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ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС

DOI: 10.26907/2079-5912.2021.4.4-8

Аннотация. Важным фактором социально-экономического развития современного общества и его регионов является 
состояние и возможности накопления человеческого капитала. Стратегические ориентиры и установки его развития об-
уславливают процветание и конкурентоспособность территорий. На основе анализа текстов документов – Стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и Посланий Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова Государственному совету Республики Татарстан за 2013-2019 гг., авторами статьи выявлены основные 
темы официального дискурса Татарстана о человеческом капитале: необходимые компетенции, отвечающие потреб-
ностям социально-экономического развития республики, улучшение условий, способствующих накоплению и эффек-
тивному использованию человеческого капитала, и механизмы наращивания человеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, официальный дискурс, социально-экономическое развитие, Республика Та-
тарстан.
Благодарности: Статья подготовлена по проекту «Этнические особенности развития человеческого потенциала в эконо-
миках национальных республик Российской Федерации» в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных 
исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности» на 
2020-2022 гг.

В современных экономических условиях конкурен-

тоспособность государства обусловлена наличием 

высокоразвитого человеческого капитала. Значимость 

инвестирования и изменение объемов инноваций в сово-

купный капитал развитых стран свидетельствует не только 

о возрастании его роли как долгосрочного фактора раз-

вития экономики и общества в целом, но и о его выходе 

на лидирующие позиции по сравнению с реальным, фи-

нансовым и природно-ресурсным капиталами [1, с. 211; 

2]. Для России данный вопрос приобретает особую ак-

туальность в связи с ее федеративным устройством и 

разнообразием социально-экономического развития 

субъектов страны. Российские регионы значительно от-

личаются по индексу человеческого развития. По послед-

ним данным Аналитического центра при Правительстве 

РФ самые высокие показатели имеют Москва (0,959), 

Санкт-Петербург (0,951), Тюменская область (0,924), Та-

тарстан (0,921), а самые низкие – Республика Тыва (0,808) 

и Чечня (0,811) [3].

Экономическое процветание конкретной территории 

связывается с появлением регионалисткого дискурса [4]. 

Он участвует в наполнении смыслов феноменов обще-

ственной жизни, легитимизирует, конструирует и продвига-

ет те или иные образы реальности, «пытается навязать в ка-

честве легитимного новое определение границ и заставить 

людей знать и признавать регион» [5, с. 53]. Для изучения 

приписывания значений человеческому капиталу в офици-

альном дискурсе Республики Татарстан привлеклись тек-

сты Посланий Президента Республики Татарстан Р.Н. Мин-

ниханова Государственному Совету Республики Татарстан 

с 2013 по 2019 гг. и Стратегия социально-экономического 

развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержден-

ная 17 июня 2015 г. врио Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Миннихановым.

Цель статьи – выявить приоритетные темы официально-

го дискурса о человеческом капитале в Татарстане и их 

согласованность в публичных выступлениях президента ре-

спублики (Посланиях) и в письменном документе (Страте-



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

гии). Для ее достижения использовался качественный ана-

лиз указанных документов как метод изучения содержания 

текстовых массивов, предполагающий их латентное коди-

рование – скрытый, семантический анализ, ориентирован-

ный на поиск имплицитных значений [6, с. 68]. Он позволяет 

«вписать» содержание текстов в социальный контекст, ос-

мыслить их как проявление реакции региональных властей 

на актуальные социальные вызовы, а также как властный 

инструмент управления социальными процессами. При-

менение данного метода предоставляет возможность для 

смыслового описания изучаемого концепта, его понима-

ния и интерпретацию в рамках регионального официаль-

ного дискурса.

В Стратегии концепт «человеческий капитал» использу-

ется в качестве осевой категории при формулировке глав-

ной цели развития Республики Татарстан. Он определяется 

как «накопленный уровень знаний, уровень образования и 

опыт работы (навыки, квалификация, профессиональный 

опыт), воплощенные в индивидах и использующиеся в тече-

ние определенного периода в целях производства товаров 

и услуг» [7]. Тем самым официальный дискурс в Татарста-

не задает понимание человеческого капитала как суммы 

компетенций, обеспечивающих поступательное развитие 

экономики республики. Это подтверждается и тем, что на-

копление человеческого капитала в Стратегии объявляется 

одним из трех приоритетных направлений социально-э-

кономической политики Татарстана, наряду с созданием 

пространства комфортного для развития человеческого 

капитала и развитием общественных и экономических ин-

ститутов и отношений, способствующих успешному функ-

ционированию человеческого капитала.

Другими темами письменной части официального 

дискурса (Стратегии) являются ориентиры для форми-

рования и накопления человеческого капитала. Первое 

рассматривается в аспекте института образования, вклю-

чающего все его уровни (дошкольное, школьное, профес-

сиональное среднее и высшее), а также демографиче-

ской и миграционной политик. Накопление человеческого 

капитала подразумевает активизацию рынка труда, поли-

тики занятости, социальной защиты, развитие здравоохра-

нения и сферы культуры (рис. 1). И все это в документе по-

дается как условия обеспечения конкурентоспособности 

республики. Таким образом, Стратегия социально-эко-

номического развития Республики Татарстан до 2030 года, 

предусматривая два взаимоувязываемых процесса – сти-

мулирование накопления человеческого капитала и улуч-

шение условий для его накопления и использования, рас-

сматривает его как преимущество территории.

Связанными с накоплением человеческого капитала 

в Стратегии выступают конкретные механизмы его наращи-

вания. Эта тема в документе развивается с помощью таких 

идей, как «Татарстан – центр притяжения населения в При-

Рис.1. Целевая структура человеческого капитала в письменной части  
официального дискурса Республики Татарстан [7]
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волжье», «Обучающийся регион: новой экономике – новые 

профессии и навыки», «Партнерство для повышения кон-

курентоспособности высшей школы», «Креативные инду-

стрии Татарстана», «Социальная поддержка инноваторов», 

«Активное долголетие». Их воплощение видится в увеличе-

нии доли иностранных студентов и высококвалифициро-

ванных специалистов; в развитии системы непрерывного 

образования, включая лиц предпенсионного и пенсионно-

го возраста, а также образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей кадровые потребности региона, и си-

стемы инклюзивного образования; в сегментировании 

сектора высшего образования, усилении его привлека-

тельности на федеральном и международном уровнях; 

в создании условий для развития творческих индустрий; 

в сохранении высококвалифицированных специалистов 

и в привлечении молодых специалистов высокой квали-

фикации; в повышении доступности, качества социально-

го обслуживания людей пожилого возраста и содействие 

развитию среднего и малого бизнеса в этой сфере. Тем 

самым Стратегия фокусирует внимание на приоритет-

ных для накопления человеческого капитала в Татарстане 

целевых группах – специалистах внутри и из-за пределов 

республики, и институтах, среди которых ведущая роль 

отдается образованию, конкурентоспособному и отвеча-

ющему запросам региона. 

В устной части официального дискурса (в Посланиях) 

категория «человеческий капитал» не используется Прези-

дентом Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Однако, 

руководитель региона ежегодно касается проблем, свя-

занных с ним. Приоритетная для Стратегии тема необходи-

мых для современной экономики компетенций и образо-

вания как условия формирования человеческого капитала 

получает свое освещение в каждом Послании. Лидер Та-

тарстана поднимает вопросы качества подготовки кадров, 

акцентирует внимание на необходимости передачи зна-

ний и навыков школьникам и студентам, обучающимся 

в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования. Президент Татарстана подчеркивает, что 

«главной составляющей образовательного процесса яв-

ляется личность педагога, обладающего необходимыми 

навыками и компетенциями» (2013 г.), «его стремление 

соответствовать современным требованиям в области 

знаний и методик, а также умение выявлять, поддерживать 

таланты и способности учащихся (2017 г.)». Он неодно-

кратно подчеркивает факт повышения заработной платы 

преподавателей на конкурентоспособный уровень, что 

подразумевает под собой ожидаемое повышение каче-

ства образования в целом (2015 г.). Публичные выступления 

Р.Н. Минниханова конкретизируют стратегию Татарстана 

в части накопления человеческого капитала. Лидер респу-

блики обозначает наиболее актуальные проблемы в этом 

вопросе. 

Итак, приоритетными темами официального дискурса 

о человеческом капитале в Республике Татарстан являются: 

1) необходимые компетенции для решения актуальных 

задач региона. Все они в письменной части официального 

дискурса (в Стратегии) Татарстана увязываются с социаль-

но-экономическим развитием республики, производством 

товаров и услуг; 

2) накопление и использование человеческого капита-

ла, улучшение условий для этого. Главная роль в накопле-

нии отводится образованию. Рынок труда, политика заня-

тости и социальной защиты, развитие здравоохранения 

и сферы культуры рассматриваются в письменной части 

официального дискурса как фундамент для накопления и 

использования человеческого капитала. Все это подчинено 

цели обеспечения конкурентоспособности Татарстана; 

3) механизмы наращивания человеческого капитала. 

В этом качестве выступают конкретные субъекты (специа-

листы внутри и из-за пределов республики) и специфиче-

ская модель высшего образования, характеризующаяся 

привлекательностью на международном и федеральном 

образовательных рынках.

Согласованность публичных выступлений Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и «Стратегии со-

циально-экономического развития Республики Татарстан 

до 2030 года» проявляется в рассмотрении образования 

как ключевого фактора накопления человеческого капита-

ла и обеспечения конкурентоспособности региона.
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ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Аннотация. Центральное место в предупреждении делинквентности играют представления о совокупности факторов, 
которые ведут к преступному поведению, и воздействие на эти факторы в рамках деятельности соответствующих го-
сударственных институтов. В статье приводится аналитический обзор сформулированных западными исследователями 
теорий, связанных с детерминантами преступного поведения. Обзорное исследование охватывает основные интерпре-
тации преступного поведения, начиная от классических концепций социальной дезорганизации и аномии, и заканчивая 
теориями криминальных возможностей и неомарксистскими концепциями преступности. Кроме того, в статье выделяет-
ся специфика предупреждения преступности, которая следует из представленных в обзоре теорий. 
Ключевые слова: делинквентность, социологические теории преступности, детерминанты преступности, профилактика 
преступного поведения.

Преступность является одной из значимых социаль-

ных проблем современности. В деле ее предупреждения 

важную роль играет знание о детерминантах преступного 

поведения, которые рассматривались социологами, де-

виантологами и криминалистами. Целью данной статьи 

является обзор основных теорий девиантного поведения, 

разработанных западными исследователями. 

Теория дезорганизации, которая сформировалась 

в рамках Чикагской школы (У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, 

Э. Берджесс и др.) является одной из первых эмпирически 

подтвержденных теорий делинквентного поведения. Тер-

мин «социальная дезорганизация» был введен У. Томасом 

и Ф. Знанецким. Под социальной дезорганизацией они 

понимали «уменьшение влияния существующих социаль-

ных правил поведения на индивидуальных членов группы», 

подчеркивая, при этом, что «на основе социальной органи-

зации или дезорганизации невозможно сделать вывод от-

носительно организации или дезорганизации индивидуаль-

ной или наоборот» [1, с.135–136]. Использование данного 

подхода в исследованиях преступного поведения показало 

наличие взаимосвязи между социальной дезорганизацией 

и уровнем преступности: как отмечает А.Л. Салагаев, была 

установлена зависимость уровня делинквентности от типа 

района и его связь другими социальными проблемами: 

безработицей, низким достатком и низким уровнем обра-

зования, самоубийствами, проституцией и т.д. [2, с. 33].

C точки зрения профилактики преступности, теория со-

циальной дезорганизации ориентирует государственные 

институты на решение основных социально-экономиче-

ских проблем населения и акцентирует внимание на не-

обходимости особого внимания к маргинальным слоям 

населения, которые вносят определенный вклад в общий 

уровень преступности. 

Теория дифференциальных связей Э. Сатерленда 

рассматривает не сколько причины преступности, сколь-

ко причины, по которым индивиды становятся преступни-

ками. Основным тезисом предложенной Сатерлендом 

теории является положение о том, что преступному пове-

дению люди обучаются в процессе коммуникации с дру-

гими людьми, имеющими криминальный опыт, причем 

основная и главная часть «криминального обучения» про-

исходит в небольших группах индивидов, близко связанных 

друг с другом. При этом, процесс обучения криминально-

му поведению за счет ассоциирования с криминальными 

паттернами (техника совершения преступлений, усвоение 

мотивов и готовности нарушать закон, презрение к леги-
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тимному поведению, рационализация делинквентного по-

ведения и пр.) включает в себя все механизмы, которые ис-

пользуются при любом другом виде обучения [3, p. 75–76]. 

В последующем теория Сатерленда была дополнена 

концепцией дифференциальной ассоциации, которая 

связывает вовлечение индивида в преступное поведение 

не столько с общением с делинквентами, сколько с возни-

кающей самоидентификацией с преступными кругами / 

группами: «индивид участвует в преступном поведении 

в той мере, в какой он идентифицирует себя с реальными 

или воображаемыми людьми, которые считают преступ-

ное поведение допустимым» [4, p.440]. Р. Берджесс и Р. Ай-

керс дополнили теорию дифференциальных ассоциаций 

понятием дифференциального усиления. По мнению 

Айкерса и Берджеса, дифференциальное усиление воз-

никает в тех условиях, когда определенный тип поведения 

приносит более существенную и более частую награду, 

чем альтернативные виды поведения. Поэтому в тех усло-

виях, когда преступная деятельность является более «выгод-

ной», чем законопослушное поведение, возрастает веро-

ятность того, что индивиды встанут на преступный путь [5]. 

Из теории дифференциальных связей и дополнений 

к ней следует, что профилактика преступности должна 

быть нацелена на криминальные паттерны поведения, 

в частности, она должна противодействовать романтиза-

ции представителей преступного мира и эстетизации кри-

минального образа жизни, а также делать преступления 

невыгодными во всех отношениях. 

Группа аномических теорий базируется на классиче-

ской концепции аномии (общее состояние дезорганиза-

ции), предложенной Э. Дюркгеймом для объяснения са-

моубийств [6]. Первым концепцию аномии для объяснения 

преступного поведения предложил использовать Р. Мер-

тон, который указал на то, что источником преступности 

является аномия или социальное напряжение, вызванное 

противоречием между сферой устремлений (цели, на-

мерения и интересы) и невозможности достичь указанных 

устремлений с помощью приемлемых способов: «откло-

няющееся от нормы поведение может быть расценено 

как симптом несогласованности между определяемыми 

культурой устремлениями и социально организованными 

средствами их удовлетворения» [7, c. 301]. В дальнейшем 

это состояние было названо Альбертом Коэном «фру-

страцией статуса» [8].

Американские исследователи Р. Кловард и Л. Олин, 

взяв за основу аномическую теорию преступности Мерто-

на, дополнили ее понятием «нелегитимных возможностей». 

Авторы справедливо указали на то, что не все индивиды, 

столкнувшись с ситуацией социальной напряженности 

вследствие невозможности достичь одобряемых социу-

мом целей законными средствами, прибегают к преступ-

ным средствам. По их мнению, вовлечение в противо-

правное поведение происходит только в тех случаях, когда 

указанные индивиды имеют нелегитимные возможности 

для обретения того, что в обществе принято считать мери-

лом успеха [9].

 По мнению Т. Парсонса, несмотря на то, что тезис Мер-

тона о несоответствии декларируемых обществом целей и 

имеющихся у индивидов возможностей как причине пре-

ступного поведения верен, нельзя упускать из виду и такой 

фактор, как несоответствие ожиданиям. В данном случае, 

источником социального напряжения является невыполне-

ние ожиданий и последующая отчужденная реакция фру-

стрированного индивида, направленная на социальные 

нормы или других людей [10, p. 257, 259].

Завершая обзор аномических теорий, рассмотрим 

общую теорию напряжения Р. Агню. Агню выделяет три 

идеальных типа напряжений: 1) неудачи в достижении по-

зитивно оцениваемых целей, 2) потеря позитивно оценива-

емого стимула и 3) противостояние негативным стимулам. 

Указанные напряжения увеличивают вероятность возникно-

вения у индивидов негативных эмоций, которые толкают их 

к ответным шагам, в т.ч. преступному поведению (напри-

мер, возникновение злости, сопровождающейся обвине-

нием других, возбуждает у индивидов жажду мести / «же-

лание поквитаться», причем агрессия в подобных случаях 

воспринимается ее инициаторами как «оправданная»). 

Таким образом, в рамках указанной теории каждый тип 

напряжения либо выступает в качестве предрасположен-

ности к преступному поведению, либо функционирует 

в качестве ситуационного события, которое провоцирует 

конкретное преступление. При этом, Агню подчеркивает, 

что напряжение не является автоматической детерминан-

той преступности, поскольку индивиды могут использовать 

когнитивные, поведенческие и эмоциональные стратегии 

адаптации для их преодоления (например, не придавать 

значения своим неудачам, заниматься самоуспокоением 

и т.д.) [11]. В своей более поздней работе Агню отмечал, 

что большая вероятность того, что наличие напряжений 

станет причиной преступного поведения, имеет место 

тогда, когда напряжения рассматриваются в качестве 

несправедливости, воспринимаются как значительные, 

коррелируют с низким уровнем социального контроля 

и создают давление для вовлечения в стратегии преступ-

ной адаптации [12].

Аномические теории, таким образом, сводят преду-

преждение преступности к действиям, направленным на 

ограничение чрезмерных устремлений и завышенных ожи-

даний, с одной стороны, и предоставлению законных воз-

можностей по достижению своих целей с другой стороны. 

Многочисленная группа теорий социального контроля 

основной причиной вовлечения индивидов в преступное по-
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ведение считает слабость социального контроля, который 

должен обеспечивать соответствие индивидов нормам 

поведения, в т.ч. установленным законодательно. Теорети-

ки социального контроля высказывали различные предпо-

ложения о первопричинах человеческих девиаций. В част-

ности, в теориях социального контроля И. Ная и Т. Хирши 

предполагается, что корень отклоняющегося поведения 

лежит в самом человеческом естестве, точнее, в том, что 

можно назвать «животными инстинктами». Например, Най 

писал, что «нет нужды объяснять поведение, называемое 

делинквентным или преступным, никакими положительны-

ми мотивами» [13, p. 5], а Хирши уточнял, что теории соци-

ального контроля хоть и не рассматривают индивида как 

аморальное существо, но, тем не менее, «предполагают 

различия в морали: для одних нравственные соображения 

являются важными, а для других – нет» [14, p.11]. По мнению 

другого теоретика социального контроля – У. Реклесса, 

в качестве первопричин преступного поведения выступа-

ют индивидуальные и социальные уязвимости (например, 

фрустрация, тяжелое экономическое положение и т. д.) 

[15, p. 15–32]. При этом, барьером между вовлечением 

в преступное поведение и конформизмом является соци-

альный контроль в различных его вариациях. 

Исходя из вышесказанного, для снижения уровня пре-

ступности авторы указанных теорий предлагают использо-

вать меры по усилению социального контроля. В частности, 

Най писал о необходимости внутреннего контроля (вос-

питание и социализация), непосредственного контроля 

(угроза санкций), опосредованного (косвенного) контро-

ля (самоидентификация с положительными примерами) 

и легитимного удовлетворения собственных потребностей 

[13, p. 5–9]. По мнению Хирши, для предотвращения де-

линквентного поведения необходимо укреплять социаль-

ную связь / привязанность индивида к обществу, поскольку 

слабость последнего отличает делинквентов от законопо-

слушных индивидов [14, p.16–34].

Теория рутинной деятельности Л. Коэна и М. Фельсона 

рассматривает не столько причины преступности, сколь-

ко отвечает на вопрос «При каких условиях совершение 

преступлений является более вероятным?». Основной тезис 

теории рутинной деятельности сформулирован ее автора-

ми следующим образом: «структурные изменения в рутин-

ной деятельности могут влиять на уровень преступности по-

средством схождения в одной точке места и времени трех 

минимальных элементов преступного посягательства пря-

мого контакта: 1) преступников с мотивом, 2) подходящих 

целей, и 3) отсутствия дееспособных защитников от право-

нарушения». Соответственно, авторы данной теории дела-

ют вывод, что для снижения уровня преступности критически 

важную роль играет контроль, поскольку можно с высокой 

долей вероятности говорить о наличии в обществе стабиль-

ного количества мотивированных преступников и подходя-

щих целей. Снижение уровня контроля, по мнению Коэна 

и Фельсона, будет означать вероятное увеличение числа 

преступных посягательств [16, p. 589]. Кроме того, следстви-

ем этой теории является то, что цели профилактики пре-

ступности будет способствовать ликвидация вышеупомяну-

того «треугольника преступления»: «преступник» – «жертва» 

– «возможность» путем воздействия на те или иные его эле-

менты, в частности, ликвидацию «возможностей». 

С теорией рутинной деятельности тесно переплетается 

группа теорий криминальных возможностей, которые явля-

ются дальнейшим развитием главного тезиса теории Коэ-

на и Фельсона и рассматривают различные особенности 

выбора преступниками объекта для своих посягательств. 

Так, например, теория образа жизни (lifestyle-routine 

activities theory) утверждает, что социо-демографические 

факторы, такие, как возраст, пол, брачный статус, принад-

лежность к тому или иному классу, расовой или этниче-

ской группе, оказывает влияние на жизненные стили людей, 

их повседневные практики связанные с работой, отдыхом 

и т.д. Различия в жизненных стилях, в свою очередь, обуслов-

ливают различные вероятности пересечения с опасными 

личностями, нахождения в опасных местах и пр., и тем са-

мым влияют на вероятность виктимизации индивидов [17].

Теория преступных паттернов указывает на то, что пре-

ступники ищут своих жертв на привычных маршрутах, ко-

торыми они пользуются во время своих повседневных пе-

редвижений из т.н. «узловых пунктов», к которым относятся 

места проживания, торговые центры, места учебы, развле-

кательные заведения и т.д. При этом, преступники чувствуют 

себя физически, психологически и символически ограни-

ченными рамками привычных для себя мест [18]. В свою 

очередь, отдельные «узловые пункты» могут быть аттракто-

рами преступлений или и их генераторами. Аттракторы 

преступлений – это места, куда преступники стекаются 

для нарушения закона и участия в противоправных деяниях 

(районы красных фонарей, питейные заведения пр.). Гене-

раторы преступлений – это места, в которых люди соби-

раются не для преступной деятельности (торговые центры, 

кинотеатры, рестораны и пр.), и преступники не посещают 

их специально для совершения преступлений, однако при 

возникновении удобного случая они, не задумываясь, вос-

пользуются им и совершат преступное деяние [19].

Упомянем еще одну теорию из рассматриваемой 

группы – многоуровневую теорию возможностей, которая 

частично использует наработки теории социальной де-

зорганизации. Согласно многоуровневой теории возмож-

ностей, преступление является продуктом «пересечения» 

мотивированного правонарушителя с криминогенным со-

циальным или физическим пространством (в т.ч. дезорга-

низованными общностями), причем поиск преступником 
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жертвы происходит на нескольких уровнях (для преступни-

ка важны как индивидуальные характеристики потенциаль-

ной жертвы, так и имеющиеся характеристики окружаю-

щего пространства) [20].

В целом же, теории криминальных возможностей схо-

дятся в том, что для профилактики преступности усилия 

должны быть направлены на ограничение соответствующих 

возможностей с особым прицелом на повышении общей 

безопасности городских пространств, хотя, например, 

в многоуровневой теории возможностей больший акцент 

делается на воздействие как на индивидуальном, так и кон-

текстуальном уровнях. 

Криминологическая теория рационального выбора 

была разработана Д. Корнишем и Р. Кларком в качестве 

рамочного методологического инструмента, ориенти-

рованного на практико-ориентированные исследования. 

Данная теория исходит из того, что преступники желают 

получить определенную пользу от преступного деяния, по-

этому они принимают решения и делают выбор, которые 

характеризуются рациональностью, хотя и ограниченной 

нехваткой времени и недостатком релевантной инфор-

мации. По мнению Корниша и Кларка, несмотря на то, что 

на первый взгляд нет рациональности в преступлениях, при-

чиной которых стали патологические мотивы или импуль-

сивные порывы, в них все же присутствует определенное 

рациональное зерно, выявление которого является задачей 

деятельности по противодействию преступности. Кримино-

логическая теория рационального выбора рассматривает 

каждый тип преступной деятельности по отдельности, по-

скольку исходит из того, что ситуационный контекст приня-

тия решения и обработка информации имеют свою спец-

ифику, которая различна для каждого типа преступлений 

[21, p. 1–2].

Еще одним тезисом теории рационального выбора яв-

ляется то, что следует различать вовлечение в преступную 

деятельность и преступные акты. Вовлечение в преступную 

деятельность – это процесс, в рамках которого индивид 

принимает решение принять участие в определенном 

преступлении с намерением вовлечения в девиантную ка-

рьеру. Принятие решения в данном случае определяется 

множеством различных факторов, которые носят индиви-

дуальный характер в каждом отдельном случае. Подобное 

решение принимается, как правило, в течение длительно-

го периода времени и при принятии решения учитывается 

самая разнообразная информация, даже не связанная 

с преступлениями. Что касается принятия решения о со-

вершении преступного акта, то в данном случае речь 

идет об оценке специфической, связанной с конкретным 

преступлением информации (анализ ситуации, условий 

и т.д.) и зачастую в данном случае решение принимается 

существенно быстрее [21, p. 2].

Двумя важными следствиями данной теории, которые 

имеют значение в контексте профилактики преступности, 

являются значимость 1) ситуационного контекста и 2) побу-

дительных мотивов (награды или наказания) [21, p. 6] – воз-

действуя на них можно оказывать предупреждающее воз-

действие на уровень преступности.

Частным случаем ситуационного контекста являются 

городские пространства. Согласно теории нулевой тер-

пимости, которая зачастую именуется теорией разбитых 

окон, терпимость к мелким правонарушениям являет-

ся, в конечном счете, причиной усиления преступности 

в целом (в т.ч. тяжких преступлений). Авторы данной тео-

рии – Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг – используют для 

иллюстрации этого тезиса метафору окна: «если разби-

тое окно в здании не поменять, то вскоре будут разбиты и 

оставшиеся окна в здании... окно, разбитое и не отремон-

тированное, является сигналом того, что всем наплевать 

и оставшиеся окна можно бить безбоязненно». Развивая 

свой тезис, авторы пишут о том, что с подобных мелких 

проступков начинает постепенно рушиться общественный 

контроль, усиливается равнодушие к более серьезным 

правонарушениям, растет число преступлений и страх 

перед преступностью среди населения. Поэтому, делают 

вывод авторы теории, необходимостью становится прове-

дение политики полной нетерпимости к любым правона-

рушениям [22, p. 30–31].

