Мы убеждены, что последова-

тельное решение противоречий и напряженностей, доставшихся из 

прошлого, а также разрешение имеющихся на сегодняшний день 

конфликтов позволит сформировать новую платформу международно-

политической коммуникации и стратегического партнёрства. Более то-

го, формирование последней обеспечит включение и ряда других стра-

тегических партнёров на эту внешнеполитическую коммуникативную 

платформу. Справедливо в этом плане отмечает известный француз-

ский политолог Жак Рансьер: «Политика – прежде всего конфликт по 

поводу существования общей сцены, существования и качеств тех, кто 

на ней присутствует». При этом обеспечение равенства интересов и 

позиций, сама возможность их политического существования и реали-
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зации достигается как раз «только при обустройстве 

особой сцены для их проявления» [7]. 

В этом плане Россия и Китай в третьем тысячелетии, 

как ключевые игроки, смогли бы сформировать такую 

внешнеполитическую платформу, которая бы обеспе-

чила: с одной стороны, более справедливый и плюра-

листический мировой порядок, сформировав новые 

формы политического сотрудничества, а также меж-

дународно-правовые способы согласования разновек-

торных государственных интересов и потребностей; а, 

с другой – новые центы регионального решения госу-

дарственных и международных проблем. 

Справедливо в этом плане отмечает М.Л. Титорен-

ко, что именно благодаря стратегическому партнер-

ству России и Китая в конце XX – начале XXI вв. форми-

руется и развивается «целый ряд диалоговых структур и 

организации нового типа, которые позволяют продви-

гать и отстаивать жизненные интересы безопасности, 

территориальной целостности и суверенитета госу-

дарства политическими средствами, не прибегая к 

методам военной конфронтации, кроме, разумеется, 

случаев появления прямой военной угрозы. Примером 

таких совместных реализованных инициатив является 

создание Шанхайской организации сотрудничества, 

образование диалоговых структур Россия—Индия—

Китай (РИК), а затем — БРИКС (Бразилия— Россия—

Индия—Китай—Южная Африка)» [11].  

Однако, на современном этапе развития россий-

ско-китайских отношений, следует констатировать, что 

тесное взаимодействие между странами главным об-

разом опирается на авторитет и взаимопонимание 

лидеров двух стран. Поэтому дальнейшей развитие 

стратегического партнерства между Россией и Кита-

ем должно выйти на более стабильную и устойчивую 

перспективу, а для этого необходимо совместное об-

суждение и формирование общей политической и 

правовой платформы взаимодействия. Именно раз-

работка и подписание целого пакета межгосудар-

ственных документов позволит обеспечить ясность и 

стабильность российско-китайских отношений в бу-

дущем, определит основные направления и приорите-

ты сотрудничества, политико-правовые формы и спо-

собы решения возникающих напряженностей и кон-

фликтов, модели совместной защиты и обеспечения 

национальных интересов в рискогенной международ-

3

но-политической обстановке. 

Следует выделить международное стратегическое 

партнерство в XXI, которые требуют совершенствова-

ния и развития в третьем тысячелетии. 

В качестве стратегических перспектив развития 

российско-китайских отношений выступает сотрудни-

чество на международной арене. Безусловно, что тес-

ные политические отношения между двумя странами и 

их стабильность является ключевым фактором устойчи-

вого развития как евразийского, так и Азиатско-

Тихоокеанского геополитических пространств[12]. Клю-

чевую роль Россия и Китай играют в Совете Безопас-

ности ООН, где два государства, при согласовании 

своих позиций, могут оказать существенное влияние на 

проведение реформ в этой международной органи-

зации, адаптируя последнюю к существующим реаль-

ным/глобальным изменениям в мире.  

В этом аспекте стратегическая цель российско-

китайского сотрудничества – способствовать развитию 

мира на основе равноправия всех стран, противодей-

ствуя односторонней силовой политике, а также могут 

выступить факторами устойчивости и стабильности 

многих регионов мира. Такое сотрудничество в сфере 

международного влияния и обеспечения националь-

ной безопасности перспективно в плане расширения 

сотрудничества с многими государствами мира, не 

входящим в западноевропейскую цивилизацию [11].  

Принцип геополитического сотрудничества России 

и Китая изначально предполагает формирование 

международно-правовой платформы для обсуждения 

интересов и приоритетов не только двух стран, но и 

иных стран, включенных в глобальную политическую 

коммуникацию. Эта позиция и конструктивное сотруд-

ничество России и Китая, несомненно, ведет к оздо-

ровлению международных отношений, ослаблению 

глобальной напряженности и этнонациональной кон-

фронтации, решению возникающих проблем полити-

ческими, а не односторонними формами и силовыми 

методами.  

Основными направлениями стратегического со-

трудничества, связующими звеньями являются Мини-

стерства иностранных дел двух стран, в число полно-

мочий которых входит реализация дипломатическими 

и международно-правовыми средствами усилий Рос-

сийской Федерации и Китая по обеспечению между-
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народного мира, глобальной и региональной без-

опасности. Для этого Россия и Китай являются постоян-

ными членами Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, участниками общеевропейско-

го, Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского процес-

сов и других региональных механизмов. 

