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статистический метод, перспективы исследования
Кадынцева Полина Вячеславовна
Российский государственный социальный университет,  

Россия, Москва

kadynseva@gmail.com

Чардымский Максим Георгиевич
Российский государственный социальный университет,  

Россия, Москва

eLibrary Author SPIN: 3783-0200

Аннотация: С конца февраля 2022 г. патриотические Telegram-каналы набирают большую популярность 
и сильное влияние, поэтому их изучение так актуально. Цель – оценить возможности применения статисти-
ческого метода анализа контента патриотических Telegram-каналов на примере детального изучения 
одного из самых популярных пабликов в данной социальной сети – Readovka – с более чем 2,3 млн под-
писчиков, который ежедневно публикует новости, связанные с культурной, социальной и политической  
жизнью Российской Федерации. Проанализированы подходы к представлению информации, которые отли-
чают данный канал от других патриотических Telegram-каналов, для более полного понимания патриотиче-
ской информационной среды и развития соответствующих методов анализа. Приведены данные о популяр-
ности патриотического Telegram-канала и своеобразии его контента. Основным методом исследования 
стал стати стический метод при помощи современного аналитического сайта TGStat. Выявлены преиму-
щества применения выбранного метода: он позволяет оперативно, точно и детально получить необхо-
димые сведения о том или ином паблике в Телеграме; собрать статистику по восьми общим параметрам, 
по охвату публикаций за 1 декабря 2023 г. (три параметра), по вовлеченности подписчиков на выбранную 
дату (три параметра); подходит для глубокого полноценного анализа необходимых сообществ. Определены 
перспективы дальнейшего изучения патриотических Telegram-каналов: идентификация и анализ патрио-
тических дискурсов; идентификация и анализ инфлюенсеров; влияние патриотических Telegram-каналов 
на политическую активность и мобилизацию; исследование средств коммуникации и манипуляции;  
исследование контент- модерации и дезинформации; кросс-культурное сравнение.
Ключевые слова: новости, статистический метод, Telegram-канал, анализ, информация, публикация, 
патриотизм
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Content Analysis of Patriotic Telegram Channel Readovka: 
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Abstract: Patriotic Telegram channels have been gaining popularity and social influence since February 2022, 
which makes them a relevant research material. The authors applied the method of statistical analysis to patriotic 
Telegram channels using the example of Readovka with its 2.3 million subscribers. The channel publishes news 
related to cultural, social, and political life in the Russian Federation. Readovka’s approach to news presentation 
differs from other patriotic channels. The authors used TGStat to analyze the popularity and specifics of the content. 
The program provided a quick and accurate method of content analysis. The material involved statistical results 
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for eight general parameters, the publication coverage for December 1, 2023 (three parameters), and subscribers’ 
engagement on that day (three parameters). The method proved suitable for a comprehensive analysis of Telegram 
channels. The prospects include identification and analysis of patriotic discourses and influencers, as well 
as the effect of patriotic Telegram channels on political activity and mobilization. Other options involve deeper 
research into the means of communication and manipulation, content moderation, disinformation, cross-cultural 
comparison, etc.
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Введение
Патриотизм – это чувство привязанности и предан-
ности своей родине, любовь к своей стране, гордость 
за ее историю, культуру, достижения и достоинства. 
О патриотизме писали, спорили и пытались осоз-
нать этот феномен Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, 
В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Ф. М. Достоевский, 
Г. В. Плеханов, Н. А. Бердяев. По мнению Д. Н. Сокир-
кина, в жизни современного общества проблема 
патриотизма является одной из самых актуальных 
в духовно-нравственной сфере. Основной пара-
метр патриотизма – чувство любви к своей стране, 
которое проявляется в деятельности, направленной 
на реализацию данного чувства. Патриотизм вклю-
чает в себя готовность защищать свою страну, под-
держивать ее интересы и принимать активное уча-
стие в развитии общества [1].

Патриотизм в России имеет свои особенности 
и может проявляться различными способами:

1. Историческая память: патриотический дух 
часто связывается с историческими событиями 
и героями, которые вызывают гордость и уважение 
со стороны граждан [2].

2. Символы и ритуалы: использование и почи-
тание национальных символов – государственных 
флага, гимна и других национальных символов [3].

3. Поддержка страны: поддержка государствен-
ных интересов, приверженность принципам и цен-
ностям, солидарность с соотечественниками и готов-
ность к действию для защиты и развития страны [4].

4. Образование и воспитание: патриотизм 
активно пропагандируется в образовании и воспи-
тании, особенно в школах и университетах, с целью 
формирования патриотической идентичности 
и ответственности за свою страну [5].

Важно отметить, что патриотизм является завер-
шением длительного процесса, начало которого 
уходит в далекое прошлое. Его истоки кроются 
в первобытном обществе. По мнению Р. В. Иванова, 

важная закономерность исторического развития 
патриотизма в нашем Отечестве – его прерыви-
стый характер, с подъемами и спадами. Это зависит 
от влияния внешних сил, желающих ослабить нашу 
страну, подорвать ее суверенитет и ценности. Вслед-
ствие этого на протяжении последних десяти летий 
патриотизм в России вынужден постоянно отста-
ивать собственное право на существование. В этом 
ему помогают патриотические паблики в Телеграме, 
направленные на поддержку политики и ценно-
стей нашего государства, укрепление нацио нальной 
идентичности, а также на распространение патрио-
тической информации среди много миллионного 
населения. Эти сообщества принимают участие 
в воспитании гражданского патриотизма, содей-
ствуют формированию позитивного отношения 
к Родине и способны оказать существенное влияние 
на общественное мнение и политические процессы 
в стране [6].

Патриотизм является важным элементом россий-
ской культуры, что отчетливо проявляется в инте-
ресе социальной системы и динамике национальной 
политики. Патриотизм – это глубокая любовь и пре-
данность своей родине, стране, народу и его ценно-
стям. Это чувство гордости за свою историю, куль-
туру, достижения и потенциал. Патриотизм имеет 
не только духовно-нравственную, но и практиче-
скую значимость. В патриотическом чувстве заклю-
чена ответственность за будущее своей родины, 
за социальное и экономическое развитие, за безо-
пасность и благополучие всех ее граждан. Патрио-
тизм вдохновляет людей на деятельность, направ-
ленную на улучшение общества: образование, науку, 
искусство, экологию, помощь нуждающимся.

С 24 февраля 2022 г. была начата специальная 
военная операция (СВО) в целях защиты нацио-
нальных интересов России, обеспечение ее безо-
пасности, защиты русскоязычного населения, кото-
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рое оказалось в тяжелом положении в результате 
внут реннего конфликта в Украине [7], а также для 
восстановления порядка и стабильности в Украине 
и повышения важности нашей страны на между-
народной политической арене [8]. Из-за начала 
проведения СВО во многих социальных сетях все 
больше людей стали подписываться на патриотиче-
ские группы с целью ежедневно узнавать военные 
сводки с фронта. В настоящее время такие группы 
продолжают каждый день публиковать новости 
об СВО и о деятельности президента РФ В. В. Путина.  
Пристальное внимание уделяется его постановле-
ниям, заявлениям, встречам с видными политиче-
скими деятелями, в особенности с теми, кто поддер-
живает нашу страну [9].

Среди множества патриотических групп широ-
кой известностью пользуются Telegram-каналы. 
На наш взгляд, это связано в первую очередь с воз-
можностью быть анонимным, видеть и анализиро-
вать для себя уникальное содержание каналов  [10].  
Чаще всего там публикуется информация, которую 
будет сложно найти в других социальных сетях, 
например, создаются специальные каналы, изу-
чающие фейки в отношении российских войск 
в зоне  СВО  [11]. Также патриотические Telegram- 
каналы позволяют легче организовывать единение 
граждан, разделяющих патриотические ценности. 
Люди могут найти поддержку, совместно действовать 
и выражать свое мнение в едином сообществе  [6].  
Патриотические каналы в Telegram помогают соз-
давать активистские движения, акции и мероприя-
тия для отстаивания интересов собственной страны 
и ее ценностей [12]. Они могут оказывать значи-
тельное влияние на формирование общественного 
мнения и политическую активность [13], мобилизо-
вывать своих подписчиков и стимулировать их к уча-
стию в политических и социальных процессах [14], 
служить площадкой для проявления разнообразных 
патриотических дискурсов и идеологий [15].

Интерес подписчиков таких каналов может обу-
словливаться следующими факторами:

1. Геополитическое влияние: Россия является 
одним из крупнейших государств мира по терри-
тории, расположена и в Европе, и в Азии, имеет 
значительное влияние не только в своем регионе, 
но и на международной арене [16]. События, связан-
ные с ее политикой, могут иметь важное значение 
для других стран, а также для глобальной политиче-
ской стабильности и безопасности [17].

1 Каталог Telegram-каналов и чатов. URL: https://tgstat.ru/ (дата обращения: 09.10.2023).
2 Readovka. URL: https://telepot.ru/channels/readovkanews (дата обращения: 09.10.2023).

2. Энергетика: Россия является одним из круп-
нейших производителей и экспортеров энерго-
ресурсов, таких как нефть и газ [18]. Энергетическая 
политика России имеет важное значение для многих 
стран, т. к. стабильность поставок энергоносителей 
может оказывать существенное влияние на эко-
номическую и политическую ситуацию во многих 
регионах мира [19].

3. Геополитические конфликты и кризисы: Россия  
активно принимает участие в разрешении различ-
ных конфликтов и кризисов как на своей терри-
тории, так и за ее пределами [20]. Такие события, 
например, в Украине или Сирии, привлекают широ-
кую общественность и вызывают интерес в связи 
с их воздействием на политическую и геополитиче-
скую конфигурацию в регионе [21].

4. Роль в международных организациях: Россия 
является постоянным членом Совета безопасности 
ООН и активно участвует в различных международ-
ных организациях. Ее политика и позиция в таких 
организациях, включая БРИКС (Содружество Брази-
лии, России, Индии, КНР, ЮАР), ШОС (Шанхайскую 
организацию сотрудничества) и др., имеют большое 
значение для формирования решений и направле-
ний в международной политике [22].

Все эти факторы объясняют привлекательность 
и интерес к политическим событиям, связанным 
с Российской Федерацией, зоной СВО и ее гео-
политической позицией, для тех, кто стремится быть 
в курсе последних событий в мире [23].

Цель – оценить возможности применения стати-
стического метода анализа контента патриотических 
Telegram-каналов. Новизна исследования заключа-
ется в выбранном методе исследования и изучении 
с помощью его технологий данных с одного из наи-
более популярных пабликов в Telegram – Readovka. 
Практическая значимость – в том, что с помощью 
выбранного нами метода можно в дальнейшим  
анализировать и другие патриотические сообщества 
в Telegram.

Методы и материалы
В качестве основного метода исследования исполь-
зовался статистический метод при помощи совре-
менного аналитического сайта TGStat1. Материалом 
послужил паблик Readovka – один из самых популяр-
ных пабликов в Telegram c более чем 2,3 млн под-
писчиков2. Для примера рассмотрены данные стати-
стики на 1 декабря 2023 г.
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Результаты

3 Readovka. URL: https://tgstat.ru/channel/@readovkanews/stat (дата обращения: 12.12.2023).

В ходе использования выбранного ресурса для ста-
тистического метода были выяснены следующие 
аспекты паблика Readovka на 1 декабря 2023 г.3:

• количество подписчиков (2360379);
• средний охват 1 публикации (932718);
• возраст канала (6 лет 9 дней);
• процентное соотношение подписчиков, чита-

ющих посты канала (40 %) и читающих посты 
в первые 24 часа после публикации (38 %);

• индекс цитирования (9260);
• средний рекламный охват 1 публикации (891539);
• общее количество публикаций с момента созда-

ния канала (74498);
• вовлеченность подписчиков (0,85 %).
Получены результаты по охвату публикаций:
• средний охват поста (891607);
• просмотры публикаций суммарно (46939557);
• вовлеченность по просмотрам (38,2 %), т. е. 

ниже 50 %.
Результаты, касающиеся среднего количества 

вовлеченности по взаимодействиям (ER = 0,57 %), 
по трем параметрам:

• пересылкам (1848);
• комментариям (181);
• реакциям (2985).
Выявлены достоинства применения статисти-

ческого метода исследования при помощи сайта 
TGStat:

1. Позволяет оперативно, точно и детально полу-
чить необходимые сведения о том или ином паблике 
в Телеграме (в нашем случае – о канале Readovka).

2. Позволяет получить результаты статистики 
по восьми общим параметрам (количеству под-
писчиков, среднему охвату публикаций, возрасту 
канала, процентному соотношению подписчиков, 
читающих посты канала и читающих посты в пер-
вые 24 часа после публикации, индексу цитирова-
ния, среднему рекламному охвату 1 публикации, 
общему количеству публикаций с момента создания 
канала и вовлеченности подписчиков), по охвату 
публикаций за 1 декабря 2023 г. (средний охват 
поста за выбранный день, просмотры публикаций 
суммарно и вовлеченность по просмотрам), по вов-
леченности подписчиков на выбранную дату (вовле-
ченность по взаимодействиям в целом, через пере-
сылки, комментарии и реакции).

3. Подходит для глубокого полноценного анализа 
необходимых сообществ, т. к. предоставляет деталь-
ную информацию о них.

Для дальнейшего изучения патриотических 
Telegram-каналов и понимания их влияния и содер-
жания рекомендуется следующее:

1. Расширить выборку: проводить исследование 
нескольких патриотических Telegram-каналов раз-
ных направлений и размеров, чтобы получить более 
полную картину общей ситуации.

2. Определить ключевые показатели: разработать 
систему показателей для измерения популярности, 
влияния и уникальности контента патриотических 
Telegram-каналов. Это может включать число под-
писчиков, количество просмотров, репостов, ком-
ментариев и других интеракций.

3. Изучать анализ содержания и семантический 
анализ, чтобы более глубоко понять темы, структуру 
и эмоциональную нагрузку контента.

4. Изучить аудиторию: исследовать профиль 
и поведение аудитории патриотических Telegram- 
каналов. Исследовать их интересы, мотивацию, воз-
раст, географическое положение и другие факторы, 
которые могут влиять на восприятие контента и вов-
леченность аудитории.

5. Анализировать контент и его эффекты: иссле-
довать типы контента, тематики и степень его вли-
яния на аудиторию, какие сообщения и значения 
передаются через патриотические Telegram-каналы 
и как они могут влиять на общественное мнение 
и поведение.

6. Сравнительный анализ: провести сравнитель-
ный анализ различных патриотических Telegram- 
каналов, чтобы выявить сходство и различия 
в их контенте, стиле и влиянии.

7. Использовать комбинированный подход: ком-
бинировать различные методы и подходы, чтобы 
получить наиболее полное и объективное представ-
ление о патриотических Telegram-каналах и их зна-
чении в обществе.

Эти рекомендации должны помочь провести 
более глубокое и всестороннее исследование патрио-
тических Telegram-каналов и их роли в информа-
ционной среде.

В области изучения патриотических Telegram- 
каналов возможны следующие основные направле-
ния дальнейших исследований:

1. Идентификация и анализ патриотических 
дискурсов: исследование различных патриотиче-
ских дискурсов, которые присутствуют на Telegram- 
каналах, и выявление их специфических характери-
стик, аргументов и убеждений. Это позволит лучше 
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понять, как формируются и распространяются 
патриотические идеи и отношения в информацион-
ном пространстве.

2. Идентификация и анализ инфлюенсеров: 
исследование идентификации ключевых фигур или 
инфлюенсеров в патриотической среде Telegram- 
каналов, а также изучение их влияния на аудито-
рию и формирование общественного мнения. Это 
может включать анализ сетевой динамики и взаимо-
действий между инфлюенсерами и их аудиторией.

3. Влияние патриотических Telegram-каналов 
на политическую активность и мобилизацию: изуче-
ние влияния контента и информационного воздей-
ствия патриотических Telegram-каналов на полити-
ческую активность и мобилизацию аудитории. Это 
может включать исследование эффектов патрио-
тических Telegram-каналов на общественное мнение, 
выборы, протестные акции, социальные движения.

4. Исследование средств коммуникации и мани-
пуляции: исследование используемых средств ком-
муникации, таких как язык, стиль, визуальные 
эффекты и риторические стратегии, на патриотиче-
ских Telegram-каналах. Анализ таких средств позво-
лит лучше понять, какие манипулятивные и рито-
рические приемы используются для формирования 
патриотической идентичности и общественного 
мнения.