Общая теория преступности Роберта Агню, которая яв-

ляется частичной переработкой положений общей теории 

напряжения, отвечая на вопрос о причинах преступности 

синтезирует разработки различных концепций делинквент-

ности. В отличие от остальных попыток построения интегра-

тивных теорий, Агню начал с выделения ряда переменных, 

которые имеют достоверную корреляцию с преступным 

или отклоняющимся поведением. Рассмотрев почти три 

десятка подобных переменных, он, в итоге, объединил их 

в пять кластеров жизненных сфер: человеческая самость 

(факторы социализации, уровня самоконтроля), семья 

(плохие отношения с родителями, неполные семьи / про-

блемные браки), друзья (наличие преступников среди 

сверстников), школа (проблемы в школе, низкий уровень 

образования) и работа (безработица, неудовлетворен-

ность своей трудовой занятостью) [23, p. 59].

Наряду с кластерами жизненных сфер, ключевую роль 

в теории Агню играют понятия ограничений и мотивации. 

Ограничения – это факторы, которые предотвращают 

преступное поведение индивидов. Среди них Агню выде-

ляет внешний контроль (санкции за совершение престу-

плений), внутренний контроль (морально-нравственные 

нормы) и т.н. «долю в соответствии нормам» (инвестиции 

в свое будущее посредством принятия доминирующих 

норм, установления связей с соблюдающими нормы 
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гражданами, вовлеченность в соответствующую деятель-

ность). Мотивация, наоборот, подталкивает индивидов 

к противоправному поведению. Речь, в данном случае, 

идет о различных ситуациях напряженности и вынужден-

ности, которые толкают людей на совершение преступле-

ний, поощрениях со стороны авторитетных лиц, иллюзиях 

дозволенности тех или иных деяний или выгодности от-

клоняющегося / делинквентного поведения [23, p. 18–30]. 

Базовым предположением общей теории преступности 

Агню является то, что «преступное поведение тем более 

вероятно, чем слабее ограничения против преступлений 

и сильнее мотивация к их совершению» [23, p. 11]. Огра-

ничения и мотивация являются основными механизмами, 

посредством которых внешние и внутренние факторы 

в рамках жизненных сфер ведут к преступности, при этом 

те же самые факторы могут и сами по себе оказывать 

частичное влияние на преступное поведение [23, p. 33]. 

Рецепт предотвращения преступного поведения, по мне-

нию Агню, следующий: необходимо решать проблемы 

с детерминантами преступности на уровне указанных 

жизненных сфер посредством программ по профилак-

тике и реабилитации [23, p. 202]. 

В завершении обзора скажем несколько слов о груп-

пе неомарксистских теорий преступности. Так, напри-

мер, неомарксистская теория девиации, предложенная 

С. Спитзером, подчеркивает, что статус девианта является 

производным от социо-политического конфликта между 

классами в капиталистическом обществе, которое зани-

мается производством девиаций, т. е. определяет группы 

населения, которые представляют «угрозу», проблемати-

зирует их существование и реализует меры по решению 

«проблемы» [24, p. 640–641]. По мнению другого теорети-

ка неомарксистской криминологии, Р. Куинни, законо-

дательная система в капиталистическом обществе пол-

ностью подчинена интересам правящего класса, и она 

используется в качестве орудия подавления в классовой 

борьбе. Куинни считает, что правящая элита использу-

ет теории преступности для того, чтобы манипулировать 

и контролировать тех, кто представляет собой опасность 

для режима. При этом, в рамках капиталистической геге-

монии, «карающий меч правосудия» ориентирован, пре-

жде всего, на низшие классы, тогда как преступные дея-

ния высших слоев общества зачастую игнорируются или 

замалчиваются [25].

Тезис о невозможности рассмотрения преступности 

вне категорий политико-властных отношений в капитали-

стическом обществе, является, таким образом, ключевой 

идеей неомарксистского подхода. Тем не менее, оши-

бочным было бы полагать, что сторонники указанного 

подхода вообще не принимали во внимание каких-ли-

бо иных факторов преступного поведения. Например, 

М. Линч и У.Б. Гровс предприняли оригинальную попытку 

совместить марксистскую интерпретацию преступности 

с теориями социального контроля и социальной дезор-

ганизации, указывая на то, что классовое неравенство 

является причиной дезорганизующих и ослабляющих со-

циальный контроль факторов, которые, в свою очередь, 

сказываются на росте преступного поведения [26]. В каче-

стве другого примера можно привести работу Б.А. Симс, 

которая указывала на то, что в основе причин преступного 

поведения, которые выделяются в аномических теориях, 

лежат структурные и экономические неравенства капита-

листической системы. Как пишет Симс, «такие ценности, 

как достижения, индивидуализм, универсализм и фете-

шизация денег … являются производными от капиталисти-

ческого способа производства. Его участники … делают 

чрезмерный акцент на материальном, что зачастую ведет 

к жадности… Экономические и структурные неравенства, 

возникающие в социальном пространстве, могут вызвать 

ситуацию аномии» [27, p.11].

Главным следствием неомарксистских теорий приме-

нительно к профилактике преступности является необходи-

мость формирования более сбалансированной и спра-

ведливой системы уголовного преследования, которая 

позволила бы эффективно расследовать преступления, 

совершаемые политической и экономической элитами. 

Максимальная реализация принципа неотвратимости 

наказания за любые преступления, в свою очередь, рас-

сматривается как фактор, который будет способствовать 

снижению общего уровня преступности (в т.ч. за счет повы-

шения уважения к законам и большей уверенности в спра-

ведливости системы).

Таким образом, теоретические интерпретации де-

терминант преступного поведения показывают, что для 

эффективной профилактики делинквентности государ-

ственные институты должны осуществлять максимально 

широкий спектр регулирующего воздействия в различных 

сферах социума, начиная от усиления роли социально-

го контроля и выравнивания экономического дисбалан-

са, и заканчивая проектированием более безопасных 

городских пространств и противодействием эстетизации  

преступности. 
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Аннотация. В последнее время в России отмечается низкий уровень коммуникации между властью и населением. Отсут-
ствие решения данной проблемы может привести к стагнации гражданского общества. Возможным решением может 
стать экстраполяция опыта в данной сфере «умного города» Иннополиса. На основе результатов разведывательного ис-
следования с помощью глубинных интервью с жителями города были определены особенности коммуникации по вопро-
сам управления городом. Результаты исследования показали, что в городе по вопросам управления происходит прямое 
общение между властью и жителями через чаты в “Телеграм”.
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Одним из условий для формирования социально эф-

фективного общества является коммуникация между вла-

стью и обществом. Однако в настоящее время в России 

состояние публичных коммуникаций властей разных уров-

ней и граждан находится на низком уровне. Власть «чаще 

противопоставляется «народу», а мотивы ее носителей 

не связываются с гражданскими интересами» [1, с. 7]. 

По данным Левада-Центр, некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, за октябрь, 

«полностью доверяют» местной власти и областным, ре-

спубликанским органам власти 29% и 31% опрошенных 

соответственно [2]. 

Без решения данной проблемы исследователи про-

гнозируют негативные последствия: региональная власть 

станет единственным субъектом, определяющим направ-

ление развития региона и его муниципалитетов; обще-

ственное мнение будет использоваться только для отчета 

перед федеральной властью; институты гражданского об-

щества полностью утратят доверие граждан и др. [3, с. 7].

Возможным решением по развитию системы коммуни-

кации местной власти и населения может стать экстрапо-

ляция опыта Иннополиса. Иннополис выступает в качестве 

нового города, созданного с чистого листа. Миссией горо-

да является «создание возможностей для роста экономики 

посредством информационных технологий, повышение 

благосостояния нации и создание высокоинтеллектуально-

го общества» [4]. 

Для реализации миссии в Иннополисе использует-

ся концепция «умного города». В таких городах разви-

ты информационно-коммуникационные технологии  

[5, p. 96–100], максимально включены все резиденты в пре-

доставление государственных услуг, а также все стейк-

холдеры участвуют в решении управленческих вопросов 

города [6, с. 10–14] и др. 

Для применения опыта Иннополиса в других городах 

России важно изучить реальную ситуацию, то есть отра-

жение теоретических характеристик «умного города» 

в жизни и развитии города. Тем самым целью нашего раз-

ведывательного исследования стало определение осо-

бенности коммуникации в Иннополисе в рамках управ-

ления городом. В ходе исследования мы определили 

специфику коммуникации в управленческих процессах 

города.

Для получения информации был использован метод 

глубинного интервью. Всего было проведено 6 интервью 

с жителями Иннополиса. Отбор информантов производил-

ся с помощью методов целенаправленной выборки – пу-

тем личного обращения к жителям в «Телеграм» и «Инста-

грам», а также методом снежного кома.

Опираясь на результаты социологического исследова-

ния, можно сделать выводы о том, что коммуникация, осу-

ществляемая между представителями власти и жителями 

города Иннополис происходит с помощью информаци-

онно-коммуникативных технологий. В качестве основного 
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средства осуществления коммуникации информантами 

был выделен мессенджер «Телеграм». 

Специфика коммуникации с властью в Иннополи-

се заключается в том, что она осуществляется напрямую 

в специальных групповых чатах в «Телеграм». Информан-

тами был выделен чат в «Телеграм» – «Консьерж-Сервис», 

непосредственно отвечающий за принятие заявок, посту-

пающих от граждан, для последующей обработки и при-

нятия соответствующего решения. Вопросы принимаются 

к рассмотрению в течение коротких сроков, «скорость от-

вета администрации - до десяти минут» (Муж., 22, 5 лет про-

живает в г. Иннополисе). По оценкам информантов, такой 

вид взаимодействия с властью представляется достаточно 

быстрым и наиболее эффективным для разрешения теку-

щих проблем. 

Помимо специальных информационно-коммуника-

тивных технологий для взаимодействия с властью инфор-

манты также упоминали о том, что общение с админи-

страцией города возможно при личном посещении главы 

города в его приемные часы. Периодически проводятся 

встречи неформального характера в коворкинге, а также 

были упомянуты случаи, когда мэр призывал граждан вый-

ти на утреннюю пробежку, в ходе которой предполагалось 

обсуждение интересующих население вопросов.

Данные факты говорят о формировании особенной 

культуры взаимодействия администрации города и насе-

ления с применением как современных информацион-

ных технологий, так и традиционных способов коммуника-

ции, что способствует наиболее эффективному развитию 

города. Такая культура соответствует теоретическим поло-

жениям концепции “умного города”. В приоритет ставится 

социальная компонента, вовлекающая жителей в развитие 

городского пространства, отражающая их готовность об-

суждать и решать управленческие вопросы [7, с. 154]. Та-

кой “город коммуникаций” в работе Г. Леонарда прирав-

нивается к комфортному городу [8, p. 16].

Тем не менее, некоторые информанты выразили мне-

ние, что коммуникация населения и власти с помощью 

информационно-коммуникационных технологий может 

стать неэффективной в случае увеличения численности 

населения: «В рамках города Иннополис это хорошо, по-

тому что город маленький. Мэр, действительно, может по-

слушать почти каждого и принять во внимание его мнение, 

но, наверное, это не подходит для больших городов» (Жен., 

23, 2 г. проживает в г. Иннополисе). 

Кроме того, использование современных средств 

коммуникации, по мнению информантов, представляет-

ся возможным в силу преимущественно молодого соста-

ва населения: «Здесь <…> нет пенсионеров, для которых, 

тяжело подать какую-то заявку через Telegram. <...> в Инно-

полисе это работает, потому что людей молодых много». 

(Жен., 32, 4 г.)

Что же касается возможности экстраполировать опыт 

Иннополиса на другие города, то информанты полагают, 

что такая коммуникация с представителями власти трудно-

осуществима в устоявшихся городах со своими сложив-

шимися механизмами взаимодействия с населением. 

Необходимо отметить тот факт, что решение проблем, 

освещаемых в групповых чатах, происходит оперативно, но 

зависит от степени сложности. К примеру, проблемы, свя-

занные с нехваткой жилья, не могут разрешиться в корот-

кий срок, в отличие от ситуаций, связанных с чисткой снега. 

Один из информантов, оценивая работу властей, высказал 

следующее мнение: «Администрация общается с насе-

лением быстро, уважительно, но не всегда эффективно. 

Из-за скорости может страдать качество работы» (Муж., 

23, 4 г.).

Несмотря на оперативную работу представителей ад-

министрации по текущим вопросам, жители города Ин-

нополис также принимают активное участие в управлен-

ческих процессах. Жизнь и развитие города невозможны 

“без активности самих его жителей, которые могут и долж-

ны стать полноправными субъектами” [7, с. 154].

Особенность любой коммуникации в Иннополисе 

состоит в культуре чатов, именно в “Телеграм” и нигде 

больше: “Телеграм наше все, на этом все держатся, так 

что, если вы приедете в Иннополис даже на день, это бу-

дет обязательным атрибутом” (Муж., 21, 4 г.). Существует 

множество чатов с жителями, например, про потерянные 

вещи, чат клуба любителей собак, чат спорткомплекса, 

кино чат, студенческие клубы по интересам и другие. 

По мнению жителей, несмотря на большое количество, 

чаты все равно являются эффективными: “Особенность – 

гигантское количество чатов. <…>, обсуждаются про-

блемы и находятся решения, на любой интересующий 

вопрос житель может найти ответ в том или ином чате” 

(Муж., 23, 5 л.). Интересно и взаимодействие жителей в ча-

тах по решению городских вопросов: “У нас даже жители 

некоторые скидываются на то, чтоб этих (бродячих) собак 

ловить и провести стерилизацию.” (Жен, 32, 4 г.). Особый 

интерес вызывают такие активистские чаты, которые “бо-

рются за экологическую составляющую, за раздельную 

сортировку мусора, а с последним я думаю проблем 

уже нет.” (Жен., 21, 4 г.).

Таким образом, в рамках разведывательного исследо-

вания было выявлено, что главной особенностью коммуни-

кации внутри Иннополиса по управленческим вопросам 

является прямое общение через чаты в “Телеграм”. В горо-

де сформировалась культура общения местной власти 

с населением, при которой мэр открыт к диалогу в раз-
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личных формах. Такого рода коммуникация с преимуще-

ственным использованием информационно-коммуника-

ционных технологий возможна в небольших городах или 

районах городов, в которых превалирует молодое поколе-

ние, либо продвинутые в пользовании гаджетами.
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Аннотация. В статье, во-первых, рассматриваются различные теоретико-методологические зарубежные и отечественные 
концепции изучения элит, а во-вторых, анализируется региональная элита с точки зрения экспертного мнения. Исследова-
ние проводилось в (октябре – ноябре) 2019 г. Центром социологических исследований Астраханского государственного 
университета, было опрошено 50 экспертов, отбор производился квотной выборкой. Цель исследования – выявить мнение 
региональных экспертов-элитологов о специфике формирования и функционирования региональной элиты. Результаты 
проведенного социологического исследования демонстрируют, насколько неоднозначно представители региональной 
элиты Астраханской области характеризуют собственные проблемы и сферу деятельности. Опрошенная политико-ад-
министративная и интеллектуальная элита не имеет единого мнения по многим вопросам. Мнения разделились в во-
просах о соответствии современной российской элиты морально-этическим и профессиональным качествам, а также 
о факторах формирования элиты в современном российском регионе. Результаты исследования продемонстрировали 
существующие проблемы в функционировании политических элит, а также позволили сформулировать ряд рекоменда-
ций и возможных путей повышения эффективности деятельности современной региональной правящей элиты.
Ключевые слова: элита, региональная элита, общественное мнение, качества элит, эффективность элит.

За последние десятилетия наша страна прошла дли-

тельный путь, сопровождающийся необратимыми измене-

ниями во всех сферах российского общества, в первую 

очередь, в политической. После отказа от одной системы 

социально-политического управления государством в Рос-

сии была провозглашена демократия, определившая но-

вый формат избрания и функционирования элиты страны 

и ее регионов. Внимание исследователей к проблеме элит 

современного российского общества является законо-

мерным ввиду существенной роли этой социальной груп-

пы в жизни и будущем страны.

Как и любое явление, находящееся в поле зрения 

социальных наук, элита общества представляет собой 

сложный и многофакторный концепт, требующий деталь-

ного анализа. В социологическом и политологическом 

знании подобный анализ невозможен без изучения теоре-

тической базы.

Понятие «elite» вошло в оборот еще в XVII веке, но в зна-

чении, отличном от современного. Сначала данное поня-

тие обозначало товары высшего качества, а также лучшие 

семена, растения и животных [1, с. 127]. В Оксфордском 

словаре 1823 года термин «элита» используется уже для 

описания высших социальных групп в системе обществен-

ной иерархии [1, с. 128]. Начиная с ХХ века понятие элиты 

раскрывается в академических словарях и научных трудах 

по социологии, философии и политологии, но так и не по-

лучает однозначного определения и единого подхода.

Классические концепции элиты были сформулирова-

ны итальянской школой политической социологии, пред-

ставители которой обратили внимание на роль элиты в об-

ществе. Речь идет, в первую очередь, о теориях Гаэтано 

Моска и Вильфредо Парето.

Итальянский правовед и мыслитель Г. Моска выдвинул 

идею о том, что во всех обществах, независимо от уровня 

их социального, экономического и политического развития, 

существует разделение на два класса – класс управляю-

щих и класс управляемых. Первый всегда в меньшинстве, 

однако в его руках сосредоточены и монополизированы 
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все властные ресурсы. Второй класс представляет абсо-

лютное большинство населения, которое регулируется 

первым классом. По мнению Г. Моска, политическая элита, 

как и любая социальная структура, стремится к развитию, 

и в ее динамике прослеживаются две тенденции. Первая, 

именуемая аристократической, выражается в стремлении 

представителей власти установить наследственность сво-

его положения и обеспечить властью потомков. Вторая же, 

демократическая тенденция, проявляется в периодическом 

обновлении сформированной элиты новыми кадрами 

на основе их личных качеств, достижений и способностей 

к управлению [2, с. 36].

Вильфредо Парето в «Трактате общей социологии» так-

же писал о том, что во все времена обществом правило 

особое, избранное и привилегированное меньшинство – 

политическая элита. При этом он разделял элиту, т.е. лю-

дей с непосредственным и косвенным доступом к власти, 

и контрэлиту – людей, обладающих психологическими 

и поведенческими качествами элиты, но не имеющих ни-

какого доступа к власти. Общественное развитие, с точки 

зрения мыслителя, происходит вследствие циркуляции этих 

групп в общественной системе [3, с. 164].

До настоящего времени данные теории не теряют сво-

ей актуальности и остаются в центре научных дискуссий. 

Тем не менее, на сегодняшний день разработано боль-

шое количество теоретико-методологических концепций 

изучения элит, которые можно объединить в различные на-

правления [4, с. 121].

Так, уже рассмотренные концепции В. Парето и Г. Мо-

ска, а также идеи Р. Михельса и Р. Даля относятся к элитист-

скому направлению, выделяющему элиту в обособленную 

социальную группу, чья эффективность зависит от влиятель-

ности и авторитетности ее представителей.

К. Маркс и М. Нарта, разрабатывающие классовый 

подход, исходят из классового разнообразия общества 

и говорят о том, что в эффективно действующей элите 

должны быть представлены все классы и группы общества. 

Такое социальное представительство и является в рамках 

данного подхода ключевым фактором успешной деятель-

ности элиты.

А. Тойнби в своих трудах развил цивилизационный под-

ход к элите и элитаризму, утверждая, что само развитие 

цивилизации обусловлено наличием элиты, которая ведет 

за собой все остальное «нетворческое большинство» об-

щества [4, с. 121].

Кроме того, могут быть выделены такие подходы, как 

психологический (К. Лоренц, М. Гинсберг), качественный 

(М. Вебер), институциональный (Х. Лассуэл), сетевой (М. 

Кастельс, А. Туррен), функциональный (Т. Парсонс), си-

стемный (Д. Истон) [4, с. 116]. 

В рамках нашего исследования под политической эли-

той понимается правящая группа общества, контролирую-

щая основные ресурсы власти общества и процесс при-

нятия решений, а также способная производить социально 

мобилизованные и интегрирующие ценности.

Обращаясь к российской действительности, нужно от-

метить, что в территориально большой стране, какой и явля-

ется Россия, выделяется два самостоятельных уровня элиты: 

общегосударственный, или федеральный, и региональный 

[5, с. 165]. Политическая элита региона не может обладать 

суверенной властью и не подчиняться федеральной эли-

те, но ее представители оказывают решающее влияние 

на принятие решений в регионе.

Цель исследования заключается в выявлении эксперт-

ного мнения о качествах и особенностях функциониро-

вания региональной элиты Астраханской области на ос-

нове анкетного опроса проведенного с участием автора. 

Уникальность и новизна этого исследования состоит в том, 

что респондентами опроса являлись непосредственно 

представители астраханской элиты, в число которых в ос-

новном вошли члены политико-административной элиты, 

а также профессорско-преподавательский состав вузов. 

В том числе в опросе приняли участие представители биз-

нес-элиты, представители СМИ и муниципальные служа-

щие. Исследование проводилось в октябре – ноябре 2019 г. 

Центром социологических исследований Астраханского 

государственного университета, было опрошено 50 экс-

пертов, отбор производился квотной выборкой. Среди 

опрошенных 20 представителей политико-административ-

ной элиты, 3 представителя государственной, муниципаль-

ной службы, 2 представителя бизнес-элиты, 20 работников 

вузов и НИИ – ученых, преподавателей, 3 представителя об-

щественных организаций и СМИ, журналистов, блогеров, 

2 представителя культуры и образования. Пол опрошенных 

– 50% мужчин и 50 % женщин. 

Рассматривая социально-демографический портрет 

опрошенных респондентов, можно отметить, что абсолют-

ное большинство представителей региональной элиты вхо-

дит в возрастную категорию 29 лет. Только 12% опрошенных 

оказались младше указанного возраста. Данные могут 

свидетельствовать о том, что для достижения высокого со-

циального положения и успеха необходимы время и соци-

альные ресурсы, которые приобретаются на пути карьер-

ного роста.

В ходе социологического опроса участникам было 

предложено выразить свое отношение к следующему вы-

сказыванию: «В научной и публицистической печати доста-

точно распространено мнение о том, что современная 

российская элита (прежде всего, правящая политическая, 

административная и бизнес-элита) по уровню своего про-
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фессионализма, нацеленности на национальные инте-

ресы и по духовно-нравственным качествам таковой не 

является». В результате половина респондентов согласи-

лась с данным утверждением, тогда как 46% экспертов 

не были с ним согласны. Фактически мнения разделились 

равномерно. 

При этом наиболее важной положительной характе-

ристикой элиты в глазах экспертов оказалась ответствен-

ность элиты перед обществом – на это указало почти 30% 

респондентов. Чуть меньше голосов набрал такой положи-

тельный критерий элиты, как высокий уровень профессио-

нализма (правовой, политической и управленческой куль-

туры) (25,3%), выбранный каждым четвертым опрошенным. 

Одинаковое число выборов показали такие положительные 

характеристики элиты, как высокий нравственный потенци-

ал и коррупционная чистота (22,8%). Однако большинство 

экспертов считает, что современная региональная элита 

данными характеристиками в полной мере не обладает.

Результаты проведенного опроса следующие: высший 

слой административного руководства Астраханской обла-

сти, по мнению большинства экспертов, был сформиро-

ван тремя основными путями:

– в ходе политической борьбы (24,1%);

– федеральной властью из числа нужных ей людей 

(24,1%);

– в результате внутриэлитных договоренностей и клано-

вых отношений (21,8%).

По мнению 15% экспертов, административное руко-

водство региона представлено бывшей номенклатурой, 

быстро сменившей прежнюю идеологическую принадлеж-

ность, и новым поколением, состоящим из родственников 

руководителей. При этом почти 7% респондентов уверены 

в том, что у власти региона стоят хитрые и беспринципные 

люди, пришедшие к управлению путем интриг и ставящие 

своими целями только удовлетворение личных интересов. 

Более половины опрошенных отмечает стремление 

элиты к власти (26%), построение личной карьеры (21,2%), 

желание обогатиться и иметь доступ к богатствам страны 

(17,3%). Но также немало тех, кто считает, что правящая 

элита современной России стремится честно служить 

родине и завоевать уважение народа (17,3% и 18,3% со-

ответственно).

В рамках исследования возникла необходимость за-

дать вопрос о будущем России и ее правящей элиты. 

Экспертам было предложено оценить вероятность повто-

рения указанного в утверждении сценария развития собы-

тий: «В России всегда значительный удельный вес занимали 

латентно-теневые взаимоотношения в среде правящего 

элитного слоя. Поэтому многие качественные изменения 

в системе российской власти в перестроечные и постпе-

рестроечные годы конца XX в. оказались неожиданными 

и трагическими для нашего общества». Так, почти треть 

опрошенных отметила невысокую вероятность такого пово-

рота событий (32,7%), а чуть более 30% указало на то, что 

эта вероятность фактически нулевая. Однако достаточно 

большой процент опрошенных представителей региональ-

ной элиты (32,7%) предполагает высокую вероятность кар-

динальных трансформаций в стране в ближайшие годы.

Участники социологического опроса давали разноо-

бразные ответы на вопрос о достоинствах деятельности 

современных российских политико-административных 

и региональных элит. Главной характеристикой их дея-

тельности в нашей стране, по результатам исследования, 

оказалось умение разрешать конфликты и стабилизиро-

вать обстановку (22,2%). В перечень также вошли коорди-

нация действий различных групп населения (15,6%), забота 

о развитии национальной культуры и образования (15,6%), 

патронирование развития малого бизнеса (11,1%). Все эти 

характеристики были выбраны более чем 10% экспертов. 

В меньшей степени в политике правящей элиты проявля-

ются такие особенности, как способность эффективно 

противостоять кризисным явлениям (7,8%), чуткость к про-

блемам населения (5,6%) и принципиальность в отноше-

нии секторальных и индивидуальных дискриминационных 

санкций (5,6%). Все указанные характеристики имеют 

непосредственное отношение к элите Астраханской об-

ласти, деятельность которой оценивается респондентами 

исходя из их личного опыта.

Среди факторов, которые препятствуют эффективной 

деятельности элиты астраханского региона, экспертами 

особенно выделяются три. Это коррупция в элитных кругах 

(17,1%), слабая финансовая и материальная база реги-

ональных бюджетов (16,4%) и недостаточно развитая нор-

мативно-правовая база (11,6%). Меньшее число респон-

дентов отметило, что эффективность деятельности элиты 

сокращают отрыв власти от народа (8,9%), низкий уровень 

профессионализма ее представителей (8,9%), излишняя 

бюрократизация власти (7,5%) и недостаток конструктив-

ных идей (6,8%). Прочие факторы были выбраны менее чем 

3% опрошенных.

Более половины участников опроса считает вклад по-

литико-административных элит в инновационное развитие 

России недостаточным или малозаметным (56%). Тем не 

менее, 42% респондентов назвало его значительным. Ин-

тересно будет отметить, что никто из опрошенных пред-

ставителей региональной элиты Астраханской области не 

считает, что современная элита тормозит развитие страны.