Одним из средств является также сотрудничество в 

рамках двусторонних договоров. Например, военно-

техническое сотрудничество Российской Федерации с 

Китаем является важным фактором обеспечения 

национальной безопасности, внешнеполитических и 

внешнеэкономических интересов государства, сохра-

нения потенциала оборонно-промышленного ком-

плекса страны, получения средств на разработку пер-

спективных образцов вооружения и военной техники и 

т.п. 

Выработка общих международно-правовых и гео-

политических стандартов также является важным сред-

ством стабильного и устойчивого развития мирового 

порядка. Например, за последние годы в междуна-

родное морское право прочно вошло понятие «стан-

дарты безопасности мореплавания и защиты морской 

среды от загрязнения». В Конвенции ООН по морскому 

праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) и в ряде других 

международных правовых актов, регулирующих защиту 

морской среды от аварийного загрязнения с судов, 

урегулированы вопросы безопасности мореплавания. 

Без международно-правового сотрудничества не ре-

шить проблему угрозы пиратства и морского разбоя. 

Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, ка-

сающихся оперативных мероприятий в целях подавле-

ния пиратства, однако, несмотря на все меры, которые 

предпринимают государства в целях недопущения пи-

ратства и морского разбоя в Аденском заливе, включая 

патрулирование морских коридоров (около 45 кораб-

лей ВМФ России, Канады, США, КНР, Дании, Франции, 

Нидерландов, Индии, Пакистана, Ирана, Малайзии, 

Австралии и других государств), упрямая статистика 

говорит о том, что количество захватов в этом регионе 

только растет. В связи с этим Совет Безопасности ре-

комендует государствам создать контактный центр по 

всем аспектам борьбы с пиратством и вооруженным 

разбоем [6]. 

Россия и Китай последовательно и совместно от-

стаивают принципы международного права, связанные 

5

с устойчивым развитием национального государства: 

принцип неприменения силы; мирного разрешения 

споров, разоружения и т.д. В этом аспекте стратегиче-

ской перспективой российско-китайских отношений 

является развитие международно-правовых режимов: 

режим мирного разрешения геополитических споров 

(переговоры, обследования, посредничества, прими-

рения и т.д.); режим поддержания международного 

мира и безопасности, не связанный с использованием 

Вооруженных Сил, и режим принуждения к миру с ис-

пользованием Вооруженных Сил; режим разоружения, 

сокращения и ограничения вооружений; режим меж-

дународного контроля. Бесспорно, что особую акту-

альность имеет развитие этих режимов в Евразийском 

и Азиатско-Тихоокеанском регионах.  

Кроме того, считаем необходимым подготовку и 

принятие целого пакета международно-правовых до-

говоров и многосторонних соглашений о взаимодей-

ствии, которые бы устанавливали основные направле-

ния и четкие формы и механизмы сотрудничества, 

среди которых борьба с преступлениями в сфере 

экономики, с бандитизмом, терроризмом, междуна-

родной преступностью, незаконным оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ и т.п.  

В последние время Пекин и Москва предпринима-

ют шаги, направленные на укрепление своих отноше-

ний региональными государствами. Это связано с тем, 

что Евразийское пространство в XXI веке, представляет 

собой динамично развивающейся геополитический 

регион, от стабильности которого во многом зависит 

устойчивость России и Китая. В Азиатской части РФ 

расположены три четверти российской территории, 

проживает более 30 млн. человек населения, сосредо-

точено от 60% до 80% запасов стратегически важных 

ресурсов мирового значения [10]. Поэтому и не случа-

ен поворот России в сторону этого региона, особенно 

во время второго срока президента РФ В.В. Путина. 

Этот приоритет был зафиксирован в Концепции внеш-

ней политики РФ 2008 году, в Стратегии национальной 

безопасности 2015 года, в Военной доктрине РФ 2014 

года. 

Логическим продолжением такого поворота стала 

стратегия социально-экономического развития Дальне-

го Востока и Забайкальского региона до 2025 года, как 

главного направления интеграции России в АТР. Не 
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случаен в этом контексте и курс Москвы на сближение 

с Китаем, который, как и Россия жизненно заинтересо-

ван в экономическом подъеме сопредельных терри-

торий. Курс на интенсивное развитие отношений с Ки-

таем был предельно ясно сформулирован В.В. Пути-

ным в программной статье от 27 февраля 2012 года 

«Меняющийся мир» и был подтвержден последующи-

ми заявлениями президента России. 