5. Исследование контент-модерации и дезинфор-
мации: исследование методов контент- модерации 
и противодействия дезинформации на патриотиче-
ских Telegram-каналах. Это позволит более эффек-
тивно бороться с распространением ложной инфор-
мации и негативного влияния на общественное 
мнение.

6. Кросс-культурное сравнение: сравнительное 
исследование патриотических Telegram-каналов 
в разных странах или культурных контекстах. Это 
позволит определить сходства и различия в подхо-
дах к патриотической пропаганде и их воздействии 
на общественное сознание.

Заключение
Люди заинтересованы в политических новостях, 
которые имеют отношение к сохранению и разви-
тию России как самостоятельной и влиятельной 
страны на международной арене. С начала проведе-
ния СВО граждан все больше интересуют политиче-
ские новости с патриотической направленностью. 
Такая информация является одной из самых важ-
ных и захватывающих аспектов информационного 
поля России в настоящее время. Важность патрио-
тических Telegram-каналов определяется влиянием, 

которое они оказывают на общественное мнение, 
гражданскую активность и формирование патрио-
тического настроя. Именно Telegram-каналы сейчас 
пользуются большой популярностью среди насе-
ления  РФ, т. к. позволяют быстро, доступно инфор-
мировать граждан о текущих событиях в стране.  
Нами был выявлен и рассмотрен статистический 
метод при помощи современного аналитического 
сайта TGStat. С его помощью можно рассмотреть 
и про анализировать контент в патриотических 
Telegram- каналах. Выявлены достоинства его при-
менения: он позволяет оперативно, точно и детально 
получить необходимые сведения о том или ином 
паблике в Телеграме; позволяет получить резуль-
таты статистики по восьми общим параметрам, 
по охвату публикаций за 1 декабря 2023 г. (три пара-
метра), по вовлеченности подписчиков на выбран-
ную дату (три параметра); подходит для глубокого 
полноценного анализа необходимых сообществ,  
т. к. предоставляет детальную информацию о них.

Отмеченные нами направления исследова-
ний (идентификация и анализ патриотических 
дискурсов; идентификация и анализ инфлюен-
серов; влияние патриотических Telegram- каналов 
на политическую активность и мобилизацию; иссле-
дование средств коммуникации и манипуляции; 
исследование контент-модерации и дезинформа-
ции; кросс-культурное сравнение) позволят углу-
бить понимание патриотических Telegram- каналов 
и их роли в формировании общественного мне-
ния, политической активности и культурной 
идентичности.

Важно изучать и идентифицировать ключе-
вые фигуры на патриотических Telegram-каналах, 
чтобы понять их роль в формировании обществен-
ного мнения. Их влияние может быть значитель-
ным, и поэтому их мотивации, связи и стратегии 
работы необходимо изучать. Анализ патриоти-
ческих Telegram-каналов важен для понимания 
их роли в формировании общественного мнения 
и политической активности. Но необходимо учиты-
вать разнообразие мотиваций и дискурсов, а также 
возможность использования манипулятивных и дез-
информационных методов на этих каналах.
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Аннотация: Постоянно происходящие преобразования влияют на нашу жизнь, меняя отношение к дея-
тельности, работе. Изменения охватывают все сферы деятельности человека, в том числе и государственную 
службу. Государственные служащие являются представителями интересов граждан, ориентированы на качест-
венное оказание государственных услуг населению, которое зависит от профессионализма гос служащих, 
от их компетенций и психологически важных качеств личности. Одним из таких качеств выступают ценно-
сти, определяющие отношение и к деятельности, и к жизни. От ценностей зависит направленность мотива-
ции профессиональной деятельности и тип карьерного продвижения. В работе обсуждаются проблемы 
взаимо влияния ценностей личности и предпочтений в карьере у государственных служащих. Цель – изучить 
взаимосвязь ценностей и карьерных ориентаций у государственных служащих. Представлены результаты 
исследования системы ценностей госслужащих, их карьерные ориентации, а также на основе проведенного 
корреляционного анализа определены взаимосвязи между анализируемыми переменными. В итоге дела-
ется акцент на развитии талантов у государственных служащих для построения индивидуального карьерного 
пути. Сделан вывод, что на государственном уровне как в России, так и в Казахстане осуществляется ряд 
мер, направленных на управление карьерой государственных служащих с учетом развития талантливости 
и ценностных предпочтений при выборе государственной службы как вида профессиональной деятельности. 
Представлены практические рекомендации по развитию карьерных ориентаций государственных служащих 
с учетом системы ценностей их личности.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, карьерные ориентации, государственные служащие, 
талант-менеджмент, рекрутинг
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orientations. Civil servants should develop their talents to build an individual career path. At the state level, both 
Russia and Kazakhstan take a number of measures to manage the career of civil servants by developing their talents 
and value preferences, which should be determined in early stages. The article also contains some practical value-
oriented recommendations for career development of civil servants.
Keywords: values, value orientations, career orientations, civil servants, talent management, recruiting
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Введение
В современной действительности систематически 
осуществляются значительные преобразования: 
создаются новые изобретения, совершенствуются 
действующие механизмы, происходит переход 
к цифровым аналогам документов и т. п. Не явля-
ется исключением и сфера управления персоналом 
(HR-менеджмент). За последние несколько лет поя-
вились новые тренды в управлении персоналом 
и человеческими ресурсами.

Среди них, в частности, существует такое направ-
ление, как ценностное предложение сотруднику 
(EVP – employee value proposition). Другими словами, 
что работодатель в состоянии предложить кандида-
там на должность, чем компания может в ценност-
ном отношении привлечь специалистов, насколько 
ценности и цели деятельности организации совпа-
дают с целями и ценностями отдельного работника. 

Вследствие этого изменяются подходы 
к рекрутингу (деятельность по подбору кандида-
тов на имеющиеся вакансии): инструменты при-
влечения сотрудников ориентируются на поиск 
талантливых и перспективных работников (в том 
числе и в онлайн-режиме), разрабатываются разно-
образные сценарии, соответствующие предпочте-
ниям и возможностям кандидатов и т. п. Поэтому 
выбор будет за той компанией, которая в достаточ-
ной степени соответствует ожиданиям специалиста. 

Действовавшие ранее карьерные модели уста-
ревают: в среднем люди сейчас меняют работу раз 
в четыре года. В зависимости от возраста и соци-
альной ситуации работники могут поменять работу 
до трех раз за отдельный период карьеры. Поэтому 
необходимо заниматься инвестированием карьер-
ного опыта сотрудников, изучать содержание  

предпочтений в карьере, разрабатывать и совершен-
ствовать механизмы карьерного продвижения каж-
дого отдельного специалиста.

В системе государственной службы также происхо-
дят определенные преобразования в сфере управле-
ния персоналом и отбора кадров. Так, в РФ на основе 
компетентностного и процессного подходов внед-
ряются технологии комплексной оценки государст-
венных гражданских служащих. Для реализации 
комплексной оценки Министерством труда и соци-
альной защиты РФ был разработан Методический 
инструментарий по внедрению системы комплекс-
ной оценки профессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских служащих 
(включая общественную оценку)1.

В Республике Казахстан Агентством по делам 
государственной службы (Агентство) пересмотрен 
алгоритм отбора на государственную службу. Для 
упрощения отбора лица, окончившие вузы за счет 
государственного гранта с высоким показателем GPA 
(Grand Point Average – средний балл успеваемости) 
могут занять низовые должности в государственных 
органах без прохождения конкурсного отбора.

В качестве основных новелл рассматрива-
ются определенные перспективные возможности. 
Одной из таких возможностей выступает введе-
ние в действие института контрактных служащих. 
Как отмечается в официальном источнике, «при-
чиной введения новой категории чиновников 
является реализация национальных проектов, где 
требуются дополнительные работники»2. Привле-
кать к работе Агентства намерены образованных 
и профессиональных специалистов со специализи-
рованным образованием. Таких специалистов будут  
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приглашать в те ведомства, где есть дефицит про-
фильных кадров. Кроме того, законопроектом  
вводится норма, предусматривающая введение рота-
ционной выплаты. В соответствии с действующим 
законодательством служащему, которого ротируют 
в другой регион, должно быть предоставлено времен-
ное жилье. Однако из-за нехватки служебных квар-
тир ротируемые служащие вынуждены арендовать 
жилье на собственные средства. Многие служащие 
отказываются от ротации. Внедрение ротационной 
выплаты направлено на восполнение этих затрат3.

Такие изменения могут в значительной степени 
повлиять на цели, ценности и карьерные механизмы 
у молодежи при выборе вида профессиональной дея-
тельности, в том числе и государственной службы.

Цель исследования – изучить взаимосвязь цен-
ностей и карьерных ориентаций у государствен-
ных служащих. Для достижения этой цели необхо-
димо как в теоретическом, так и в эмпирическом 
отношении проанализировать характер ценностей 
респондентов и определить связь с их карьерными 
предпочтениями. 

В различных публикациях подчеркивается, что 
развитие системы ценностей зависит от этических, 
культурных, политических, научных убеждений 
граждан современного общества, а также от эконо-
мического развития государства, от проводимой 
им внешней и внутренней политики. В течение 
жизни ценности могут определенным образом 
меняться под воздействием разных факторов. 
У взрослого человека они представляют относи-
тельно устойчивую структуру, у молодежи система-
тически модифицируются.

Сформированная система общечеловеческих, 
жизненных (здоровье, счастливая семейная жизнь, 
свобода, интересная работа, творчество) и нрав-
ственных (совесть, долг, честь, справедливость, 
ответственность, достоинство) ценностей в значи-
тельной степени определяет образ жизни и поведе-
ние человека. 

Нравственные ценности, которых придержи-
вается человек, могут сдерживать его от проявле-
ния агрессии, коррупционных правонарушений, 
девиант ных форм поведения, поэтому важно уде-
лять достаточное внимание развитию социально 
приемлемых ценностей. Сделаем акцент на пред-
ставлениях современных российских и казахстан-
ских ученых о ценностях и карьерных предпочте-
ниях государственных служащих.

3 В госорганы будут привлекать контрактных служащих для работы над нацпроектами. Informburo.kz. 09.03.2023. URL: https://
informburo.kz/novosti/v-gosorgany-budut-privlekat-kontraktnyx-sluzashhix-dlya-raboty-nad-nacproektami?ysclid=lf6mwo
8ba1342172762 (дата обращения: 26.09.2023).

Теоретико-методологические 
основы изучаемой проблемы
Ценности и ценностные ориентации государст-
венных служащих рассматриваются в трудах  
многих российских ученых [1–8]. Так, Е. А. Бойко 
и В. Н. Меньшова приходят к выводу о том, что 
«для формирования государственной гражданской 
службы, основанной на ценностях общественного 
служения как универсального регулятора служеб-
ного поведения и деятельности государственных 
служащих, требуется корректировка ее нормативной 
правовой базы, учет новой поколенческой струк-
туры, осознание и наполнение практики кадровой 
работы новым смыслом и содержанием» [1, с. 121].

Соотношение ценностей-целей и ценностей- 
средств государственных служащих, а также их связь 
с профессиональной деятельностью обозреваются 
в работе Н. Г. Хорошкевич. Автор, изучая иерархию 
политических ценностей государственных служа-
щих, делает выводы о их значимости в эффективно-
сти профессиональной деятельности [2].

Роль корпоративной культуры в привитии госу-
дарственным служащим необходимых организаци-
онных ценностей обсуждается в статье Е. Д. Радько. 
При изучении позитивного опыта Сингапура отме-
чается такой важный момент в поддержке инициа-
тивности государственных служащих, как формиро-
вание так называемой культуры доверия. По мнению 
Е. Д. Радько, формирование таких отношений в кол-
лективе позволило бы сотрудникам «более открыто, 
безбоязненно делиться своими идеями, указывать 
на проблемы, зная, что их мнение будет услышано 
и учтено» [3, с. 14]. 

Необходимость совершенствования нравствен-
ной культуры государственных служащих подчер-
кивается в работе А. Н. Мишиной. В результате было 
выявлено, что «труднее всего прививается такая 
составляющая, как понимание приоритета обще-
человеческих интересов над личными» [4, с. 74]. 
Основными причинами, мешающими развитию 
нравственной культуры, с точки зрения автора, 
являются некомпетентность и стереотип поведения 
самих государственных служащих.

В статье В. Б. Катаевой выделены основные меха-
низмы регулирования административной этики 
государственных служащих, а также упоминается 
о необходимости построения новой модели этичес-
ких норм, основу которой составят нравственные 
ценности [5, с. 32–33].

https://informburo.kz/novosti/v-gosorgany-budut-privlekat-kontraktnyx-sluzashhix-dlya-raboty-nad-nacproektami?ysclid=lf6mwo8ba1342172762
https://informburo.kz/novosti/v-gosorgany-budut-privlekat-kontraktnyx-sluzashhix-dlya-raboty-nad-nacproektami?ysclid=lf6mwo8ba1342172762
https://informburo.kz/novosti/v-gosorgany-budut-privlekat-kontraktnyx-sluzashhix-dlya-raboty-nad-nacproektami?ysclid=lf6mwo8ba1342172762
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Д. А. Подольский представил результаты опроса 
российских государственных гражданских служа-
щих различных категорий и групп должностей 
с использованием ценностного опросника Ш. Шварца. 
Факторный анализ полученных данных позволил 
Д. А. Подольскому выделить пять факторов, кото-
рые в совокупности описывают латентную структуру 
ценностных ориентаций участников исследования. 
Наряду с имеющимися факторами был выделен фак-
тор ориентации на людей, включающий такие цен-
ностные ориентации, как «безопасность общества, 
альтруизм, свобода мысли и надежность, то есть 
про социальные ценностные ориентации, лежащие 
в основе мотивации общественного служения» [6, с. 73].

Д. Р. Ахметшин и Ф. В. Даминдарова в резуль-
тате анализа нормативно-правовой документации 
и Типового кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих РФ и муниципальных 
служащих выделили три основных блока нравствен-
ных качеств и норм, необходимых государственному 
служащему: «1) нормы человеческого характера, 
2) нормы внутриаппаратного поведения, 3) нормы 
разрешения служебных конфликтов» [7, с. 90].

Е. В. Селезнева приводит результаты изучения 
представлений российских государственных служа-
щих о ценности общественного служения. Анали-
зируя ответы, она отмечает, что цели современных 
государственных служащих имеют явно выраженную 
просоциальную направленность. Одним из ведущих 
факторов, обеспечивающих просоциальную направ-
ленность в деятельности государственных служа-
щих, по мнению Е. В. Селезневой, является «такая 
структура, в которой ценность общественного слу-
жения будет ядерной ценностью» [8, c. 99].

Общим в этих исследованиях выступает проб-
лема формирования у государственных служа-
щих нравственных ценностей, от которых зависит 
эффективность деятельности. В качестве механизма 
их формирования почти во всех случаях предла-
гается внесение изменений на законодательном 
уровне для становления новой модели этических 
и нравственных качеств государственных служащих.

Вопросы изучения ценностей государственных 
служащих Республики Казахстан поднимаются 
несколькими учеными [9; 10]. Традиционные цен-
ности, характерные для казахстанцев (уважение 
к старшим, вежливость, чувство долга и т. п.), ана-
лизируются в статье Э. Кагазбаевой. Автор считает, 
что повысить уровень профессиональной этики 
государ ственных служащих Республики Казах-
стан возможно, «если приспособить традиционные 
нормы и правила для решения задач современного  
общества» [9, с. 31]. 

Представления казахстанских государственных 
служащих о ценностных ориентациях рассмотрены 
в исследовании Е. В. Селезневой и Г. А. Кенесовой. 
Наиболее значимые групповые и личные ценности 
были разделены на несколько групп: сфера государ-
ственной и общественной пользы, сфера исполнения 
профессиональных обязанностей, сфера самосто-
ятельной творческой деятельности, сфера личного 
и карьерного роста. Е. В. Селезнева и Г. А. Кенесова 
пишут: «Наиболее значимыми ценностями государ-
ственных служащих как субъектов профессиональ-
ной деятельности выступили патриотизм, гуманизм, 
альтруизм, справедливость и т. п.» [10, с. 205–213].

Аналогичным образом проанализируем содержа-
ние карьерных предпочтений государственных слу-
жащих в трудах российских, а затем и казахстанских 
исследователей.