Что касается направлений развития нашей страны, то, 

по мнению более половины экспертов, деятельность со-

временной элиты России в первую очередь направлена на 

укрепление геополитической безопасности и суверените-

та страны (52,4%). О приоритете безопасности нашего го-
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сударства в деятельности современной российской элиты 

говорят и такие варианты ответов: укрепление связей, вклю-

чая размещение военных баз по защите совместных инте-

ресов с дружественными государствами на их территории 

(15,9%) и укрепление связей и расширение пояса безопас-

ности из дружественных приграничных государств (12,7%).

Одним из вопросов анкеты был нацелен на то, чтобы уз-

нать, как представители региональной элиты оценивают ха-

рактер результатов современной государственной кадро-

вой политики на уровне управленческой элиты. Оказалось, 

что, по мнению фактически половины опрошенных, элита 

находится у власти только за счет низкой политической ак-

тивности населения и слабости оппозиции и решает лишь 

часть существующих проблем, носящих конкретный и ма-

лозначительный характер. А 16% респондентов относит-

ся к данному вопросу и вовсе отрицательно, соглашаясь 

с предложенным высказыванием о том, что «нет ни внятной 

стратегии, ни решения небольших по масштабам вопро-

сов и проблем, политико-управленческая элита остается у 

власти не за счет своей эффективности, а посредством 

манипуляций общественным мнением и ограничением 

демократических свобод».

В рамках опроса респондентам нужно было предпо-

ложить, будут ли в ближайшем будущем меняться идеоло-

гические ценности современной правящей элиты страны. 

Обратим внимание на тот факт, что достаточно большая 

часть опрошенных (28%) затруднилась дать какой-либо от-

вет на данный вопрос. Такое же число респондентов отве-

тило, что изменения произойдут. Тем не менее, большин-

ство из отвечающих (44%) считает, что никаких изменений 

в ценностных ориентациях элиты в ближайшие годы ждать 

не стоит.

Следует отметить, что в случае с гипотетическими изме-

нениями в ценностной системе правящей элиты России 

участники социологического опроса продемонстрирова-

ли наличие позитивных ожиданий. Каждый пятый из респон-

дентов считает, что такие изменения будут идти в направ-

лении усиления патриотической и правовой составляющих 

(по 20% соответственно). При этом такое же число респон-

дентов (20%) отметило вероятность усиления и распро-

странение коррупции. По мнению некоторых экспертов, 

будут усиливаться идеология социальной справедливости, 

дружба народов и защита национальной безопасности 

(по 10%); в то же время будут расти сепаратистская и наци-

оналистическая составляющие (по 5%).

Абсолютное большинство экспертов назвало опреде-

ленные характеристики, которые хотело бы видеть в пред-

ставителях элиты России. Вопрос носил открытый харак-

тер, поэтому респонденты самостоятельно вписывали то, 

что считали нужным. Самым главным качеством, которое 

было отмечено фактически всеми респондентами, явля-

ется профессионализм. К профессиональным данным 

можно отнести многие из указанных экспертами вариан-

тов (сам профессионализм и высокая степень его прояв-

ления, компетентность, ответственность). Кроме профес-

сионализма, важными качествами оказались патриотизм 

(преданность народу, ответственность и честность перед 

народом, сострадание), а также отсутствие коррупцион-

ной составляющей (бескорыстность, честность). Менее 

20% респондентов не смогли назвать те качества, которые 

хотели бы увидеть в современной российской элите.

Чуть меньше экспертов смогло сформулировать ответ 

на открытый вопрос о возможных путях улучшения отбора и 

подготовки региональных политических лидеров современ-

ной России (72%). Около 28% отметило, что улучшить про-

цесс формирования региональной политической элиты 

может ее специальная подготовка (специальные экзаме-

ны, курсы и программы подготовки или повышения квали-

фикации). Около 18% экспертов полагает, что региональ-

ное политическое руководство должно формироваться из 

людей, уже обладающих определенным профессиональ-

ным опытом (формирование кадрового резерва, открытые 

конкурсы вакансий из специалистов, наличие профессио-

нального опыта). В отдельных ответах респондентов встре-

чались предположения об исключении коррупционеров из 

числа претендентов на место в правящей региональной 

элите, о фильтрации влияния родственных связей, о необ-

ходимости учета общественного мнения и об улучшении 

патриотического воспитания в школах.

Эти результаты подтвердились и после получения отве-

тов на закрытые вопросы о способах улучшения отбора 

и подготовки политически лидеров в современной России. 

Среди предложенных были особенно отмечены такие ва-

рианты, как:

– назначение на должность должно осуществляться по 

результатам объективного квалификационного экзамена – 

24,6%;

– более предметный учет общественного мнения – 23%;

– введение специальной системы отбора и лидерской 

подготовки, начиная со школы – 21,3%;

– создание организаций, которые ведут независимый 

мониторинг и предлагают кандидатуры не только из числа 

желающих, но и из числа способных – 21,3%.

При этом в случае с закрытым вопросом оказалось 

намного меньше экспертов, затруднившихся дать ответ, – 

только 8,2% по сравнению с 28%.

В одном из закрытых вопросов анкеты респондентам 

было предложено выбрать наиболее эффективный, на их 

взгляд, способ улучшения качественных характеристик со-

временной правящей элиты страны. Так, треть опрошенных 

отметила, что важной мерой для улучшения качественных 

характеристик современной правящей элиты России яв-
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ляется ее антикоррупционное очищение. Четвертая часть 

респондентов (25,3%) указала на необходимость карди-

нального улучшения работы системы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров госу-

дарственного и муниципального управления, а 18,7% опро-

шенных оказалось за ужесточение мер за некачественное 

исполнение служебных обязанностей элиты. 

Заметим: по мнению большинства участников опро-

са, в современном обществе необходима специальная 

система отбора и лидерской подготовки элиты, начиная 

со школы, чтобы сразу можно было отобрать людей, об-

ладающих необходимыми лидерскими и интеллектуаль-

ными качествами. 18% респондентов склонно считать, что 

«специальная система отбора и обучения элиты не нужна, 

достаточно уже имеющейся системы образования и для 

представителей элиты нужно понимание жизни и личный 

опыт, а не специализированная теоретическая подготовка».

По мнению большинства опрошенных (86%), другие 

элиты (интеллектуальная, культурная, информационная) 

в социально-политическом процессе России играют поло-

жительную роль. Более того, самыми важными и заслужи-

вающими поддержки в контексте перевода страны на путь 

устойчивого роста и развития в глазах респондентов оказа-

лись сильные личности (15,7%), президент России (14,9%), 

малый бизнес (12,4%), ученые и преподаватели вузов 

(11,6%). Иными словами, можно предположить, что важные 

силы в развитии страны, по мнению экспертов, заключают-

ся не в массах или общественных движениях, а в конкрет-

ных сильных личностях, способных вести свое собственное 

дело или обучать чему-либо других людей.

Несмотря на необходимость проведения исследова-

ний в сфере элитологии, более половины участников опро-

са полагают, что методический инструментарий и эмпи-

рическая база современной российской науки в данной 

области достаточны (52%). При этом пятая часть респон-

дентов затруднилась дать ответ на поставленный вопрос.

Таким образом, результаты проведенного социологи-

ческого исследования демонстрируют, насколько неодно-

значно представители региональной элиты Астраханской 

области характеризуют собственные проблемы и сферу 

деятельности. Главным образом, можно сделать вывод, что 

опрошенная политико-административная и интеллектуаль-

ная элита не имеет единого мнения по многим вопросам. 

Так, мнения разделились в вопросах о соответствии совре-

менной российской элиты морально-этическим и про-

фессиональным качествам, а также об идентификации 

путей формирования элиты в современном российском 

регионе.

Не лучшим образом характеризует региональную эли-

ту тот факт, что абсолютное меньшинство опрошенных 

описывает правящую элиту региона как творческих и актив-

ных людей, избранных народом и стремящихся изменить 

ситуацию в лучшему. Более того, вклад элиты в инноваци-

онное развитие страны, по мнению участников опроса, яв-

ляется недостаточным или малозаметным. А препятствует 

эффективности деятельности правящей элиты, главным 

образом, коррупция и недостаток материальной и норма-

тивно-правовой базы.

Исходя из существующих проблем, сформулирован-

ных самими представителями региональной элиты, не-

обходимо уделить большое внимание рекомендациям, 

которые были озвучены участниками опроса. Для улучше-

ния отбора региональных политических управленцев были 

отмечены необходимость назначения на должности по 

результатам объективного квалификационного экзамена, 

более предметный учет общественного мнения и введе-

ние специальной системы отбора и лидерской подготов-

ки. Особое отношение должно быть проявлено к предста-

вителям культурной и интеллектуальной элит, потому что 

абсолютное большинство респондентов подчеркивает их 

положительную роль в социально-политическом процессе 

современной России.
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elites, and secondly, analyzes the regional elite from the point of view of expert opinion. The study was conducted in (October - 

November) 2019 by the Center for Sociological Research of Astrakhan State University, 50 experts were interviewed; the selection 

was carried out by a quota sample. The purpose of the study is to identify the opinion of regional experts of elitology about 

the formation and functioning of the regional elite specifics. The results of the conducted sociological research show how 

ambiguously representatives of the Astrakhan regional elite characterize their own problems and sphere of activity. The polled 

political, administrative and intellectual elite do not have a single opinion on many issues. Opinions were divided on the issues of 

compliance of the modern Russian elite with moral, ethical and professional qualities, as well as on the factors of elite formation 

in the modern Russian region. The results of the study demonstrated the existing problems in the functioning of political elites, 

and also allowed us to formulate a number of recommendations and possible ways to improve the effectiveness of the modern 

regional ruling elite.

Keywords: elite, regional elite, public opinion, elite qualities, elite efficiency.
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Аннотация. В статье представлен социально-философский взгляд на конструирование политического образа в контек-
сте медиапространства. Комплексное понимание феномена медиа раскрывается через метаподход символического 
интеракционизма, в рамках которого предлагается ряд социологических методов исследования. Рассмотрен вопрос 
формирования различных шкал и ориентиров для анализа политического медиаобраза путем проведения анкетирова-
ния, дискуссий фокус-групп и экспертных опросов. Обобщены теоретические изыскания в области изучения феномена 
лидерства, что расширяет критериальный ряд, обогащая его личностными особенностями политического актора и внеш-
ними факторами. Автор статьи приходит к выводу, что исследование медиаобраза неразрывно связано с развитием 
медиапространства, политическими традициями и рядом других аспектов.
Ключевые слова: медиаобраз, политический образ, социологические методы, региональный лидер, метод фокус-груп-
пы, интерпретация, конструирование

Исследование возможностей и границ медиаобраза 

в современном мире представляется актуальной задачей, 

так как понимание механизмов его конструирования рас-

крывает особенности медиавоздействия и влияния образа 

не только на общественное мнение, но и непосредственно 

на политическую активность населения, на трансформа-

цию общественно-политической системы. Современная 

медиафилософия давно отошла от понимания образа 

как плоской и застывшей «поверхности». Будучи посредни-

ком между миром и человеком, образы экранируют мир, 

заменяя реальную реальность и реструктурируя действи-

тельность. В. Флюссер исследует реальность цифрового 

кода через фотографическое изображение, он предла-

гает термин «технический образ», когда «внедряется не-

кий фактор, а именно фотокамера и использующий ее 

человек (например, фотограф)» [1, с. 15]. «Образы выходят 

за границы, очерченные представлениями Модерна, они 

обретают плоть, делаясь не только средством репрезента-

ции, но и проникают повсюду, изменяя вид среды» [2]. 

Замена существующих вещей виртуальными, внедре-

ние «посредника» в виде медиальной среды заставляет 

переосмыслить понимание бытия и «границ реальности». 

Этот вопрос актуализируется с появлением «новых медиа» 

как абсолютно иного, отличного от традиционного форма-

та. Ф. Хартманн констатирует, что «медиатехнологии изме-

нили не только условия общения, но и мышление, и воспри-

ятие, и общее понимание мира» [3, p. 3]. 

Феномен образа исследовался в рамках историче-

ского дискурса развития европейской мысли, в парадиг-

ме эйдос-идеи, феноменологии, символического инте-

ракционизма, экзистенциализма, интуитивизма и других 

подходов. Воздействие медиа на массовое сознание 

через конструирование образов раскрывается как в зару-

бежных, так и отечественных исследованиях (В.В. Савчука, 

Н.А. Кирилловой, Ю.В. Белоусовой, Т.Н. Галинской, И.А. Ба-

лалуевой и др.). Исследованы научные теории, касающи-

еся феномена медиаобраза и механизмов его создания 

и развития, раскрывающие особенности восприятия об-

раза, его знаково-символьной природы (Ф. Боас, Р. Де-

карт, Э. Гуссерль, А. Бергсон, Дж. Мид, К.Г. Юнг, К. Род-

жерс и др.).

Систематизируя структурно-содержательные характе-

ристики и теоретические аспекты медийного образа по-

литического лидера, выделим подход к пониманию медиа-

образа как к информационному конструкту, основанному 

на выделении смыслов, знаков, кодов и символов из интер-

субъективного поля. Медиаобраз как способ постижения 

реальности анализируется через коммуникационный 
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процесс с внешними и внутренними кодами дешифров-

ки, с учетом уровня развития техники и технологий. Важно 

обратиться к парадигме символического интеракциониз-

ма, в рамках которого рассматриваются символическая 

природа образа и возможность его конструирования под 

влиянием социальных отношений.

С позиции социального конструктивизма индивиды уча-

ствуют в совместном конструировании реальности, а во-

прос соответствия конструктов реальному миру не является 

первостепенным – имеет значение то, как конструкт прини-

мается социумом (однако не стоит отбрасывать важность 

влияния объективных факторов) [4, с. 149]. Опасно углу-

бляться в радикальный конструктивизм, который переносит 

ответственность за формирование «матрицы» реальности 

исключительно на сам социум, вынося за скобки объек-

тивное воздействие окружающей действительности. Такой 

подход делает бессмысленным процесс конструирова-

ния, так как придает ему неустойчивый характер, оторван-

ность сознания от бытия и как итог – наполнение конструкта 

смыслами с бесконечным множеством значений. Важно 

придерживаться универсальной природы конструирования 

социальной реальности, выделив механизмы конструиро-

вания и интерпретации знаково-символьной природы. 

Возникает проблема, каким образом в рамках ис-

следования политического медиаобраза в его целостном 

стереотипном формате включить социологические ме-

тоды, которые позволят сформировать различные шкалы, 

ориентиры и модели для анализа? Для решения этой за-

дачи в период с 2017 по 2021 годы был проведен ряд ис-

следований медиаобразов государственных лидеров Ре-

спублики Татарстан (Ф.А. Табеева, в 1960–1979 гг. – первый 

секретарь Татарского обкома КПСС, и М.Ш. Шаймиева, 

в 1991–2010 гг. – первый президент Республики Татарстан), 

включающих в себя социологический блок. Такой подход 

помог провести оценку имиджевых характеристик, влияю-

щих на медиаобраз политика, на основе социологических 

методов: дискуссий в фокус-группах, опросов путем анке-

тирования и экспертных интервью. 

Анкетирование как метод оценки позволило сформи-

ровать опорную карту имиджевых характеристик меди-

аобраза. В качестве базового метода была взята техника 

описания представлений в общественном сознании, ос-

нованная на методике «семантического дифференциа-

ла», когда респонденту предлагают из ряда семантических 

определений выделить те, которые наиболее приближены 

к его представлениям об исследуемом объекте (напри-

мер, см. исследования лингвистики и психологии [5], ре-

продуктивных установок [6], этнических стереотипов [7], 

социальной рекламы [8], предметно-пространственной 

среды школы [9]). Методика отработана в рамках долго-

временной исследовательской программы «Советский 

простой человек», ведущейся командой Ю.А. Левады 

с 1989 года [10]. В аналитическом отчете «Образы власти, 

советской и нынешней» российский социолог Л. Гудков 

поясняет особенности методики: «В отличие от обычной 

методической техники опросов общественного мнения, 

когда респондентам задаются короткие диагностические 

вопросы, предполагающие согласие с тем или иным 

суждением или квалифицирующим высказыванием, 

используемая здесь процедура носит более сложный 

характер, предполагающий последующие действия по 

типологизации и агрегированию сходных или взаимосвя-

занных оценок»[10]. 

Объем выборочной совокупности для пилотажного ис-

следования составил 215 единиц. Для репрезентативности 

планируемого основного исследования уточнен необходи-

мый объем квотной выборки (1200 респондентов), выделе-

ние квот производится по признакам пола и возраста в со-

ответствии со статистическими показателями по региону. 

Онлайн-опрос, размещенный в Google Forms, предложено 

пройти жителям основных населенных пунктов Республики 

Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Аль-

метьевск, Елабуга и другие). 

Более половины респондентов (65%) отнесли себя 

к группе общественности, осведомленной в обществен-

но-политической новостной повестке («ежедневно читаю 

новости, могу описать актуальные события», «осведомлен 

в общих чертах, могу описать некоторые события»); 9% от-

метили, что равнодушны к политической тематике, однако 

в «фоновом режиме» имеют представление о происходя-

щих событиях. 

Методика позволила выявить латентные установки и из-

бежать влияния на респондента социально одобряемо-

го мнения или представлений о том, как считает «боль-

шинство», то есть в значительной мере снять механизмы 

оппортунизма и конформизма («спираль молчания» 

по Э. Ноэль-Нойманн). Ответы были занесены в табли-

цу, в дальнейшем была сформирована матрица рас-

пределения самых частых доминирующих коллективных 

мнений (семантические доминанты). Полученные в ходе 

исследования данные по идеальному медиаобразу ре-

гионального политического лидера позволили построить 

карту имиджевых характеристик в двух укрупненных груп-

пах: гражданско-патриотических и профессионально-ли-

дерских. Более половины опрошенных – 55% – указали 

«профессиональную эффективность и компетентность», 

«честность и открытость» как ключевые качества для реги-

онального лидера. Также характеристики «близкий к на-

роду» и «справедливый, честный» были отмечены 43% ре-

спондентов. Менее 3% респондентов указали качество 

«свой, привычный, предсказуемый» как важное для поли-

тического образа.
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Восприятие имиджеобразующих характеристик ис-

следовалось методом семантического дифференци-

ала, разработанным под руководством американского 

исследователя Ч. Осгуда [11]. Для выявления установок 

и отношения респондента к объекту была сформирована 

система признаков через разработку бимодальных шкал. 

Биполярный характер обеспечивало описание негатив-

ной или позитивной модальности имиджеобразующих 

характеристик: «дипломатичный, гибкий – жесткий, не иду-

щий на переговоры», «человечный, гуманны – агрессив-

ный, воинственный» и др. Определение «опорных точек» 

для анализа характеристик медиаобраза стало основой 

для дальнейшего лингвистического исследования на базе 

контент-анализа медианарратива (332 публикации га-

зет «Правда», «Известия», «Аргументы и факты» за период 

с 1959 по 2010 годы). 

Еще одним методом исследования характеристики 

медиаобраза стала организация дискуссий в фокус-груп-

пе. Преимуществом применения этого качественного 

метода стало объединение множественных субъектив-

ных взглядов, которые позволяют увидеть многогранность, 

многоаспектность и сложность одной, объективной ре-

альности [12]. Иными словами, исследование феноме-

на медиаобраза стремилось к объективизации, вбирая 

в себя различные взгляды на проблематику определения 

доминантных имиджевых характеристик и их наполнения 

(см. исследования медиаобраза методом фокус-группы 

Т.Н. Галинской [13], О.В.Филимонова и Д.Г. Передня [14]). 

В первой дискуссии приняли участие 8 студентов, обуча-

ющихся в магистратуре Казанского федерального уни-

верситета, возрастом 21–24 года; во второй дискуссия – 

7 участников, имеющих полное высшее образование, 

в возрасте от 37 до 65 лет; третья дискуссия проводилась 

в группе, включающей 8 респондентов 55-75 лет, прожи-

вающих в сельской местности Республики Татарстан. 

Трансляция опыта самих участников подразумевала до-

статочный уровень осведомленности в политической жиз-

ни Татарстана, который позволил бы им формулировать 

высказывания, раскрывающие проблематику.

В процессе работы с респондентами во второй части 

дискуссии использовалась техника стимулирования ком-

муникации через обращение к актуальным обществен-

но-политическим новостным поводам, к корректирующей 

работы с лидером группового мнения, высказывающего 

критичные замечания. Дизайн обследования выстроился 

вокруг поставленной задачи – исследовать влияние пози-

тивного или негативного медиаматериала на устойчивые 

имиджевые характеристики медиаобраза региональ-

ного политического лидера в общественном сознании. 

Так, сценарий дискуссии включал в себя стимульный ме-

диаматериал, при его подборе соблюдалось жанровое 

и хронометражное единство: каждая группа знакомилась 

с фрагментами видеосюжетов общей продолжительно-

стью 13 минут, 3 выдержками из печатной прессы (инфор-

мационная заметка, комментарий и аналитическая ста-

тья) и фрагментами из двух книг-биографий Ф.А. Табеева 

и М.Ш. Шаймиева. Такой формат позволил из пула имид-

жевых характеристик выделить доминантные устойчивые 

формы и сопоставить их с идеальной проекцией политиче-

ского лидера, а также проследить трансформацию имид-

жевых черт в восприятии образа после однократной непро-

должительной демонстрации стимульного материала. 

Респонденты делились ассоциативными связями с об-

разом политического лидера региона, их анализ смог 

объединить ответы в группы антропоморфных («правитель, 

воин», «отец, опекун» и др.) и зооморфных метафор («му-

драя сова», «вожак, волк», «черный жеребец» и др.). Таким 

образом, метод фокус-группы позволил выявить осязаемые 

и неосязаемые характеристики объекта исследования, вы-

строить символический ряд образов, чувств и эмоций от-

носительно метафорического наполнения политического 

медиаобраза.

Методом экспертного интервью были собраны про-

фессиональные мнения по идеальной модели образа по-

литика и индивидуальные интерпретационные оценки отно-

сительно имиджевых характеристик образов региональных 

политических руководителей. Основным источником ин-

формации выступили компетентные лица, тесно связан-

ные с предметом изучения. «Считается, что при отборе экс-

пертов важно учитывать: обладание профессиональной 

компетентностью, заинтересованность эксперта в опросе, 

аналитичность и широту мышления, конструктивность мыш-

ления, возможность получить достоверную информацию от 

данной категории респондентов» [15]. А.Г. Конфисахор вы-

делает две функции метода экспертной оценки: «оценка 

состояния системы или явления и прогноз тенденций разви-

тия различных процессов» [16, с. 175]. Для работы в рамках 

исследования имиджевых характеристик приоритетную 

роль играет первая функция, подразумевающая оценку 

компонентов конструкта медиаобраза. В рамках методи-

ки целесообразно обратиться к полуструктурированному 

интервью, так как эта форма предполагает вариативность 

структуры и перечня вопросов (их конфигурация и по-

следовательность не детерминированы). Исследователю 

предоставляется некоторая творческая свобода в пере-

становке вопросов, уточнении, углублении для достижения 

понимания проблемы. В ходе исследования медиаобразов 

руководителей Татарстана были опрошены политические 

и общественные деятели, представители журналистского 

сообщества – свидетели формирования медийной по-

вестки, в рамках которой развивался политический образ 

(например, среди них – заведующая отделом по связям 
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с общественностью и межнациональным отношениям 

Аппарата Президента РТ с 1991 по 2004 гг. И.В. Терентьева, 

парламентский корреспондент газеты «Вечерняя Казань» 

в 1990-е гг. Е.Н. Чернобровкина, политолог, специализиру-

ющийся на национальной тематике в регионе, руководи-

тель проекта «ТатПолит» Р.В. Айсин). Экспертный взгляд по-

мог провести глубинный анализ причин актуализации той 

или иной имиджевой черты. Например, одним из выводов 

стало заключение, что характеристика «дипломатичность» 

максимально полно раскрывается в период выстраива-

ния конструктивных коммуникаций между внутрирегио-

нальными группами и федеральным центром в начале 

1990-х годов.

В проведении исследований политического медиа-

образа стоит учитывать, что сегодня стремительно сокра-

щается дистанция между контентом и его потребителем, 

между событием и опытом, «чувствованием» зрителя, по-

является понятие иммерсивной журналистики. Сочетание 

социологических методов и интерпретации результатов 

исследований должны принимать во внимание фактор 

медиасреды и политических традиций (свободен ли ре-

спондент в своих высказываниях или скорее выразит соци-

ально одобряемое мнение, как в авторитарных режимах). 

Медиаобразы времен классической модели журнали-

стики и «новых медиа» могут иметь схожую основу, но их 

конструирование будет развиваться по разным сценари-

ям. Образ политического лидера имеет свои особенности 

при встраивании в канву медиапространства (особенно-

сти формирования лидерства рассматриваются в кон-

тексте теорий Н. Макиавелли, Ф. Гальтона, Ч. Ломброзо, 

П. Сорокина, У. Лундена и других). Обобщая теоретиче-

ские изыскания в проблематике, можно охарактеризовать 

политического лидера как субъекта управления, который 

целенаправленно влияет на развитие общественно-по-

литических и социально-экономических процессов, ини-

циирует общественно-значимые новации, направляет и 

вдохновляет общество на трансформации. Феномен по-

литического лидерства многоаспектен и многогранен, его 

характер зависит от личностных качеств лидера, от харак-

теристики ведомых масс, от характера взаимоотношений 

между лидером и общественностью, от исторического и 

общественно-политического контекста. Имиджформы ме-

диаобраза политического лидера выкристаллизовываются 

под влиянием множества факторов, и медиа становится 

рупором для высвечивания значимых имиджевых черт. 

Система социологических методов исследования по-

зволяет рассмотреть влияние различных факторов на ме-

диаобраз, выделить ключевые характеристики, что в даль-

нейшем может служить основанием для рекомендаций по 

конструктивному развитию политического образа и укре-

плению паблицитного капитала политика. Уже сегодня ос-

мысление глубинных процессов развития медиаобраза 

в политическом пространстве позволит по-новому взглянуть 

на формирование новых стратегий как позиционирования 

политического руководителя, так и формирования коллек-

тивной идентичности через прототип лидера. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования, проведенного в форме массового он-лайн опроса молодежи 
Республики Татарстан. В репрезентативном выборочном опросе приняли участие 2250 респондентов, представляющих 
различные этнические, территориальные, половозрастные группы молодого поколения. Исследование, проведенное 
с целью получения представления о модели гражданской компетентности современной молодежи, ее гражданской 
зрелости, позволило отследить основные тенденции изменения оценочных приоритетов в мнениях представителей мо-
лодого поколения, уловить тональность высказанных оценок. Авторы приходят к выводу, что рассматривая гражданскую 
компетентность в качестве личностно образующей основы представителей молодых поколений, следует понимать со-
держательную ее составляющую не только как умение жить в гражданском обществе, правовом государстве, но и же-
лание его формировать, создавать. В этом плане респонденты убеждены в том, что должны участвовать в реализации 
национальных целей страны.
Ключевые слова: молодежь, гражданская компетентность, патриотизм, глобализация
Благодарности: Статья подготовлена в рамках проекта «Молодежь в межэтнических коммуникациях: интолерантность, 
толерантность, диалог» (рук. Р.Б. Шайхисламов), реализуемого в рамках программы фундаментальных и прикладных 
научных исследований по теме «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской 
идентичности» 2020-2022 гг.
Авторы благодарят Министерство по делам молодежи РТ за оказанное содействие в организации он-лайн опроса мо-
лодежи республики.