В свою очередь, курс на сближение с Россией, в 

том числе по вопросам укрепления глобального и ре-

гионального сотрудничества в АТР, демонстрирует и 

Китай, что неоднократно подтверждали в своих речах и 

заявлениях китайские лидеры Ху Цзинтао и Си Цзинь-

пин. Это также нашло отражение в совместных рос-

сийско-китайских документах. Так, в подписанном 

официальном заявлении президента РФ В.В. Путина и 

председателя КНР Си Цзиньпин в марте 2013 года, го-

вориться: «Отношения между Россией и Китаем до-

стигли беспрецедентно высокого уровня, стали при-

мером гармоничного сосуществования великих дер-

жав, играющих важнейшую стабилизирующую роль в 

современном миропорядке, содействующих укрепле-

нию мира и безопасности в регионе и мире в целом. 

Дальнейшее развитие российско-китайских отноше-

ний отвечает коренным интересам обеих стран и их 

народов»[9]. 

Ещё раз подчеркнем, что стратегическое сотрудни-

чество России и Китая сможет сформировать альтер-

нативу однополярной геополитической реальности и 

универсалистской экономической глобализацией. Се-

годня в мире не изжиты факторы, которые нарушают 

стратегическое равновесие и стабильность, возникают 

новые угрозы и вызовы. К сожалению, в XXI век перешли 

«ментальные ловушки» прошлого – блоковые противо-

стояния, принципы «холодной войны», гегемонизм в по-

литико-экономическом взаимодействии и т.п. На этом 

фоне очевидна все возрастающая роль стратегиче-

ского сотрудничества между Китаем и Россией [13].  

С начала XXI века Россия и Китай, с нашей позиции, 

выбрали верный вектор международного взаимодей-

ствия, который ориентирован на совместном поддер-

жании глобального стратегического равновесия и ста-

бильности в урегулировании региональных конфликтов 

и политической напряженности. Главным фактором 

«привлекательности» международно-политической 

7

платформы, создаваемой двумя странами, заключа-

ется в том, что российско-китайские отношения прочно 

стоят на фундаменте основополагающих норм меж-

дународного права – взаимное уважение суверените-

та и территориальной целостности, взаимного ненапа-

дения, невмешательства во внутренние дела друг дру-

га, равенства и взаимной выгоды мирного сосущество-

вания [5].  

Резюме 

Рассматриваемое международное стратегическое 

партнерство России и Китая в XXI веке, способствует 

развитию мира на основе равноправия всех стран, 

противодействие односторонней силовой политике. 

Благодаря стратегическому партнерству России и Ки-

тая в конце XX – начале XXI вв. формируются и разви-

ваются диалоговые структуры и организации нового 

типа, такие как Шанхайская организация сотрудниче-

ства, происходит образование диалоговых структур 

Россия—Индия—Китай (РИК), БРИКС. В то же время, 

взаимодействие между странами главным образом 

опирается на авторитет и взаимопонимание лидеров 

двух стран. Поэтому дальнейшей развитие стратегиче-

ского партнерства между Россией и Китаем должно 

выйти на более стабильную и устойчивую перспективу. 

Для этого необходима разработка и подписание цело-

го пакета межгосударственных документов, сотрудни-

чество в рамках двусторонних договоров на междуна-

родной арене, взаимодействие Министерств ино-

странных дел двух стран, вырабатывать общие между-

народно-правовые и геополитические стандарты.  

Пекин и Москва предпринимают шаги, направлен-

ные на укрепление своих отношений региональными 

государствами. Логическим продолжением стала 

стратегия социально-экономического развития Дальне-

го Востока и Забайкальского региона до 2025 года, как 

главного направления интеграции России в АТР. Курс 

на сближение с Россией, в том числе по вопросам 

укрепления глобального и регионального сотрудниче-

ства в АТР, демонстрирует и Китай, что неоднократно 

подтверждали в своих речах и заявлениях китайские 

лидеры Ху Цзинтао и Си Цзиньпин. 

Стратегическое сотрудничество России и Китая 

сможет сформировать альтернативу однополярной 

геополитической реальности и универсалистской эко-

номической глобализации. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В 
ОСЕТИНО-ИНГУШСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: В ста-
тье рассматри-
вается роль со-
циального капи-
тала в условиях 
конфликтных ме-
жэтнических от-
ношений (осети-
но-ингушских). В 
статье проанали-
зировано значе-
ние символиче-
ского простран-
ства для форми-
рования социаль-
ного капитала, 
который исполь-
зуется в условиях 
межэтнического 
противостояния. 
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социальный капи-
тал, межэтниче-
ское взаимодей-
ствие, политиче-
ское управление. 
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В политологический дискурс понятие социального капитала было введено американским 

исследователем Р. Патнэмом.  Выделяя два основных элемента – социальные сети и нормы 

взаимного доверия и взаимодействия -  в концепции социального капитала Р. Патнэм счита-

ет, что большой запас социального капитала благотворно влияет на социально-

политические процессы, протекающие в обществе. Низкий уровень социального капитала, 

наоборот, способствует возникновению деструктивных общественно-политических процес-

сов и угрожает целостности общества [12]. Основная константа в концепции Р. Патнэма это 

проблема доверия, как межличностного (социального), так и политического (институцио-

нального). 