Многие российские ученые исследуют вопросы 
карьерных продвижений современных государ-
ственных служащих [11–17]. В работах И. В. Шуми-
лова и С. В. Духновского выявлены различия 
в карьерных ориентациях нормативных и ненор
мативных государственных служащих [11;  12]. Под 
социальной нормативностью понимается «разви-
тость морально-этической регуляции поведения, 
чувство ответственности, добросовестность, обяза-
тельность» [12, с. 182]. Полученные различия заклю-
чаются в следующем: «в группе ненормативных 
государственных гражданских служащих ведущими 
карьерными ориентациями являются профессио-
нальная компетентность, менеджмент, автономия 
(независимость), предпринимательство. Тогда как 
у социально- нормативных государственных граж-
данских служащих в качестве доминирующих 
карьерных ориентаций (якорей) установлены ста-
бильность работы, стабильность места жительства 
и служение» [12, с. 183].

В исследовании С. Н. Костиной и Е. В. Зайцевой 
выделены карьерные траектории государствен-
ных служащих, такие как аспекты карьеры, мотивы 
поступления на службу, карьерная мотивация, 
привлекательность службы, установки работать 
по специальности, карьерные ориентации, мотивы 
изменения своего служебного положения [13].

Возможности психологического сопровождения 
государственных служащих в их профессиональной 
деятельности и развития у них карьерной компе-
тентности обсуждаются в статье Т. А. Томилиной [14]. 
Ученый описывает проект развития карьерной ком-
петентности государственных служащих, понимая 
под ней вслед за Е. А. Могилевкиным «мета умение 
специалиста виртуозно оперировать знаниями 
и инструментами, дающими возможность решать, 
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помимо основных, нетипичные и нестандартные 
карьерные задачи, а также эффективно выстраивать 
собственный карьерный путь» [15, с. 118–119].

На наш взгляд, под таким метаумением следует  
понимать совокупность психологически важных 
качеств, своеобразных навыков гибкого поведе-
ния (навыки эффективной коммуникации – уме-
ние слушать, применять приемы активного слуша-
ния и др., навыки стратегического и критического  
мышления и т. п.).

В статье А. Р. Кудашева и С. Е. Пискаревой рас-
смотрены доминирующие ориентации в выборе 
карьеры, характерные для разных профессиональ-
ных групп руководителей – государственных служа-
щих и менеджеров. Небольшие различия выявлены 
по таким карьерным ориентациям, как Менед
жмент, Автономия, Предпринимательство и Вызов. 
Авторы объясняют эти различия тем, что «менед-
жеры нацелены на управление проектами, бизнес- 
процессами. Вероятность для проявления своих 
лидерских качеств, получение прибыли от бизнеса, 
работа, сопряженная с высокой ответственностью, 
являются основными ценностями и мотивами  
менеджеров» [16, с. 249]. 

При планировании карьерного роста на государ-
ственной службе необходимо учитывать разные фак-
торы, которые могут различным образом повлиять 
на эффективность деятельности государственного 
органа в целом. Одними из таких факторов высту-
пают так называемые карьерные риски – то, что 
может отрицательно влиять на карьерную динамику 
и создавать неблагоприятные условия для работы. 
Среди таких рисков Т. Л. Магомадова и др. выде-
ляют возраст госслужащих, карьерный кризис и др. 
Анали зируя различия между опытными и молодыми 
государственными служащими, авторы делают зако-
номерный вывод о старении государственных служа-
щих и «неспособности старшим поколением эффек-
тивно решать современные проблемы» [17, с. 183].

О роли аттестации служащих в их дальнейшем 
карьерном продвижении пишет Т. Ю. Нечаева [18]. 
Автор показывает алгоритм аттестации служащих 
государственного учреждения, конечные документы 
которой определяют направленность карьерного 
роста сотрудников. Здесь фактически представлена 
продуманная система оценки эффективности дея-
тельности сотрудников, выступающая объективным 
основанием для итоговых заключений о возможно-
стях карьеризма специалистов. 

Обратимся к анализу исследований карьерных 
ориентаций государственных служащих в трудах 
казахстанских ученых. Изучением проблемы карьер-
ного роста государственных служащих в Республике 

Казахстан занимаются многие деятели науки [19–23].  
Вопросы мотивации карьерного роста и совершен-
ствования карьерных моделей раскрыты в статье 
С. Т. Каргабаевой и др. Результативными показа-
телями для оценки эффективности функциониро-
вания системы управления карьерой выступают 
«уменьшение времени адаптации руководителей, 
развитие управленческих кадров, повышение про-
фессиональной мобильности персонала, развитие 
мотивации удовлетворенности трудом» [19, с. 133]. 

Обсуждая проблемы и задачи кадровой политики 
в сфере государственной службы Республики Казах-
стан, М. Б. Советова и К. Т. Ауезова выделяют кри-
терии профессионального государственного служа-
щего, ряд из которых, на наш взгляд, актуален для 
современного состояния проблемы модернизации 
карьерных механизмов госслужащих. В частности, 
это «креативность и инициативность, стимулируе-
мость морально, ориентированность на стратегиче-
ские цели государства» [20, с. 129]. 

На основе изучения национальной модели 
государ ственной службы и зарубежной практики 
использования модели управления развитием 
карьеры государственных служащих С. С. Ыдырыс  
с соавторами выделяет проблемы, связанные 
с карьерным развитием государственных служа-
щих в Казахстане. Исследователи делают вывод 
о том, что «внедрение новых методов продвиже-
ния карьерного роста государственных служащих, 
формирование кадрового резерва и системати-
ческая работа с резервным персоналом являются 
эффективной мерой для обеспечения профессиона-
лизма и конкурентоспособности государственного  
аппарата» [21, с. 200].

Рассматривая качественные структурные изме-
нения и развитие деятельности государственных 
административных служащих и государственных 
органов в Республике Казахстан, Д. Ж. Бейсенбе-
ков предлагает рекомендации по преобразованию 
системы отбора кадров на государственную службу 
с целью улучшения карьерных механизмов [22].

Условия пандемии в достаточной степени повли-
яли и на ценности людей, и на уклад и образ жизни, 
и на эффективность профессиональной деятельно-
сти. Некоторые из последствий продолжают ощу-
щаться и влиять на профессиональную активность 
специалистов до сих пор. Поэтому актуальным  
остается вопрос о преодолении различных жизнен-
ных трудностей и совладании с ними.

В работе С. Ибраева и соавторов осуществлена 
попытка привлечения внимания к вопросам, свя-
занным с эффективностью дистанционной заня-
тости в системе государственного управления 
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в Республике Казахстан [23]. На основании полу-
ченных данных ими был предложен ряд рекоменда-
ций по повышению эффективности дистанционной 
занятости в системе государственного управления 
Республики Казахстан.

Методы и материалы
В наших работах [24; 25] уже были изучены мотива-
ционные предпочтения и их влияние на карьерный 
выбор государственных служащих. Целью настоя-
щего исследования, как уже отмечалось ранее, явля-
ется выявление ценностных предпочтений в карьере 
государственных служащих. Для реализации этой 
цели было организовано и проведено эмпирическое 
исследование с применением следующих методов 
и психодиагностических инструментов: теоретико- 
методологический анализ литературных источни-
ков, обобщение, анализ, сравнение и систематизация 
полученных эмпирических и теоретических данных; 
методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения 
"ценности" и "доступности" в различных жизненных 
сферах» [26] и методика «Якоря карьеры», разрабо-
танная Э. Шейном и адаптированная В. А. Чикер,  
В. Э. Винокуровой [27, с. 85–96].

Методика Е. Б. Фанталовой позволяет опреде-
лить наиболее важные жизненные ориентиры, 
то, что человек ценит в жизни, к чему стремится, 
что является значимым для него. Ценности лично-
сти, выступая регулятором поведения, определяют 
и жизненную, и профессиональную направленность, 
т. к. в своей работе большинство людей стремятся 
реализовать, воплотить свои ценностные предпо-
чтения. Работа интересна для человека тогда, когда 
цели (ценности) деятельности и личные цели (цен-
ности) совпадают. Ценности- цели (то, к чему чело-
век стремится) иначе называются терминальными. 
Первая часть методики Е. Б. Фанталовой направлена 
на изучение иерархии именно терминальных цен-
ностей (12 наименований), что и согласуется с целью 
предполагаемого исследования. 

Методика «Якоря карьеры» представляет собой 
наиболее практико-ориентированный инструмент 
для определения предпочтений в карьере. Под 
якорями понимаются «ценностные ориентации, 
социальные установки, интересы и т. п., социально 
обусловленные побуждения к деятельности, харак-
терные для определенного человека»  [27, с. 85]. 
Одной из детерминант профессионального пути 
человека является Яконцепция, воплощаемая в кон-
кретных карьерных решениях. Любому человеку 
свойственны определенные таланты, побуждения, 
мотивы и ценности, которыми он не сможет посту-
питься, осуществляя выбор карьеры. Прошлый  

жизненный опыт формирует определенную систему 
ценностных ориентаций, социальных установок 
по отношению к карьере и работе [27, с. 86]. 

Методика Э. Шейна в адаптации В. А. Чикер, 
В. Э. Винокуровой позволяет выявить девять карьер-
ных ориентаций, включая такие, как служение, 
профессиональная компетентность. Именно эти 
карьерные ориентации имеют ключевое значение 
в деятельности государственных служащих.

Исследование проводилось на двух выборках: 
российских и казахстанских государственных слу-
жащих – участников семинаров повышения квали-
фикации (объем – 40 академических часов, длитель-
ность – 5 дней), проходивших обучение по схожей 
тематике в октябре 2023 г. Выборка и российских, 
и казахстанских государственных служащих соста-
вила 16 человек в каждой группе семинара повы-
шения квалификации. Таким образом, общее 
количество респондентов, принявших участие 
в исследовании, составило 32 человека.

Результаты
В таблице 1 отражены результаты исследования 
значимости ценностных ориентаций для государ-
ственных служащих. В ходе обработки совокупности 
индивидуальных значений по каждой ценности они 
были объединены в среднее арифметическое, чтобы 
должным образом представить иерархию ценностей 
всей группы государственных служащих.

Наибольшую выраженность имеют такие цен-
ности, как здоровье, счастливая семейная жизнь 
и любовь (табл. 1). В иерархии ценностных ориен-
таций государственных служащих они являются 
системообразующими и определяющими смысл 
жизни. В общечеловеческом плане такое соотноше-
ние оказывается достаточно очевидным и отража-
ющим относительно гармоничную структуру цен-
ностей личности. В наименьшей степени выражены 
такие ценностные ориентации, как красота природы 
и искусства, активная деятельная жизнь и творчество.

На следующем этапе эмпирического исследова-
ния были выявлены карьерные ориентации госу-
дарственных служащих. В таблице 2 представлены 
средние значения по каждой карьерной ориентации 
(так же как и в случае с системами ценностей).

Благодаря полученным сведениям можно заме-
тить, что в иерархии карьерных ориентаций 
у государ ственных служащих преобладают слу-
жение, стабильность работы и интеграция стилей 
жизни. Следовательно, карьера привлекает в том 
случае, если позволяет реализовывать в своей работе 
главные ценности и не нарушает привычный стиль 
жизни и окружение.
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Табл. 1. Ценностные предпочтения российских  
и казахстанских государственных служащих 
Tab. 1. Russian and Kazakh public servants: value preferences 

Наименование ценности
Средние значения

РК РФ

Активная, деятельная жизнь 2,8 2,4

Здоровье (физическое и психическое) 9,5 9,3

Интересная работа 3,9 4,2

Красота природы и искусства 1,8 1,9

Любовь (духовная и физическая  
близость с любимым человеком)

6,9 6,4

Материально обеспеченная жизнь 6,5 6,3

Наличие верных и хороших друзей 5,1 4,9

Уверенность в себе (отсутствие  
внутренних противоречий)

5,8 5,6

Познание (возможность расширения 
кругозора, общей культуры)

3,3 3,7

Свобода как независимость 
в поступках и действиях

5,1 5,8

Счастливая семейная жизнь 8,2 7,9

Творчество (возможность творческой 
деятельности)

2,7 2,2

Табл. 2. Показатели карьерной ориентации российских 
и казахстанских государственных служащих по методике 
«Якоря карьеры» 
Tab. 2. Career orientation in Russian and Kazakh public 
servants, Career Anchors method

Наименование  
карьерной ориентации

Средние значения

РК РФ

Профессиональная компетентность 5,91 5,82

Менеджмент 4,69 4,42

Автономия 6,22 5,94

Стабильность работы 7,89 7,38

Стабильность места жительства 6,85 7,11

Служение 8,56 8,28

Вызов 5,52 5,33

Интеграция стилей жизни 7,61 7,27

Предпринимательство 4,49 4,52

Средние значения в двух выборках государствен-
ных служащих как в случае системы ценностей, 
так и в случае карьерных ориентаций различаются 
незначительно. Для понимания того, как взаимо-
связаны ценностные ориентации государственных 

служащих с их карьерными предпочтениями, был 
применен корреляционный анализ с использова-
нием коэффициента линейной корреляции Пирсона, 
по результатам которого были получены практиче-
ски одинаковые коэффициенты в каждой из выбо-
рок. Поэтому в таблице 3 приведены результаты 
расчета, общие для каждой из выборок. Руковод-
ствуясь методикой расчета, определяем значения 
rкр с учетом степени свободы k = n–2: 16–2 = 14 –  
составит 0,50 (p ≤ 0,05) и 0,62 (p ≤ 0,01) (табл. 3).

Таким образом, выявлены значимые корреля-
ционные связи между ценностями и карьер-
ными ориентациями у государственных служащих 
(табл. 3). Чем в большей степени госслужащие ценят 
наличие интересной работы, тем в большей сте-
пени стремятся приносить пользу людям, обществу, 
а также максимально эффективно использовать 
таланты и опыт в своей профессиональной деятель-
ности (rэмп = 0,50; p ≤ 0,05). Чем сильнее государ-
ственные служащие заинтересованы в интересном 
содержании работы, тем чаще готовы жертвовать 
личными ресурсами для продвижения в карьерном  
отношении (rэмп = 0,62; p ≤ 0,01).

Тенденция достойно в материальном отноше-
нии обеспечить себе жизнь сочетается с готов-
ностью продвигаться в служебном отношении, 
получить повышение, даже несмотря на возмож-
ную смену места жительства (rэмп = –0,59; p ≤ 0,05).  
Тенденция управлять людьми, проектами или 
бизнес- процессами гармонично сочетается с повы-
шением значимости такой ценности, как уверенность 
в себе (rэмп = 0,50; p ≤ 0,05). Наличие у государствен-
ных служащих личностной (отсутствие внутрен-
них противоречий) и профессиональной зрелости 
при водит к осознанию необходимости повышения  
своего профессионального статуса и переходу 
на другой уровень управления.

Стремление государственных служащих рас-
ширить свой кругозор, повысить уровень общей 
культуры (ценность познание) определяет стремле-
ние заниматься своей профессиональной деятель-
ностью по причине желания реализовать в своей 
работе главные ценности – приносить пользу людям,  
обществу (rэмп = 0,50; p ≤ 0,05).

Повышение уровня общей культуры может при-
вести к гармонизации различных сфер жизни (лич-
ных потребностей, семьи, карьеры и т. п.) и повлиять 
на горизонтальное выстраивание карьеры, повыше-
ние профессионализма на основе погружения в свое 
профессиональное поле (rэмп = 0,50; p ≤ 0,05).

Если бы госслужащим пришлось выбирать между 
ценностью счастливая семейная жизнью и карьер-
ным предпочтением, связанным с преодолением 
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непреодолимых препятствий, решением неразре-
шимых проблем, то приоритетный выбор состоялся 
бы в пользу первой (rэмп = –0,51; p ≤ 0,05). Иначе 
говоря, значительное приложение усилий для реше-
ния уникальных проблем, конкуренция не являются 
привлекательными в карьерном отношении для 
государственных служащих. На основании прове-
денного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Для действующих российских и казахстанских 
государственных служащих государственная служба 
как профессиональная деятельность является при-
влекательной потому, что представляется надеж-
ным, стабильным видом работы, позволяющим реа-
лизовывать ключевые общечеловеческие и сугубо 
профессиональные ценности, и быть ориентирован-
ными на принесение пользы людям.

2. В карьерном отношении некоторые госслужа-
щие, достигшие профессиональной и мотиваци-
онной зрелости, готовы занимать руководящие 
должности. Большая же их часть ориентирована 
на горизонтальный тип карьеры, т. к. это позволяет 
сохранять баланс между различными жизненными 
сферами и становиться профессионалом в своем 
деле, расширяя границы профессионального Я.