В настоящее время на фоне процессов, происходящих 

в мировом пространстве, определяемых совокупностью 

различных факторов эпидемиологического характера пе-

риода ковид-ситуации и геополитического соперничества, 

не носящих позитивный характер и нарушающих процесс 

общения между странами, формируется атмосфера 

напряженности, нарушается диалоговое взаимодействие. 

В подобных условиях конструктивное решение проблем, 

поиск взаимоприемлемых компромиссов, озабоченность 

российского социума вопросами укрепления челове-

ческого ресурса страны, способного выполнять роль на-

дежного фундамента в обеспечении будущего страны, 

представляются абсолютно оправданными. Актуализиру-

ется смещение фокуса внимания в сторону молодежи 

как социальной группы, которой предстоит в дальнейшем 

решать задачи, стоящие перед страной и подтверждать 

кредит доверия старших поколений россиян. Поэтому 

неиссякаем и исследовательский интерес в стремлении 

понять, насколько роль инициатора реализации ключевых 

инициатив опережающего социально-экономического 

развития страны, обеспечения ее политической стабиль-

ности и формирования веры в осуществимость всего за-

думанного, под силу современной молодежи. Объектом 

пристального внимания в этом контексте выступают, в пер-

вую очередь, ценностные ориентации представителей мо-

лодых поколений, оказывающие влияние на возможность 

решать стоящие перед ними проблемы и задачи. 

В системе духовно-нравственных оснований особое 

место занимают личностные качества гражданского по-

рядка, позволяющие каждому новому поколению молоде-

жи активно включаться в процессы достижения националь-

ных целей страны. В современных условиях динамичного 

темпа жизни социума, сопровождаемого информацион-

ными войнами, изучение уровня гражданской ответствен-

ности молодежи, доминирующих в ее сознании установок 

и ориентиров, степени готовности к их реализации на про-
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тяжении всей жизни, приобретает особое значение. Пони-

мание ценностных предпочтений представителей молодых 

поколений в аспекте их гражданских позиций является за-

дачей первостепенного характера, которая несет в себе 

важный посыл в будущее, определяя прогресс и стабиль-

ность страны, ее место и роль в глобализированном мире. 

Не случайно, гражданское воспитание молодежи рас-

сматривается как приоритет национальной безопасности 

по сохранению внутреннего состояния государства и оте-

чественного социума [1]. 

Исследование, развернутое при участии авторов статьи 

с целью получения представления о модели гражданской 

компетентности современной молодежи, ее гражданской 

зрелости, позволило отследить основные тенденции изме-

нения оценочных приоритетов в мнениях представителей 

молодого поколения, уловить тональность высказанных 

оценок. 

В репрезентативном выборочном опросе молодежи 

Республики Татарстан приняли участие 2250 респондентов, 

представляющих различные этнические, территориальные, 

половозрастные группы молодого поколения. Сбор соци-

ологической информации был проведен с использова-

нием метода анкетного он-лайн опроса, что позволило 

обеспечить достаточно большой объем выборки за счет 

ведения виртуального диалога с респондентами – пред-

ставителями региональной молодежи, в привычном для 

них информационном поле, общение в котором не про-

сто не доставляет им дискомфорт, а даже способствует 

искреннему выражению собственных мнений по задава-

емым вопросам, а также провести оперативную обработ-

ку данных, визуально представить распределение ответов 

респондентов в таблицах и диаграммах, то есть наиболее 

удобной для анализа форме. Результаты проведенного ис-

следования позволили провести социологический анализ 

данных не только в контексте их количественной оценки, но 

и качественной, сделать следующие обобщения и выводы. 

В своем большинстве молодежь Татарстана испытыва-

ет гордость за достижения и успехи своей страны. Поэтому 

и доля респондентов, которых за последний год довольно 

часто охватывало это чувство и тех, кто испытывал его хотя 

бы иногда в процентном показателе больше (61, 4%) по от-

ношению к тем представителям молодежи, кто вообще не 

испытывал это чувство (26,0%). Однако в числе ответивших 

на этот вопрос респондентов, 12,6% предпочли высказать 

безразличие к обсуждаемому вопросу, что вероятнее все-

го, объясняется просто отсутствием стремления проанали-

зировать степень проявления собственных чувств к стране, 

в которой они живут, нежеланием взглянуть на сферу лич-

ностных душевных качеств в обсуждаемом ракурсе. Меж-

ду тем, наличие в комплексе базовых ценностей молодежи 

качеств патриотизма, проявляемых, том числе, в наличии 

сформировавшегося и сложившегося отношения к Роди-

не и способности открыто и прямо выразить это чувство, 

свидетельствует о наличии определенной гражданской 

позиции.

Характер патриотических чувств выражается также 

и в умении видеть неудачи и ошибки своей страны, спо-

собности достаточно критично, как это свойственно моло-

дежи, оценить все происходящие события. Собственно, так 

и поступили представители опрашиваемой нами молоде-

жи. Подобного рода закономерность в высказываниях была 

отмечена и в ходе проведенного Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в июне 2020 г. 

исследовании, посвященном поиску ответов на вопросы 

о том, что такое быть патриотом, и какими событиями и 

успехами в жизни страны гордятся россияне. Так, на 10 п.п. 

с 2018г. увеличилась доля тех, кто считает патриотизмом 

честность в суждениях о стране, какой бы горькой не была 

правда (29%) [2]. Заметим, что, судя по тому, как распре-

делялись ответы респондентов в анкете опроса, предста-

вители региональной молодежи в полной мере разделяют 

эту точку зрения, поэтому анализ показал отсутствие резко-

го отклонения и значительного числового разрыва мнений 

в сторону положительных оценок. 

Отвечая на вопрос о том, испытывали ли респонден-

ты чувство стыда или недовольства страной – за неудачи 

и ошибки за последний год, 32,2% из числа опрошенных 

ответили, что такого чувства не испытывали, иногда подоб-

ное чувство возникало у 38,5% респондентов и только 15,7% 

опрошенных оно охватывало довольно часто. И сколь бы ни 

противоречивыми, на первый взгляд, не казались эти циф-

ры, их возможно объяснить, учитывая следующие моменты: 

с одной стороны, нельзя отрицать факт наличия субъектив-

ной составляющей в оценке происходящих в современ-

ном обществе событий, отдельным человеком, также как и 

наличие укоренившегося в сознании части современного 

отечественного социума тренда на социальное сопротив-

ление (например, развернувшаяся пропаганда вреда вак-

цинации против коронавирусной инфекции, транслируе-

мое лидерами мнений), стереотипизацию представлений 

и оценок, способствующие формированию и трансмис-

сии резко отрицательных мнений по отдельным вопросам, 

соответственно формирующих установку на их восприя-

тие в качестве серьезной ошибки. С другой стороны, ре-

спонденты продемонстрировали включенность в обсужде-

ние процессов, происходящих в обществе, стремление 

их осмыслить. И если учесть, что в структуре понятия «граж-

данская позиция» наряду с компонентами патриотизма 

и социально-политической активности, имеется и элемент 

гражданственности, предполагающий активное и созна-

тельное участие субъекта в делах и проблемах общества 

при наличии определенных убеждений [3], то респонден-
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ты в данном случае не побоялись эти убеждения выразить 

в ходе опроса, проявив таким образом свою гражданскую 

позицию, которую важно было зафиксировать исследова-

телям в процессе анализа данных анкетного опроса. 

В совокупности качеств, формирующих облик граж-

данина-патриота, любовь к отечеству, гражданское до-

стоинство, долг, честь, жертвенность, составляют ценност-

но-ориентационную основу личностного ресурса каждого 

человека, позволяют в любые жизненные периоды различ-

ного рода вызовов, уметь противостоять им, сохранять по-

зитивное восприятие мира, стремление к их преодоле-

нию путем продуманных и последовательных социальных 

действий, ориентированных на перспективное развитие 

социума. Именно гражданская компетентность, опреде-

ляемая уровнем гражданской зрелости и ответственно-

сти, способностью самостоятельно находить и принимать 

конструктивные решения в ситуациях выбора и нести за 

них ответственность, формирует уверенность в будущей 

успешности страны, а чувство гордости за принадлеж-

ность к большой и сильной стране, несомненно обогаща-

ет и дополняет содержание понятия «патриотизм» особым 

звучанием и социальным смыслом, который в годы тран-

зитного состояния отечественного социума был полностью 

«размыт» из-за свойственной этому периоду хаотизацией 

отношений, почти полным погружением представителей 

многих социальных групп в зону нравственного разложе-

ния, конфронтации, на фоне предпринимаемых попыток 

перенастроить сознание социумной общности, особен-

но молодых ее представителей, на волну насаждаемых 

извне идеологических конструктов с пренебрежением 

к прошлому страны, ощущением легкости бытия в усло-

виях рыночных отношений. Такая ситуация грозила потерей 

гражданской идентичности, при постыдном желании того 

времени умалчивать принадлежность к государственному 

образованию. В этом отношении современная молодежь 

демонстрирует иные позиции, отвечая на вопрос о том, 

изменились ли за последний год их чувства того, что они 

являются россиянами. Так, 32,1 % из числа опрошенных уве-

ренно дали ответ, что их чувства остались в этой позиции 

неизменными, то есть как были всегда положительными, 

так таковыми и остались и ничего последний год ковид-э-

пидемии в их взглядах не поменял, 14,5% отметили наличие 

у них изменений в отношении ощущения себя россияни-

ном «больше в положительную сторону», что свидетельству-

ет об их гражданском «здоровье». Подобные ответы в чис-

ленном и процентном соотношении (46,6%) перевесили 

долю тех, кто утверждал, что его чувства «изменились боль-

ше вотрицательную сторону» (11,2%) и полагающих, что они 

«как были отрицательными, так такими и остались» (3,5%). 

Таким образом варианты положительных и отрицатель-

ных ответов на вопрос разделились в соотношении 46,6% 

против 14,7%. Однако особое внимание следует обратить 

на момент, который требует вдумчивого осмысления и 

заключается в наличии в ответах молодежи мнений отно-

сительно того, что они «не испытывали и не испытывают ни 

положительных, ни отрицательных чувств по поводу того, что 

они россияне» (21,2%) и 17,6% ответов от числа опрошен-

ных, в которых респонденты затруднились дать ответ на по-

ставленный вопрос. Такого рода мнения, конечно, не несут 

в себе какого-либо деструктивного потенциала, но застав-

ляют сконцентрировать внимание на вопросах, требующих 

объединения усилий социальных институтов общества, 

в чьи задачи входит воспитание и социализация молодого 

поколения, особенно в части его духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания. Здесь необхо-

дим не формальный подход, а взвешенная, учитывающая 

особенности современного цифрового поколения моло-

дежи, их социальную уязвимость в силу еще недостаточно 

сложившегося понимания смыслового содержания наи-

более значимых ценностных конструктов, корректировка 

процесса формирования качеств личности.

Представителям молодых поколений необходимо на-

учиться выстраивать траекторию правильного понимания 

и восприятия гражданских позиций, концептуальную ос-

нову патриотизма. В противном случае, за молодежь это 

могут сделать другие, легко перепрограммируя ее созна-

ние, разрушая духовно-нравственный потенциал и идеалы, 

накопленные многими поколениями предков. Подлинная 

система ценностей в эпоху глобализации должна быть 

свободна от сиюминутных обстоятельств и перефразируя 

высказывание знаменитого классика, мы не должны прои-

грать бой за души молодежи. 

В современных условиях отечественный социум стре-

мится к позитивному решению социально-политических 

проблем с ориентацией на стабильность, укреплению 

традиционных ценностей, воспитанию у молодежи чувства 

любви и гордости за свою страну, готовности ее защищать. 

Поэтому вопрос в анкете, прозвучавший следующим обра-

зом: «Некоторые говорят: «Моя Родина не обязательно Рос-

сия; ею может быть другая страна, где мне хорошо будет 

жить»? Каково Ваше мнение на этот счет?» скрывает в себе 

содержательно глубокую цель по выяснению истинности 

гражданского чувства любви к Родине, выяснению причин 

и факторов, оказывающих влияние на его формирование. 

Аналогичный вопрос содержался в анкете первого 

этапа исследования, проведенном в 2020 году, а в виду 

того, что опрос региональной молодежи, анализируемый 

в данной статье, является логическим его продолжением, 

то интересным представлялось проследить динамику из-

менений взглядов молодежи по этому вопросу. Так, если 

в 2020 г. 37,7 % респондентов считали «Россию своей Роди-

ной независимо от того, где жить лучше – здесь или в другой 
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стране» и не склонны были рассматривать условия и каче-

ство жизни как тождественные их пониманию и опреде-

лению категории «родина», ставить между ними знак ра-

венства [4, с. 224], то уже в 2021г., количество молодежи, 

для которой фактор жизненного благополучия во всех его 

проявлениях не рассматривался в качестве определяюще-

го и оказывающего влияние на формируемые представ-

ления о родине, увеличилось до 45,4 %. Таким образом, 

сопоставление процентных показателей, указывает на не-

значительную, но все же положительную динамику роста 

на 7,7% количества представителей молодого поколения, 

в матрице ценностных ориентиров которых преоблада-

ют абсолютные ценности, сохраняются и культивируются 

гражданские позиции, во многом определяемые нрав-

ственным чувством патриотизма. 

В исследовании 2020 г. число тех, кто предпочел вари-

ант ответа: «Для меня Родина там, где мне комфортно, 

хорошо жить, независимо от того, где я родился», соста-

вила 37,8%, а в 2021 г. количество респондентов, которые 

предпочли фактически близкий по смыслу вариант ответа: 

«Для меня неважно – моя Родина Россия или другая страна, 

главное, чтобы мне было хорошо там жить» определялось 

цифрой 30,3%. И в данных ответах улавливается определен-

ная положительная тенденция увеличения на 7,5% количе-

ства молодежи, не готовых считать своей Родиной страну, 

способную обеспечить лишь благополучное существова-

ние. Одновременно с этим, если по итогам исследования 

2020 г., число респондентов, которые не задумывались над 

вопросом масштабности и глубины проявления собствен-

ных чувств по отношению к родине, составляло 6,9%, то 

новое исследование увеличило это количество до 12, 7%. 

В целом, в ходе анализа результатов всех ответов опроса, 

стало достаточно заметным количество респондентов, ко-

торые, высказывая точку зрения по тому или иному вопро-

су анкеты «никогда не задумывались» над поставленной 

в вопросе темой или «задумывались, но затруднялись от-

ветить». Данное обстоятельство, конечно, не является сви-

детельством полной индифферентности представителей 

молодых поколений к обсуждаемым вопросам, но все же 

фиксирует необходимость концентрации их внимания на 

обсуждении серьезных и значимых проблем, формирова-

ния к ним интереса с использованием различных средств 

и методов воспитания, адекватных потребностям совре-

менных молодых поколений и направленных на формиро-

вание гражданской компетентности, способной не допу-

стить манипулятивного воздействия на молодежь. 

Рассматривая гражданскую компетентность в качестве 

личностно образующей основы представителей молодых 

поколений, следует понимать содержательную ее состав-

ляющую не только как умение жить в гражданском обще-

стве, правовом государстве, но и желание его формиро-

вать, создавать. В этом плане респонденты убеждены в том, 

что должны участвовать в реализации национальных целей 

страны. Данный факт ярко демонстрируют ответы молоде-

жи в блоке вопросов анкеты, где представлена формули-

ровка цели и задан прямой вопрос: «Кто может и должен 

реализовывать эту национальную цель?». В большинстве от-

ветов именно вариант: «Эта цель может быть реализована 

не только государством, нужны усилия всех россиян», на-

шел наибольшую поддержку среди молодежи. К тому же, 

такие устремления молодежи подтверждаются и данными 

исследования ВЦИОМ 2020 г., в котором вторым по попу-

лярности определением патриотизма среди россиян ста-

ла деятельная работа на благо своей страны (44%, +6 п.п. 

по сравнению с 2018 г.) [2]. Действительно, включенность 

молодежи в практическую деятельность по реализации 

задач, стоящих перед страной, способствует повышению 

уровня ее социальной активности, формированию чувства 

ответственности, личной сопричастности к значимым де-

лам, соответственно, патриотических убеждений и граж-

данской ответственности. 

В отличие от других социально-демографических групп 

молодежь очень чутко реагирует на все изменения, про-

исходящие в обществе, улавливает настроения и готова 

преодолевать сложности современных жизненных реалий, 

активно включаться в инновационные процессы, концен-

трирует в себе огромный потенциал возможностей, не-

обходимо лишь вооружить молодежь знаниями, сформи-

ровать у молодых поколений весь необходимый комплекс 

социально значимых гражданских качеств, отвечающих 

задачам настоящего и будущего страны. 
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MODEL OF CIVIL COMPETENCE OF MODERN YOUTH: REGIONAL ASPECT

Abstract. The results of a study carried out in the form of a mass on-line survey of young people in the Republic of Tatarstan are 

presented. 2250 respondents representing various ethnic, territorial, gender and age groups of the younger generation took part 

in a representative sample survey. The study, carried out with the aim of gaining an idea of   the model of civic competence of 

modern youth, its civic maturity, made it possible to trace the main trends in the change in evaluative priorities in the opinions of 

representatives of the younger generation, to catch the tone of the expressed evaluations. The authors come to the conclusion 

that considering civic competence as a personality-forming basis of representatives of young generations, one should understand 

its content component not only as the ability to live in a civil society, a rule of law, but also the desire to form and create it. In 

this regard, the respondents are convinced that they should participate in the implementation of the country's national goals.
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Аннотация. Профориентация обеспечивает подготовку студентов к будущей профессии, применение профессиональ-
ных ориентаций в разработке стратегии трудоустройства выпускников ВУЗов значимо.
На современном этапе проектирования форм профориентации в образовательной организации в Российской Феде-
рации возникают противоречия между нарастанием интенсивности информационно-технического прогресса, разви-
тием рынка труда и недостатками процесса профпросвещения и профориентации в образовательных организациях. 
В связи с этим проблема исследования состоит в прояснении ресурсной базы обеспечения проектирования профес-
сиональной ориентации и стратегии трудоустройства выпускников вузов. В качестве решения проблемы предлагается 
концепция профориентационной работы и концептуальная модель формирования стратегии трудоустройства выпуск-
ников вузов. Также предлагается использовать социологические методы диагностики профессиональной ориентации 
и стратегии трудоустройства выпускников вузов. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, стратегия трудоустройства, концептуальная модель, противоречия, 
диагностика.

В последнее десятилетие в образовательных органи-

зациях большую актуальность и популярность приобрета-

ют различные интерактивные средства, в рамках которых 

педагоги и психологи могут взаимодействовать с обучаю-

щимися в вопросах их будущей профессиональной ори-

ентации – с тем, чтобы представить наиболее подходящие, 

интересные и конкурентоспособные направления про-

фессиональной подготовки. Внедрение инновационных 

форм профориентации в рамках образовательных орга-

низаций возрастает по экспоненте, отражая развитие их 

материально-технического оснащения. 

Качество системы профориентационной работы в об-

разовательной организации зависит как от содержания 

этой работы - сущностной составляющей системы про-

фориентации, так и от материально-технической осна-

щенности учебных заведений, обеспечивающей необ-

ходимый уровень ресурсной базы учебного процесса 

[1, c. 10]. Связь между двумя направлениями представляет-

ся очевидной: чем выше уровень инноваций в технической 

оснащенности учебного заведения, тем больше у педаго-

гов возможностей продемонстрировать на практике выби-

рающим профессию студентам актуальные тенденции 

на рынке труда. 

Профориентация должна обеспечивать первые этапы 

теоретической подготовки студентов к будущей профес-

сии, поэтому инновационные её формы, требующие ис-

пользования современных ресурсов, чрезвычайно важны: 

чем лучше будет оснащение студента в его учебное время, 

тем больше шансов, что в будущем он станет разносто-

ронне развитым, востребованным специалистом.

Анализ тенденций, существующих на современном 

этапе проектирования инновационных форм профориен-

тации в образовательной организации в Российской Феде-

рации, позволяет выявить противоречия:

– между нарастанием интенсивности информацион-

но-технического прогресса, развитием рынка труда и не-

достатками процесса профпросвещения и профориен-

тации в образовательных организациях;

– между необходимостью обеспечить студентов навы-

ками соотнесения своих внутренних ресурсов с требова-

ниями к качествам специалиста в выбранной ими профес-

сии и недостатками условий для подготовки обучающихся. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать 

проблему исследования: прояснение ресурсной базы 

обеспечения проектирования профессиональной ориен-

тации и стратегии трудоустройства выпускников вузов.
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Развитие общества на современном этапе требует вы-

сококвалифицированного кадрового обеспечения отрас-

лей, и ведущую роль в этом играет образовательная пара-

дигма. Все исследователи и специалисты педагогической 

отрасли сходятся во мнении о том, что успешная социа-

лизация немыслима без определения человеком своего 

места в многоликом мире существующих профессий 

и выбора того профессионального пути, который соответ-

ствовал бы внутренним потребностям и способностям лич-

ности, оставаясь востребованным в обществе.

Профессиональный выбор, сделанный в молодости, 

не следует считать окончательным, однако при этом имен-

но первоначальное решение во многом предопределяет 

познавательный интерес к освоению профессии в про-

фильном учебном заведении и в последующем – удовлет-

ворённость профессиональной деятельностью на этапе 

первичной социально-психологической адаптации на ра-

бочем месте. 

Проблема профессиональной ориентации молодёжи 

изучается отечественными и зарубежными учеными с раз-

личных позиций и во многих направлениях [2–4]. Как специ-

альная сфера деятельности профориентация уже имеет 

свой сложившийся тезаурус [5, с. 45]. 

Современная отечественная система управления про-

фориентацией молодёжи начала складываться в конце 

80-х годов, когда в различных городах страны повсеместно 

стали открываться профориентационные и консультацион-

ные молодежные центры, а профориентационная работа 

в школе была признана одним из обязательных компонен-

тов обучения и воспитания старшеклассников [6, с. 18]. 

Несмотря на огромные успехи и очевидную значимость, 

профориентационная наука и практика в начале 90-х гг. 

вновь пережила сложный период. Это связано с непросты-

ми социально-экономическими, политическими событи-

ями, происходящими в постсоветской России. В первую 

очередь, стало неясным, какой из органов государствен-

ной власти должен был принять на себя ответственность за 

организацию профориентационной работы, т.к. в ведение 

Министерства образования этот функционал больше не 

входил. Во-вторых, законодательство о занятости населения 

утвердило профориентационную работу с молодёжью 

дополнительной услугой, которую могли оказывать службы 

занятости населения и коммерческие структуры на воз-

мездной основе.

Вопросам становления, формирования и развития 

профессионального самоопределения, результативно-

го осуществления профориентационной работы посвя-

щено достаточно большое количество педагогических, 

социологических и психологических исследований, 

обобщив результаты которых, можно сделать заключе-

ние о том, что профориентация – это деятельность, на-

правленная на становление и развитие у подростков 

личного стремления, решимости в осознанном выборе 

профессии. Более глобально профориентация рассма-

тривается как комплексное воздействие общественных и 

педагогических институтов на молодое поколение с це-

лью подготовки его к обдуманному решению по опреде-

лению индивидуального профессионального будущего, 

базирующееся на системе государственных мероприя-

тий и научных исследований в области профессиональ-

ного самоопределения.

На Рис. 1 показаны структурные компоненты профори-

ентационной работы в образовательной организации

Рисунок 1. Направления профориентационной работы в образовательной организации
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В рамках реализации направления «Профессиональ-

ное ориентирование и консультирование» педагогические 

работники имеют возможность совместно с представите-

лями всех заинтересованных сторон (органов власти, рабо-

тодателей, семьи) разработать и апробировать на практи-

ке методический материал (методические рекомендации 

по проведению тренингов, профессиональных проб, тесты 

по профориентации, различные диагностические методи-

ки и прочее), с помощью которого можно выявить наиболее 

сформировавшиеся навыки и предпочтения конкретного 

подростка, сопоставить их с действующими професси-

ональными стандартами, определенными требованиями 

к профессии, разработать индивидуально ориентирован-

ные рекомендации для максимально возможной реализа-

ции себя в выбранной профессиональной стезе.

Конечные выводы о возможностях и перспективах рабо-

ты в выбранном профессиональном секторе производятся 

на этапе профессионального отбора. Деятельность, ре-

ализующая направление «Профессиональная адаптация 

и самоопределение», включает конкретные механизмы, 

мероприятия, направленные на привыкание к конкрет-

ным условиям труда, вживание в профессию, желание 

ее эмоционально освоить. Ощутимая роль в достижении 

результатов эффективной профориентационной работы 

принадлежит профессиональной ориентации молодежи 

и профессиональному самоопределению.

В настоящем исследовании за основу содержания 

термина «профессиональная ориентация» принято опре-

деление С. Н. Чистяковой: Это – «...процесс формирова-

ния личностного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности и способ самореализации, согласование 

индивидуальных и социально-профессиональных потреб-

ностей» [7, с. 78].

Основной целью профориентационной работы являет-

ся организация адресной помощи подрастающему поко-

лению по формированию профессионального самоо-

пределения с учетом вызовов времени.

В качестве основных задач профориентационной ра-

боты определены:

– формирование у студентов-выпускников личностного 

опыта по выполнению профессиональных видов деятельно-

сти, навыков построения карьеры, знаний о существующих 

профессиях и специальностях, и состоянии современного 

рынка труда; 

– создание условий для альтернативного выбора про-

фессионального будущего и достижения целей с учетом 

личных перспектив;

– участие в формировании и закреплении индивиду-

ально и социально значимых смыслов, субъективной пози-

ции подростка, опирающейся на общепринятые и индиви-

дуальные жизненные ценности;

– привлечение представителей бизнес-сообщества 

и субъектов образовательного процесса к передаче по-

ложительного профессионального опыта в построении 

карьеры, демонстрации профессионального мастерства 

в практической деятельности;

– подготовка студентов-выпускников к адекватному, ра-

циональному и этичному поведению в кризисных ситуациях 

при реализации трудовой деятельности.