Проблема доверия является основополагающей в межэтнических отношениях, насколько 

различные этнические группы могут доверять друг другу.  Для того чтобы между различными 

этническими группами существовали нормы доверия необходимо существование граж-

данских ассоциаций и организаций, которые способствуют развитию сотрудничества в об-

ществе[11]. Ассоциативная активность граждан создает условия для возникновения доверия в 

обществе, которое, в свою очередь, позволяет решать проблемы политического характера, 

в том числе и противоречия межэтнического взаимодействия. 

Благодаря высокому или низкому уровню социального капитала в обществе формиру-

ются определенные уровни политического участия граждан в жизни общества[13]. Политиче-

ские партии и группы интересов образуют социальные сети и способствуют трансформа-

ции межличностного доверия в доверие к политическим институтам.  Помимо общего под-

хода к анализу социального капитала Р. Пантнэм выделяет конкретные индикаторы, посред-

ством которых можно измерять уровень социального капитала. К индивидуальным индика-
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торам, посредством которых можно измерить уровень 

социального капитала Р. Пантнэм относит: интенсив-

ность и сила контактов; удовлетворенность отношени-

ями; членство в общественных объединениях; электо-

ральная активность группового сообщества; чувство 

безопасности; доверие к соседям и социальным ин-

ститутам.  

В своей работе «Игра в боулинг в одиночку: измене-

ния в гражданском обществе в Америке» Р. Пантнэм 

проводит различие между двумя видами социального 

капитала: связи капитала и преодоление капитала.  

Накопление первого вида социального капитала – свя-

зи капитала – происходит, когда люди социализируют-

ся с другими людьми похожими на них (общий воз-

раст, религия, этническая принадлежность и т.д.); но 

для того, чтобы, например, взаимодействовать в поли-

этничном обществе необходимо накопление другого 

вида социального капитала – преодоления. Соединя-

ясь эти два вида социального капитала, усиливают друг 

друга, снижение же одного из видов приводит к ослаб-

лению и другого.  

В рамках политологического анализа межэтниче-

ских конфликтов концепция двух видов социального 

капитала (соединения и преодоления), на наш взгляд, 

выглядит достаточно перспективной. 

Республика Северная Осетия-Алания, среди про-

блемных этнополитических регионов Российской Фе-

дерации, занимает особое место. Вовлеченность 

РСО-Алания сразу в два этнополитических конфликта 

(осетино-ингушском и осетино-грузинском) позволяет 

проанализировать и оценить различные подходы в по-

литическом управлении РФ, которые были реализова-

ны на разных этапах этнополитического противостоя-

ния. Актуальность изучения   системы политического 

управления межэтническими конфликтами на Север-

ном Кавказе трудно переоценить, так как   позитивное 

продвижение в урегулировании межэтнических проти-

востояний или, наоборот, актуализация насильственных 

форм, способны оказывать серьезное влияние на об-

щие тенденции развития, как на Кавказе, так и в Закав-

казье.  

В осетино-ингушских отношениях социальный капи-

тал на определенных этапах межэтнического взаимо-

действия играет доминирующую роль. Наиболее ярко 

влияние социального капитала противоборствующих 

3

этнических групп начинает проявляться в период деста-

нилизации и реабилитации репрессированных наро-

дов. 

После возвращения депортированных народов из 

ссылки союзное руководство изменило тактику полити-

ческого управления в национально-территориальных 

образованиях Северного Кавказа, в регионе устанав-

ливается консервативный режим стабилизации, кото-

рый по идее должен был дезавуировать предшеству-

ющий этап политического террора. Однако «болевые» 

точки межэтнического взаимодействия (в т.ч. и осетино-

ингушского) никуда не исчезают, и поэтому инициати-

ва политического управления в сфере межнациональ-

ных отношений спускается на региональный уровень, 

т.е. на уровень национальных автономий. Характерной 

чертой этого этапа политического управления стано-

вится формирование символической политики этни-

ческой неприязни, что впоследствии американский 

социолог С. Кауфман назовет «символической нена-

вистью этнической войны»[14]. 

С этого периода в осетино-ингушском конфликте 

усиливается аспект негативных этнических стереотипов 

конфликтующих сторон в отношении друг друга, кото-

рые каждая из сторон пытается объяснить свою пози-

цию с точки зрения своей «исторической правды и 

справедливости». 

В ингушском символическом пространстве этого 

периода можно выделить следующие доминанты: 

1) ингуши, в отличие от ираноязычных осетин, явля-

ются автохтонным населением Северного Кавказа, 

поэтому земли, отошедшие к Северной Осетии, в том 

числе и территория Пригородного района, являются для 

них исконными; 

2) Пригородный район – это священная земля для 

ингушей, так как там находится с. Ангушт (ныне с.  

Тарское), от которого и произошел этноним «ингуши»; 

3) осетины пришлый народ на этой земле, которые 

еще в период русско-кавказской войны воспользова-

лись экспансионистскими целями России, для того, что 

чтобы расширить свое территориальное пространство 

[7]. 