На основе полученных результатов (таблицы 1–3) 
можно дать следующую характеристику личности 
государственных служащих:

• стремятся приносить пользу людям, обществу, 
для них очень важно видеть конкретные плоды 
своей работы (карьерная ориентация служение);

• хотят, чтобы организационные отношения 
отражали уважение к их личным и семейным 
проблемам;

• отождествляют свою работу со своей карье-
рой (карьерная ориентация интеграция стилей 
жизни);

• ценят социальные гарантии, которые может 
предложить работодатель; 

• стремятся получить возможность максимально 
эффективно использовать их таланты и опыт 
для реализации общественно важной цели 
(выраженность карьерной ориентации профес
сиональная компетентность).

Государственная служба как вид профессиональной 
деятельности имеет свои определенные ограниче-
ния. Это привносит в деятельность госслужащих ряд 
обязательств и накладывает свой отпечаток на воз-
можную профессиональную и социальную актив-
ность. Поэтому основная физическая и психи ческая  

Табл. 3. Ценности и карьерные устремления государственных служащих РФ и РК, корреляционный анализ,  
коэффициент Пирсона 
Tab. 3. Values and career aspirations in Russian and Kazakh civil servants: correlation analysis and Pearson’s coefficient
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Профессиональная 
компетентность –0,04 –0,15 0,05 0,22 –0,13 0,09 0,09 –0,01 –0,06 0,4 –0,01 0,2

Менеджмент 0,11 –0,4 –0,06 0,36 –0,36 0,07 –0,36 0,50* –0,21 0,43 0,21 –0,1

Автономия 0,38 –0,42 –0,17 0,32 –0,12 0,09 –0,16 0,22 –0,11 0,15 0,19 –0,1

Стабильность работы 0,24 –0,26 –0,04 –0,05 –0,37 –0,01 0,27 –0,26 –0,11 0,01 –0,07 0,16

Стабильность места 
жительства –0,27 –0,1 0,01 –0,14 0,09 –0,59* 0,29 –0,24 0,16 –0,3 –0,35 0,29

Служение –0,01 –0,23 0,50* 0,06 –0,02 –0,16 –0,01 0,23 0,50* 0,44 0,01 0,36

Вызов –0,45 –0,41 –0,08 –0,02 –0,39 –0,43 0,08 0,02 0,06 0,14 –0,51* 0,33

Интеграция стилей жизни 0,09 –0,2 –0,62** –0,08 –0,07 –0,4 –0,18 0,32 0,50* 0,39 –0,08 0,28

Предпринимательство 0,11 –0,23 –0,25 –0,02 –0,38 –0,05 –0,36 0,10 –0,11 0,37 –0,38 0,23

Прим.: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01.



178

politology, sociology and economics
k e m e rovo s tat e u n i v e r s i t y

B U L L E T I N

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-170-182

Lazarenko D. V., Antilogova L. N.

Value Preferences in Civil Servant Career

S
O

C
IE

T
Y

: 
C

U
LT

U
R

A
L

 A
N

D
 P

O
L

IT
IC

A
L

 D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T

активность сосредоточены в сфере работы (ценность 
интересная работа) и семейной жизни (ценность 
счастливая семейная жизнь), на творчество и воспри-
ятие прекрасного практически не остается времени.

Следовательно, для управления карьерой госу-
дарственных служащих целесообразно заниматься 
выявлением мотивационных (руководствуясь 
результатами, полученными в предыдущих исследо-
ваниях [24; 25]) и ценностных предпочтений с целью 
оптимального развития талант-ресурсов и повы-
шения эффективности деятельности как отдельных 
сотрудников, так и организации в целом. Ввиду этого 
целесообразно выявлять талантливых специалистов, 
поддерживать и развивать их творческие начина-
ния. Другими словами, как отмечают Н. А. Беле-
сова и Л. У. Асылбекова, «необходимо взращивать 
таланты на государственной службе» [28, с. 159]. Это 
фактически является содержанием одной из страте-
гий управления талантами, связанной с наймом пер-
спективных специалистов и развитием их талант-
ливости в профессиональной деятельности путем 
повышения квалификации, обучения посредством 
тренингов и т. п.

Для выявления и привлечения талантливой моло-
дежи на государственную службу и в России, и в Казах-
стане делается многое на уровне государственной 
политики. Так, в проектах реформирования россий-
ской государственной гражданской службы были 
обозначены направления развития государственных 
служащих и повышения их мотивации, среди кото-
рых задача омоложения кадрового состава выделена 
как одна из ключевых. В регионах Российской Феде-
рации работают программы по привлечению талант-
ливой молодежи на государственную службу. К ним 
можно отнести стажировки в органах власти, созда-
ние молодежного правительства, учреждение специ-
альных исследовательских грантов, проведение кон-
курсов гражданских инициатив молодежи, поддержка 
у волонтерского движения и др. В России создана 
работоспособная модель привлечения на государ-
ственную и муниципальную службу талантливых 
и одаренных молодых исполнителей, которые могут 
стать настоящим богатством отечественной государ-
ственной и муниципальной службы, поднимая каче-
ство деятельности государственных и муниципаль-
ных организаций на новые высоты [29, с. 183].

Большая работа по привлечению талантливой 
моло дежи проводится в Республике Казахстан. 
С 2017 г. филиалом Академии государственного 
управления при Президенте Республики Казах-
стан по Северо-Казахстанской области (филиал  
Академии) совместно с территориальным Департа-
ментом Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы (Департамент Агентства) 
реализуется проект «Школа молодого государствен-
ного служащего», в котором принимают участие 
студенты выпускных курсов вузов и колледжей.  
Цель проекта – повышение компетенций, необхо-
димых для поступления на государственную службу. 
В рамках реализации этого проекта пополняется 
пул талантов на государственной службе. Всего 
было реализовано 7 выпусков, на данном этапе осу-
ществляется формирование контингента и состав-
ление проекта программы обучения для 8 сезона. 
Перечень тем занятий постоянно обновляется 
в зависимости от изменений в действующем законо-
дательстве и модернизации современной системы 
государственной службы Республики Казахстан. 
Основу для проекта программы 8 сезона составили 
темы, направленные на развитие навыков гибкого 
поведения (softskills): эмоциональный интеллект, 
командо образование, эффективные коммуникации,  
стресс-менеджмент и т. п.

Другой мерой привлечения молодых специали-
стов на государственную службу можно назвать фор-
мирование Президентского молодежного кадрового 
резерва, который выступает одним из действенных 
социальных лифтов для талантливой молодежи. 
По поручению Президента Республики Казахстан 
отбор в резерв проводится раз в два года. Срок 
нахождения в резерве – 3 года. В этот период резер-
висты могут быть назначены на различные государ-
ственные должности без прохождения конкурсного 
отбора. В качестве перспективы планируется созда-
ние региональных кадровых резервов. Их основ-
ное назначение – развитие региона посредством 
использования потенциала человеческих ресурсов 
из числа государственных служащих, которые пла-
нируют свое карьерное развитие в пределах только 
своей области. Подтверждением актуальности соз-
дания такого резерва на региональном уровне явля-
ется инициация молодыми государственными слу-
жащими нашей области учреждения Ассоциации 
молодых государственных служащих. Представ-
ленная идея была выдвинута слушателями, обу-
чающимися на курсах переподготовки в филиале 
Академии, недавно поступившими на государст-
венную службу, в рамках выполнения ими проект-
ной работы. Авторы проекта внесли предложения 
по омоложению кадрового состава, привнесению 
свежего взгляда на профессио нальную деятельность 
государ ственных служащих. В рамках проекта пред-
лагается проводить встречи со студен тами высших 
учебных заведений и колледжей, ярмарки вакан-
сий, дни открытых дверей, заниматься профори-
ентационной работой с учащимися 10–11 классов.  
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Это позволит популяризовать государственную 
службу и пополнить кадровый состав молодежью.

Претворение в жизнь мер по поиску и отбору 
талантливой молодежи на государственную службу 
является реализацией политики Президента Респу-
блики Казахстан по построению слышащего государ
ства – это открытое и прозрачное государство, кото-
рое более оперативно и конструктивно реагирует 
на запросы граждан. Государство в лице государ-
ственных служащих должно стать ближе к насе-
лению, услышать потребности и нужды граждан. 
В качестве конкретного механизма перехода к слы
шащему государству выступила новая Концепция 
развития государственного управления в Республике 
Казахстан до 2030 г., подразумевающая построение 
человекоцентричной модели, которую обозначили 
как люди прежде всего4. Это означает, что в центре 
внимания – человек, услугополучатель с его потреб-
ностями, нуждами, запросами, ценностями. В ходе 
анализа текущей ситуации в Концепции отмечается 
отсутствие должного взаимодействия между граж-
данами и государством. 

Имеющиеся варианты взаимодействия в виде 
отчетных встреч и т. п. носят фрагментарный харак-
тер и не имеют системной основы, не формируют 
доверия общества к государственным органам. 
В связи с этим необходимо перестроить подходы 
к принятию решений, научиться иначе смотреть 
на имеющиеся проблемы. Для этого нужно развивать 
психологические качества, свойства личности, в том 
числе мышление. Талантливые молодые люди умеют 
мыслить нестандартно, обладают другим взглядом 
на существующие вещи, поэтому целе сообразно 
привлекать их на государственную службу.

Заключение
На государственном уровне как в России, так 
и в Казахстане осуществляется ряд мер, направ-
ленных на управление карьерой государственных 
служащих с учетом развития талантливости и цен-
ностных предпочтений при выборе государст венной 
службы как вида профессиональной деятельности. 
Наличие у государственных служащих системы 
ценностей- целей, в максимально возможной сте-
пени согласованных с целями и ценностями орга-
низации и самой профессиональной деятельностью, 
позволит трудиться им эффективнее – оказывать 
более качественно государственные услуги, быть 
более человекоцентричными (сосредоточенными 
на нуждах и потребностях услуго получателей), 

4 Об утверждении Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 г. Указ Президента Респу-
блики Казахстан № 522 от 26.02.2021. ИПС Әділет.

т. к. ориентация на реализацию в своей деятель-
ности ключевых личностных ценностей даст воз-
можность достигать необходимых значимых  
жизненных целей.

Будучи ориентированными на процесс и резуль-
тат деятельности, на определенное морально- 
ценностное вознаграждение в деятельности (при-
знание проделанной работы со стороны руководства, 
общества, повышение престижности профессио-
нальной деятельности и др.), государственные слу-
жащие станут выполнять свои функциональные обя-
занности качественнее.

Отсюда следует, что необходимо заниматься соз-
данием условий для развития ценностей и талан-
тов государственных служащих. В частности, важно 
содействовать им в получении и обогащении лич-
ного и профессионального опыта посредством ста-
жировок в других государственных органах как 
на уровне регионов, так и в пределах государств. 
Имеется в виду организация прохождения стажиро-
вок молодыми государственными служащими, уже 
прошедшими испытательный срок, относительно 
освоившимися в пределах своего функционала, 
с целью дальнейшей профессионализации не только 
в пределах своей должности, но и с возможным 
освоением дополнительных функций внутри схожих 
должностей.

Это является необходимым для развития такой 
карьерной ориентации, как профессиональная ком
петентность, набравшей средние значения 5,91  
в выборке РК и 5,82 в выборке  РФ (максимум –  
10 баллов) в сравнении с другими ориентациями. 
У государственных служащих в наибольшей степени 
должны быть развиты служение (т. к. это ключевая 
ценность государственной службы как вида про-
фессиональной деятельности) и профессио нальная 
компетентность. Поэтому следует уделять должное 
внимание развитию последней. 

Стажировки можно организовывать по несколь-
ким направлениям. Например, госслужащие из сель-
ской местности могут стажироваться в госорганах 
области; сотрудники из госорганов области – в дру-
гих регионах (для изучения опыта коллег) или – 
в центральных аппаратах министерств и т. п.

Целесообразно пересмотреть функции инсти-
тута наставничества с усилением его роли в адап-
тации и социализации впервые принятых на госу-
дарственную службу. Трансляция опыта на основе 
измененной мотивации (предусмотреть иные 
варианты стимулирования опытных госслужащих 
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для вовлечения в наставническую деятельность) 
позволит формировать у молодых государственных 
служащих более ответственное отношение к про-
фессиональной деятельности. Данная мера также 
направлена на развитие карьерной ориентации 
профессиональная компетентность. Кроме того, 
для повышения значимости ценности интересная 
работа (3,9 в выборке РК и 4,2 в выборке РФ) целе-
сообразно заниматься вовлечением молодых специ-
алистов в профессиональное взаимодействие с более  
опытными сотрудниками.

Эффективным выступает обучение современных 
руководителей трендам в управлении персоналом, 
в частности, умению применять так называемый 
helpmanagement: помощь персоналу со стороны 
руководителя, что означает переход от позиции иди 
и делай к позиции чем я могу тебе помочь, чтобы 
ты выполнил задание в срок и в нужном качестве. 
Такая модель взаимодействия с сотрудниками 
может способствовать развитию инициативности, 
содействовать усвоению профессионального опыта 
и наращиванию профессионализма, приближая 
специалистов к желаемому в карьере продвижению 
(карьерная ориентация менеджмент, коррелируемая 
с ценностью уверенность в себе).

Реализация предложенных рекомендаций будет 
содействовать развитию и системы необходимых 
ценностей государственных служащих, и профессио-
нального Я в целом.
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Введение
В самом общем виде понятие коррупция (от лат. 
corrumpire – разложение, порча) может быть оха-
рактеризовано как искажение нормативно- 
регламентированного порядка реализации институ-
ционализированных процессов. В английском языке 
слово коррупция присутствует как существительное 
и как глагол (corruption, to corrupt) и означает упадок, 
порчу, процессы гниения, разложения и распада. 
Таким образом, этимология понятия коррупция изна-
чально была связана с негативными общественно- 
политическими явлениями и процессами.

В русском языке популярное ныне слово корруп
ция утвердилось лишь в годы горбачевской «пере-
стройки», тогда как в дореволюционный период 
в нашей стране активно использовались такие близ-
кие понятия, как мздоимство, лихоимство, продаж
ность, поборы, бакшиш, хабара, магарыч, а в СССР 
предпочитали использовать понятия взяточниче
ство или злоупотребление служебным положением.

Сегодня понятие коррупция нередко использу-
ется как характеристика состояния политических 
и общественных институтов. В этом контексте 
коррупция рассматривается как социальная ано-
мия, препятствие на пути политического транзита 
и одно временно как угроза утраты легитимности 
политическим режимом, обусловленная доступом 
к власти преступных элементов.

Обращаясь к юридическим определениям кор-
рупции, следует отметить, что здесь существуют три 
основных научных подхода к ее определению.

1. Первый рассматривает коррупцию как 
уголовно- правовое явление, характеризующее про-
цесс и результат взаимодействия корруптора и кор-
рупционера, обусловленный феноменом продажно-
сти должностных лиц государства.

2. Коррупция как использование государствен-
ными и муниципальными служащими институцио-
нальных ресурсов и возможностей в личных корыст-
ных целях.

3. Третий подход – самый широкий – рассма-
тривает коррупцию как любое неправомерное 
использование служебных полномочий и ресур-
сов независимо от наличия институциональной  
принадлежности к структурам государственной вла-
сти и местного самоуправления [1, с. 12].

Согласно одному из первых международных доку-
ментов, упоминающих коррупцию – Кодексу пове-
дения должностных лиц по поддержанию право-
порядка, принятому Генеральной Ассамблеей ООН 
17 декабря 1979 г.1, феномен коррупции должен быть 
установлен в национальном праве. Но для общего 
ориентира предлагается рамочная интерпретация 
коррупции – как действие либо бездействие долж-
ностного лица, осуществляемое за вознаграждение. 
Причем вне зависимости от того, совершает ли долж-
ностное лицо указанные действия в соответствии 
с должностным регламентом либо вопреки ему [2].

В международном праве устоялась широкая 
трактовка коррупции как корыстного служебного 
зло употребления, не сводящегося только лишь 
к подкупу. Например, Совет Европы предложил раз-
вернутое определение коррупции, в котором она 
не сводится к банальному взяточничеству. В этом 
определении под коррупцией понимается «поведе-
ние сотрудников, связанное с выполнением опре-
деленных обязанностей в государственном или 
частном секторе и которое ведет к нарушению обя-
занностей, которые возложены на них по статусу 
государственного должностного лица, либо частного 
сотрудника, либо независимого агента или иного 
вида отношений и имеет целью получение любых 
незаконных выгод для себя и других» [3, с. 34].

Между тем нельзя не признать, что повседнев-
ное использование термина коррупция зачастую 
предполагает в той или иной степени субъективный 
и конструируемый характер. Одно и то же действие 
в различных смысловых рамках (фреймах) может 
рассматриваться и как проявление особенностей 
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национальной культуры, и как модус социального пар
тнерства, и как проявления коррупции.