Профориентационная работа осуществляется ком-

плексно, системно и целенаправленно в соответствии 

с планом по выделенным направлениям (Рис. 2).

По каждому направлению деятельности должно быть 

обеспечено взаимодействие со всеми заинтересованны-

ми сторонами, задействованы административные, соци-

альные, общественные, педагогические ресурсы.

Рисунок 2. Концепция профориентационной работы

1 
 

 
 

 

Ко
нц

еп
ци

я 
пр

оф
ор

ие
нт
ац

ио
нн

ой
 р
аб

от
ы

Профессиональная пропаганда и 
профессиональное просвещение

Профессиональная диагностика 
и консультирование

Организация профориентационной 
деятельности

Методическое обеспечение 
инноваицонных методов и 

технологий в профориентационной 
работе

Социально-трудовая адаптация 
обучающихся



4122.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

Преобразования, затронувшие общество в целом и си-

стему образования в частности, влекущие за собой заме-

ну одних ценностей на другие, кризис идеалов и смыслов 

нацеливают педагогическое сообщество на смену прио-

ритетов в образовании и, как следствие, на использование 

в образовательной практике более гуманных педагогиче-

ских технологий.

Постоянно изменяющиеся условия жизни и социальные 

отношения обнаруживают необходимость внесения кор-

рективов в построение образовательных траекторий обу-

чающихся в образовательных организациях. Традиционный 

образовательный процесс должен трансформироваться 

под непрерывные изменения в обществе и потребности 

каждого индивидуума в отдельности - в первую очередь за 

счет методов обучения и способов передачи знаний.

Продуктивными методами ознакомления с разноо-

бразными профессиями, их особенностями, перспекти-

вами последующего эффективного построения профес-

сиональной карьеры являются интерактивные техники.

В данном исследовании стратегия трудоустройства – 

это последовательность переходов между уровнями 

образования и учреждениями, сформированная инди-

видуальным выбором, а также структурными и институци-

ональными механизмами. Для разделения понятий «стра-

тегия трудоустройства» и других связанных понятий – «путь 

трудоустройства» и «жизненный цикл» - использована кон-

цепция определения стратегии атрибутом индивидуума, 

а пути - атрибутом социальной системы.  Таким образом, 

термин «путь трудоустройства» появляется тогда, когда речь 

идет о конкретных программах, которые молодой человек 

может выбрать в рамках данной образовательной систе-

мы. В результате концептуальную модель формирования 

стратегии трудоустройства выпускников вузов можно пред-

ставить графически на Рис. 3. 

На выбор стратегии трудоустройства выпускников вузов 

влияет множество факторов: от оценок, получаемых в вузе, 

как критериев предъявляемых умений и способностей, до 

финансовых ресурсов семей и представлений окружаю-

щих о профессии, необходимой выпускнику вуза.

Произведенный обзор исследований социального, 

территориального и гендерно го неравенства при фор-

мировании профессиональной ориентации и стратегии 

трудоустройства [1-5] свидетельствует о том, что в рамках 

исследования необходимо использовать эмпирические 

методы: количественные и качественные.

Так, например, метод глубинного интервью позволит 

искренне высказаться респондентам, которые стесняются 

или слишком чувствительны к комментариям и публичному 

обсуждению личных вопросов. Анкетные опросы - тради-

ционный метод сбора данных для академических иссле-

дований в различных областях.  Однако множественные 

запреты и ограничения двух последних лет, связанные с не-

сколькими волнами пандемии, актуализировали телефон-

ные опросы, обращение к он-лайн анкетированию через 

адресную рассылку, либо проведение опроса в социаль-

ных сетях. В последнее время также появляется возмож-

ность сбора качественных данных с помощью онлайн-фо-

кус-групп.

Таким образом, профессиональная ориентация 

и стратегии трудоустройства выпускников вузов связаны 

с направлениями профориентационной работы в обра-

зовательной организации. В рамках реализации направ-

ления «Профессиональное ориентирование и консульти-

рование», педагогические работники и заинтересованные 

стороны (органы власти, работодатели, семьи) разраба-

тывают рекомендации по проведению тренингов, про-

фессиональных проб, тесты по профориентации, раз-

личные диагностические методики, с помощью которых 

выявляются сформировавшиеся навыки и предпочтения 

подростка, затем необходимо сопоставление навыков 

и предпочтений с действующими профессиональными 

стандартами, определенными требованиями к профес-

сии, на основе чего вырабатываются индивидуально ори-

ентированные рекомендации для максимально возмож-

ной реализации себя в выбранной профессиональной 

сфере деятельности.

Рисунок 3. Концептуальная модель формирования стратегии трудоустройства (СТ) выпускников вузов
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Наряду с профессиональным ориентированием 

и консультированием, предлагается такое направление 

профориентационной работы в образовательной орга-

низации, как профессиональная адаптация и самоо-

пределение, включающее механизмы и мероприятия, на-

правленные на привыкание к конкретным условиям труда, 

вживание в профессию.

В качестве основных задач профориентационной ра-

боты в вузе в рамках исследования определяется фор-

мирование у студентов-выпускников личностного опыта по 

выполнению профессиональных видов деятельности, на-

выков построения карьеры, знаний о существующих про-

фессиях и специальностях, о состоянии современного 

рынка труда; а также - формирование условий для выбора 

альтернатив на рынке труда; привлечение представителей 

бизнес-сообщества и субъектов образовательного про-

цесса к трансформации карьерного опыта, используемо-

го в практической деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
И УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В ОЦЕНКАХ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
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Аннотация. В последнее время утечка кадров из МВД заметно усилилась, что крайне негативно влияет на исполнение 
полицией своих функций – обеспечение порядка и безопасности граждан. Службу полицейского нельзя назвать лег-
кой, поэтому некоторые сотрудники не выдерживают нагрузки и увольняются. Таким образом, важно с самого начала 
службы молодых сотрудников полиции проводить мониторинг их социального самочувствия, отношения к своей работе, 
взаимоотношений с коллегами и ситуации в семье. Решению этого вопроса и посвящена данная статья, в которой ав-
тором проводится комплексный анализ всех важнейших сторон повседневной жизни сотрудника органов внутренних 
дел с использованием в анкете авторских инструментов (шкал), позволяющих достаточно точно определить социальное 
самочувствие сотрудника полиции.
Ключевые слова: сотрудник полиции, социализация, служебные задачи, социальные гарантии, профессионализация.

В современном обществе, условиям обучения, тру-

да и быта сотрудников полиции посвящено немало ра-

бот. В частности, об особенностях индивидуальной вос-

питательной работы в ОВД рассказывает исследование 

В.Л. Михайликова и В.В. Михайликовой [1], формирование 

положительного имиджа будущих сотрудников в процессе 

обучения рассмотрено в работе Г.С. Човдыровой [2]. Ана-

лиз условий труда и быта сотрудников полиции, а также 

их социального самочувствия проведен в исследованиях 

С.А. Алексеева, Д.А. Шпилева, Е.Н. Шлягиной [3,4]. Про-

блемы формирования нравственности молодого сотруд-

ника полиции разбирают В.С. Олейников и А.И. Король 

[5]. Проблемы профессиональной адаптации молодых 

сотрудников полиции подробно изучены Ю.В. Стригуненко 

[6], а также в работе В.Л. Линевич [7]. Психологические осо-

бенности адаптации проанализированы в трудах Э.В. Ше-

лиспанской и Е.В. Панферовой [8,9]. Вопросы наставни-

чества и его влияния на карьеры молодых сотрудников 

полиции рассмотрены А.А. Масоновой, Т.Ю. Полозовой 

и Н.Б. Аляскяровым [10]. Тем не менее, в последние годы 

количество увольнений сотрудников из ОВД стремительно 

возрастает. Необходимо тщательно изучить проблемы, 

с которыми сталкиваются молодые полицейские в пер-

вые годы службы, чтобы в последующем минимизировать 

влияние этих проблем на их решение о досрочном пре-

кращении полицейской службы. Решению этого вопроса 

и посвящено данное исследование, проведенное с при-

менением опросного метода.

В анкетном опросе с целевой выборкой, проведенном 

марте-апреле 2021 года в Краснодарском университе-

те МВД России (Ставропольский филиал), приняли уча-

стие 339 сотрудников полиции первого года службы, все 

с высшим образованием, которое было получено в граж-

данских (36%) и специальных (64%) вузах (табл. 1). Среди 

сотрудников-мужчин больше тех, кто получил образова-

ние в гражданских вузах, среди сотрудников-женщин – 

в специальных. Основной возраст респондентов составля-

ет 23-26 лет. Сотрудники преимущественно имеют звание 

младших сержантов (29%) и лейтенантов (64%), среди муж-

чин больше младших сержантов, среди женщин – лейте-

нантов, так как они получали образование в специальных 

вузах. Основная масса сотрудников при обозначении про-

филя деятельности назвали себя полицейскими, на втором 

месте – ОУР, на третьем – УУП. Меньше всего сотрудников 

работают следователями и в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Большинство респондентов живут 

в Ставропольском крае, остальные – в Северо-Кавказском 

федеральном округе.
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Основная масса сотрудников проживает в городе, в от-

дельных квартирах. Также 38% респондентов живут в част-

ных домах, это преимущественно мужчины (41% против 

23% женщин). Стоит отметить, что не довольны своими ус-

ловиями проживания только около 5% сотрудников. Частич-

но не удовлетворены, в основном, женщины (58% против 

30% мужчин). Поскольку 53% сотрудников еще не состоят 

в браке, то они, в основном, проживают со своими родите-

лями (74%). С родителями супруга или супруги живут только 

2% респондентов.

Сотрудники, состоящие в браке (34%), считают, что жи-

вут в крепкой и дружной семье (табл. 2). Женатых мужчин 

несколько больше, чем замужних женщин. Первый раз 

намериваются вступить в брак 12% респондентов. Дети 

есть пока только у 5% сотрудников. Мужчин, имеющих де-

тей опять чуть больше, чем женщин. Ожидает прибавления 

в семействе 1% полицейских.

Молодые сотрудники отмечают, что после прихода 

в полицию их жизнь стала гораздо лучше (21%), несколь-

ко улучшилась она у 56%. У 14% она никак не изменилась. 

Некоторые ухудшения отмечают только 9% респондентов. 

Именно поэтому почти половина сотрудников (43%) смо-

трят в будущее с надежной и оптимизмом, чуть более по-

ловины (55%) – спокойно, не испытывая при этом никаких 

иллюзий. Тревожные настроения зафиксированы только 

у 2% респондентов.

Таблица 1

Социальные и демографические характеристики респондентов, %

Параметры Показатели Выборка Мужчины Женщины
Половозрастные группы 23-24 лет 68 66 2

25-26 лет 23 25 85
27-28 лет 5 6 13
29-30 лет 2 2 0
31-35 лет 1 1 0

Высшее образование / вуз Гражданский 36 41 8
Специальный 64 59 92

Звание Младший сержант 29 33 8
Сержант 6 7 0
Лейтенант 64 59 92
Прапорщик 1 1 0

Профиль деятельности ОУР 32 34 19
УУП 17 18 15
ПДН 5 2 23
Следователь 9 5 35
Полицейский 36 41 8

Регион Ставропольский край 70 68 79
Дагестан 6 8 0
Ингушетия 5 6 4
Кабардино-Балкария 6 6 8
Чечня 3 3 2
Карачаево-Черкессия 5 5 4
Северная Осетия 5 5 4

Источник: составлено автором.

Таблица 2

Семейные отношения респондентов, %

Показатель Характеристики Выборка Мужчины Женщины
Матримониальный статус Живу в браке 34 38 12

Собираюсь вступить в первый брак 12 13 10
Собираюсь вступить в повторный брак 0 0 0
Собираюсь разводиться 0 0 0
Не разведены, но живем отдельно 0 0 0
Разведены, но живем вместе 0 0 0
Не состою и никогда не состоял/а в браке 53 49 79

Дети Да 5 6 2
Нет 94 93 98
Ожидаем прибавления в семействе 1 1 0

Источник: составлено автором.
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Оптимизм связан с тем обстоятельством, что больше 

половины молодых сотрудников (53%) уверены в том, что 

служба в полиции способствует их личному и профессио-

нальному росту. Еще 38% готовы согласиться с этим. Только 

у 8% есть сомнения в возможности сделать хорошую ка-

рьеру в полиции. Лишь 1% настроен крайне пессимистич-

но в отношении своих будущих карьерных успехов.

Что касается материального положения молодых со-

трудников, то большинству из них (57%) денег хватает на по-

купку продуктов и одежды, на другие покупки необходимо 

копить. 10% могут позволить себе только покупку продуктов, 

у 4% денег не хватает даже на еду. Уровень жизни выше 

среднего - только у 29% респондентов, у 19% из них нет про-

блем с приобретением бытовых товаров длительного поль-

зования (стиральная машина, холодильник), оставшиеся 

10% в материальном плане чувствуют себя совершенно 

свободно.

Сотрудники первого года службы отмечают, что основ-

ными сложностями в их работе является невозможность 

проводить время с семьей из-за работы, ненормирован-

ный рабочий день и большое количество писанины, бю-

рократизма (табл. 3). Материальные трудности и сильный 

стресс на работе пока не вызывают сильного беспокойства 

у большинства респондентов. Необходимость получения 

дополнительного образования и сложности с продвиже-

нием по службе также не представляют собой серьезную 

проблему, связано это с тем, молодые сотрудники нахо-

дятся только в самом начале своего карьерного пути. Никто 

из респондентов не указал на то, что на рабочем месте им 

приходится брать и давать взятки. Ношение формы и нали-

чие субординации также не воспринимаются респонден-

тами как стрессогенные факторы. Общение с прежними 

друзьями продолжается, работа в полиции им не мешает.

Большинство молодых сотрудников считает, что бы-

стрее освоить профессиональные обязанности им помог-

ло бы обучение под руководством опытного наставника и 

доброжелательные отношения в коллективе (табл. 4). По-

мощь психолога и опека непосредственного руководите-

ля не так важны. Неукоснительное исполнение приказов 

вышестоящих начальников лишь в малой степени может 

способствовать быстрому освоению профессиональных 

обязанностей.

Таблица 4

Факторы, помогающие молодому полицейскому  
быстрее освоиться на службе, %

Обучение под руководством опытного наставника 86

Доброжелательные отношения в коллективе 81

Помощь квалифицированного психолога 19

Опека непосредственного руководителя 19

Неукоснительное исполнение приказов 
и распоряжений руководства

12

Источник: составлено автором.

Молодые сотрудники полиции хотели бы иметь хо-

роший социальный пакет, в который, в первую очередь, 

должна входить оплата переработок в полном объеме, 

выдача ведомственных санаторно-курортных путевок для 

сотрудника и членов его семьи, восстановление льгот на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, а также предостав-

ления служебного жилья. При невозможности предоста-

вить служебное жилье государству следует разработать 

специальные ипотечные программы для сотрудников по-

лиции, выдавать им жилищные сертификаты, предостав-

лять беспроцентные ссуды на жилье или жилищное стро-

ительство, а также выдавать так называемы квартирные, то 

есть, компенсацию за аренду жилых помещений. Моло-

дые сотрудники в ближайшее время собираются созда-

вать собственные семьи, поэтому проблема наличия сво-

его жилья может стать очень острой, несмотря на то, что 

жилищные условия при проживании совместно с родите-

лями большинством молодых сотрудников оцениваются 

как неплохие. Проблема внеочередного получения мест 

в детских садах и иных дошкольных учреждениях также яв-

ляется отложенной. Однако с появлением детей она мо-

Таблица 3

Рейтинг сложностей, существующих  
в работе полицейских, %

Тезисы для оценки %

Невозможность проводить время с семьей 
из-за работы

69

Ненормированный рабочий день 67

Большое количество писанины, бюрократизма 45

Материальные трудности 31

Сильный стресс на работе 25

Необходимость получения дополнительного 
образования

21

Сложности с продвижением по службе 21

Отсутствие нормальных жилищных условий 14

Плохие отношения с коллегами на работе 13

Интриги на работе 7

Строгое наказание за опоздание на работу 4

Невозможность общаться со старыми друзьями 4

Постоянный контроль со стороны начальства 3

Постоянные ссоры в семье 2

Приходится носить форменную одежду 1

Необходимость исполнять приказы 
и распоряжения руководства

1

Строгая дисциплина на рабочем месте 1

Приходится брать и давать взятки 0

Источник: составлено автором.
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жет превратиться в фактор, способствующий оставлению 

службы в полиции. В настоящий момент времени отсут-

ствие таких льгот, как компенсация дорожных расходов 

при поездке к месту отдыха и бесплатный проезд в обще-

ственном транспорте не влияют социально на самочув-

ствие полицейских.

Молодые сотрудники отметили ряд моментов, которые 

характеризуют профессию полицейского с точки зрения 

наличия социально-правовых гарантий. Так, служба в по-

лиции обеспечивает получение качественного высшего 

образования. Они признают тот факт, что многие полицей-

ские приходят в органы, продолжая семейную традицию. 

При этом молодые сотрудники прекрасно понимают, что 

работа в полиции – это самый лучший способ быстро 

решить свои материальные проблемы, да и размер су-

ществующих социальных гарантий полицейского явно не-

достаточен. Кроме того, необходимо улучшить правовую 

защищенность полицейских, а также продолжить работу 

по созданию положительного имиджа сотрудника, по-

скольку соседи, живущие рядом с семьей полицейского, 

не всегда проявляют к нему должное уважение. Респон-

денты также понимают, что размер пенсии сотрудников 

полиции не является достаточным, что есть проблемы с за-

ботой о ветеранах и не всегда удается положительно ре-

шить вопрос с бесплатным медобслуживанием родствен-

ников в ведомственных поликлиниках и больницах. С точки 

зрения решения жилищного вопроса работа в полиции по-

сле срочной службы в армии не является наилучшим выбо-

ром. В настоящий момент сотрудник полиции нуждается 

в дополнительной социальной защите, что вызывает у него 

беспокойство и в ряде случаев лишает спокойствия и уве-

ренности в своем будущем.

Именно поэтому только 47% молодых сотрудников по-

лиции, в общем и целом, удовлетворены существующим 

объемом социальных гарантий. Совершенно или отчасти 

не удовлетворены этим объемом 52% респондентов.

При этом 42% молодых сотрудников считают, что госу-

дарство в ближайшем будущем не обеспечит надлежа-

щей социальной защищенности полицейских. 44% счи-

тают, что государство будет вынуждено пойти на этот шаг, 

но 21% из них уверены, что это кардинально не решит си-

туацию с социальным обеспечением. Важно отметить, что 

14% молодых полицейских затруднились с ответом на дан-

ный вопрос.

Тем не менее, 66% сотрудников отмечают, что они на-

мерены в следующем году продолжить работу в своем 

подразделении. Еще 26% планируют перейти на вышестоя-

щую должность в другом подразделении. Остальные соби-

раются работать в другом подразделении на равнозначной 

должности (3%), подрабатывать на другой работе, прино-

сящей доход (1%). Подать рапорт на увольнение из органов 

внутренних дел хочет только 1% молодых сотрудников. 3% 

воздержались от ответа на данный вопрос.

Молодые полицейские уверены в том, что члены их 

семей испытывают гордость за профессию своего род-

ственника, так эта работа необходима людям (табл. 5). 

При этом они уже поняли, что работа полицейского пол-

ностью определяет его быт, поэтому молодые сотрудники 

иногда с трудом привыкают к условиям работы. Степень 

удовлетворенности социальным положением является 

средней. Тем не менее, многие сотрудники по утрам 

с удовольствием идет на работу и не готовы уволиться из 

ОВД и перейти на другую работу. Работа в полиции мо-

жет ожесточить человека, но, тем не менее, большинство 

полицейских не находят удовольствия от власти над обыч-

ными гражданами.

Таблица 5

Восприятие молодыми сотрудниками своей профессии

Тезисы для оценки / Коэфф. 
согласия*

Члены семьи сотрудника полиции 
испытывают гордость за его профессию 2,71

Полицейский уверен, что его работа нужна 
людям 2,60

Работа полицейского полностью определяет 
его быт 2,26

Сотрудник полиции доволен своим 
социальным положением 2,25

Молодые сотрудники с трудом привыкают 
к условиям работы 2,19

Полицейскому кажется, что он работает 
больше, чем его коллеги 2,16

Работа ожесточает полицейского 2,09
Сотрудник полиции по утрам 
с удовольствием идет на работу 2,07

Сотрудник полиции готов уволиться из ОВД 
и перейти на другую работу 1,98

У сотрудников органов внутренних дел 
огромная власть над другими людьми 1,23

Источник: составлено автором.

Молодые сотрудники понимают, что работа полицей-

ского для здоровья и жизни может быть опасна, тем не 

менее, в настоящий момент опасения быть раненым или 

погибнуть при исполнении служебных обязанностей не 

столь высоки. Сотрудники осознают, что родные и близкие 

переживают за них, кроме того, из-за работы количество 

времени, проводимого с семьей, минимально. Из-за не-

большого срока службы в полиции молодые сотрудники 

пока еще не испытывают серьезных стрессовых перегру-

зок и не опасаются, что могут стать объектом уголовного 

преследования, да и к дисциплинарной ответственности 

они пока привлекались не часто.

Респонденты не согласны категорически с тем, что па-

раллельно со службой у сотрудников полиции есть свой 

легальный бизнес. Дружеские отношения с другими людь-
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ми сохраняются у полицейских вне зависимости от их про-

фессии. Тем не менее, в ряде случаев можно говорить о 

настороженном или даже неприязненном отношении со-

седей к самому полицейскому и членам его семьи.

Молодые сотрудники знают, что их жизнь и здоровье 

застрахованы за государственный счет. Уровень своей 

профессиональной подготовки они оценивают достаточ-

но высоко. Из-за небольшого срока службы молодые по-

лицейские пока получали мало наград, да и полезные со-

циальные связи у них только начинают складываться. Важно 

отметить, что убежденность сотрудников в том, что в случае 

необходимости государство защитит их и предоставит ма-

териальную помощь, не является абсолютной. Также мож-

но обратить внимание на нехватку времени у сотрудников 

на регулярную заботу о своем здоровье и на наличие не-

которых проблем в отношениях со своими сослуживцами.

Сотрудники не считают, что премии и поощрительные 

выплаты полностью компенсирует сложности, связанные 

с работой полицейского. Свой уровень жизни, достатка и 

жилищные условия полицейские также оценивают не высо-

ко. Респонденты понимают, что не всегда могут рассчиты-

вать на уважение к себе со стороны всех граждан.

Молодые полицейские четко понимают ценность се-

мьи в жизни сотрудников (это надежный тыл), они настро-

ены на единственный пожизненный брак, хотят иметь, как 

минимум, двоих детей (табл. 6). При этом не все респон-

денты готовы к тому, чтобы их дети также работали в поли-

ции. Как правило, в семьях полицейских присутствуют вза-

имопонимание и поддержка, поэтому семьи живут очень 

дружно, хоть и не без материальных проблем. Важно от-

метить, что сотрудники часто вступают в брак с другими 

полицейскими.

В связи с возросшим в последнее время некомплектом 

сотрудников в ОВД важным становится определить, какие 

социальные гарантии будут способствовать службе в по-

лиции свыше 20 лет (табл. 7). На первом месте среди та-

ких гарантий находится достойное пенсионное обеспече-

ние в будущем, далее следует бесплатное медицинское 

обслуживание. Важно, что на третьем месте – получение 

жилищного сертификата, что еще раз подтверждает ак-

туальность проблемы с жильем для полицейских. Такие 

гарантии, как регулярное санаторно-курортное лечение 

и получение единовременного денежного пособия сильно 

уступают по своей значимости первым трем пунктам.

Молодые сотрудники понимают, что при выходе на пен-

сию они могут столкнуться с такими проблемами, как не-

важное состояние здоровья, низкий уровень пенсионного 

обеспечения, некоторым будет трудно привыкнуть к жизни 

вне службы. А вот поиск новой работы и получение новых 

трудовых навыков не должны стать большой проблемой для 

бывших сотрудников. 

Таблица 7

Социальные гарантии и проблемы полицейских, %

Социальные гарантии, которые будут способствовать 
службе в полиции свыше 20-лет

Рейтинг проблем, возникающих у сотрудников полиции 
при выходе на пенсию

Достойное пенсионное обеспечение 
в будущем

91 С состоянием здоровья 58

Бесплатное медицинское обслуживание 63 С низким пенсионным обеспечением 54
Получения жилищного сертификата 59 С адаптацией к жизни вне службы 50
Регулярное санаторно-курортное лечение 45 С устройством на новую работу 41
Получения единовременного денежного 
пособия

37 С получением новых трудовых навыков 21

Источник: составлено автором.

Таблица 6

Ситуация в семьях сотрудников полиции

Тезисы для оценки / Коэфф. согласия*
Тыл полицейского – это, прежде всего, его дом и семья 2,77

Полицейских всегда понимают и поддерживают их мужья и жены 2,56

У полицейских дружные семьи 2,36

Для сотрудников полиции характерен единственный пожизненный брак 2,26

У полицейских, как правило, двое и более детей 2,16

Полицейские вступают в брак с другими сотрудниками полиции 2,16

У семей полицейских высокий уровень жизни 2,02

Сотрудники желают, чтобы их дети 
продолжили полицейскую династию

1,97

Источник: составлено автором.



4922.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

Чуть более половины сотрудников (52%) считает, что 

в настоящий момент с целью уменьшения нагрузки необ-

ходимость увеличивать количество штатных сотрудников по-

лиции определенных должностей, в частности: УУП (28%), 

ОУР (25%), следователей (13%), ППС (10%), дознавателей 

(3%), ПДН (1%). 

Таким образом, одной из существенных проблем, вол-

нующих молодых сотрудников, является решение жилищ-

ного вопроса, а именно, приобретение своего жилья. У со-

трудников первого года службы данная проблема носит 

отложенный характер, так как многие еще не обзавелись 

своей семьей и продолжают проживать с родителями. 

Материальное положение сотрудников не является иде-

альным, только десятая часть из них может позволить себе 

жить без ограничений. Тем не менее, материальные труд-

ности и сильный стресс на работе пока не вызывают силь-

ного беспокойства у большинства респондентов, так как 

стаж службы у них минимален. 

Молодые офицеры понимают, что теперь их основны-

ми проблемами будут невозможность проводить доста-

точное количество времени с семьей из-за работы, ненор-

мированный рабочий день и высокий документооборот. 

Для скорейшей адаптации в трудовом коллективе молоде-

жи необходимо руководство опытного наставника.

Существующий социальный пакет оценивается моло-

дыми полицейскими неоднозначно, так как не обеспечи-

вает полной социальной защиты, заставляя временами 

беспокоиться о своем будущем.

Расстаться с полицией после первого года службы со-

бирается только 1% респондентов.