Символическое пространство осетинской позиции 

понимания конфликтной ситуации наполнялось сле-

дующими моментами: 

1) обоснование автохтонного присутствия осетин на 
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Северном Кавказе стараниями определенных осетин-

ских исследователей[3;5;6;9] опирается на так называ-

емый «аланский мотив» осетинского происхожде-

ния[8]. 

Аланы и аланское государство (I – середина XIV вв. 

н.э.), которое в разные периоды включало в себя терри-

торию от Приазовья до Закавказья – это начало осетин-

ской истории и начало осетинского присутствия на Се-

верном Кавказе, которое случилось гораздо раньше, 

чем ингушское[1;2;4]. В осетинской идеологии «алан-

ский мотив» призван был нейтрализовать ингушский 

тезис о Пригородном районе, как исконных ингушских 

землях, так как аланская исконность несоизмерима с 

ингушскими притязаниями; 

2) в 1956 – 1957 гг. в Северной Осетии, благодаря 

сталинской идеологической машине, за ингушами за-

крепляется образ «народа – предателя», «народа – кол-

лаборациониста» в Великой Отечественной войне, в то 

время как осетины были первыми по числу Героев Со-

ветского Союза на душу населения. Образ ингуша в 

Северной Осетии этого периода – это народ, совер-

шивший по отношению к другим гражданам преступ-

ление (сотрудничество с немецкими оккупантами), 

который был помилован государством и поэтому глав-

ной константой их поведения должно стать раскаяние, 

а не притязания на территориальную реабилитацию; 

3) Пригородный район де-юре, согласно Конститу-

ции РСФСР – это часть территории СО АССР и изме-

нение административно-территориального деления не 

может зависеть от истории расселения народов. 

После возвращения ингушей из ссылки, политиче-

ские решения Северо-Осетинского руководства будут 

опираться на стереотипы символического простран-

ства.  Опубликование Указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О снятии ограничений по спецпересе-

лению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их 

семей, выселенных в период Великой Отечественной 

войны» (1956 г.), активизировало деятельность осетин-

ского политического руководства. В 1956 году Совмин 

СО АССР издает распоряжение №063 «С», в котором 

предлагает категорически запретить продавать дома 

ингушам, возвращающимся из спецпоселений, а уже 

совершенные сделки купли-продажи аннулировать. 

Впоследствии руководством СССР и СО АССР будет 

принято еще два постановления (1982 и 1990 гг.), кото-

5

рые будут ограничивать прописку и выделение земель-

ных участков для ингушей. 

Однако, несмотря на запреты, ингуши возвращают-

ся в Пригородный район СО АССР, выкупают свои 

прежние дома или покупают земельные участки для 

строительства новых домов, пренебрегая тем фактом, 

что официально они там прописаться не могут и, сле-

довательно, их проживание там во многом носит неле-

гальный характер.   

 В годы дестанилизации обе стороны конфликта 

накапливают собственный социальный капитал, если 

следовать логике американского политолога Р. 

Патнэма [13], в этот период и у осетин, и у ингушей 

усиленно аккумулируется капитал соединения внутри 

этноса, но происходит снижение межэтнического ка-

питала преодоления в отношении друг друга.  Сниже-

ние капитала преодоления в осетино-ингушских отно-

шениях все больше приводит к повышению уровня ме-

жэтнического напряжения между двумя этносами. Ос-

новой социального капитала, как известно, является – 

доверие[10], но именно доверие в осетино-ингушских 

отношениях стремительно исчезает, а уровень недо-

верия и напряжения стремится к открытому противо-

стоянию.  

 

Резюме:  

Политическое управление межэтническими кон-

фликтами РФ в РСО-Алания рассматривалось нами, 

как система мер на государственном уровне, по-

средством которых удается трансформировать си-

стему конфликтогенных межэтнических отношений, 

таким образом, что насильственные действия в отно-

шении друг друга противоборствующих этнических 

групп перестают быть основным атрибутом межэтни-

ческого взаимодействия.  Естественно, что сами меж-

этнические противоречия могут сохраняться в латент-

ной форме или отложенной форме. В современных 

геополитических реалиях, осетино-ингушский кон-

фликт, представляет собой ярко выраженные примеры 

политического управления, когда заметно выражены 

признаки относительной нормализации межэтниче-

ских отношений, но при этом основная конфликтная 

доминанта межэтнических противоречий продолжает 

сохраняться.  
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ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: Оценка потенциала образова-

тельной организации необходима как для 
целей построения собственной траектории 

развития, так и в процессе формирования 
взаимовыгодного сотрудничества с субъек-
тами бизнес-сообщества. Методика оценки 

потенциала должна быть понятной, носить 
комплексный характер; показатели должны 

отражать наиболее значимые стороны дея-
тельности, а их расчет строиться на доступ-

ной, общепринятой информации. Предла-
гаемая методика содержит алгоритм инте-

гральной оценки потенциала организации 
высшего образования на основе структури-

зации и систематизации сведений о ком-
плексе показателей и критериев оценки 

образовательной деятельности с установле-
нием и ресурсного, и результирующего 

компонента. 