В силу этого употребление термина корруп
ция может носить характер наклеивания ярлыков, 
например, лидеры оппозиции нередко заявляют 
о коррумпированности представителей власти, 
а те, в свою очередь, возбуждая уголовные дела 
в отношении представителей оппозиции, стремятся 
к вынесению обвинительного приговора для своих 
политических оппонентов именно по коррупцион-
ным статьям с целью тем самым лишить оппози-
цию ярких представителей, а также «отступников»2 
их социальной базы, общественной поддержки 
и добиться их макси мальной изоляции от общества.

С субъективизмом и конструируемостью понятия 
коррупция связана его экзонимичность, т. е. данное 
понятие политическими акторами обычно приме-
няется для характеристики «других»: индивидов, 
групп интересов, партий, кланов, клиентел, паран-
телл, но только не себя и не представителей своей 
ингруппы.

Цель данной обзорной статьи – выявить и проана-
лизировать особенности изучения и интерпретации 
феномена коррупции современными российскими 
учеными с учетом существующих в отечествен-
ных научных исследованиях методологических 
и прикладных подходов к интерпретации данного 
явления.

Для достижения цели применялся дискурс- 
анализ3 научных работ, представленных как публи-
кациями в академических периодических изданиях, 
так и защищенными на территории России диссер-
тациями на соискание ученых степеней кандидатов 
и докторов наук.

Результаты
Современные коррупционные отношения предпо-
лагают широкую возможность для их типологизации 
по различным основаниям. На наш взгляд, наибо-
лее перспективным является выделение рыночных 
и нерыночных (сетевых [5], системных [6], институ-
циональных [7] и прочих) типов коррупции [8].

Наиболее резонирующей с настроениями обще-
ства разновидностью рыночной коррупции при-
нято считать бытовую коррупцию. Проблематике 
бытовой коррупции в российской электронной 
библиотеке elibrary.ru посвящено 297 публикаций 
(на 14.08.2023). А. П. Суходолов и др. исследуют 

2 В данном случае под «отступниками» понимаются представители правящей элиты, нарушившие неформальные групповые 
нормы и за это подвергнутые групповому остракизму, например: М. Абызов, А. Улюкаев.
3 Дискурс-анализ представляет совокупность методов интерпретации текстов или высказываний как продуктов коммуникативной 
деятельности людей, осуществляемой в конкретных общественно-политических обстоятельствах. Подробнее см. в [4, с. 215–230].

бытовую коррупцию как комплексное криминологи-
ческое явление, рассматривают динамику бытового 
взяточничества, устанавливают его понятийные гра-
ницы, обозначают ключевые индикаторы и харак-
теристики взяточничества. Авторами отмечается 
тенденция «опривычивания» бытовой коррупции, 
что, по их мнению, находится в корреляции с ростом 
числа коррупционных преступлений, совершаемых 
сотрудниками правоохранительных органов, таких 
как взятки, мошенничество, превышение служебных 
полномочий и злоупотребление ими. Согласно точке 
зрения указанных авторов, в правоохранительных 
органах уже давно сформированы схемы оказания 
различных коррупционных услуг, о чем свидетель-
ствуют типичность и стабильность коррупционного 
поведения силовых органов. Также авторы обра-
щают внимание на то, что если ранее бытовая кор-
рупция имела относительно равномерный харак-
тер, то теперь она функционирует по принципу  
«очаговости» [9].

Несмотря на ее чрезвычайную актуальность, 
проблематике бытовой коррупции, по мнению 
М. В. Номоконова и А. А. Русановой, все еще уделя-
ется недостаточно внимания со стороны научного 
сообщества [10]. Е. В. Дьякова указывает на необ-
ходимость не только усиления мер, направленных 
на борьбу с самим указанным явлением, но и устра-
нения причин, провоцирующих феномен бытовой 
коррупции [11].

Между тем ученые расходятся в определении 
основных бенефициаров бытовой коррупции. Так, 
по мнению ряда авторов, основными бытовыми 
коррупционерами в РФ являются работники сфер 
образования и медицины (доктора и учителя), а сама 
бытовая коррупция, как утверждает А. В. Савинский, 
процветает, соответственно, в медицинских и обра-
зовательных учреждениях [12]. Подобной точки зре-
ния придерживаются А. Г. Таилова и А. А. Магоме-
дов [13]. Е. Ю. Захарова и Г. Ю. Носаненко разделяют 
данное мнение. Они утверждают, что коррупция 
в российской медицине сегодня – обыденное явле-
ние. Данные проведенного ими исследования пока-
зывают, что каждый третий респондент вовлечен 
в коррупционные действия при решении основных 
бытовых проблем (в данном случае медицинских) 
и не видит ничего предосудительного, если их можно 
решить более быстро и качественно, но с помощью 
подарка / взятки. В результате, делают вывод авторы, 
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коррупционные действия в медицине неоднократно 
воспроизводятся, становясь со временем социально 
одобряемым способом поведения [14].

Т. Г. Ганиев приводит аргументы, почему, по его 
мнению, именно сфера здравоохранения является 
безусловным лидером по проявлениям бытовой кор-
рупции [15], тогда как в исследовании Н. В. Митро-
фанова множественные проявления бытовой  
коррупции связываются прежде всего с процессом 
получения студентами высшего образования [16].

Д. В. Дубенюк призывает обратить внимание 
на общественную опасность мелкого взяточниче-
ства, традиционно относимого к сфере бытовой 
коррупции [17]. И. С. Куприянов отмечает необхо-
димость организации регулярных мониторингов 
бытового взяточничества в различных регионах 
страны для изучения ситуации в динамике и оценки 
эффективности проводимых антикоррупционных  
мероприятий [18].

Однако для нас по понятным причинам наиболь-
ший интерес представляет политическая коррупция, 
а также ее генезис, разновидности и проблемы тео-
ретического осмысления [19]. Отметим, что любой, 
и в том числе политический, тип коррупции нераз-
рывно связан с фактически существующими эконо-
мическими институциями, поскольку, как справед-
ливо замечает А. Д. Богатуров, «Ориентированному 
на прямой подкуп чиновников бизнесу не нужны 
работающие институты гражданского общества, 
и он в них не инвестирует» [20, с. 19]. Напротив, биз-
нес, используя работающие технологии коррупции, 
«"вкладывает деньги" в государство, вернее, в чинов-
ников» [20, с. 19].

Сразу следует уточнить, что поскольку публич-
ная власть функционирует посредством системы 
политических институтов, любая коррупция, явля-
ясь изначальной формой злоупотреблений властью 
в широком смысле может рассматриваться в каче-
стве политической коррупции. А проблема распро-
страненности коррупционных отношений в сфере 
публичной власти определяется двумя ключевыми 
факторами: институциональным качеством публич-
ной власти, индивидуальными качествами реализу-
ющих публичную власть должностных лиц [21, с. 34]. 
Это является уместным в ситуации ориентации 
на широкий подход в идентификации коррупцион-
ных отношений.

В случае же узкого подхода из всей сферы потен-
циальных коррупционных отношений целе сообразно 
выделять именно те, которые напрямую связаны 
с различными аспектами публичной политики и поли-
тического управления, а именно: политический кон-
салтинг, электоральные процессы и техно логии;  

лоббирование законопроектов и прочая лоббистская 
деятельность; процедуры обсуждения и принятия 
бюджета, законопроекта; финансирование деятель-
ности политических партий и избирательных ком-
паний, а также политическая составляющая опреде-
ления вопросов собственности.

Отдельные исследователи предлагают дифферен-
цировать политическую коррупцию и политический 
аспект коррупции. Под политическим аспектом кор-
рупции ими понимается политический феномен, 
который не носит системного характера, но инте-
грирован в структуру коррупционных отношений.  
Тогда как политическая коррупция – это «обществен-
ный вид коррупции, субъекты которого (официаль-
ные и неофициальные, формальные и неформальные) 
стараются различными механизмами, техно логиями 
политического свойства решать корыстные инте-
ресы, проблемы политико- неправомерного харак-
тера и тем самым способствовать разрушению 
политической системы общества, форм государства, 
мировоззрения личности» [22, с. 20]. Политическая 
коррупция как явление характеризуется целостно-
стью и системностью, а акторы политической корруп-
ции политичны по своей природе, целям и мотива-
ции [23]. На это обращают внимание исследователи, 
пытающиеся выйти на решение проблемы корруп-
ции через трансформацию личностных мотиваций.

В рамках уже самой политической коррупции 
можно выделить ряд ее типов. Например, можно 
выделить внутреннюю и международную политиче-
скую коррупцию. Касаясь последней, С. А. Кравченко 
и Е. В. Охотский указывают на изменения содержа-
ния коррупции в глобализирующемся мире, имма-
нентный характер которого определяется резким 
увеличением неопределенностей и турбулентно-
стей. По их мнению, для обеспечения эффективного 
противо действия вызовам глобальной коррупции 
«необходима адекватная системная рефлексия нацио-
нальных и международных акторов» [24, с. 118].  
С другой стороны, даже внутренние проблемы корруп-
ции могут приобретать глобальное значение незави-
симо от изначальной коррупционной типологии [25].

Тем не менее объективно уже сами процессы гло-
бализации, связанные со стремительным развитием 
международных связей и отношений, по мнению 
С. П. Глинкиной, способствуют росту коррупции, 
особенно ее транснациональных и международных 
форм [26].

В центре коррупционного скандала, в значи-
тельной мере детерминируемого борьбой не только 
двух ведущих американских партий, но также гло-
бальных элит, сегодня оказывается институт прези-
дента США. Не случайно ряд известных политиков, 
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представляющих республиканскую партию США, 
публично обвиняют президента США Дж. Байдена 
и членов его семьи в совершенных ими коррупцион-
ных преступлениях4.

Но дело здесь не только в личностных особенно-
стях и пристрастиях конкретного политика и его 
окружения. По мнению Е. В. Смолянинова, уже сама 
специфика политического фандрайзинга в рам-
ках американской внутренней политики форми-
рует латентную структуру распределения ресурсов 
между государством и гражданской экономикой. 
Центром такого распределения институционально 
выступает президент, который использует инстру-
мент коррупции, воздействуя на политическое 
регулирование [27].

В современном международном праве Л. Л. Блаш-
кова отмечает отсутствие четкого и однозначного 
определения коррупции, равно как и юридически 
значимых признаков коррупции. Именно отсут-
ствие на международном уровне корректной право-
вой дефиниции феномена коррупции, по ее мнению, 
порождает сложности идентификации коррупцион-
ных преступлений [28].

Иной точки зрения придерживается А. В. Шве-
цов, по мнению которого институты ООН, несмо-
тря на сохраняющиеся проблемы, все же являются 
эффективной площадкой для международного 
сотрудничества и диалога в рамках функциониро-
вания реально действующего антикоррупционного 
механизма [29].

Усилиями международного сообщества, как отме-
чают О. А. Кислый и М. А. Исаева, совершенству-
ется нормативная правовая база, а также механизм 
противо действия и предотвращения коррупцион-
ной деятельности в условиях нового технологиче-
ского уклада [30], и это определяется сложностью 
и многогранностью решаемых задач. Ведь «если кор-
рупционные преступления, совершаемые на нацио-
нальном уровне, подрывают основы нормальной 
деятельности конкретного государства, и даже 
отдельных его институтов, то транснациональные 
коррупционные преступления подрывают обще-
мировые финансовые, политические и экономиче-
ские секторы, в результате чего происходит сниже-
ние продуктивности осуществляемых социальных, 
экономических, политических и иных программ, 
снижается эффективность инвестиционных про-
ектов, что в конечном итоге способствует недобро-
совестной конкуренции и деятельности свободного 
рынка» [31, с. 15].

4 Senator releases FBI source's claim of Biden bribes from Ukraine. BBC News. 21 Jul 2023. URL: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-
canada-66272217 (accessed 20 Dec 2023).

Однако, стремление международного сооб-
щества выработать эффективные инструменты 
противо действия коррупционным преступлениям 
сопряжено и с определенными сложностями. Так, 
Е. А. Ковтун называет основные риски, с которыми 
сталкиваются международные акторы при реализа-
ции анти коррупционных мер, основанных на нор-
мах международного права [32].

Главным препятствием на пути эффектив-
ного международного сотрудничества и унифика-
ции нормативно- правовых норм в борьбе против 
коррупционных правонарушений, по мнению 
П. С. Коротковой и Б. Б. Юсупова, являются разные 
системы права, различия в национальных интересах 
международных акторов [33].

Например, М. В. Баранова и И. П. Чикирева отме-
чают не только имающиеся сходства, но и опреде-
ленные различия, которые, по их мнению, мешают 
в интерпретации международных и российских 
принципов противодействия коррупции [34]. Кроме 
того, сами национальные государства, или по край-
ней мере политическая элита национальных госу-
дарств, по мнению А. Н. Пророкова, далеко не всегда 
заинтересованы в эффективной борьбе с между-
народной коррупцией. Именно с этим фактом авто-
ром связывается существование международных 
экономических офшоров [35].

О. А. Адоевская, отмечая существующие проблемы 
правоприменительной практики, утверждает, что 
даже коррумпированные российские чиновники, 
участники международных коррупционных отно-
шений в реальности могут быть подвергнуты лишь 
мягкому, скорее символическому, нежели реальному 
наказанию за участие в международных коррупцион-
ных схемах [36], что вряд ли способствует эффектив-
ному противодействию проблеме международной 
коррупции. В этой связи А. Ф. Линецкий и другие 
исследователи, анализируя перспективы преодо-
ления коррупции при ведении внешнеэкономи-
ческой деятельности в России, приходят к неутеши-
тельному выводу о невозможности полного решения 
данной проблемы в обозримой перспективе [37].

Но существует и более высокий коррупциогенный 
уровень, отражающий трансцендентные основания 
глобальной коррупции, который политологи свя-
зывают с тотальным господством капитала, когда 
коррумпированные глобальные элиты не просто 
диктуют свою волю формально демократически 
избранным правительствам национальных госу-
дарств, но и сами, по сути, определяют результаты 
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де-юре демократического выбора [38] или же мани-
пулируют общественным выбором при помощи 
сетевых технологий и умных алгоритмов [39].

Нередко в качестве специфической разновид ности 
внутренней политической коррупции исследова-
телями выделяется административная коррупция –  
по факту представляющая собой коррупционную 
нишу в системе государственного управления.

Так, В. Л. Римский с горечью признает: «Во мно-
гих взаимодействиях с органами власти обеспече-
ние частных интересов граждан и бизнесменов осу-
ществляется в нашей стране с помощью коррупции. 
Современная российская бюрократия во многом 
порождает и поддерживает коррупцию»  [40, с. 105]. 
К. С. Расторгуева подчеркивает, что масштабы кор-
рупции в органах власти в Российской Федерации 
колоссальные, и продолжается ежегод ный рост долж-
ностных преступлений, и хотя в нашей стране на всех 
уровнях управления много говорится об активном 
противодействии коррупции, однако указанное 
противо действие характеризуется сравнительно 
низкой эффективностью [41].

Одним из путей решения указанной проблемы 
исследователи видят в дальнейшем расширение 
и внедрение информационных технологий в адми-
нистративную сферу общества, что призвано опти-
мизировать работу государственных органов, в том 
числе снизить долю коррупции в административном 
аппарате [42].

Значительную роль в противодействии корруп-
ции, по мнению уральских политологов О. Ф. Руса-
ковой и Е. Г. Грибовод, способна сыграть эффектив-
ная медиатизация антикоррупционной политики, 
предполагающая принятие системы мер для обеспе-
чения информационной поддержки антикоррупци-
онной деятельности государства [43].

Российские исследователи практически едино-
душны в том, что коррупция в системе государ-
ственного управления, являясь болезнью полити-
ческой власти, приводящей к ее перерождению [44], 
подрывает социально-экономические и политиче-
ские устои российской государственности [45]. При 
этом административная коррупция нередко бывает 
тесно интегрирована с корпоративной, или деловой, 
коррупцией [46].

Проблематике последней на сайте elibrary.ru  
посвящено около 200 научных публикаций. 
А. Г. Василькевич предлагает типологию системы 
мер по предупреждению коррупции в органах 
государ ственного управления, которые, по его 
мнению, носят правовой, служебный, профилакти-
ческий, общественный, технологический, а также 
психо логический характер [47].

Вместе с тем исследователи признают, что 
эффективность предлагаемых мер стратегического 
и тактического характера будет в значительной 
мере зависеть от полноты и системности реальных 
действий, направленных на противодействие кор-
рупции [48], но пока коррупция, являясь главным 
фактором сдерживания экономического развития, 
превращается в основную угрозу национальной 
безо пасности России [49, с. 81].