Что касается семейных ценностей, то отношение к ним 

у молодых сотрудников, скорее, можно охарактеризовать 

как традиционное, они настроены на единственный пожиз-

ненный брак и рождение, как минимум, двух детей.

Важно, что сотрудники не сомневаются в возможности 

дальнейшего трудоустройства после выхода на пенсию, так 

как высоко оценивают качество полученного образования.
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Аннотация. В статье представлены результаты полуструктурированных интервью с публичными людьми («лидерами 
мнений») из республик Марий Эл и Мордовии по вопросу преподавания родного языка в школе (август-октябрь 2021 г., 
в каждой республике было опрошено по 8 человек). Отмечается близость позиций респондентов разных регионов 
в этом вопросе: обеспокоенность сложностью процедуры лицензирования учебников по родному языку, необходимость 
совместных усилий государства, семьи и школы в поддержании и развитии языков титульной нации, увеличение часов 
родного (титульного) языка для более глубокого его освоения, теоретическая возможность сдачи ЕГЭ на родном языке, 
но сложность реализации этого на практике. В обеих республиках мнения о добровольности / обязательности изучения 
титульного языка разделились. В поддержку обязательности изучения языка отмечалась целесообразность знания его, как 
государственного, как языка титульной нации. В Мордовии также указывалась в качестве причины необходимость в уваже-
нии к культуре другого народа.
Ключевые слова: родной язык в школе, финно-угорские народы, Марий Эл, Мордовия, преподавание языка в школе.
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Марий Эл и Мордовию исследователи относят к «ре-

спубликам с финно-угорским населением» [1]. Особен-

ностью рассматриваемых регионов является наличие трех 

государственных языков: в Марий Эл – русский, луговома-

рийский и горномарийский, в Мордовии – русский, языки 

эрзя и мокша. Языки почти всех финно-угорских народов, 

по оценкам Юнеско, «находятся под угрозой исчезнове-

ния», горномарийский – «серьезно находящийся под угро-

зой исчезновения» [2]. Особенностью данных республик 

также является высокий процент проживающих за предела-

ми региона носителей языка: в Мордовии – 55,2%, в Марий 

Эл – 46,9%.[3] Согласно данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года 68% марийцев, проживающих в ре-

спублике, владеют марийским языком, в Мордовии – 57,4% 

представителей народов мордвы владеют своим родным 

языком.[3] По сравнению с ВПН – 2002 Наблюдается тенден-

ция снижения процента владеющих своим родным языком 

среди марийцев на 9,6%, среди представителей народов 

мордвы на 27,2%. [4]

Важным показателем использования языков является его 

преподавание в школе. В Республики Мордовия с 2018 года 

изучение родного языка входит в вариативную часть учеб-

ного плана, то есть каждое образовательное учреждение 

формирует эту часть самостоятельно.[5] В Республике Ма-

рий Эл, как отмечают исследователи, в последние два года 

не ведется обучение на марийском языке [6, 7], количество 

учеников, изучающих марийский горный или луговой, в ка-

честве родного, меняется. Наблюдается динамика увели-

чения числа учеников, изучающих родной марийский лу-

говой язык, но численность изучающих марийский горный 

язык меняется (увеличилась в 2019-2021 учебном году по 

сравнению с 2018-2019 уч. г., уменьшилась по сравнению 

с 2017–2018 уч.г.). [7]

Общественная дискуссия играет важную роль в пони-

мании и оценке языковой ситуации в регионе. В рамках 

научно-исследовательского проекта были проведены полу-

структурированные интервью с лидерами общественного 

мнения. Интервью проводились в дистанционном форма-
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те с августа по октябрь 2021 года. В качестве «лидеров мне-

ния» были опрошены работники СМИ, деятели культуры и 

искусств, языковые активисты и представители обществен-

ных организаций и движений, этнокультурных объединений. 

В каждой республики было опрошено 8 человек, 70-80% из 

них представители титульной нации. В рамках этой статьи 

представлены результаты по части вопросов интервью, ка-

саемые только преподавания родного языка в школе. По-

мощь в проведении интервью в Республике Марий Эл ока-

зала Л.Р. Низамова, доцент кафедры общей и этнической 

социологии КФУ. 

Начиная с 2017-2018 учебного года в школах был вве-

ден предмет «Родной язык», позволяющий родителям по 

их письменному заявлению выбирать для изучения один из 

языков, в качестве родного. Дискуссий по этому вопросу 

было множество. Респонденты из Марий Эл в целом не 

одобряют введение предмета «Родной язык» или высказы-

ваются неопределенно на этот счет. Среди аргументов 

критики: изучение родного языка не должно быть факульта-

тивом («по остаточному принципу»), определение родного 

языка должны быть по факту рождения, а не по заявлению, 

поскольку имеются случаи, когда марийские родители 

отказываются от изучения марийского языка в пользу рус-

ского, отмечается нехватка учителей родного языка: «мы 

немножечко на этом потеряли, так скажем, мари именно, 

потому что страшно смотреть, как вот население сель-

ских родителей мари выбирают русский, как родной» (И 

2, жен, мари). Как отмечают отдельные информанты, вы-

бор марийскими родителями русского языка, как род-

ного, в определенной мере связано с преподаванием 

обязательного предмета марийского языка, как государ-

ственного, а также практической неприменимостью языка. 

В Мордовии, напротив, чаще высказывалось одобрение 

введения предмета «Родной язык», поскольку дети должны 

изучать язык: «Я никаких проблем, что мои дети изучают род-

ной язык, не вижу. Наоборот, я рада, что дети, чем больше 

знают языков, тем они становятся более развитее» (И1, жен, 

мордва, без уточнения). Вместе с тем отмечалось, что по 

этому вопросу в обществе высказывают разные точки зре-

ния, есть «за» и «против», поэтому важно выработать у уче-

ников уважительное отношение к предмету, как и ко всем 

остальным. Вместе с тем, отмечается нехватка педагоги-

ческих кадров, приводится пример из жизни информанта: 

поскольку в школе не было учителя эрзянского языка, ребе-

нок изучал русский, как родной.

Другой вопрос, обсуждаемый в публичном простран-

стве, обязательность / добровольность изучения марий-

ского языка в школе. Большинство информантов из Марий 

Эл (представители разных национальностей) высказались 

за обязательное изучение марийского языка в школе, ар-

гументируя это тем, что, проживая в республике необхо-

димо знать язык титульной нации, хотя бы на разговорном 

уровне. Вместе с тем, была озвучена и другая позиция – 

за добровольность изучения. В Мордовии также мнения 

разделились. Обязательность изучения мордовских языков 

объясняется его статусом государственного в республике. 

Кроме того, уважительное отношение ко всем школьным 

предметам ставит в один ряд мордовские языки и русский, 

и английский. Даже если эрзянский / мокшанский языки не 

пригодятся в будущем, все равно его надо изучать в знак 

уважения к культуре народа. Также были высказаны мнения 

о добровольности, потому что язык сейчас выбирается. 

Родной язык изучается в среднем два часа в неделю. 

Достаточно ли этого, мнения информантов разделились. 

Большинство респондентов из Марий Эл полагает, что это-

го все же недостаточно для полноценно освоения языка. 

Английский язык, как отмечают участники интервью, препо-

дается в большем объеме (4 часа в неделю), а если школа 

переходит на пятидневку, то сразу страдает родной язык 

(его урезают). Было высказано мнение, что каждый день 

должен быть один урок родного языка (ответил инфор-

мант-татарин). Также было высказано мнение, что рас-

пределение часов на предмет «Родной язык» идет по оста-

точному принципу: «подход был чисто технический. Часов 

больше нет, поэтому вот столько дадим, и вам достаточно. 

Конечно, с точки зрения научности, с точки зрения методи-

ческого подхода — это, конечно, неправильно» (И5, жен, 

мари). Преподавание родного языка в объеме двух часов 

в неделю по-разному оценили в Мордовии: были оценки и 

«за» и «против» и неоднозначные ответы. Два часа в неделю 

достаточно для усвоения разговорного уровня, для русскоя-

зычных школьников. Но для большее глубокого изучения, для 

национальных школ, следует увеличить, в отдельных случаях 

до 3–4 часов.

Обеспеченность учебниками и учительскими кадрами 

важное условия успешного изучения родного языка в шко-

ле. Мнения на этот счет в Марий Эл разделились. Те, кто 

полагает, что учебников не хватает, отметили, что учебни-

ки, которыми пользовались несколько лет назад, устарели. 

На сегодняшний день процедура лицензирования учеб-

ников достаточно сложная, как отмечают информанты, 

проводится она в Москве, в федеральном министерстве, 

поэтому в школах занимаются по учебным пособиям: 

«надо соответствующие документы получить уже в Москве, 

то есть это все сложно, вот и такая проблема у нас это 

не как учебник, а только как учебное пособие» (И 1, жен, 

мари). Также отметили, что Марийский институт образова-

ния испытывает «кадровый голод», редактора увольняются, 

что осложняет ситуацию с выпуском учебников. Данная 

проблема началась, по мнению одно из информантов, 
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еще в 2000-е гг., когда этим вопросом детально не зани-

мались. Однако было высказано и противоположное мне-

ние, что республика обеспечена учебниками и рабочи-

ми тетрадями, благодаря именно Марийскому институту 

образования, который это разработал. Татарскими учеб-

никами республика обеспечена, в этом помогает Та-

тарстан и Всемирный конгресс татар, посылая учебники 

в школы, как отметил в интервью один информант. Ка-

дровый вопрос вызывает обеспокоенность у опрошенных. 

В целом учителя родного языка есть, но они пенсионного 

и предпенсионного возраста, а молодые педагоги не идут 

на низкие зарплаты. 

В Мордовии, как отмечают информанты, хватает учи-

телей по родного (эрзянскому, мокшанскому) языку, их 

готовят два вуза: Мордовский государственный универси-

тет и Мордовский государственный педагогический уни-

верситет, хотя единичные случаи отсутствия учителя были 

отмечены. Основная сложность состоит с учебниками по 

родному языку, которая вызвана сложной процедурой ли-

цензирования учебников в Москве. И хотя этот вопрос уже 

начал решаться (утверждены учебники с 1 по 4 класс по 

эрзянскому языку), большинство учащихся занимается по 

учебным пособиям.

В публичном пространстве также обсуждается во-

прос, может ли язык сохраниться только с помощью лич-

ных усилий родителей. Опрошенные из Марий Эл в пода-

вляющем большинстве уверены, что этого невозможно. 

В семье ребенка можно научить говорить на родном 

языке, но грамотно писать и читать сможет обучить толь-

ко школа. Обязательна нужно поддержка государства, 

родную речь нужно слышать с экранов телевизора, необ-

ходимы национальные театры. Поскольку распростране-

ния русскоязычная среда, родители не могут в одиночку 

поддерживать родной язык: «Семья это, в первую очередь, 

что должна дать, что может дать, но без подкрепления со 

стороны государства, без внимания государства, одна 

семья ничего не сделает» (И 4, муж, мари). Описывают-

ся ситуации: дети, воспитанные в марийских семьях и 

на родном языке, не могут полностью понять родителей, 

поскольку не все слова, термины им знакомы. Чтобы со-

хранить языку нужно обучать ему не только в школьных, но 

и в дошкольных учреждениях, так как язык лучше заклады-

вается именно в этом возрасте. Также было высказано и 

иное мнение: власть создала все необходимые условия 

для сохранения и развития языка, теперь требуется толь-

ко личная активность, желание изучать язык: «власть у нас 

создает условия, именно создает, но народ, нет желания 

у народа, именно у народа» (И 3, жен, мари). Это каса-

ется и часов преподавания языка в школе, которые мож-

но попробовать увеличить по предложению родителей. 

В Мордовии уверены, что язык может сохраниться только 

в связке семьи и образования. Важно изучать язык, начиная 

с детского сада, проводит обязательные занятия в школе. 

Также важна и культура, чтобы была среда, в которой при-

меняем язык. 

Еще один вопрос, который обсуждается в публичном 

пространстве – следует ли предоставить возможность 

учащимся сдавать ЕГЭ на родном языке. Мнения инфор-

мантов из Марий Эл разделились. Предоставление такой 

возможности объясняется тем, что это будет стимулировать 

школьников изучать родной язык, при этом нужно учитывать 

интересы разных народов. Некоторые сложности с этим 

были связаны с ограниченностью использования результа-

тов такого экзамена («идти учится только на (марийского) 

филолога») и методическими трудностями подготовки эк-

замена (потребуется перевод всех учебников и программ 

на родной язык). В Мордовии похожая ситуация. В целом 

информанты склоняются к невозможности проведения 

ЕГЭ на родном языке, поскольку для этого нужны большие 

денежные вливания, которых у республики нет, и в целом 

в этом нет необходимости. Были и те, кто допускал возмож-

ность сдачи ЕГЭ на родном языке, но сложности будут свя-

заны с отсутствием терминологии по предметам на род-

ном языке.

В целом результаты интервью показывают схожесть 

в оценках языковой ситуации респондентами из Марий 

Эл и Мордовии в вопросах преподавания языка в школе. 

В обеих республиках мнения о добровольности / обяза-

тельности изучения родного (титульного языка) разделились. 

В Марий Эл обязательность объяснялась необходимостью 

знания языка титульной нации, хотя бы на разговорном 

уровне, в Мордовии – изучением языка как государствен-

ного, а также в знак уважения к культуре другого народа, 

хотя в будущем язык может и не пригодится. Отмечалась 

необходимость поставить по значимости предмет родной 

язык (языки эрзя / мокша) на уровень иностранных языков. 

В обеих республиках были высказаны схожие мнения, что 

сложность в преподавании родного языка во многом свя-

зана с длительной процедурой лицензирования учебников 

в федеральном министерстве. Также схожесть позиций 

касалась вопроса сохранения и развития языка, респон-

денты уверены семья должна действовать в связке со шко-

лой (в т.ч. дошкольными учреждениями) и государством. 

Неоднозначна оценка возможности проведения ЕГЭ на 

родном языке. С одной стороны, это способ стимулиро-

вать школьников изучать свой родной язык. Но, с другой, 

возможные методические сложности подготовки экзаме-

на ставят под сомнение целесообразность проведения 

ЕГЭ на родном языке.
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В дальнейшем требуется анализ преподавания род-

ного языка в школе в контексте общей оценки «лидерами 

мнений» языковой ситуации в регионе, а именно сопо-

ставление с актуальными темами публичного дискурса 

по языковому вопросу в республиках. Данные вопросы 
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Аннотация. В статье рассматривается национальная идея как смыслообразующее основание российской нации. Ав-
торы анализируют проблему на примере результатов исследований, проведенных в Республике Башкортостан в 2019 и 
2020 гг. (в 2019 г. методом стандартизированного интервью опрошены 751 человек, из них молодежь в возрасте от 16 до 
30 лет – 185 респондентов, выборка квотная, районированная; в 2020 г. в рамках исследования Я- и Мы-концепции мо-
лодежи методом онлайн-анкетирования опрошены 1000 человек 16–30 лет, выборка районированная с последующим 
отбором респондентов по методу «снежного кома»). По результатам опроса 2019 г., демонстрируется высокий уровень 
консенсуса граждан и первых лиц страны в отношении патриотизма и великодержавности как вариантов национальной 
идеи России. Анализируются различия в представлениях о данном вопросе у респондентов, относящимся к разным воз-
растным группам. Авторы раскрывают особенности восприятия опрошенными категории «патриотизм». Рассматривает-
ся отношение молодежи до 30 лет, проживающей в республике, к предложенным в опросе 2020 г. национальным целям 
как альтернативе государственной идеи. Делаются выводы об основных тенденциях и перспективах поиска и выбора 
национальной идеи России. 
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Укрепление гражданского единства, гражданского 

самосознания и сохранение самобытности многонацио-

нального народа РФ (российской нации) выступает при-

оритетом государственной национальной политики РФ. 

Формирование и усиление гражданской идентичности 

обретает актуальность после распада СССР под влияни-

ем множества центробежных факторов, среди которых – 

сложный этнический и культурный состав российского 

народа, неравномерность экономического развития реги-

онов и поляризация населения, процессы глобализации и 

миграции и др.

Задача по укреплению российской нации заставляет 

обращаться политиков, общественных деятелей и иссле-

дователей к поиску символических оснований общена-

циональной идеи. По мнению М.К. Горшкова, «элементом 

национальной идентичности является некая смысловая 

целостность, воспринимаемая как национальная идея. 

…Национальную идентичность можно определить как за-

данную национальным видением мира и национальной 

историей основную идею, которой живет социум в кон-

кретно-историческую эпоху и потому приемлемую для 

его большинства. …Идентичность несет в себе ответ на 

вопрос о сущности своего народа, его месте, роли и за-

дачах в мировой истории и идеальных формах его суще-

ствования» [1, с. 14].

Общенациональная идея должна отвечать на ряд во-

просов: что представляет Россия сегодня; каков потенци-

ал ее развития; каковы движущие силы достижения цели 

развития; каким представляется её реальное воплощение 

[2, с. 635].

В 1990-е гг. процесс поиска национальной идеи был 

инициирован Б.Н. Ельциным, затем поддержан В.В. Пу-

тиным и Д.А. Медведевым. В настоящее время приходит 

осознание, что навязанная сверху властями национальная 

идея не может быть успешной, она должна отражать цен-

ности и устремления самого народа. 
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Вопрос о содержании национальной идеи является од-

ним из самых сложных и дискуссионных в практике любого 

государства. Представители правящей политической эли-

ты вслед за Президентом Российской Федерации предла-

гают раскрывать ее через ценности патриотизма. «У нас 

нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма. Это и есть национальная идея» – отме-

тил В.В. Путин в 2016 г. [3]. В научном сообществе подобные 

представления также артикулированы в последние два де-

сятилетия [4, с. 406]. 

Материалы и методы. Для анализа интегративных ос-

нований российской национальной идеи в статье будут 

использованы некоторые результаты опроса жителей Баш-

кортостана в 2019 г. и онлайн-опроса молодежи Республи-

ки Башкортостан в 2020 г. 

В 2019 г. авторским коллективом был проведен опрос 

местного населения Республики Башкортостан методом 

стандартизированного интервью, объем выборки – 751 че-

ловек, выборка – квотная, районированная. Исследование 

позволило выявить представления населения о смыслоо-

бразующих основаниях национальной идеи.

Онлайн-опрос методом стандартизированного анке-

тирования 2020 г. охватывал 1000 респондентов в возрас-

те 16-30 лет, проживающих в Башкортостане. Выборка 

районированная (городские и сельские муниципальные 

образования во всех субрегионах) с последующим отбо-

ром респондентов по методу «снежного кома». В данном 

опросе фокус внимания сместился к анализу наиболее 

перспективных национальных целей РФ. Молодежь в каче-

стве объекта исследования избрана в силу того, что имен-

но ее представители будут определять ориентиры и цели 

общественного развития в ближайшие десятилетия.

Результаты исследования и обсуждение. В 2019 г., рас-

суждая о наиболее значимых для российского общества 

идеях, респонденты чаще отмечали «обеспечение инди-

видуальных и коллективных свобод» (53,8%), «обеспече-

ние законности и порядка» (42,6%) и «выборность основ-

ных органов власти» (40,5%). Каждому третьему-пятому 

респонденту близки возрождение России как великой 

державы (35,8%), вхождение в современный глобальный 

мир (31,3%), обеспечение равенства и справедливости 

(21,7%), многообразие и конкуренция мнений (20,9%), рав-

ное право граждан на участие в управлении делами об-

щества и государства (20,8%), уважение прав меньшинств 

(18,4%), равенство всех граждан перед законом. Наиме-

нее популярными оказались идеи наличия многопартий-

ной системы (15,3%), контроля общества за принятием по-

литических решений (13,7%), сильной власти как гаранта 

стабильности общества (9,5%) и отсутствия цензуры над 

деятельностью СМИ (3%). Таким образом, первостепен-

ной значимостью обладает необходимость обеспечить 

свободу, законность и порядок, а также выборность орга-

нов власти.

Респондентов также попросили выразить мнение, в чем 

должна заключаться национальная идея современной 

России. Самый популярный ответ – «патриотизм, любовь 

к своей стране, гордость за нее» (37,8%). Как видим, отно-

сительно этого вопроса наблюдается высокий уровень кон-

сенсуса между гражданами и властью. Перспективным 

представляется вопрос о факторах, обусловливающих 

конгруэтность во взглядах, в частности – о степени влияния 

агентов социализации: политических институтов, СМК, се-

мьи и ближайшего окружения и др. 

Каждый третий в качестве национальной идеи указыва-

ет на «возрождение России как великой и сильной держа-

вы» (32,4%), что согласуется с данными общероссийских 

исследований о патриотизме как значимом проявлении 

идеи великодержавности [5, с. 97].

Реже опрошенные поддерживали вариант «борьба за 

справедливость» (27,2%), хотя в научном сообществе озву-

чивается мнение, что патриотизм «может объединять граж-

дан страны при условии, что они ощущают себя живущими 

в государстве, где царствует справедливость» [6, с. 675].

Наименее одобряемы идеи «многонациональность 

и особая культура как результат проживания большого 

числа народов на территории одной страны» (17,9%), «пре-

восходство в науке и искусстве» (16,4%), «особый, неповто-

римый характер российского народа: сила, воля, доброта 

и т.д.» (15,2%), «победа всегда и во всем» (15,0%), «идея кол-

лективизма, господствовавшая в период Советского Сою-

за» (10,5%). Лишь 3,0% уверены, что Россия не нуждается 

в национальной идее.

Эти данные подтверждают, что для граждан России 

большое значение имеют патриотизм и вера в сильную, 

справедливую страну, жители которой имеют особый ха-

рактер и плюралистическую культуру. 

Прослеживается четкая корреляция ответов в зависимо-

сти от возраста респондентов: опрошенные до 30 лет чаще 

характеризуют национальную идею России как «борьбу за 

справедливость» (до 20 лет – 41,4%, от 20 до 30 лет – 32,0%), 

опрошенным старше 31 года ближе вариант «патриотизм, 

любовь к своей стране, гордость за нее» (31-40 лет – 37,9%, 

41–50 лет – 37,6%, 51–60 лет – 53,9%, старше 61 года – 47,3%). 

Интересно, что значительная часть респондентов в ка-

ждой из возрастных групп разделяют мнение о значимо-

сти возрождения России как великой и сильной державы 

(см. табл. 1). 

Очевидно, что наиболее близки риторике органов вла-

сти взгляды на национальную идею России граждан стар-

шего поколения, что можно объяснить влиянием советской 

идеологии в прошлом, традиционных медиа (телевидение 

с проправительственной ориентацией) – в настоящем. На-
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против, молодые люди, ориентированные на новые медиа 

(интернет), демонстрируют приверженность индивидуа-

листским ценностям, идеям свободы и справедливости. 

Каждый пятый опрошенный до 30 лет испытывает труд-

ности с определением идеи, которая потенциально смог-

ла бы интегрировать общество, в то время как респонденты 

старше 51 года затруднялись с ответом лишь в 2,6% случа-

ев. Это можно объяснить как возрастными особенностями 

молодежи, так и амбивалентностью социально-политиче-

ской позиции, аполитичностью и пр.

Исторически патриотизм – очень значимая для россий-

ского народа категория. Формирование патриотизма про-

исходит благодаря различным социальным институтам. По 

мнению 54,8% опрошенных, приоритет в этом вопросе при-

надлежит семье. О том, что укреплению патриотических 

чувств может способствовать улучшение реальных условий 

жизни в стране, заявили 40,5%, за необходимость активно-

го участия граждан в вопросах жизни страны ратуют 24,2% 

опрошенных. Среди других инструментов формирования 

патриотизма – активизация деятельности молодежных объ-

единений (22,3%), наличие специальных образовательных 

курсов (предметов) в школе (19,1%), просветительские 

телевизионные программы (14,2%), тематические интер-

нет-ресурсы (11,7%), специальные программы на радио 

(6,9%). Таким образом, большинство россиян полагают, 

что патриотизм зависит от условий и качества жизни, фор-

мируется с раннего детства и укрепляется через активную 

общественную деятельность.

В 2019 г. 16,6% граждан испытывали затруднения, отве-

чая на вопрос, являются ли они патриотами. 66,2% проявили 

согласие с этим утверждением в разной степени, 17,2% от-

ветили отрицательно.

Отметим и отсутствие единства мнений в интерпрета-

ции понятия «патриотизм»: 40,4% трактуют его как любовь 

к своей стране, ее природе, 35,5% – любовь к своему наро-

ду, его истории и культуре, 32,8% – гордость за свою стра-

ну, 26,2% – готовность служить своей стране, защищать ее 

интересы, 19,2% – осознание собственной ответственности 

за настоящее и будущее страны, 11,4% – чувство вины и пе-

реживания за ошибки в настоящие и прошлые страны. Эти 

ответы свидетельствуют, что для большинства патриотизм – 

это положительно коннотированная категория, однако от-

ражающая скорее состояние, чем действие. 

Существует мнение, согласно которому более пра-

вильно говорить о национальных целях, нежели о нацио-

нальной идее, которая чаще выступает как «социальный 

факт», государственное образование, требующее ин-

тернализации со стороны граждан. Сторонники подоб-

ных взглядов утверждают, что необходимо «идти по пути 

выдвижения общенациональных задач, реализация кото-

рых создаст условия для реального объединения граждан» 

[6, с. 677].

В ходе опроса молодежи в 2020 г. был задан вопрос 

о целях, способных объединить россиян. Наиболее попу-

лярным стал вариант «превратить Россию в страну с ком-

фортными условиями жизни» – 58,0%. Вторым и третьим 

по популярности стали варианты «в страну чистой окру-

жающей среды» (51,4%) и материально обеспеченных 

людей (49%). 

Подобное распределение ответов указывает на преоб-

ладание индивидуалистских установок среди молодежи. 

Также более 40% набрали следующие варианты: превра-

тить Россию в страну высокообразованных людей; в страну, 

в которой поддерживаются таланты; в страну научных до-

Таблица 1

В чем, по Вашему мнению, должна заключаться национальная идея современной России? (в %), 2019 г.*

Варианты ответов
Возраст респондента

до 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 и старше
Патриотизм, любовь к своей стране, гордость за нее 17,2 24,7 37,9 37,6 53,9 47,3
Возрождение России как великой и сильной державы 20,7 24,7 34,3 31,5 40,0 38,7
Многонациональность и особая культура как результат 
проживания большого числа народов на территории 
одной страны

17,2 13,3 17,9 20,0 24,3 19,4

Идея коллективизма, господствовавшая в период 
Советского Союза

6,9 10,0 10,7 7,9 16,5 12,9

Борьба за справедливость 41,4 32,0 23,6 21,2 23,5 35,5
Победа всегда и во всем 13,8 21,3 12,9 15,8 11,3 14,0
Превосходство в науке и искусстве 20,7 14,7 17,1 18,8 13,9 10,8
особый, неповторимый характер российского 
народа: сила, воля, доброта и т.д.