Ключевые слова: потенциал организации, 
методика оценки потенциала, образова-

тельная организация, высшее образование. 
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Успешное функционирование образовательной организации 

предполагает не только наличие объективной информации о 

фактических результатах ее деятельности, соотнесение их с пла-

новыми значениями, но и понимание собственных возможностей, 

выявление существующих резервов. Важным элементом форми-

рования траектории развития организации является оценка силь-

ных и слабых сторон в аспекте внешней среды, преимуществ 

среди других образовательных организаций. Кроме того, в соот-

ветствии с современными тенденциями для обеспечения высокой 

результативности работы учреждение высшего образования заин-

тересовано в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом. 

Для привлечения сторонних ресурсов, налаживания взаимовыгод-

ного сотрудничества с другими субъектами, имеющими отноше-

ние к оказанию образовательных услуг, необходимо детально 

оценить возможности образовательной организации. Поэтому 

существует актуальная потребность в адекватной, универсальной, 

доступной методике оценки потенциала организации высшего 

образования. 
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Оценка потенциала образовательной организации 

– это комплексная процедура получения объективных 

сведений о различных сторонах деятельности образо-

вательной организации в целях выявления имеющихся 

базовых ресурсов и динамики их использования. Цель 

предлагаемой методики – представление единого ал-

горитма интегральной оценки потенциала образова-

тельной организации на основе систематизации име-

ющихся сведений о комплексе показателей и крите-

риев оценки качества образовательной деятельности 

для установления возможности участия организации в 

интеграционной структуре с другими субъектами рын-

ка образовательных услуг.  

Задачами методики являются: определение ин-

формационно-аналитической базы, необходимой для 

формирования системы показателей оценки; выявле-

ние факторов, влияющих на развитие потенциала об-

разовательной организации; установление набора 

базовых ресурсов образовательной организации; 

определение динамики прироста ресурсов и показа-

телей оценки достижений обучающихся и преподава-

телей; формирование интегральной оценки потенци-

ала образовательной организации на основе динами-

ки показателей ее деятельности.  

На основе изучения государственных рекоменда-

ций, различных методик оценки потенциала, можно 

сделать вывод, что важными элементами оценки дея-

тельности образовательной организации являются ее 

кадры, которые непосредственно участвуют в реали-

зации целей; материально-техническая оснащенность, 

отражающая уровень соответствия современным 

стандартам подготовки; результаты научной деятельно-

сти преподавателей и студентов как индикатор степе-

ни развития научных исследований; образовательная 

деятельность как основной вид деятельности. Поэтому 

было предложено четыре группы показателей оценки 

кадрового, материально-технического, научного и об-

разовательного потенциала. Для повышения объектив-

ности логично исходить не только с позиций затратного 

и ресурсного подхода, но и учитывать результаты дея-

тельности в рамках каждого компонента потенциала. 

Поэтому каждую группу следует разделить на две под-

группы: показатели оценки с позиции ресурсного под-

хода и полученного результата. Включение последних в 

интегральную оценку потенциала представляет собой 
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попытку увеличения объективности за счет применения 

качественных индикаторов. Однако их выражение бу-

дет носить количественный характер в силу того, что 

качественные методы в чистом виде представляют со-

бой некую индивидуальную оценку потребителей об-

разовательных услуг или заинтересованных лиц.  

Согласно предлагаемой методике оценку потен-

циала можно производить на основе следующего 

списка показателей, который может быть уточнен и 

дополнен в зависимости от целей и условий исследо-

вания: 

1. Оценка кадрового потенциала с позиции: а) ре-

сурсного подхода: численность, остепененность, 

средний возраст ППС; количество аспирантов и докто-

рантов; б) полученного результата: количество препо-

давателей, прошедших повышение квалификации;  

выпуск из аспирантуры и докторантуры с защитой дис-

сертации. 

2. Оценка материально-технического потенциала с 

позиции: а) ресурсного подхода: количество техниче-

ски оснащенных лабораторий и аудиторий; количе-

ство экземпляров научной литературы; количество 

компьютеров; обеспеченность площадями; объем 

финансирования; б) полученного результата: поступ-

ление новой техники; доля арендованных площадей; 

обновление библиотечного фонда. 

3. Оценка научного потенциала с позиции: а) ре-

сурсного подхода: количество изданных учебников, 

монографий, публикаций; количество цитирования; 

количество патентов, лицензий; б) полученного резуль-

тата: объем полученного финансирования по грантам, 

конкурсам; количество МИП, НОЦ; количество студен-

тов, вовлеченных в науку. 