Исследователи отмечают, что проблематика безо-
пасности приобретает особую актуальность в ситу-
ации, когда речь идет о коррупционных преступле-
ниях, совершаемых с участием военнослужащих, 
т. е. людей, от чьих действий напрямую зависит 
эффективность обороны государства и обеспече-
ние нацио нальной безопасности [50]. Сложившийся 
теневой альянс административной элиты и круп-
ного бизнеса может приводить к узурпации ими 
политической власти и монополизации различ-
ных секторов производства, следствием чего явля-
ется не только утрата политических свобод насе-
лением, но и актуализация для населения проблем 
социально- экономического характера.

Однако именно стремление граждан к прозрач-
ности и открытости власти является, по мнению 
М. А. Батищевой, важнейшим фактором, обеспечи-
вающим результативность борьбы с административ-
ной коррупцией [51].

Р. С. Мухаметов и Н. А. Буянов используют термин  
регулятивный захват, под которым понимают кор-
рупцию власти, которая происходит, когда поли-
тический субъект кооптируется для обслуживания 
коммерческих или иных интересов экономического 
субъекта [52]. Такого рода захваты могут приобретать 
характер ренты, которая в своем негативном аспекте 
нередко сопоставляется с патрон- клиентскими 
отношениями и рассматривается как очевидное 
проявление коррупции [53].

К актуальным проблемам противодействия адми-
нистративной коррупции помимо борьбы с корруп-
цией в системе государственной власти можно отне-
сти и повышение эффективности противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления [54].

Вместе с тем Э. Х. Грипп и Ю. Х. Яхина полагают, 
что российское государство мало уделяет внимание 
местному самоуправлению, не в полной мере реа-
лизуя необходимые профилактические меры для 
противо действия коррупции на муниципальном 
уровне организации власти [55].

По мнению А. В. Воробьева, необходимо после-
довательно решать проблемы административ-
ной коррупции, но для этого требуется осущест-
вить комплексную ревизию антикоррупционного  
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законодательства, развивая его сразу в нескольких 
направлениях, в том числе совершенствуя законо-
дательство о коррупции на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях [56]. В системе 
местного самоуправления он выделяет три группы 
коррупцио генных факторов: недостатки российского 
законодательства в сфере противодействия корруп-
ции на местном уровне; проблемы самой системы 
органов местного самоуправления; проблемы под-
бора кадров для местного само управления.

А. В. Воробьев называет проблемы системы мест-
ного самоуправления, способствующие коррупции: 
бюрократизм и волокита; преобладание распоря-
дительных методов работы; избыточность низко-
квалифицированного аппарата местного самоу-
правления; низкая зарплата аппарата местного 
самоуправления; низкий образовательный, профес-
сиональный, моральный уровень сотрудников мест-
ного самоуправления; незаинтересованность руко-
водства в выявлении фактов коррупции [56].

Обращаясь к отечественным диссертационным 
исследованиям, выполненным в 2000–2023 гг., сле-
дует отметить, что среди диссертаций, посвящен-
ных коррупционной тематике, преобладают работы 
по юридическим наукам (всего 241, из них 11 док-
торских [57–67]). Почти столь же активно разраба-
тывают коррупционную проблематику экономисты 
(146 диссертаций, из них 11 докторских [68–78]).

В рамках юридического подхода коррупция пре-
имущественно интерпретируется исследователями 
как система действий, подрывающих существующую 
нормативно-правовую систему.

Основное внимание в этом подходе уделяется 
значению и роли действующего законодательства, 
а также подзаконных актов в превенции и пресе-
чении проявлений коррупции. Отсутствие четкого 
правового поля, публичные нарушения принципов 
легитимности выступают следствием правового 
дисбаланса и кризиса правовых институтов.

В отличие от нормативно ориентированных юри-
стов, экономисты рассматривают коррупцию как 
проблему, обусловленную прежде всего наруше-
нием законов рынка. Это также связывается иссле-
дователями с пережитками, ложными ценностями, 
суевериями, закрепившимися в культуре и нацио-
нальном менталитете, с неэффективным админи-
стрированием, волюнтаризмом в принятии полити-
ческих и управленческих решений, в целом всем тем, 
что противоречит законам рынка и практической 
целесообразности.

Политологи в целом рассматривают коррупцию 
как латентную сферу политических ресурсов и воз-
можностей, значительно выходящих за параметры 

правового поля, но при этом реально влияющих 
на государственную власть и принятие / реализацию 
политических и управленческих решений. Россий-
ские авторы уделяют внимание как формальным, 
так и латентным аспектам управленческой деятель-
ности. Ими учитываются как личностные аспекты 
коррупционных девиаций, так и системные влияния 
сложившейся институциональной среды, детерми-
нирующие определенный тип поведения со стороны 
субъектов коррупционных отношений.

Политическим аспектам коррупции в совре-
менной РФ по данным РГБ в период 2000–2023 гг. 
посвящено 82 диссертации. Среди них 3 докторских 
и 79 кандидатских диссертаций. Из них большин-
ство работ посвящено общим вопросам коррупции 
и ее отечественной специфике. Однако интерес 
политологов не ограничивается лишь российскими 
коррупционными реалиями. Также в защищенных 
работах представлен опыт антикоррупционной 
политики и других государств. В лидерах – корруп-
ционные исследования по странам Юго-Восточной 
Азии: КНР – 2 диссертации [79; 80]; по одной дис-
сертации посвящено Республике Корея [81] и Демо-
кратической Республике Вьетнам [82]. Центрально- 
Азиатская часть постсоветского пространства 
представлена двумя диссертациями, затрагиваю-
щими Киргизстан [83] и Таджикистан [84]. Одна дис-
сертация посвящена государствам Африки [85], как 
и проблемам коррупции в Польше, одна – политиче-
ской коррупции в Финляндии и Эстонии [86].

По социологическим наукам на тему коррупции 
в России за указанный период защищено 26 диссерта-
ций, из них 3 – на соискание ученой степени доктора 
социологических наук  [87–89]. Несколько утрируя, 
можно утверждать, что в рамках социо логического 
подхода коррупция анализируется как следствие 
детерминации определенных социальных факто-
ров, включающих общекультурные, национально- 
этнические, морально- этические, социально- 
экономические и кризисные процессы (аномии), 
переживаемые общественными институтами.

Представителями философской науки защищено 
10 кандидатских диссертаций по проблемам кор-
рупции. Указанные авторы, как правило, исследуют 
коррупцию, представляя ее как аксиологическую 
проблему, истоки которой прослеживаются ими 
в образах коллективного бессознательного, при-
сутствующего в народной культуре, верованиях 
и традициях различных народов мира. Философский 
анализ в данном случае основывается преимуще-
ственно на теоретико-методологических основа-
ниях философского подхода и ценностной интер-
претации феномена коррупции.
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Заключение
Теоретические основания и практические реше-
ния различных научных подходов, представленных 
в исследовательской практике российских авторов, 
в целом представляют коррупцию как комплекс-
ную модель, влияющую на разные сферы обще-
ственного развития и не сводимую лишь только 
к ее узко-рыночным формам или традиционному 
взяточничеству.

Без понимания разных смыслов и контекстов 
динамики коррупционных отношений российским 
исследователям бывает очень сложно выстроить 
адекватную модель, объясняющую устойчивость 
воспроизводства коррупционных практик, и вли-
яние последних на политическое развитие совре-
менного общества и государства. В этой связи 
анализ коррупционной эмпирики недопустимо осу-
ществлять в отрыве от существующей теоретико- 
методологической основы, предстающей в виде 
синтеза политологических, социо логических, куль-
турных, а также экономических и правовых концеп-
ций и теорий коррупционных девиаций, предлагаю-
щих обобщенное восприятие современной ситуации 
в аспекте феномена коррупции и коррупционных 
отношений, сложившихся в общественной системе 
и в первую очередь в ее политической подсистеме.

В отечественной науке проблематику коррупции 
целесообразно исследовать и систематизировать через 
призму ведущих научных подходов: институциональ-
ного, бихевиорального, структурно- функционального, 
системного, конструктивистского и др.

Если попытаться систематизировать и обоб-
щить российский опыт противодействия корруп-
ции, то можно прийти к заключению, что основой 
антикоррупционной политики на ее концептуаль-
ном уровне, по мнению большинства отечествен-
ных исследователей, занимающихся проблемами 
коррупции, должна стать выработка общей модели 
эффективного общественно-политического разви-
тия, имеющего своим следствием укреплениe основ 
российской государственности. В этом случае борьба 
институтов гражданского общества с коррупцион-
ными проявлениями не должна ставиться в пику 
последней. Напротив, активная антикоррупционная 
деятельность, являющаяся залогом устойчивости 
государственного механизма, должна восприни-
маться государством, его институтами и предста-
вителями как индикатор проявления патриотизма, 
а не как его антитеза.

Сам же концептуальный уровень антикорруп-
ционной политики не должен ограничиваться ана-
лизом законодательной сферы. Он, помимо этого, 
должен включать в себя процессы, связанные  

с динамикой развития экономики, оздоровлением 
общественного сознания, преодолением ценност-
ного нигилизма в обществе, развитием и коррек-
цией нацио нальных культур и, конечно же, патрио-
тическим воспитанием молодежи.

Таким образом, в отечественной науке наиболь-
шее внимание уделяется изучению рыночных аспек-
тов прежде всего бытовой и административной кор-
рупции, тогда как институциональные и системные 
проявления различных типов коррупции изучены 
российскими учеными сравнительно хуже.

Также можно отметить существенный, преимуще-
ственно количественный вклад в изучение проблем 
коррупции со стороны представителей юридиче-
ских и экономических наук, тогда как вклад полито-
логов, социологов, философов и историков, их уча-
стие в анализе феномена коррупции количественно 
представлено пока несколько скромнее.

Традиционно невысокая эффективность оте-
чественной антикоррупционной политики, отме-
ченная большинством российских исследователей, 
обусловлена множеством факторов, среди которых 
отечественными учеными в первую очередь отмеча-
ется отсутствие должной системности и последова-
тельности в ее реализации. Наверное, можно согла-
ситься с тем, что большинство антикоррупционных 
мероприятий сегодня носит, скорее, эпизодический 
характер либо сведено преимущественно к право-
творческой форме реализации.

Между тем результативность антикоррупционной 
политики, на наш взгляд, может быть достигнута 
именно через систему коллаборации интегрирован-
ных антикоррупционных практик. Именно систем-
ный подход позволяет совместить апробированные 
технологии и теоретические наработки различных 
подходов, научных школ и направлений в рамках 
развития национальной модели эффективной анти-
коррупционной политики.
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Аннотация: Ведение здорового образа жизни – залог профилактики неинфекционных заболеваний, 
что является одним из приоритетов государственной политики в данной области. Обеспечение воз-
можности ведения здорового образа жизни на рабочем месте – важный фактор его распространения.  
Здоровые сотрудники – ценный ресурс функционирования и развития организации. Цель – выявить 
вариативность и особенности применения практик ведения здорового образа жизни в организациях 
Москвы различных форм собственности. Обнаружены статистически значимые зависимости между вни-
манием работодателя к вопросам сохранения здоровья сотрудников, их следованием принципам здо-
рового образа жизни и самооценкой их здоровья. 61 % опрошенных трудо способных москвичей счи-
тают, что их работодатель заботится о здоровье своих подчиненных. Выявлены основные направления 
сохранения здоровья в организациях: создание комфортных условий труда – 75 %, запрет употребле-
ния алкоголя – 71 %, создание благоприятной психологической атмосферы – 64 %, соблюдение режима 
труда и отдыха – 62 %. Среди конкретных программ сохранения здоровья лидирует предоставле-
ние ДМС (44 %). Описаны нюансы реализации основных принципов здорового образа жизни: физиче-
ская активность, правильное питание, сохранение психического здоровья, отказ от курения и употребле-
ния алкоголя. Сделан вывод, что наиболее разнообразны программы сохранения здоровья сотрудников  
в крупных и очень крупных организациях. Приведены принципы, которые важно учитывать при построе-
нии корпоративных программ.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика неинфекционных заболеваний, психическое  
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Abstract: Healthy lifestyle prevents noncommunicable diseases, which is a priority of state policy in this area. 
To follow this policy, employers should provide their employees with the possibility to maintain healthy lifestyle 
at work because healthy workers are an important business resource, not to mention public benefits. The research 
objective was to study the healthy lifestyle practices in Moscow organizations of various forms of ownership. 
The authors revealed some statistically significant dependencies between the employer’s attitude to the employees’ 
health, the employees’ lifestyle, and how the employees assessed their health. According to the survey, 61 % of able-
bodied Muscovites believe that their employers care about their health. The main health preservation practices 
included comfortable working conditions (75 %), alcohol ban (71 %), friendly atmosphere (64 %), and good work-
and-rest patterns (62 %). In addition, voluntary medical insurance was mentioned as a popular measure (44 %). 
Other basic principles of healthy lifestyle at work included physical activity, healthy diet, maintaining mental health, 
quitting smoking and alcohol consumption, etc. Large businesses proved to offer their employees the most diverse 
health programs. The authors also developed some principles of corporate health programs. 
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Введение
Ведение здорового образа жизни – это залог про-
филактики неинфекционных заболеваний, поддер-
жания физического и психического здоровья [1]. 
В связи с этим логичным является то, что увеличе-
ние доли людей, ведущих здоровый образ жизни 
(ЗОЖ), до 60 % к 2025 г. выступает целью приори-
тетного проекта «Формирование здорового образа 
жизни» государственной программы развития 
здравоохранения1.

В свою очередь, достижение такого целевого 
показателя требует комплексных интервенций, 
среди которых информирование о корректных 
принципах ЗОЖ и их популяризация, создание усло-
вий для занятий физкультурой и спортом, борьба 
с вредными привычками и т. д. Указанные практики 
важно делать доступными как с точки зрения легко-
сти выполнения соответствующих техник и правил, 
так и с точки зрения приближения ЗОЖ к индивиду.  
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В этой связи представляется перспективным исполь-
зование рабочей среды, позволяющей приобщать 
население к ЗОЖ, например, во время перерывов 
между работой. 

Данное направление известно в науке как кор
поративное управление здоровьем (corporate health 
management) и развивается по всему миру [2–4]. 
Существование отдельного направления с нарабо-
танными практиками – индикатор признания важ-
ности правильной организации релевантных про-
цессов [5]. Практическая применимость названного 
направления подтверждается исследованиями, 
которые показывают эффект такого рода программ: 
снижение временной нетрудоспособности, улучше-
ние самоощущения здоровья у сотрудников, рост 
их производительности, сокращение опозданий 
и пропусков и др. [6–10]. Таким образом, практики 
внедрения ЗОЖ работают не только на социальные 
цели (улучшение здоровья населения за счет коррек-
ции поведенческих факторов развития хронических 
неинфекционных заболеваний [11–16]), но и на цели 
самой организации [17]. Более того, корпоративные 
программы еще и способствуют повышению имиджа 
организации [18; 19]. Неудивительно, что, по дан-
ным опросов, руководители бизнеса по всему миру 
считают это направление очень важным [3].

Соответствующий опыт имеется и в нашей 
стране. Например, физкультурно- оздоровительные  
практики, такие как физкультминутки, имели широ-
кое распространение в СССР, но утратили свою 
популярность после его распада. Сегодня мы можем 
видеть определенный Ренессанс в этой области: 
начинают приобретать популярность корпоратив-
ные программы сохранения здоровья сотрудни-
ков. Установленные программы поддержаны феде-
ральным и региональным законодательствами, 
а также библио теками лучших практик и инстру-
ментов на федеральном и региональном уровнях [2]. 
Кроме того, велика роль частной инициативы: как 
и за рубежом, отечественные организации раз-
рабатывают свои специфические корпоративные  
программы [17]. 

Наряду с мнением о том, что корпоративные про-
граммы в целом повышают благополучие работ-
ников  [20; 21], отмечается: сотрудники получают 
различный объем услуг в зависимости от социально- 
экономических возможностей организации, что соз-
дает неравенство в отношении здоровья [22].

В Москве (в самом крупном городе России) мил-
лионы людей работают в организациях различной 
формы собственности. В части из этих организаций 
имеются разные практики заботы о здоровье сотруд-
ников, однако унификация в данной области сегодня 

по большей части отсутствует. Понимание распро-
страненности и вариативности практик работы 
по ЗОЖ в организациях столицы будет способство-
вать работе по унификации в этой области, поможет 
определить лучшие практики и основные вызовы, 
а также предложить подходы к их преодолению.