13,8 14,0 12,9 19,4 13,0 14,0

России не нужна национальная идея 0 3,3 2,9 3,6 2,6 3,2
Другое 3,4 4,7 1,4 0,6 0,9 3,2
Затрудняюсь ответить 20,7 20,0 15,0 9,7 2,6 8,6

*Вопрос с множественным выбором вариантов ответа, поэтому сумма ответов превышает 100% 
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стижений; в страну духовной культуры; в страну нравствен-

ных людей; в страну, которую в мире рассматривают как 

доброго соседа; в страну честного предпринимательства; 

в страну высоких технологий. 

Заключение. Вопрос о российской национальной 

идее находится в центре внимания политического и науч-

ного сообщества на протяжении нескольких десятилетий. 

На сегодняшний день нет единого мнения относительно 

способов его решения, поэтому данный процесс может 

быть охарактеризован как поиск национальной идеи. Экс-

перты утверждают, что инициатива в этом вопросе должна 

принадлежать общественности, и предлагают формули-

ровать проблему как поиск и определение национальных 

целей и задач. 

Наиболее популярным вариантом национальной идеи 

выступает категория патриотизма, однако стоит отметить, 

что сами россияне вкладывают в этот термин довольно аб-

страктное значение. Молодые люди проявляют склонность 

к индивидуалистским ценностям, идеям справедливости 

и свободы. В качестве наиболее значимой интегративной 

силы респонденты до 30 лет признают превращение Рос-

сии в страну с комфортными условиями жизни. Вышеска-

занное позволяет сделать вывод о том, что решение про-

блемы поиска национальной идеи зависит и от объективных 

условий, способных удовлетворить потребности граждан 

в социальной справедливости и достойном уровне жизни. 
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THE SEARCH FOR A NATIONAL IDEA IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING RUSSIAN IDENTITY:  
THE EXPERIENCE OT THE REGIONAL DIMENSION OF THE PROBLEM

Abstract. The article considers the national idea as the semantic foundation of the Russian nation. The authors reveal the 

problem using the example of the results of studies conducted in the Republic of Bashkortostan in 2019 and 2020 (in 2019, 751 

people were interviewed by standardized interview method, 185 respondents were among them young people aged 16 to 30, 

the sample was quota-based, zoned; in 2020, as part of the I- and We-Concepts of youth study, 1,000 people 16-30 years old 
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were interviewed by online questionnaire, the sample was zoned, followed by the selection of respondents using the "snowball" 

method). According to the results of the 2019 survey, it is demonstrated a high level of consensus of citizens and top officials of the 

country regarding patriotism and great power as variants of the national idea of Russia. It is analyzed the differences in the views 

of respondents belonging to different age groups on this issue. The authors reveal the peculiarities of respondents' perception of 

the category "patriotism". The article examines the attitude of young people under 30 living in the republic to the national goals 

proposed in the 2020 survey as an alternative to the state idea. It is drawn conclusions about the main trends and prospects of 

the search and selection of the national idea of Russia.

Keywords: national idea, national goals, Russian nation, civic identity.
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СООБЩЕСТВОМ В ВОСПРИЯТИИ ОСУЖДЕННЫХ
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Аннотация. Любые формы взаимоотношений в социальных образованиях традиционно рассматривается как спец-
ифические связи различных категорий субъектов (индивидов). Специфический характер взаимоотношений, опре-
деляется той социальной средой, в которых они осуществляются. Одним из такого рода специфических социальных 
образований, является пенитенциарный социум, управление которого осуществляется, посредством двух видов вза-
имоотношений – формальном и неформальном. В статье представлен теоретический и эмпирический социологи-
ческий анализ взаимоотношений между администрацией исправительных учреждений и пенитенциарным сообще-
ством. Исследование проводилось в исправительных учреждениях общего и строго видов режима Ставропольского 
края, в период 2019–2020 гг. (N=472). Полученные результаты могут быть использованы в качестве субъективных индикато-
ров, позволяющих определять степень лояльности осужденных к социальным практикам, реализуемым в отечественных 
пенитенциарных учреждениях.
Ключевые слова: администрация исправительных учреждений, пенитенциарное сообщество, взаимоотношения в ис-
правительных учреждениях. 

Взаимоотношения между администрацией испра-

вительных учреждений и пенитенциарным сообществом 

(которое мы понимаем, как деятельность, скоординиро-

ванную во времени и пространстве и направленную на 

решение общих задач) принято рассматривать как ис-

ключительно антагонистические. Даже в историческом 

контексте, с учетом трансформационных социально-эко-

номических процессов, система таких взаимоотношений 

крайне редко могла характеризоваться общностью инте-

ресов. Авторы, далекие от пенитенциарной проблематики, 

говорят об очевидности таких противоречий, объясняя это 

спецификой отечественной криминальной субкультуры 

[1, 2]. Обоснование этому они находят в специфичности 

характера взаимоотношений между осужденными и ад-

министрацией исправительных учреждений, где качество 

управленческой деятельности администрации является 

отражением объективных противоречий, обусловленных 

сутью пенального конфликта. Объективность таких проти-

воречий, подтверждается еще и тем, что только за послед-

нее столетие отечественная пенитенциарная система 

переживала три глобальные реформы, каждый раз ради-

кально меняя представление о своем социальном пред-

назначении. 

Особенно сложные, с точки зрения их внутреннего 

содержания, отношения между администрацией и пе-

нитенциарным сообществом сложились в постсовет-

ский период. Современные социально-экономические 

условия поставили перед отечественной пенитенциар-

ной системой вопрос об изменении характера взаимо-

отношений между администрацией и пенитенциарным 

сообществом. Основным здесь являлось определение 

того, кто имеет реальные возможности управления мас-

сой осужденных в условиях изоляции от общества. Ключе-

вым моментом такого «определения» выступает не толь-

ко сам факт того, кто эту «власть возьмет», но и как она 

будет восприниматься всем пенитенциарным социумом. 

Сложность понимания этого процесса обусловлена тем, 

что его реализация происходит в условиях изменения не 

только социально-экономических отношений так называ-

емого «большого общества», но и серьезных трансфор-

маций в самом пенитенциарном социуме. 
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Характер взаимоотношений между администрацией и 

осужденными за весь постсоветский период кардинально 

изменился. Большинство исследователей сходятся во мне-

нии, что это связано прежде всего с тем, что радикальным 

изменениям было подвержено уголовно-исполнительное 

законодательство, регулирующее процесс взаимоотно-

шения между государством и преступником [3]. Измене-

ния коснулись практически всех сторон этих отношений, 

обусловив таким образом и их легальную оценку – от край-

не отрицательной, до относительно позитивной. Между эти-

ми позициями можно выделить еще и иные варианты отно-

шений, определяющих их характер. Так, с одной стороны, 

осужденные, используя все стереотипы законодательства 

советского периода, оценивают его исключительно с па-

терналистских позиций. Исходя из этого, осужденные вы-

страивают (ожидают) от управомоченных субъектов такую 

модель взаимоотношений, при которой вся инициатива 

в решении социально-значимых вопросов возлагается ис-

ключительно на представителей администрации. С другой 

стороны, администрация исправительных учреждений ре-

ально оценивая систему отношений, определенных дей-

ствующим законодательством, понимает свою задачу, не 

как патерналистическую, а как надзорно-управленческую. 

Тем самым существенная часть ответственности за ха-

рактер отбывания наказания возлагается на самих осу-

жденных, которые, в сущности, сами должны нести ответ-

ственность за те риски, с которыми сопряжено отбывание 

наказания в условиях изоляции от общества. 

Особенность нынешней ситуации состоит в том, что ад-

министрация мест лишения свободы не может в полном 

объеме использовать силовое воздействие на осужден-

ных, как основной ресурс, позволяющий применять всю 

совокупность исправительных мер. Сегодня, чтобы власть 

администрации была устойчивой, ей недостаточно четко 

следовать требованиям действующего законодательства. 

С появлением у представителей пенитенциарного сооб-

щества средств связи, граница между общепринятым 

представлением о порядке отбывания наказания и тем, 

что определяет закон стала «размываться». На первый план 

стало выходить требование к администрации, цель которо-

го предполагает ограничения ее полномочий, не смотря 

на их закрепленность в действующем законодательстве. 

Представители пенитенциарного сообщества активно 

используют общественное мнение для формирования 

специфического социально-психологического восприятия 

населением процессов, происходящих в местах лишения 

свободы. 

На основе такого специфического восприятия, в «боль-

шом обществе» начинает превалировать негативное отно-

шение к государству и его правоохранительной системе. 

Это влияет на представление о необходимости осущест-

влять системные преобразования, независимо от того, 

несут они в себе позитивный заряд или нет. Именно поэ-

тому, когда мы говорим о поиске фундаментальных прио-

ритетов в распределении властных полномочий в условиях 

изоляции осужденных от общества, соотношение админи-

страции и пенитенциарного сообщества имеет ключевое 

значение и определяет фактический тип исправительно-

го учреждения. Так, например, в случаях концентрации 

всей полноты власти в руках лидеров пенитенциарного 

сообщества, зачастую реализуются формы крайнего 

деспотизма и полной деструктивности в отношении к кон-

кретному осуждённому. Не случайно, такой тип исправи-

тельного учреждения в неформальной среде осужденных 

именуется «черной зоной». С другой стороны, если вся 

полнота власти сконцентрирована в руках у представите-

лей администрации, то это создает условия для обеспече-

ния успешного развития необходимых личных качеств осу-

жденного. В последнем случае, осужденный приобретает 

необходимые для успешной ресоциализации в условиях 

свободы качества. 

Существование уголовно-исполнительной системы 

невозможно без реализации функции пенитенциарной 

профилактики. Причем, речь здесь должна идти не столь-

ко о непосредственном правовом регулировании про-

цесса исполнения наказания, сколько о повседневной 

социальной практике. Это, в свою очередь, предполагает 

специфическую культуру взаимоотношений осужденно-

го с администрацией исправительного учреждения. С их 

обоюдными представителями о «правильном» и «не пра-

вильном», что влияет на качественную оценку принимае-

мых управленческих решений. Сюда же, можно отнести 

и понимание представителями администрации исправи-

тельного учреждения своей роли в реализации функций 

пенитенциарной профилактики, как важной социальной 

деятельности. К сожалению, вся система возможных вза-

имоотношений не может игнорировать существующую 

в среде осужденных совокупность неформальных норм 

поведения. 

Наличие неформальных норм поведения, существую-

щих в местах лишения свободы, настоятельно требует от 

администрации исправительного учреждения учитывать не 

только их наличие, но и непосредственный характер воз-

действия на конкретные стратификационные категории. 

К сожалению, лоббирование отдельными службами ис-

правительного учреждения интересов некоторых нефор-

мальных групп осужденных, не способствует созданию 

эффективного механизма реализации пенитенциарной 

профилактики. С позиции решения неких тактических за-

дач, такого рода лоббирование, безусловно, может носить 

объективный характер. В тоже время, с точки зрения страте-

гических целей пенитенциарной профилактики, это суще-
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ственно снижает качественную сторону формирования 

правового сознания осужденных, порождая недоверие ко 

всей правоохранительной системе государства.

Для понимания сущностной стороны рассматрива-

емых отношений, мы предприняли попытку дать теоре-

тическое обоснование необходимости представления 

о современной трансформации отечественной пенитен-

циарной системы – взаимоотношениях администрации 

исправительного учреждения и пенитенциарного сооб-

щества. Проведенный нами социологический мониторинг 

взаимоотношений администрации исправительного уч-

реждения и пенитенциарного сообщества дает об этом 

определенное представление. 

Анализ оценок осужденными условий организацион-

но-управленческой деятельности администрации показал, 

что большая часть опрошенных испытывает серьезные ма-

териальные затруднения, которые, по их мнению, не позво-

ляют им, улучшить, например, рацион питания [4]. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что причину этого они, как 

правило, видят не в наличии оплачиваемой работы в испра-

вительном учреждении, а в том, чтобы иметь возможность 

получать такую помощь извне. Здесь имеет существенное 

значение возрастная составляющая. Особенно эти тенден-

ции затрагивают осужденных старшей возрастной группы 

(45 лет и старше) и лиц, младшей возрастной группы (18-30 

лет). Осужденные, условно находящиеся в промежуточном 

положении между этими возрастными группами, более 

оптимистичны в своих материальных притязаниях. Как пра-

вило, эти лица уже социализировались как в «большом об-

ществе» (наличие семьи), так и в «малом» (являются лояль-

ными к неформальным традициям осужденных). Именно 

эти две противоположные по своему содержанию группы 

не лишены жизненных перспектив и после освобождения 

из мест лишения свободы.

Динамика изменения субъективных оценок осужденны-

ми качественного содержания взаимоотношений между 

администрацией мест лишения свободы и пенитенциар-

ным сообществом, свидетельствует об их актуальности для 

современного периода времени. 

Среди вопросов осужденных, воспринимаемых как 

проблемы, прослеживается довольно устойчивая тенден-

ция в усилении негативных процессов, связанных непо-

средственно с условиями отбывания наказания. Их можно 

разделить на две группы:

– связанные с правовым регулированием порядка и ус-

ловий отбывания наказания в местах лишения свободы (от-

сутствие оплачиваемой работы, бытовые условия, качество 

питания и т.п.);

– связанные с системой реализации вопросов жизне-

деятельности пенитенциарного социума (напряженные 

отношения как среди осужденных, так и во взаимоотноше-

ниях с администрацией, уровень криминологической без-

опасности).

Они превышают уровень тревожности всех других (воз-

можно более важных) социальных проблем (табл. 1). В то 

же время, осужденные не высказывают каких-либо опасе-

ний по поводу пенитенциарной субкультуры, несмотря на 

то, что основная масса специально-криминологических 

исследований, свидетельствуют об обратном [1]. 

Из приведенной таблицы виден не только весь спектр 

проблем, которые волнуют осужденных, отбывающих на-

казание в различных видах исправительных учреждений, но 

и отношение к ним представителей неформальных групп. 

Наряду с общей оценкой качественного содержания вза-

Таблица 1

Проблемы беспокойства осуждённых, вызванные взаимоотношением  
с представителями пенитенциарного сообщества, %

Варианты ответов 

Осуждённые, 
отбывающие 

наказание в ИК 
общего режима

Осуждённые, отбыва-
ющие наказание  

в ИК строгого режима 
(впервые)

Осуждённые, отбыва-
ющие наказание  

в ИК строгого режима 
(неоднократно)

Невозможность приобретать продукты питания  
и предметы первой необходимости  
сверхустановленной нормы  

77,4 59,1 79,9

Безопасность от противоправных действий 
со стороны администрации ИУ

71,3 52,6 38,6

Безопасность от противоправных действий 
со стороны других осужденных 

33,4 40,9 53,8

Качество медицинского обслуживания в ИУ 37,3 27,0 41,3

Отсутствие оплачиваемой работы в ИУ 68,8 40,7 37,9

Бытовые условия в ИУ  23.6 56,6 28,0
Возможность поддерживать отношения 
с близкими 

13,4 17,6 27,2

Влияние криминальной субкультуры 10,5 12,7 12,0



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #4 2021 (4)

имоотношений, полученные данные находят свое отраже-

ние в вопросах, адресованных к администрации мест ли-

шения свободы. Отсюда, может создаваться впечатление 

о том, что решение означенных проблем способно стать 

фактором, повышающим уровень доверия осужденных 

к администрации мест лишения свободы. В противном 

случае, рассчитывать на лояльное отношение осужденных 

к администрации исправительных учреждений, довольно 

проблематично. 

Исходя из этого, можно предположить, что в совре-

менных условиях эффективность решения управленче-

ских задач пенитенциарного социума, не может зави-

сеть лишь от администрации мест лишения свободы. 

Ситуация диктует требование, чтобы определенную роль 

в решении управленческих задач могло принимать уча-

стие и пенитенциарное сообщество. Авторы, далекие от 

практической деятельности исправительных учреждений, 

допускают утверждение о том, что одной из главных задач 

должна стать работа по вовлечению представителей пе-

нитенциарного сообщества в решение вопросов соци-

ального характера [2].

Обосновывая свою позицию, данный автор исходит из 

того, что главным критерием эффективной управленче-

ской деятельности в местах лишения свободы, является 

доверие осужденных. Этот интегральный показатель отра-

жает способность субъектов, наделенных (обладающих) 

властными полномочиями, создавать условия для обеспе-

чения приемлемых большинством членов пенитенциарно-

го социума качеств жизни. Такое представление носит, на 

наш взгляд, исключительно непрофессиональный харак-

тер, т.к. «связывает» уровень доверия осужденных к предста-

вителям администрации с решением сугубо материаль-

ных проблем, которые объективно вытекают из требований 

действующего законодательства. Учитывая, что реализация 

закрепленных в законодательстве предписаний находится 

в причинной связи с материальным обеспечением, то от-

ношение осужденных к законным требованиям админи-

страции имеет тенденцию к снижению уровня доверия и 

формирует отрицательное отношение. При этом проис-

ходит идеализация управленческого потенциала пенитен-

циарного сообщества, которое, в сущности, не обреме-

нено никакими обязательствами и нормативно-правовыми 

требованиями. 

Ранжирование ответов респондентов показывает, что 

различные структурные подразделения исправительного 

учреждения отмечены невысоким уровнем доверия со сто-

роны осужденных (табл. 2).

В общественном сознании осужденных прослеживает-

ся высокая степень персонификации в реализации власт-

ных полномочий различными службами исправительного 

учреждения. В частности, руководители исправительных уч-

реждений имеют высокий потенциал доверия со стороны 

осужденных, в то время как сотрудникам структурных под-

разделений большая часть опрошенных отказывают в дове-

рии. Особенно высоким уровнем недоверия характеризу-

ется отношение осужденных к оперативным и режимным 

службам. Такого рода отношение может быть обусловле-

но содержанием тех оперативно-режимные задач, кото-

рые эти подразделения решают.

Другим индикатором, отражающим характер взаи-

моотношений между представителями администрации 

исправительного учреждения и осужденными, является 

оценка качества деятельности непосредственных руково-

дителей различных структурных подразделений. Он отра-

жает способности этих руководителей решать проблемы, 

с которыми к ним обращаются осужденные. Здесь так же, 

прослеживается их персонифицированное отношение. 

Это определяет и частоту обращений осужденных к такого 

рода руководителям для решения личных вопросов. 

Здесь следует отметить, что оценки осужденных об их 

удовлетворенности результатом обращения к руководите-

лям различных структурных подразделений исправительных 

учреждений, в большей степени, можно рассматривать 

как неудовлетворительные. Такого рода состояние отно-

Таблица 2

Уровень доверия осужденных к различным структурам подразделениям исправительных учреждений, %

Виды структурных подразделений 
 исправительных учреждений и УИС

Осуждённые, отбывающие 
наказание в виде лишения 

свободы впервые

Осуждённые, отбывающие 
наказание в виде лишения 

свободы неоднократно
Сотрудникам производственного отдела 23,8 21,3

Сотрудникам воспитательного отдела 18,9 22,6

Сотрудникам территориального управления 23,8 23,1

Сотрудникам оперативного отдела 12,7 11,6

Сотрудникам отдела тылового обеспечения 14,5 26,6

Сотрудникам отдела безопасности 10,9 9,3

Начальнику исправительного учреждения 34,2 53,9
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шения осужденных, является источником формирования 

объективации субъективного отношения, выражающегося, 

в негативной оценке всей деятельности уголовно-исполни-

тельной системы. Результатом может служить игнорирова-

ние законных требований представителей администрации.

Удовлетворенность осужденных деятельностью адми-

нистрации исправительного учреждения, по нашему мне-

нию, может выступать как общий интегральный социальный 

индикатор определяющий характер их взаимоотношений 

(табл. 3.).

Результаты опросов, представленные в таблице, свиде-

тельствуют о том, что удовлетворенность деятельностью ад-

министрации исправительных учреждений в реализации 

возложенных на нее функций в той или иной мере выража-

ют около трети опрошенных. В то же время, количество осу-

жденных, которые неудовлетворительно оценивают такие 

взаимоотношения, варьирует в среднем от трети до более 

половины. Максимальный уровень удовлетворенности в от-

ветах респондентов отмечается при решении ими вопро-

сов, связанных с выполнением неоплачиваемой работы, 

минимальный – медицинского обслуживания, различные 

вопросы социального характера и вопросы, связанные 

с получением оплачиваемой работы (табл. 4).

Каковы же причины такого невысокого уровня удовлет-

воренности осуждённых результатами своего обраще-

ния к представителям администрации исправительного 

учреждения? Ведь к общеизвестным фактам принято от-

носить характер взаимоотношений между осужденными 

и администрацией, при которых, качественная оценка 

в разрешении возникающих вопросов, находится в сфере 

неформальной оценки (мнение представителей пенитен-

циарного сообщества). Очень часто осужденные бравиру-

ют именно тем, что в отличии от свободного общества дан-

ные ими обещания не могут «остаться на словах», равно 

как и проблема – нерешенной. 
Следует также сказать, что в оценках причин неудов-

летворенности, осужденных решением своих вопросов 

администрацией исправительных учреждений, существу-

ет определенного рода стереотипизация – администра-

ция, не может быть «хорошей» ни при каких условиях. Та-

кого рода социальные установки лежат в основе общей 

негативной тенденции, характеризующей определенный 

протестный потенциал всего пенитенциарного социума. 

По оценкам опрошенных, к числу «самых нерешаемые» 

относятся вопросы, связанные с режимом содержания. 

Относительная открытость информации о деятельности 

пенитенциарного сообщества выступает здесь одним из 

главных факторов доверия к нему осужденных, а следо-

вательно, и лояльности к нему. Результаты исследования 

показали, что большинство опрошенных осужденных не 

удовлетворяет получаемая от представителей админи-

страции информация о реализации отдельных режимных 

требований.

Таблица 3

Удовлетворенность осужденных деятельностью администрации исправительного учреждения, %

Степень 
удовлетворенности 

Осуждённые, 
отбывающие 

наказание в ИК 
общего режима

Осуждённые, 
отбывающие наказание 
в ИК строгого режима 

(впервые)

Осуждённые,
отбывающие наказание 
в ИК строгого режима 

(неоднократно)
Полностью удовлетворен 10,9 8,6 1,5
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 27,3 22,3 14,1
Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 27,9 21,3 37,4
Полностью неудовлетворен 7,2 14,0 23,7
Затрудняюсь ответить 26,6 33,8 21,9

Таблица 4
Причины неудовлетворенности осужденных результатами своего обращения к представителям администрации  

исправительного учреждения в зависимости от характера вопросов, %

Вопросы обращения
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ил

и
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ра
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Вопросы, связанные с бытовыми условиями содержания 46,2 23,1 30,8 38,5
Вопросы медицинского обслуживания 41,2 17,6 23,5 41,2
Вопросы социального характера 41,2 17,6 17,6 41,2
Вопросы, связанные с режимом содержания 37,5 31,9 12,5 34,7
Вопросы, связанные с выполнением неоплачиваемой работы 26,4 7,9 13,1 13,1
Вопросы медицинского обслуживания 35,3 26,5 8,8 29,4
Вопросы связанные с получением оплачиваемой работы 41,0 33,3 20,5 20,5
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Результаты опроса показывают, что примерно пятая 

часть осужденных вообще «выпадает» из поля взаимодей-

ствия как с администрацией исправительного учреждения, 

так и с представителями пенитенциарного сообщества. 

Именно здесь проявляется специфика тех взаимоотно-

шений, которые складываются в системе неформальных 

отношений, характерных для мест лишения свободы. Это, 

так называемая, «отвергаемая» часть осужденных, среди 

которой проведение исследований затруднено по объек-

тивным для мест лишения свободы причинам. Получить ка-

кую-либо информацию от них крайне затруднительно. Ра-

нее мы обращали внимание на это обстоятельство, в связи 

с чем подвергали сомнению выводы ранее проводившихся 

социологических исследований [5].

Такого рода оценки могут быть обусловлены разными 

причинами. Так, с одной стороны, это может быть след-

ствием реального «бездействия» администрации исправи-

тельных учреждений, а с другой, может свидетельствовать 

об отсутствии у большинства осужденных объективной 

оценки о деятельности администрации. Их представле-

ние основано не на реальной деятельности, а на распро-

странённых стереотипах и чужих мнениях. В тоже время, 

независимо от высказанного нами предположения, соци-

ологический опрос фиксирует неудовлетворенность осу-

жденных состоянием взаимодействия с представителями 

администрации исправительного учреждения. Острота вы-

явленной проблемы требует своего адекватного решения 

и прежде всего, в более тесной работе с представителями 

пенитенциарного сообщества. 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу, согласно 

которой, неадекватность отношения к деятельности адми-

нистрации по реализации возложенных на нее функций, 

может быть обусловлена незнанием осужденных действу-

ющего законодательства. Так опрос показал, что менее 

одной пятой части осужденных обладают необходимой ин-

формацией о правовом регулировании порядка и условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы. К большому 

сожалению, основная масса осужденных имеет довольно 

слабое представление о действующем уголовно-исполни-

тельном законодательстве (табл. 5). 

Сказать, что эти показатели говорят о многом, значит, ни 

сказать ничего. Дело в том, что данные показатели, можно 

оценивать так:

– эффективность работы администрации оценивают 

осужденные, которые не знают норм, регулирующих ее 

деятельность;

– субъективность оценки деятельности администрации 

осуществляется на основе системы представлений, бази-

рующихся на неформальных нормах взаимоотношения с 

администрацией;

– субъектом, ретранслирующим качественную оценку 

деятельности администрации, является пенитенциарное 

сообщество, которое априорно, настроено антагонисти-

чески к администрации (является конкурирующим субъек-

тов властных полномочий в условиях мест лишения свобо-

ды).

В этой связи полагаем, что повышение информиро-

ванности осужденных в сфере правового регулирования 

порядка и условий отбывания наказания в виде лишения 

свободы, можно рассматривать как одно из важнейших 

средств повышения объективности качественной оценки 

деятельности администрации исправительного учреж-

дения. Здесь мог бы пригодиться опыт работы советских 

исправительно-трудовых учреждений, где требование из-

учения действующего законодательства являлось обяза-

тельным и рассматривалось как неотъемлемое условие в 

оценке степени исправления осуждённого.

Подтверждение нашей гипотезы, мы находим в отве-

тах, осужденных на вопрос о субъекте предоставления 

им информации, о деятельности администрации испра-

вительного учреждения. Так, исследование показывает, что 

опрошенные осужденные в своих оценках, в большинстве 

своем, опираются не на личный опыт взаимодействия с ад-

министрацией исправительного учреждения, а на инфор-

мацию, полученную от других осужденных, либо вообще 

никак не определяют источники своей оценки (табл. 6).