4. Оценка образовательного потенциала с позиции: 

а) ресурсного подхода: количество направлений под-

готовки; средняя стоимость обучения; средний балл 

ЕГЭ абитуриентов; количество принятых студентов; об-

щая численность студентов разных категорий; б) полу-

ченного результата: количество студентов, обучающих-

ся на оценки «отлично»; количество студентов: победи-

телей олимпиад, конкурсов, закончивших обучение, 

трудоустроенных, поступивших в аспирантуру; количе-

ство студенческих публикаций, наград и стипендий.  

Величину каждого показателя в анализируемом пе-

риоде предлагается сравнивать с его же величиной в 
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tion necessary for the purposes of their own path of 

development and in the formation of mutually ben-

eficial cooperation with the subjects of the business 

community. Capacity Assessment Methodology 

should be clear, be comprehensive; should reflect 

the most important aspects of the activity, and their 

calculation based on available, common infor-

mation. The proposed method includes an algorithm 

of integrated assessment capacity of the organiza-

tion of higher education based on the structuring 

and systematizing information about complex indi-

cators and criteria for evaluation of educational ac-

tivities with the establishment and resources, and the 

resulting component. 

Keywords: potential of the organization, methods of 

capacity assessment, educational organization, 

higher education. 
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базисном периоде, формируя темп роста (снижения), 

который полно характеризует наличие имеющихся ре-

сурсов и их использование. Затем целесообразно 

ввести обобщающие показатели для оценки каждого 

вида потенциала с позиции ресурсного подхода и по-

лученного результата. Для суммарной оценки потен-

циала с позиции ресурсного и результирующего под-

ходов приводятся соответствующие обобщающие по-

казатели. На завершающем этапе, на основании 

обобщающих показателей необходим расчет ком-

плексного интегрального показателя оценки потенциа-

ла с позиций ресурсного подхода и полученного ре-

зультата по каждому компоненту. 

Предлагаемый механизм оценки потенциала обра-

зовательной организации имеет следующие особен-

ности: 

1) оценка потенциала носит комплексный харак-

тер, не ограничиваясь отдельными сторонами деятель-

ности образовательной организации или выделением 

видов потенциала;  

2) в отличие от государственных рекомендаций, 

предложен конкретный алгоритм расчета системы по-

казателей потенциала; 

3) отсутствие субъективности в выборе оценивае-

мых организаций и обязательного сравнения с другими 

организациями; 

4) предварительное выделение нескольких само-

стоятельных равноправных компонентов оценки с раз-

делением областей действия; 

5) возможность выбора показателей оценки в за-

висимости от целей проводимого исследования;  

6) сравнение со своими показателями в динами-

ке. Сопоставление с результатами других организаций 

не дает полностью достоверной оценки в силу ресурс-

ных отличий и положения на рынке образовательных 

услуг;  

7) описание интегрального коэффициента с 

установлением не только ресурсного, но и результи-

рующего компонента.  
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Как достижения, так и значительная часть проблем, с которыми столкнулась совре-

менная отечественная молодежная политика, являются наследием советской системы 

работы с молодым поколением. [9] 

Верховная власть СССР в лице КПСС и ВЛКСМ придавала особое значение идейно-

политическому, военно-патриотическому, трудовому и физическому воспитанию под-

растающего поколения. [8] 

Даже сам термин «молодежная политика» был введен в отечественную юридическую 

систему в Законе «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР» 

от 1991 года [2], который в связи с распадом СССР так и не вступил в законную силу.  

Все последующие нормативно-правовые акты, призванные регулировать молодеж-

ную политику в РФ, позаимствовали ряд положений данного закона. Среди них: Поста-

новление Верховного Совета РФ «Об основных направлениях Государственной моло-

дежной политики в РФ» принятое в июне 1993 г., [3] Федеральный закон «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»1995 г.[1] и т.д. Не-

смотря на очевидную значимость, принятых в современной России нормативно-

правовых актов, большая часть проблем в данной сфере по-прежнему требует при-

стального внимания. 

Целью данного исследования выступает поиск причин и путей решения ряда ключевых 

проблем, с которыми столкнулась молодежная политика РФ на пути модернизации. 

Изучение истории становления молодежной политики в нашей стране, включая ее 

советский период, анализ положений нормативно-правовых актов, призванных регули-
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ровать данную сферу, а также ряд отечественных ис-

следований социального самочувствия российской 

молодежи, позволили определить ряд наиболее крити-

чески значимых проблем молодежной политики в РФ. 

На наш взгляд, среди проблем, стоящих на пути 

модернизации государственной молодежной полити-

ки, одной из наиболее значимых, представляется про-

блема ее кадрового обеспечения.  

В настоящее время проведение конкретной, прак-

тической молодежной политики, направленной на со-

здание условий для самореализации молодых граж-

дан, является компетенцией региональных органов 

власти и муниципальных образований, подразумевает 

организацию работы в учреждениях образования и со-

циального обслуживания молодежи, в трудовых коллек-

тивах, среди всех возрастных групп и категорий моло-

дежи.  