Цель исследования – выявить вариативность 
и особенности применения практик ведения здо-
рового образа жизни в организациях Москвы раз-
личных форм собственности. Опыт Москвы ввиду 
много образия представленных в столице организа-
ций может быть интересен и при организации прак-
тик ЗОЖ в других мегаполисах.

Методы и материалы
В 2022 г. авторы провели количественный опрос 
и фокус- групповые дискуссии с жителями Москвы 
трудо способного возраста (18–55 лет для женщин 
и 18–60 лет для мужчин). Исследование было огра-
ничено территорией столицы. При этом авторы 
предполагают, что полученные результаты будут 
актуальны для других мегаполисов нашей страны.

Опрос проведен по авторской анкете с использо-
ванием случайной двухосновной стратифицирован-
ной выборки московских мобильных и стационар-
ных телефонов (CATI). Выборка стратифицирована 
по полу и возрасту на основе данных Росстата о коли-
честве трудоспособного населения в городе Москве. 
Объем выборки составил 1522 человека (с подвы-
боркой 1129 работающих москвичей в организациях 
столицы, в подвыборку не включались неработаю-
щие москвичи, а также фрилансеры и само занятые). 
Соотношение респондентов мужчин и женщин 
трудоспособного возраста составляет 48 % и 52 % 
соответственно. Распре деление по форме собствен-
ности показало, что 21,5 % респондентов работают 
в государственных организациях, в частных – 62 %, 
в частных организациях с государственным уча-
стием – 13 %, в других (в основном общественные 
организации) – 1,5 %, затруднились с ответом 2 %.

Исходя из указанного объема, максимальный раз-
мер ошибки выборки с вероятностью 95 % не превы-
шает 2,51 %. Значимость различий рассчитывалась 
с помощью z-критерия. Статистическая обработка 
данных количественного опроса осуществлялась 
в программе IBM SPSS Statistics 26.0.

12 онлайн-фокус-групповых дискуссий по автор-
скому гайду с жителями Москвы трудоспособного 
возраста, работающих в организациях различ-
ной формы собственности, были проведены для 
уточнения отдельных нюансов ситуации. Анализ 
выполнялся на основе дословных транскриптов 
фокус-групповых дискуссий.
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Результаты
Обнаружено значимое различие (p < 0,05) между 
вниманием работо дателя к вопросам сохранения 
здоровья сотрудников (например, поддержка сле-
дования принципам физической активности и пра-
вильного питания) и высокой самооценкой сотруд-
ников в отношении следования отдельным аспектам 
ЗОЖ. Последняя же, в свою очередь, связана с более 
высокой самооценкой здоровья.

61 % респондентов указали, что их работодатель 
уделяет большое внимание сохранению здоровья 
сотрудников (полностью или скорее согласны с этим 
утверждением), 36 % скорее так не считают. Раз-
мер компании является основным из исследован-
ных предиктором, влияющим на корпоративную 
политику в отношении здоровья сотрудников, в том 
числе это можно связать с тем, что крупные орга-
низации имеют большие финансовые возможности.  
71 % респондентов, работающих в очень крупных 
компаниях (численностью более 1000 человек), зая-
вили, что их работодатель проявляет заботу о здо-
ровье персонала. О том же сообщили только 42 % 
респондентов, работающих в малых и средних ком-
паниях (численность сотрудников до 500 человек).

Наиболее часто указываемыми мерами моти-
вации сотрудников к ведению ЗОЖ оказывались: 
создание комфортных условий труда – 75 %, запрет 
на употребление алкоголя и табака на территории 
организации – 71 %, создание благоприятного психо-
логического климата – 64 %, соблюдение режима 
труда и отдыха – 62 % (табл. 1).

Выявлены значимые различия в применении 
мотивации сотрудников к ведению ЗОЖ (p < 0,05):

1. В государственных организациях основным 
механизмом стимулирования сотрудников на заботу 
о здоровье является прохождение обязательных 
медицинских осмотров (66 %).

2. В частных компаниях – регулярное создание 
благоприятного психологического климата (69 %) 
и комфортных условий труда (80 %).

3. В частных компаниях с государственным учас-
тием характерной особенностью можно назвать 
организацию здорового питания (54 %).

4. В целом в очень крупных компаниях (p < 0,05) 
чаще встречается проведение ежегодных медицинских  
обследований (60 %), организация возможностей 
для здорового питания (44 %) и физической актив-
ности на рабочем месте (39 %).

Что касается конкретных программ сохранения 
здоровья сотрудников, наиболее распространенной 
из них является предоставление полиса ДМС (44 %), 
далее по распространенности идут корпоративный 
фитнес (21 %), корпоративный спортивный отдых 

(20 %), программы санаторно-курортного лечения 
(15 %) и отказа от курения (12 %) (табл. 2).

35 % опрошенных заявили об отсутствии каких-
либо программ у них в организации. Значи-
тельно чаще указывают на их отсутствие респон-
денты, работающие в организациях численностью  
до 500 человек – 48 %, относительно крупных 
(500–1000 сотрудников) – 27 % и очень крупных орга-
низациях (более 1000 сотрудников) – 17 % (p < 0,001).  
Рассмотрим выявленные особенности в контексте 
программ сохранения здоровья в организациях раз-
личных форм собственности (p < 0,05):

• В частных организациях с численностью сотруд-
ников 500–1000 человек около 50 % работ-
ников получают ДМС (в очень крупных част-
ных компаниях доля сотрудников, входящих 
в программу ДМС, достигает 70 %); около 36 %  
респондентов, находящихся в очень крупных 
частных компаниях, сообщают о наличии прог-
раммы корпоративного фитнеса, а об организа-
ции спортивного отдыха – 32 %.

Табл. 1. Меры по поощрению сотрудников к ведению ЗОЖ,  
присутствующие в организации респондентов 
Tab. 1. Measures employers take to encourage employees 
to lead a healthy lifestyle

Вариант ответа %

Создание комфортных условий труда 75

Запрет на употребление алкоголя на территории 
организации, в том числе дворовой 71

Создание благоприятного психологического  
климата в коллективе 64

Соблюдение режима труда и отдыха, в том числе 
отсутствие переработок, соблюдение графика 
отпусков и т. д.

62

Запрет на курение на территории организации, 
в том числе дворовой 45

Проведение ежегодных медицинских осмотров 43

Организация возможности для здорового питания, 
например, меню в столовой, фруктовые дни и др. 36

Возможность ведения физической активности 
на рабочем месте, в том числе физкультурные 
минутки, спортивный зал, подвижные игры 
на территории организации и т. д.

32

Другое (менее 2 % упоминаний) 11

Затрудняюсь ответить 2

Прим.: N = 1129, вопрос задавался только работающим 
москвичам. Сумма ответов больше 100 %, т. к. респондент мог 
выбрать несколько вариантов.
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• В частных организациях с государственным учас-
тием набор программ, как правило, такой же,  
как и в исключительно частных компаниях, 
но охват сотрудников, попадающих под эти 
программы, выше, особенно для очень крупных 
предприятий (например, для последних охват 
программами ДМС – 86 %).

• Отличительными чертами государственных 
компаний являются более частое наличие про-
грамм санаторно-курортного лечения (24 %), 
корпоративного фитнеса (26 %), корпоратив-
ного спортивного отдыха (31 %). Данные прак-
тики характерны в первую очередь для очень 
крупных организаций.

В ходе исследования существующие практики 
соотносились с запросами самих сотрудников. При 
ответе на вопрос Как Вы считаете, какие программы, 
меры должны в первую очередь проводиться Вашим 
работодателем для сохранения здоровья сотрудни
ков? (открытый вопрос) сотрудники называли:

1. Заботу о физической активности (предоставле-
ние скидок / абонементов / компенсаций для посе-
щения спортзалов, фитнес-клубов; возможность для 
занятия спортом в пределах офиса; корпоративные 
спортивные мероприятия (спартакиады, походы 
и т. д.)) – 33 % опрошенных.

2. Улучшение условий труда (нормированный 
рабочий график, комфортное рабочее место (осве-
щение, температурный режим, локация), соблюдение  
охраны труда и т. д.) – 19 %.

3. Медицинское обслуживание и профилактику 
(ДМС; проведение профилактических осмотров) – 16 %.

Отдельные направления работы по ЗОЖ  
в компаниях Москвы
Самые распространенные корпоративные физкуль
турноспортивные мероприятия: предоставление 
возможности для физической активности в рабочее 
время (54 %) и проведение товарищеских спортив-
ных игр в нерабочее время (54 %) (табл. 3).

Практики проведения товарищеских спортивных 
игр в нерабочее время, участие в городских спор-
тивных мероприятиях и компенсация абонементов 
в фитнес-клуб наиболее характерны для организа-
ций с численностью сотрудников более 500 человек. 
Участие в городских мероприятиях больше свойст-
венно для государственных организаций (57 %). 
Наиболее распространенные способы организации 
здорового питания – это предоставление возмож-
ности для употребления принесенной из дома еды 
(90 %) и наличие диетического меню в столовой 
(80 %) (табл. 4).

Можно заметить, что частные компании отно-
сительно государственных более изобретательны 
в организации правильного питания, например, они 
чаще практикуют проведение фруктово- ореховых 

Табл. 2. Программы сохранения здоровья сотрудников, 
действующие в организации респондентов 
Tab. 2. Employee’s health preservation programs

Вариант ответа %

Программа дополнительного медицинского  
страхования (ДМС) 44

Нет никаких программ сохранения здоровья 35

Программы корпоративного фитнеса 21

Программы корпоративного физкультурного 
отдыха 20

Программы санаторно-курортного лечения 15

Программы отказа от курения 12

Программы раннего выявления раковых 
заболеваний 9

Программы предотвращения сердечно-сосудистых  
заболеваний 7

Программы фитнес-меню 6

Другое (менее 2 % упоминаний) 6

Затрудняюсь ответить 2

Прим.: N = 1129, вопрос задавался только работающим 
москвичам. Сумма ответов больше 100 %, т. к. респондент мог 
выбрать несколько вариантов.

Табл. 3. Физкультурно-спортивные мероприятия,  
проводящиеся в организации респондентов 
Tab. 3. Physical culture and sports events

Вариант ответа %

Товарищеские спортивные мероприятия  
в вечернее время или выходные дни 54

Возможности для физической активности,  
подвижных игр в рабочее время 54

Участие сотрудников компании в городских  
спортивных мероприятиях 44

Раздача абонементов в фитнес-зал, бассейн и т. д., 
их компенсация 41

Совместные туристические походы 34

Физкультминутки 26

Другое (менее 2%) 19

Затрудняюсь ответить 8

Прим.: N = 1129, вопрос задавался только работающим 
москвичам. Сумма ответов больше 100 %, т. к. респондент мог 
выбрать несколько вариантов.
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дней – 34 % (p = 0,031), проведение фуршетов из здо-
ровых перекусов – 35 % (p < 0,05). 

Наиболее распространенные мероприятия по под-
держанию благоприятного психологического климата  
в коллективе:

• совместное времяпрепровождение, в том числе 
в рамках тимбилдинга, включая совместные 
выезды на природу, совместные приемы пищи 
и т. д. (18 %);

• работа по кадровой совместимости / сплочению  
коллектива, а для этого важен вклад работо-
дателя, который также подчеркивался респон-
дентами (руководитель собрал хорошую команду, 
правильный подбор людей с правильной жизнен
ной позицией и т. д.) (12 %);

• организация психологической помощи (появи
лась программа психологической помощи, есть  
2 сеанса бесплатного психолога в месяц, абоне
менты на психологические услуги и т. д.) (10 %) 
(табл. 5).

Очень крупные организации (численность сотруд-
ников более 1000 человек) уделяют больше внимания 
относительно малых и средних организаций работе 
по оказанию психологической помощи сотрудни-
кам (16 % и 5 % соответственно). Дополнительно 
на фокус-группах упоминалась достаточно редкая 
практика, которую могут себе позволить в основном 
крупные компании – организация комнаты отдыха.

В целом средняя оценка стресса, получаемого 
на работе, по данным опроса, составляет 5,32 балла. 
Наиболее подвержены стрессу более молодые 
респонденты в возрасте от 18 до 34 лет (5,6 балла), 
женщины (5,48 балла). Важно отметить, что респон-
денты, ведущие ЗОЖ, испытывают меньший стресс 
(5,11 балла), чем не ведущие (5,64 балла) (p < 0,05).

Практики отказа от курения и потребления алко
голя, которые применяют организации Москвы, 
изучались в ходе фокус-групповых дискуссий. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
обычно запрет на курение во время работы вводится 
в организациях, где по технике безопасности и так 
не допускается наличие любых открытых источников 
огня. Хотя употребление алкоголя в рабочее время  
работодателями не поощряется, празднование 
дней рождений, праздников, корпоративных меро-
приятий часто сопровождается употреблением 
спиртных напитков. По материалам фокус-групп 
встречаются следующие корпоративные практики 
по стимулированию отказа от вредных привычек:

1. Ограничение количества перерывов для куре
ния. Руководство организаций (особенно в сфере 
услуг и общественного питания) вводит регламент 
по количеству или времени перекуров.

Табл. 4. Возможности для здорового питания в период 
работы, созданные в организации респондентов 
Tab. 4. Opportunities for healthy diet

Вариант ответа %

Организована возможность употребления  
собственной, принесенной из дома еды,  
есть комната приема пищи

90

Меню в столовой включает здоровое питание 80

Организована доставка здоровой еды 31

Организованы фуршеты для сотрудников,  
состоящие из здоровых перекусов 28

В организации существуют фруктовые, ореховые, 
овощные и другие дни 28

Другое (менее 2 %) 10

Затрудняюсь ответить 1

Прим.: N = 1129, вопрос задавался только работающим 
москвичам. Сумма ответов больше 100%, т. к. респондент мог 
выбрать несколько вариантов.

Табл. 5. Мероприятия, техники, условия, созданные 
в организации респондентов для поддержания благо-
приятного психологического климата в коллективе 
Tab. 5. Psychological atmosphere in the team

Вариант ответа %

Никаких 23

Мероприятия по тимбилдингу, совместному 
времяпрепровождению (неформальные встречи, 
корпоративные мероприятия, выезды на природу)

18

Работа по кадровой совместимости /  
горизонтальные связи / командный дух 12

Оказание психологической помощи 
специалистами 10

Диалог с руководством 7

Образовательные мероприятия (семинары,  
тренинги, вебинары, курсы и т. д.) 5

Хорошие условия труда (комфортное рабочее 
место, охрана труда и т. д.) 4

Спортивная активность 4

Рабочие собрания (совещания, пятиминутки,  
планерки и т. д.) 4

Гибкий график / комфортный режим работы  
(в том числе возможность работать удаленно) 3

Другое (менее 2 %) 8

Затрудняюсь ответить 21

Прим.: N = 1129, открытый вопрос, вопрос задавался только 
работающим москвичам. Сумма ответов больше 100 %, т. к. 
респондент мог выбрать несколько вариантов.
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2. Пропаганда отказа от курения. Например, 
размещение в специально отведенных для курения 
местах плакатов антитабачной направленности.

3. Денежное поощрение за отказ от курения. 
Работо датели платят сотрудникам за то, что они 
бросили курить (…у нас в компании 25 000 рублей 
дают тем, кто курил и отказался, а после этого дока
зал, т. е. анализы сдают). К тому же встречаются еже-
месячные доплаты к жалованию за отказ от курения.

4. Отказ от употребления алкоголя на всех корпо
ративных мероприятиях, праздниках. Эта практика 
также может внедряться из-за личного негативного 
отношения руководства организации к употребле-
нию алкоголя.

5. Полный запрет на употребление алкоголя на тер
ритории организации. Данная практика упоминалась 
в контексте работы на режимных предприятиях.

Обсуждение
Обнаружены статистически значимые зависимости 
между заботой работодателей о здоровье сотрудни-
ков, следованием сотрудниками принципам ЗОЖ 
и самооценкой их здоровья, которые свидетельст-
вуют в пользу эффективности корпоративных прог-
рамм как средств продвижения ЗОЖ и улучшения 
здоровья (части) населения.

Несмотря на то что по результатам опроса 61 % 
работающих москвичей заявили, что работодатели 
занимаются сохранением здоровья сотрудников, 
следует учитывать, что в понятие забота о здоровье  
сотрудников респонденты могли вкладывать раз-
ные смыслы: от проведения плановой диспан-
серизации (инициатива которой не исходит 
от работодателя) до наличия больших инициатив-
ных корпоративных программ. Поэтому поспешно 
будет утверждать, что полноценные программы 
сохранения здоровья сотрудников есть в большин-
стве организаций Москвы.