Полученные в ходе проведенного нами социологиче-

ского опроса результаты говорят о том, что реальная эф-

фективность деятельности администрации мест лишения 

свободы не в полной мере может способствовать каче-

ству взаимодействия с пенитенциарным сообществом. 

Администрация не способна контролировать роль соци-

альных коммуникаций, определяющих приоритетность 

отношения осужденных к пенитенциарному сообществу, 

как более эффективному управленческому ресурсу [6].  

Таблица 5

Степень осведомленности осужденных о требованиях уголовно-исполнительного законодательства, %

Степень осведомленности осужденного 
о требованиях уголовно-исполнительного 

законодательства

Осуждённые, отбыва-
ющие наказание в ИК 

общего режима

Осуждённые, отбывающие 
наказание в ИК строгого 

режима (впервые)

Осуждённые,  
отбывающие наказание 
в ИК строгого режима  

(неоднократно)
Осведомлен 10,1 9,8 12,9
Не осведомлен 89,9 90,2 87,1
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Без учета ресурсной базы, которой обладает пенитенци-

арное сообщество, невозможно адекватно оценивать и 

степень управляемости осуждёнными силами админи-

страцией исправительного учреждения. 

Таким образом, проведенное исследование показыва-

ет, что подавляющее большинство осужденных не связыва-

ет возможности решения своих жизненно важных проблем 

Таблица 6

Основные источники информации осужденных  
о деятельности администрации исправительного учреждения, %

Степень осведомленности  
осужденного о требованиях уголовно- 
исполнительного законодательства

Осуждённые, 
отбывающие 

наказание в ИК
 общего режима

Осуждённые, 
отбывающие наказание 
в ИК строгого режима 

(впервые)

Осуждённые, 
отбывающие наказание 
в ИК строгого режима 

(неоднократно)
Непосредственно от администрации ИУ 24,8 21,1 32,9
От осужденных, с которыми отбывают 
наказание

60,4 65,9 50,3

Из иных источников 11,5 6,6 4,5
Затрудняюсь с ответом 3,3 6,4 12,3

с администрацией мест лишения свободы. Прежде всего, 

в силу дисбаланса в ресурсном обеспечении админи-

страции исправительного учреждения с одной стороны и 

пенитенциарного сообщества с другой. Отсюда, довольно 

низкая оценка осуждёнными возможностей администра-

ции исправительных учреждений в решении их частных 

проблем. 
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Аннотация. В статье автором определяются теоретико-методологические основания исследования повышения квали-
фикации сотрудников вузов. В качестве теоретической основы исследования выбраны теория человеческого капитала 
Г. Беккера и теория социального поля П. Бурдье. На их основе определяется структура и возможные критерии оценки 
структуры и объема человеческого капитала сотрудников вузов. В качестве существенных дифференцирующих харак-
теристик выделены общие и специфические компоненты человеческого капитала; культурный, социальный и символи-
ческий капиталы. Капиталы, специфика их функционирования и конвертации рассматриваются в академическом поле, 
образованном пересечением социальных полей науки и образования. Задана перспектива эмпирического исследо-
вания стратегий наращивания человеческого капитала с учетом социальных характеристик сотрудников (возраст, пол, 
специальность, стаж, статус в академической структуре), характеристик организации (тип вуза), широкого социального 
контекста.
Ключевые слова: повышение квалификации, человеческий капитал, социальное поле, культурный капитал, социальный 
капитал, символический капитал.

В данном статье мы рассмотрим возможности исполь-

зования теорий человеческого капитала Г. Беккера и соци-

ального поля П.Бурдье в исследовании повышения квали-

фикации сотрудников вузов. Основоположниками теории 

человеческий капитала являются Теодор Шульц и Гэри Бек-

кер. Теодор Шульц определял человеческий капитал как 

приобретенные человеком ценные качества, которые мо-

гут быть усилены соответствующими вложениями[1] (обуче-

ние, получение опыта работы и т.п.). Для Гэри Беккера поня-

тие «человеческий капитал» является органичной частью его 

экономического подхода к анализу человеческого поведе-

ния, как индивидуального, так и коллективного. Важнейшим 

принципом экономического подхода у него является пони-

мание мотивации всех действий человека как рациональ-

ных, то есть, нацеленных на получение неких благ или избе-

гание издержек. Рассмотрение человеческого поведения 

как рационального, расчетливого, не означает, что человек 

всегда правильно соотносит доступные ему средства, все 

аспекты исходной ситуации и цели – он может ошибать-

ся, опираться на неполную или ложную информацию, 

рисковать, выбирая из нескольких вариантов поведения. 

Принципиальным является допущение, что человек стре-

мится к лучшему для себя и выбирает наименее затратный 

способ действий (в пределах своей компетенции), то есть, 

связанный с минимальными издержками и максимальной 

выгодой [2, C. 40] Выгоды могут быть материальными, де-

нежными (более высокий заработок, рост производитель-

ности труда) и неденежными (престиж, улучшение условий 

труда, перспективы продвижения по службе, более инте-

ресное и привлекательное содержание труда). Издержки 

Г.Беккер связывал, прежде всего, с упущенной ценностью 

времени, затраченного на инвестиции в человеческий ка-

питал [3, C.591]. Для Г. Беккера характерно рассмотрение 

времени как дефицитного, невосполнимого ресурса. 

Анализируя самые разные сферы и виды деятельности, он 

оценивает альтернативную стоимость времени и возмож-

ные последствия для временных затрат в близком и отда-

ленном будущем. Например, человек, тратящий время на 

занятия спортом, несет определенные временные издерж-

ки в настоящем, но может получить выгоду от сокращения 

временных затрат на посещение врачей, лечение и поте-

рю работоспособности в будущем. Издержки могут быть 
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и более очевидными – плата за обучение, необходимость 

приобретения инвентаря, материалов, оборудования, 

учебных пособий.

Дж. Коулман, аналогичным образом определяющий че-

ловеческий капитал, противопоставляет его физическому и 

социальному [4, C.121-139] Физический капитал – это мате-

риальные ресурсы, такие как земля, орудия труда, маши-

ны и другое оборудование, материалы. Социальный капи-

тал менее нагляден и вещественен, он является свойством 

определенной социальной среды. Как пишет Дж. Коулман, 

«социальный капитал определяется своими функциями. 

Он включает в себя множество различных составляющих, 

которые характеризуются двумя общими свойствами: они, 

во-первых, состоят из нескольких социальных структур, 

и во-вторых, облегчают определенные действия акторов вну-

три структуры, будь то индивид или корпорация. … В отличие 

от иных форм капитала, социальный капитал свойствен 

структуре связей между акторами и среди них» [4, C. 124]. 

Дж. Коулман выделяет три основные формы социального 

капитала: 1. обязательства и ожидания, благодаря которым 

действия в данной среде с большей или меньшей вероят-

ностью приводят к запланированным результатам (уровень 

риска\доверия); 2. информационная насыщенность сре-

ды, связанная и с информированностью акторов в данной 

среде и с интенсивностью информационных потоков в ней; 

3. нормы и подкрепляющие их санкции. Такое понимание 

социального капитала несколько отличается от варианта, 

предложенного П. Бурдье [5, C. 60–74]. П.Бурдье связывает 

социальный капитал и с самим актором, и с социальной 

средой, в которой он действует, и определяет его как «со-

вокупность реальных или потенциальных ресурсов, связан-

ных с обладанием устойчивой сетью … более или менее 

институционализированных отношений взаимного зна-

комства и признания» [5, C. 66].Но по сути, оба социолога 

описывают одно явление – связь человеческого капитала с 

конкретной социальной средой, разную его ценность, раз-

ные возможности использования в зависимости от свойств 

социальной среды. На данное свойство человеческого ка-

питала обращает внимание С.А. Кравченко. «Содержание 

и характер человеческого капитала не имеют универсаль-

ный характер: они изменяются во времени и пространстве, 

варьируются от страны к стране, специфичны в конкретных 

культурах, зависят от ментальности» [6, C.16–17] Он также 

обращает внимание, что при рассмотрении человеческо-

го капитала на мезо и макроуровне он обретает допол-

нительные (системные, уровневые) свойства, что делает 

изучение индивидуального, локального и российского че-

ловеческого капитала взаимосвязанными, но содержа-

тельно различающимися задачами. Нужно учитывать также 

ненамеренные, или латентные последствия человеческой 

деятельности, направленной на формировании челове-

ческого капитала [6]. Логично предположить, что эти по-

следствия могут быть функциональными или дисфункцио-

нальными, и это тоже нужно учитывать при эмпирических 

исследованиях

В анализе человеческого капитала для нас принципи-

альным является предложенное Г. Беккером выделение 

общих и специфических компонентов [3]. Общие компо-

ненты человеческого капитала (или «общая подготовка») 

могут приносить пользу в различных видах деятельности 

и на разных местах работы; специфические компоненты 

связаны с конкретным видом деятельности и местом ра-

боты. Примером общей подготовки могут служить базо-

вые навыки использования ПК, примером специальной – 

владение специализированной программой, которая 

используется конкретной фирмой. Здоровье и ценност-

но-мотивационные компоненты человеческого капитала 

относятся, главным образом, к общим составляющим, хотя 

в них можно выявить и специфические аспекты. Например, 

стрессоустойчивость, способность сопротивляться эмоци-

ональному выгоранию нужна всем работникам, но есть 

профессии, для которых это качество особенно актуаль-

но. Трудолюбие, пунктуальность можно отнести к общим 

составляющим человеческого капитала, а лояльность по 

отношению к конкретной организации, корпоративную со-

лидарность – к специфическим. 

Дополняет понимание повышения квалификации как 

развития человеческого капитала теория социального поля 

Пьера Бурьде [7]. Теория социального поля позволяет бо-

лее четко определить понятия «общего» и «специфическо-

го» капитала. Специфический капитал имеет ценность 

в пределах конкретного поля, в других полях его ценность 

меняется. Он может не терять ценности полностью, но, на-

пример, хуже конвертироваться [7]. То есть, для того, чтобы 

говорить об общих или специфических компонентах чело-

веческого капитала, нужно соотнести его с полем его ис-

пользования. П.Бурдье отмечает, что социальные поля об-

ладают относительной автономностью, но специфически 

взаимодействуют друг с другом. В своих работах П. Бурдье 

исследует свойства различных социальных полей: интел-

лектуального, художественного, религиозного, поля высо-

кой моды, рекламы, а также поля науки и образования [8]. 

Поле науки обладает высокой степенью автономии, но вза-

имодействует с полем образования. Нас в контексте дан-

ного исследования интересует взаимодействие этих двух 

полей, образующееся на их пересечении академическое 

поле. В ведомственных вузах академическое поле приоб-

ретает специфические свойства в результате взаимодей-

ствия с дополнительными полями силовых структур. 

Среди существенных аспектов анализа человеческого 

капитала выделим также представление о его многомер-

ности. Составляющими человеческого капитала являются 
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не только знания, умения, навыки, но и состояние здоровья 

(физического и психологического), а также ценностно-мо-

тивационные характеристики (например, трудолюбие, 

ответственность). Г. Беккер упоминает здоровье и психо-

логическое благополучие как значимые и часто недоо-

цениваемые компоненты человеческого капитала, наря-

ду со знаниями, опытом работы. Он относит их к общим 

компонентам человеческого капитала [9]. Е.А. Маклакова 

включает в компоненты человеческого капитала уровень 

физического здоровья; уровень образования, квалифика-

ции, компетенции; личностный адаптационный потенциал 

и уровень интеллектуального развития; профессиональные 

способности и особенности мировоззрения [10]. Р.И. Ка-

пелюшников в качестве варианта инвестиций в человече-

ский капитал отмечает не только обучение, но и географи-

ческую мобильность, поиск информации [11, C. 645].

В исследовании структуры человеческого капитала эко-

номический подход Г.Беккера дополняет теория капиталов 

П. Бурдье. П. Бурдье выделяет три типа капитала в качестве 

основных (культурный, социальный, экономический), отме-

чая при этом, что любой тип капитала может существовать 

в качестве символического капитала – «как капитал в лю-

бой его форме, представляемой (т.е. воспринимаемой) 

символически в связи с неким знанием или, точнее, узнава-

нием или неузнаванием – предполагает влияние хабитуса 

как социально сконструированной когнитивной способно-

сти» [5]. В теории П. Бурдье капитал связан в большей сте-

пени с социальным полем, а не с конкретным человеком, 

то есть он рассматривает более широкое понятие, чем 

человеческий капитал. На примере культурного капитала 

он анализирует инкорпорацию капитала и превращение 

его в человеческий капитал. Он не использует понятие «че-

ловеческий капитал», но ссылается на работы Г. Беккера 

и использует некоторые его выводы, в частности, разде-

ление общего и специфического капитала. «Культурный 

капитал может выступать в трех состояниях: инкорпори-

рованном состоянии [embodiedstate], т.е. в форме дли-

тельных диспозиций ума и тела; объективированном со-

стоянии [objectifiedstate] – в форме культурных товаров 

(картин, книг, словарей, инструментов, машин и т. д.), яв-

ляющих собой отпечаток или воплощение теорий, или их 

критики, некоторого круга проблем и т.д.; наконец, инсти-

туционализированном состоянии [institutionalizedstate], 

т.е. в форме объективации.» [5, C. 60]. В контексте данного 

исследования нас интересует, главным образом, инкор-

порированное и институционализированное состояние 

культурного капитала, т.к. именно они связывают капитал 

с конкретным человеком.

Инкорпорированный культурный капитал является че-

ловеческим капиталом, неразрывно связанным со своим 

носителем. Культурный инкорпорированный капитал нара-

щивается в ходе целенаправленного обучения и предпола-

гает усилия человека, инвестиции времени и сил, отказ от 

других видов деятельности, отказ от отдыха и развлечений 

в пользу обучения. Бурдье отмечает возможность и неце-

ленаправленного развития культурного капитала – нечто 

вроде обретения жизненного опыта, или обучения в ходе 

трудовой деятельности. Это может быть также неосознан-

ное усвоение от ближайшего окружения манер, произно-

шения, особой этики. Возможности развития культурного 

капитала зависят и от предшествующего опыта и уровня 

подготовки человека – легче развивать и углублять знания и 

умения в уже известной области, чем изучать абсолютно 

новую, легче учиться, имея навыки обучения. Могут иметь 

значение также способности и склонности человека.

Перечисленные особенности культурного капитала за-

трудняют точную оценку его объема. Наиболее очевидный 

и доступный критерий – время, затраченное на обучение – 

является недостаточным. Длительность обучения и наличие 

дипломов и сертификатов, хоть не позволяют оценить объ-

ем человеческого капитала точно, но в совокупности дают 

возможность конвертирования культурного капитала. В ака-

демической среде они могут быть дополнены специфиче-

скими количественными, измеряемыми показателями (на-

пример, количество научных и методических публикаций, 

индекс Хирша) и качественными (известность, авторитет, 

научная репутация). Это повышает ценность организован-

ного повышения квалификации с получением докумен-

тального подтверждения по сравнению с самообразова-

нием и подготовкой на рабочем месте, в ходе работы.

Еще один тип капитала, который может быть связан 

с конкретным индивидом и рассматриваться как часть че-

ловеческого капитала – это социальный капитал. Это со-

циальные связи, принадлежность к социальным группам. 

Имеет значения не только количество социальных связей, 

но и их «качество»; некоторые связи дают доступ к больше-

му количеству ресурсов, чем другие.

П. Бурьде выделяет особое поле науки и рассматри-

вает его как место конкурентной борьбы, специфической 

ставкой в которой является монополия на научный авто-

ритет [6]. Этому полю соответствует специфический «на-

учный капитал» который может быть рассмотрен как кон-

кретизация социального капитала для поля науки. «Научный 

авторитет является особым типом капитала, который, при 

соблюдении некоторых условий, может накапливаться, 

передаваться и даже конвертироваться в другие типы ка-

питала» [6]. Объем этого капитала, возможности его на-

ращивания и перспективы конвертации зависят не только 

от объема знаний (культурный капитал), но и их докумен-

тального подтверждения на каждой ступени обучения и на-

учной карьеры (символический капитал), а также научной 

репутации, признания другими специалистами данной 
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области, авторитетом, известностью (социальный капитал). 

Социальный капитал может при определенных усло-

виях наращиваться в ходе повышения квалификации. Ор-

ганизованные курсы повышения квалификации при очной 

форме обучения объединяют специалистов сходного 

профиля, которые в других условиях могут не пересекать-

ся, особенно, если обучение связано с выездом в другой 

город или хотя бы в другой вуз. Однако такое обучение, 

скорее всего, может проводиться с отрывом от трудового 

процесса, и, соответственно, оно более затратно для ор-

ганизации. Для самого работника выезд в другой город 

связан с существенными затратами времени, и, возмож-

но, иных ресурсов. Итоговое решение будет обусловлено 

всей совокупностью факторов и балансом между издерж-

ками и приростом человеческого капитала. 

Выводы:

Повышение квалификации преподавателей может 

быть рассмотрено с точки зрения теории человеческого 

капитала Гэри Беккера, с учетом выделения общих и спец-

ифических компонентов человеческого капитала.

Выгода от развития человеческого капитала может за-

ключаться не только в повышении заработной платы, но 

и сокращении затрат сил и времени на осуществление 

трудовой деятельности, а также в виде других благ (более 

комфортные условия труда, продление трудовой деятель-

ности, возможность реализации оптимальных пенсионных 

планов).

Дополняет понимание повышения квалификации как 

развития человеческого капитала теория социального поля 

Пьера Бурьде. Она позволяет более четко определить по-

нятия «общего» и «специфического» капитала. Специфи-

ческий капитал имеет ценность в пределах конкретного 

поля, в других полях его ценность и возможности приме-

нения меняется. Мы будем рассматривать человеческий 

капитал в контексте академического поля, образуемого 

взаимодействием поля науки и поля образования. Кроме 

того, из теории П. Бурдье полезным может быть выделение 

разных типов капитала (экономического, культурного, со-

циального, символического) и о возможности их конвер-

тации. Повышение квалификации сотрудников вузов мы 

будем рассматривать как развитие инкорпорированного 

культурного капитала (знания, навыки, умения), символиче-

ского капитал (как подтверждение наличия культурного ка-

питала), и социального капитала (включенность в научную 

среду, школу, «научный авторитет», научная репутация»). 

Такое понимание повышения квалификации создает ос-

нову оценки объема и структуры человеческого капитала 

сотрудника вуза. Дополнительные возможности развития 

человеческого капитала дает поддержание физическо-

го и психического здоровья. Можно предположить вариа-

тивность стратегий наращивания человеческого капитала 

сотрудниками вузов в зависимости от социальных харак-

теристик сотрудников (возраст, пол, специальность, стаж, 

статус в академической структуре), характеристик орга-

низации (тип вуза), широкого социального контекста (ха-

рактеристики рынка труда, размер города).
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SKILLS DEVELOPMENT OF UNIVERSITY EMPLOYEES AS A DEVELOPMENT  
OF THE MAIN COMPONENTS OF THEIR HUMAN CAPITAL

Abstract. In the article the author considers the theoretical and methodological foundations for the study of the professional 

development of university employees. Human capital theory by G. Becker and social field theory by P. Bourdieu are chosen as 

the theoretical basis of the study. On their basis the structure and possible criteria for assessing the structure and volume of human 

capital of university employees are defined. General and specific components of human capital; cultural, social and symbolic 

capitals are singled out as essential differentiating characteristics. The capitals, specificity of their functioning and conversion 

are considered in the academic field formed by the intersection of social fields of science and education. The perspective 

of empirical study of human capital building strategies taking into account social characteristics of employees (age, gender, 

specialty, length of service, status in academic structure), characteristics of organization (type of university), wide social context 

is set.

Keywords: skill development, human capital, social field, cultural capital, social capital, symbolic capital.
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Аннотация. Сегодня в условиях глобализации рынков, изменение социально-экономической среды и внедрение инно-
вационных технологий обуславливает обострение конкуренции между компаниями за профессиональных грамотных 
специалистов. В статье автором предпринята попытка рассмотреть особенности содержания управления образом 
организации как работодателя с позиций социально-экономического знания. С помощью обращения к научным изы-
сканиям исследователей-современников в области социологии потребления, социологии брендов, экономической со-
циологии проанализированы научные представления о системе управления образом организации как работодателя 
и показатели ее успешного продвижения на рынке труда.
Анализ исследовательских практик позволяет сделать вывод, что в современных рыночных условиях изучение социально- 
экономических факторов управления образом организации, способствующих ее кадровому развитию, является актуаль-
ной в области изучения социологии, социологии труда, социологии организации и управления, может послужить опорой 
для дальнейших социологических, социально-экономических исследований особенностей процесса управления обра-
зом организации и ее кадровой привлекательности на рынка труда.
Ключевые слова: образ работодателя, организация, рынок труда, управление организацией, показатель, исследования.

Согласно Постановления Правительства РФ от 19.07.1999 

N 829 (ред. от 08.08.2003) «О Заявлении Правительства Рос-

сийской Федерации и Центрального банка Российской 

Федерации об экономической политике в 1999 году […]» 

главной целью преобразований сфере рынка труда явля-

ется его развитие и защита прав работников [1]. В совре-

менных социально-экономических условиях данный тезис 

не потерял своей актуальности, поскольку сегодня для 

создания конкурентоспособной позиции перед органи-

зацией встает необходимость создания и развития «силь-

ного» привлекательного образа на рынке труда. Здесь, 

представляется справедливым выражение отечественно-

го исследователя в области HR-брендинга Арьковой Т.Ю. 

о трансформационной сущности рынка труда из «рынка 

работодателя» в «рынок кандидата» - «…в современном 

бизнесе происходит жесткая конкурентная борьба между 

работодателями за настоящих профессионалов, талант-

ливых специалистов, т.е. именно ценные сотрудники ока-

зываются в ситуации выбора места трудоустройства» [2].

В данной связи, актуализируется необходимость все-

стороннего изучения и поиск направлений оптимизации 

процесса управления образом организации как рабо-

тодателя, формирование управленческой деятельности 

по организационно-функциональному выражению при-

влекательности организации на рынке труда, направлен-

ной на максимизацию кадровых активов путем синтеза 

средств и методов внутрорганизационных механизмов. 

Известно, что системой управления организации явля-

ется синергия средств, способов и методов решения ор-

ганизационно-управленческих задач, ориентированных 

на привлечение сообщества специалистов, которое с по-

зиции социологического знания может быть определено 

как «специализированная социально-профессиональная 

группа, основанная на институционализированной фор-

ме социальных отношений среди приверженцев образа 

организации». Интересным представляется видение соци-

ологического определения границ и форм феномена по-

зиционирования образа как объекта исследования в рам-

ках исследовательского анализа в работе Костылевой Н.В. 

[3] на основе теорий в рамках социологии потребления 

(Ж. Бодрийяр, Т. Веблен и др.) [4,5], где потребительское 

поведение формирует определённый континуум в пони-
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мании исследовательской востребованности (здесь – по-

требительская ценность предложения организации-рабо-

тодателя). Так же справедливо утверждение отечественных 

исследователей, которые формируют исследовательское 

знания с позиции понимания ядра образа организации на 

рынке труда как ценностного предложения, с учетом отрас-

левых особенностей позиционирования работодателей на 

рынке труда, в целом [6], и, где на уровне макросреды раз-

работка образа работодателя может обеспечить наличие 

определенной доли на рынке, высокую рентабельность, 

рост бизнеса, признание среди заинтересованных сторон 

(в том числе конкурентов), позволить увеличить лояльность 

к компании со стороны соискателей [7].

С позиций экономического подхода, содержание 

устойчивого и привлекательного образа работодателя на 

рынке труда заключается в его отождествлении с, так на-

зываемым, нематериальным активом организации, спо-

собным приносить существенную выгоду, поскольку для 

потребителя образ выполняет функцию предоставления 

ценности в контексте стабильности, перспектив и успеха. 

В эмпирическом выражении, социологическая интерпре-

тация привлекательного для целевой аудитории – работни-

ков, в т.ч. потенциальных (соискателей) образа компании 

позволяет формулировать способы оптимизационного 

позиционирования организации на рынке труда с позиции 

значимости комплекса управления организацией – меро-

приятий, направленных на увеличение спроса уникального 

товара - предложения на рынке труда. 

Таким образом, эффективное управление привлека-

тельным образом организации как работодателя с пози-

ции социологического анализа на стратегическом уров-

не должно производиться по сбалансированной системе 

с учетом развития эмпирических показателей: количество 

представленных вакансий и качество обратной связи, ча-

стота взаимодействия с кадровыми агентствами, служба-

ми занятости, число проводимых мероприятий в рамках 

повышения корпоративной культуры и трансляции корпо-

ративных ценностей, обучающих и стимулирующих меро-

приятий (тренинги и т.п.), совместных интеграций с вузами 

(ярмарка вакансий, тематические встречи, открытые заня-

тия, мастер-классы и пр., эмпирические данные результа-

тов анкетирования и кадрового мониторинга (например, 

на основании данных адаптационных карт молодых специ-

алистов, практикантов, и др.), которые коррелируют с ос-

новными кадровыми показателями деятельности организа-

ции (увеличения доли запросов на вакансии, уменьшение 

показателя мобильности кадров, показатели удовлетворен-

ности содержанием труда и др.).

С позиции социально-экономического анализа систе-

ма управления организации представляется совокупно-

стью факторов, оказывающих влияние и детерминирующих 

прибыльность компании, устойчивое кадровое положение, 

и формирующих продуктивность, конкурентоспособность 

образа организации на рынке труда, что продуцирует ин-

терес к дальнейшему изучению особенностей процесса 

управления образом организации как работодателя и по-

иск путей его оптимизации на методологическом и эмпи-

рическом уровне с позиции научного социологического, 

социально-экономического знания и смежных наук.
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Khizbullina R.R.

SOCIO-ECONOMIC CONTENT OF THE PROCESS OF MANAGING THE IMAGE  
OF THE ORGANIZATION AS AN EMPLOYER

Abstract. Today, in the context of globalizing markets, changing the socio-economic environment and the introduction of 

innovative technologies, competition between companies for professional competent specialists has intensified. In the article, 

the author attempted to consider the features of the management of the organization's image as an employer from the point 

of view of socio-economic knowledge. With the help of an appeal to the scientific research of contemporary researchers in the 

field of consumption sociology, brand sociology, economic sociology, scientific ideas about the management system of the 

organization's image as an employer and indicators of its successful advancement in the labor market were analyzed.

The analysis of research practices allows us to conclude that in modern market conditions, the study of socio-economic factors 

of management in the way of the organization, which contribute to its personnel development, is relevant in the field of studying 

sociology, sociology of labor, sociology of organization and management, can serve as a basis for further sociological, socio-

economic studies of the features of the management process in the way of the organization and its personnel attractiveness to 

the labor market.

Keywords: employer image, organization, labour market, organization management, indicator, research.
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