Кадровый состав сферы государственной моло-

дежной политики составляют: 

1) Государственные служащие органов молодеж-

ной политики; работники органов местного само-

управления; сотрудники учреждений и организаций, 

работающих с молодежью; работники учреждений 

негосударственного сектора, оказывающих социаль-

ные услуги молодежи; специалисты по работе с мо-

лодежью на предприятиях и в организациях, препода-

ватели и консультанты образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования в сфере 

государственной молодежной политики. [4]  

2) Вторую группу субъектов составляют молодые 

граждане и их объединения. Именно эта группа нуж-

дается в создании системы отбора молодых граждан 

из учебных заведений и молодежных объединений в 

качестве источника кадрового резерва, "действующих" 

субъектов молодежной политики. Это представляется 

принципиально важным, во-первых, потому что моло-

дежь имеет минимальные возможности для воздей-

ствия на общественную жизнь даже в тех вопросах, 

которые непосредственно затрагивают и ее законные 

интересы, а во-вторых, такая система явится хорошей 

формой приобщения молодежи к управлению дела-

ми общества.  

Несмотря на достаточно большое количество субъ-

ектов, ощущается серьезный недостаток специалистов 

3

с необходимой квалификацией и опытом работы.  

Исследования кадрового потенциала региональных 

органов молодежной политики показывают, что более 

чем в половине субъектов Российской Федерации 

свыше 40 процентов их сотрудников не имеют специ-

ального образования в области государственной мо-

лодежной политики, среди руководителей и их заме-

стителей - каждый третий, специалистов - каждый вто-

рой. [6]  

В связи с этим, также актуализируется задача орга-

низации системы подготовки и повышения квалифика-

ции преподавательского состава, осуществляющего 

обучение кадров органов и учреждений по делам мо-

лодежи. В стране наметилась положительная динами-

ка в созданиии элементов системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров для ра-

боты с молодежью. Но их работа в части подготовки 

специалистов по проблемам молодежи и реализации 

молодежной политики, на данном этапе, не в полной 

мере удовлетворяет существующим потребностям, 

далеко не всегда соответствует актуальным направле-

ниям и задачам реализации государственной моло-

дежной политики.  

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся сегодня в нашей стране структу-

ры призванные осуществлять модернизацию моло-

дежной политики, как в организационном, так и в кад-

ровом плане, не соответствуют требованиям времени 

и негативно влияют на ее темпы.  

Не менее остро стоит проблема труда и занятости 

молодежи. На фоне экономического кризиса многие 

молодые люди полны тревоги за свое существование, 

они боятся за себя и своих близких, боятся потерять ра-

боту, озабочены постоянным ростом цен, налогов, 

коммунальных платежей, тарифов. В этих условиях, как 

показывают социологические опросы, часть молодежи 

теряет свои жизненные ориентиры, смысл собственной 

жизни, начинает "жить одним днем", остерегается со-

циальных контактов. [10] 

В этом смысле решением проблемы представля-

ется создание новых рабочих мест, ориентированных 

на молодых специалистов, а также возрождение прак-

тики целевой подготовки молодых специалистов для 

различных областей народного хозяйства. 
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Еще одной значимой проблемой, стоящей на пути 

модернизации молодежной политики в нашей стране, 

является проблема низкого уровня политической актив-

ности и участия молодежи.  

Трудное, нередко противоречивое положение 

большинства молодежи в России, обусловленное пло-

хим социальным самочувствием, непосредственно 

мотивирует ее общественное поведение. При этом 

социальное самочувствие может восприниматься в 

разных интерпретациях. Как в рамках субъективной 

оценки своего материального состояния, так и в моти-

вах поведения и формах активности.[7] Оно характе-

ризуется значительной распространенностью пассив-

ности, несамостоятельности, протестных настроений, 

низкого уровня организованности. Это относится к раз-

личным формам политического участия молодежи: 

членству и деятельности в общественно-политических 

организациях, голосованию на выборах структур госу-

дарственной власти, поддержке общественно-

значимых акций, работе по реализации государствен-

ных молодежных программ и т.п. 

Наиболее показательной формой политического 

участия молодежи является членство и деятельность в 

молодежных общественно-политических организациях. 

К сожалению, доля участвующей в общественно-

политических организациях молодежи чрезвычайно 

мала, а роль этих организаций в российском полити-

ческом процессе малозаметна. Принципиальной тен-

денцией молодежного движения является наличие в 

нем постоянной оппозиционности к существующей 

власти.  

Базовым фактором политического участия молоде-

жи должна стать государственная молодежная полити-

ка, поскольку именно она в решающей степени опре-

деляет условия жизни и положение подрастающего 

поколения в обществе, влияет на формирование об-

щественных позиций молодежи. [5] 

Указанные выше проблемы охватывают далеко не 

весь спектр задач, которые необходимо решать госу-

дарству и обществу в условиях заявленной властью мо-

дернизации молодежной политики, но они являются 

ключевыми. Успех или провал в данных направлениях 

будет определять, насколько молодое поколение рос-

сиян сможет быть конкурентоспособным в условиях 

глобальных мировых процессов.  
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