Наличие политики в области сохранения здо-
ровья сотрудников зависит от размера организа-
ции. Наименьшее количество практик сохра нения 
здоровья имеется в организациях с численно-
стью до 500 сотрудников, набольшее – в организа-
циях с численностью более 1000 сотрудников, что 
можно связать с наличием соответствующих  
ресурсов, обладанием существенным финансово- 
организационным потенциалом, несмотря на то что 
далеко не все практики ЗОЖ требуют большого коли-
чества финансовых ресурсов. Форма собственности 
также может считаться определяющей, т. к. в част-
ных организациях (включительно с государствен-
ным участием) количество респондентов, вовле-
ченных в программы корпоративного здоровья  

(предоставление полиса ДМС, оплата фитнеса), 
намного больше, чем в государственных. Значитель-
ное количество корпоративных программ внедрено 
именно в очень крупных частных организациях 
(в том числе с государственным участием) [8].

Самой упоминаемой из развиваемых практик 
вовлечения сотрудников в ЗОЖ, применяемых 
в столичных организациях, является организация 
физической активности сотрудников (как во время 
работы, так и после), что можно связать с их опре-
деленной гибкостью, вариативностью в части тре-
бований к их организации и стоимости: от физкуль-
турных минуток, не требующих финансовых затрат, 
до организации масштабных корпоративных сорев-
нований. Крупные организации могут себе позво-
лить тренажерный зал, средние и малые – поставить  
тренажер, теннисный стол.

Опасения вызывает небольшая распространен-
ность физкультминуток, которые не требуют финан-
совых и больших временных затрат, но при этом 
необходимы для людей, ведущих сидячий образ 
жизни. Это направление можно развивать как 
с помощью инициативы со стороны руководства, так 
и с помощью активистов внутри коллектива.

При разработке рекомендаций для организаций 
столицы важен комплексный подход. Желательно, 
чтобы различные программы по ведению физи-
ческой активности были организованы в единую 
логичную систему, начиная от ивентов, направлен-
ных на первое вовлечение в мероприятия по физи-
ческой активности, и заканчивая поддержанием 
постоянной активности тех, кто уже был вовлечен. 
Системный подход по привлечению работников 
к занятиям физической культурой уже в средне-
срочной перспективе дает значительные результаты 
по увеличению количества ведущих ЗОЖ [23].

Политика большинства организаций в соблюде-
нии принципов здорового питания сводится к возло-
жению ответственности за их соблюдение на самих 
сотрудников. Наличие программ сохранения здоро-
вья чаще упрощается до предоставления ДМС. Эти 
программы не являются однородными, и объем пре-
доставляемых услуг сильно зависит от финансовых 
возможностей организации: от компенсации части 
затрат на некоторые виды медицинской помощи 
до 100 % оплаты всех медицинских про цедур 
сотрудникам и их родственникам. Таким образом, 
и по эффекту для здоровья сотрудников разные про-
граммы ДМС будут различны.

Все больше внимания сегодня уделяется вопросам 
психического здоровья, полноценного сна, баланса 
труда и отдыха для сотрудников. При этом профи-
лактика стресса – все же относительно неразвитая  
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отрасль сохранения здоровья в московских орга-
низациях сегодня (прочем как и в нашей стране 
в целом)  [24]. Очень крупные организации могут 
позволить себе нанять в штат психолога или создать 
комнату психологической разгрузки, но большин-
ство организаций ориентируются на налаживание 
внутри коллективных связей и профилактику конф-
ликтов в служебное время, опираясь на собственные 
силы, зачастую по наитию. Также важно учитывать 
тот факт, что вопрос про психологическую поддержку 
в исследовании не предполагал формализован-
ных вариантов ответа, тем самым внося субъектив-
ный компонент – для одних хорошие условия труда 
уже являются отражением заботы о благоприятном 
психо логическом климате, для других необходимы 
более активные действия со стороны работодателя.

Вызывает настороженность единичный ответ 
есть психолог, но без образования. К сожалению, факт 
широкой распространенности неквалифицирован-
ных специалистов, не имеющих соответствующей 
практической подготовки, может негативно сказы-
ваться на представлении о необходимости и эффек-
тивности психологической помощи.

Исследования ГБУ НИИОЗММ ДЗМ указывают 
на то, что психологический климат в коллективе – 
основной фактор лояльности сотрудников, который, 
в свою очередь, является значимым предиктором 
эффективной работы организации [25]. Это свиде-
тельствует о важном экономическом аспекте такого 
рода работ и необходимости более активного разви-
тия существующей области.

Наконец, стимулирование отказа от курения 
и потребления алкоголя, по-видимому, недоста-
точно проработано, представляя собой соблюде-
ние законодательных норм о запрете нахождения 
на рабочем месте в состоянии алкогольного опья-
нения и курения в служебных помещениях. В ряде 
случаев наличие иных практик подталкивания 
сотрудников к отказу от вредных привычек исходит 
из личной позиции руководства. 

В условиях социально-экономической турбулент-
ности многие компании, даже крупные, не могут 
выделять значимые средства для программ сохране-
ния здоровья сотрудников. В этой связи важно про-
двигать рекомендации с максимальным соотноше-
нием вложения – результат. При разработке такого 
рода интервенций важно соблюдать следующие 
принципы:

1. Системность, планирование и обозначение 
конкретных целей программ. Контроль за внедре-
нием практик ЗОЖ с назначением ответственных 
исполнителей.

2. Личный пример руководства.

3. Поддержание психологического комфорта 
и в целом культуры ЗОЖ за счет развития соответ-
ствующих аспектов корпоративной культуры.

4. Дифференцированный подход к сотрудникам 
при вовлечении в ЗОЖ, например, организация уча-
стия неспор тивных людей во внутри корпоративных 
соревнованиях по популярным видам спорта, не тре-
бующих хорошей физической подготовки (настоль-
ный теннис, дартс и т. д.).

5. Стимулирование сотрудников для самооргани-
зации в ведении ЗОЖ.

6. Полноценное информирование сотрудников 
о доступных кооперативных программах.

7. Желательна ежедневная ЗОЖ-активность для 
формирования устойчивых привычек и стабильного 
результата.

8. Активное участие в городских командных 
спортивных мероприятиях, использование город-
ской спортивной инфраструктуры для занятий спор-
том с коллективом.

9. Основой корпоративной программы должна 
быть практика, а не теоретические лекции.

С точки зрения региональной и федеральной вла-
сти такая активность тоже может быть поддержана 
в рамках имеющихся ресурсов: за счет создания 
атласов лучших практик в данной области и еди-
ных информационных порталов корпоративного 
здоровья, предоставления возможностей для удоб-
ного посещения сотрудниками компаний муници-
пальных спортивных объектов, централизованного 
заказа правильного питания, выделение соответ-
ствующих налоговых льгот, организации выездных 
диспансеризаций с выдачей рекомендаций по ЗОЖ 
и др. Стоит отметить, что в различных странах мира, 
таких как США, Канада, Австралия, страны Европы, 
правительство активно включается в помощь орга-
низации охраны здоровья на рабочем месте [1; 26].

Заключение
Внедрение практик ведения ЗОЖ на рабочем 
месте – важное направление, которое привлекает 
сегодня все больше внимания как работо дателей, так 
и региональных властей как Москве, так и в других 
субъектах. Исследование показывает сложившуюся 
вариативность практик в мегаполисе, что, с одной 
стороны, дает больше возможностей для выбора 
и тиражирования лучших практик в имеющейся 
области, с другой – говорит об определенной нестан-
дартизированности. Более того, эти практики, как 
правило, концентрируются в крупных организациях, 
обладающих значимым финансовым ресурсом, 
несмотря на то что есть и практики, которые вообще 
не требуют денежных вложений.
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Забота о здоровье сотрудников как физическом, 
так и психическом должна быть модной, приносить 
компании хорошую репутацию не только среди 
потенциальных сотрудников, но и среди населе-
ния – потребителей продукта. Собственно, уже 
сегодня, как было указано, специалисты отмечают 
связь корпоративной культуры и имиджа органи-
зации. Такую моду (с обязательным учетом отече-
ственного культурного контекста и законодатель-
ства) можно развивать и в нашей стране, начиная 
как раз с мегаполисов, которые по большей части 
и являются популяризаторами прогрессивных идей. 
Тем более, что яркие практики в данной области 
мы уже можем наблюдать в Москве.
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Аннотация: Сегодня вопрос о векторах изменения и состоянии института семьи рассматривается в кон-
тексте национальной безопасности. Цель – выявить и охарактеризовать основные тенденции трансформации 
института семьи в условиях современной России. В работе представлены этапы трансформации института 
семьи в контексте модернизации общественных отношений, выделены факторы его изменений, определены 
основные тенденции, характеризующие современное состояние данного института. В рамках исследования 
обнаружен ряд специфических для нашего времени тенденций изменения российской семьи: много образие 
моделей семьи, стратегий развития отношений и родительства; переформатирование, редукция тради-
ционных функций семьи и появление новых; индивидуализм и рационализация вместо нормативности; 
запрос на репродуктивные технологии позднего родительства и пр. Было установлено, что новые тенденции 
неравно мерно распространены по территории страны и представлены среди поколений. Рационализация 
и проявление свободы выбора наиболее характерны для молодежи, проживающей в больших городах.  
Это выражается в относительной легкости создания и разрушения семейных отношений, необязательности 
брака, более позднем по возрасту вступлении в брак и рождении детей. Сделан вывод, что необходима концеп-
туальная разработка и реализация государственной семейной политики в современной России, основанная 
на учете современных тенденций изменения семьи и отношения россиян к семейно- детному образу жизни.
Ключевые слова: семья, трансформация института семьи, функции семьи, структура семьи, семейные  
ценности, семейное поведение, семейно-детный образ жизни, государственная семейная политика
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Abstract: In modern Russia, the family institution is a matter of national security. This research featured 
the key transformations of the modern Russian family. The article presents the transformation stages 
in the context of the actual social relations, identifies the factors of these changes, and establishes the main 
trends that characterize the current state of the Russian family. Family models have become more diverse, as well 
as the strategies of couple relationship and parenthood. The traditional family functions are undergoing some 
transformations, e.g., new formats appear while others fade into the past. The modern family is characterized 
by individualism and rationalization instead of standards. Late parenthood requires more available reproductive 
technologies. These new trends are to be observed all over the country and in all age groups. Young metropolitan 
dwellers manifest rationalization and freedom of choice: they make marriage and divorce decisions quite easily, 
see marriage as optional, and are prone to late marriage and parenthood. The concept and implementation of state 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?spin=4101-5452
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?spin=4101-5452
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family policy in modern Russia need to take into account the abovementioned trends, as well as the actual attitude 
of the population to family relations and parenthood.
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Введение
В современной России крайне актуализировался 
дискурс о состоянии института семьи, происходя-
щих в данном институте изменениях, взаимосвязи 
этих изменений с социальной структурой и дина-
микой общества, об их последствиях для общества 
как социальной системы. В истории нашей страны 
можно выделить периоды, характеризующиеся раз-
ным отношением общества, государства и науки 
к институту семьи. Но в целом доминировало пони-
мание, что семья, так или иначе выполняющая свои 
функции, была, есть и будет. На современном этапе 
сформировалось понимание острого кризисного 
состояния института семьи, что требует глубокого 
изучения проблемы и разработки соответствующих 
действий.

В современной отечественной науке и практике 
трансформация института семьи связывается с демо-
графической ситуацией в стране и анализируется 
в контексте национальной безопасности как клю-
чевой сферы государственного управления. Демо-
графическая ситуация оценивается как кризисная, 
характеризуется сокращением численности населе-
ния в условиях второй волны депопуляции  [1, с. 6; 
2, с. 43]. В РФ взят курс на защиту традиционных 
ценностей, 2024 г. объявлен Годом семьи.

Режим суженного воспроизводства населения 
в России установился еще с 1964 г. Однако до 1991 г. 
в стране численность населения продолжала расти 
за счет потенциала демографического роста. Старе-
ние возрастной структуры привело к потере потен-
циала роста. Ситуацию усугубила демографическая 
яма 1990-х гг. С тех пор и до сегодняшнего дня (исклю-
чением стал период 2013–2015 гг.) наше общество 
ежегодно теряет население, происходит естествен-
ная убыль населения (смертность превышает рож-
даемость). По среднему варианту прогноза Росстата 
численность населения России снизится с 146 млн 
человек в 2023 г. до 138 млн человек к 2045 г.1

Методы и материалы
Выводы о ведущих тенденциях изменения инсти-
тута семьи в условиях современной России сделаны 
исходя из анализа данных текущего статистического 
учета населения, всероссийских переписей насе-
ления (2010, 2020 / 2021), репрезентативных выбо-
рочных наблюдений репродуктивных планов населе-
ния (2012, 2017, 2022), опросов ВЦИОМ, а также ряда 
современных социально-демографических и социоло-
гических исследований. Теоретико- методологическая  
основа исследования базируется на системном 
подходе, ценностном (аксиологическом) подходе 
и структурно- функциональной теории.

Результаты
Научная полемика о том, что институт семьи изме-
няется со временем, началась еще с середины 
XIX в. с работ швейцарского историка Иоганна Якоба  
Бахофена «Материнское право» [3], шотландского 
этнолога Джона Фергюсона Мак-Леннана «Перво-
бытный брак» [4], американского антрополога  
Льюиса Генри Моргана «Система родства и свой-
ства человеческой семьи» [5]. Исследователи при-
шли к выводу об изменчивости форм семьи и брака 
в истории человечества, что вызвало на тот момент 
острую критику. В европейских странах патри-
архальная семья считалась универсальной и един-
ственно верной формой семейно-брачных отноше-
ний, рассматривалась как микромодель общества 
со всеми характеристиками патриархальности (част-
ной собственностью, субординацией, авторитарно-
стью, жесткой нормативностью и пр.) [6, с. 67–70].

Однако с конца XIX в. в институте семьи начи-
нают происходить трансформационные процессы: 
снижается рождаемость, меняются стратегии брач-
ного выбора, растет эмансипация женщин от муж-
чин и детей от родителей, формируется тенденция 
нуклеаризации, постепенно происходит редукция 
функций семьи и т. п. О кризисе, разложении, распаде 
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института семьи писал в своих работах П. А. Сорокин. 
На основе проведенных исследований П. А. Соро-
кин констатировал ослабление связи между мужем 
и женой, между родителями и детьми, прогнози-
ровал дальнейшее сокращение социо культурных 
функций семьи как социального института и пре-
вращение его в случайное сожительство [7].

В 1920–1930-е гг. в СССР полемика вокруг изме-
нения института семьи, как правило, сводилась 
к вопросу разрушения старых и формированию 
новых семейно-брачных отноше ний, смены бур-
жуазной формы моногамии на советскую социа-
листическую в рамках теоретико- идеологического 
обеспечения практической деятельности правящей 
партии. После возрождения отечественной социоло-
гии во времена хрущевской оттепели вопросы семьи 
стали изучаться в разных направлениях и аспектах. 
В 1970–1980-е гг. наблюдается переключение вни-
мания ученых с семьи как социального института 
на семью как социальную группу [8, с. 415–429]. 
В советской социологии вопросами института семьи 
занимались многие известные деятели науки [9–20]. 
В результате осмысления вопросов изменения и раз-
вития семьи в отечественной социологии сформи-
ровались две противоборствующие концептуальные 
позиции: консервативно- кризисная (А. И. Анто-
нов, В. А. Борисов, В. М. Медков, А. Б. Синельников,  
А. Г. Харчев и др.);  либерально- прогрессистская 
(А. Г. Вишневский, С. И. Голод и др.).

Представители консервативно-кризисного под-
хода (институционального кризиса семьи), стремясь 
сохранить общественно-функциональное значение  
семьи, пишут о глубокой деградации института 
семьи в революционной форме, о его гибели, разру-
шении, крахе, что угрожает существованию нашего 
общества и даже человеческого рода [6, с. 91].

Представители либерально-прогрессистской 
позиции, опираясь на идеи стабильности института 
семьи, имманентные закономерности ее развития, 
социокультурную и экономическую модернизацию, 
утверждают, что семья претерпевает прогрессивную 
эволюцию под влиянием объективных факторов. 
Традиционная, патриархальная семья трансформи-
руется в современную, эгалитарную, добровольную. 
Разнообразие семейных форм и нестабильность 
семейных отношений – это плата за прогресс [21].

Сегодня все больше получает поддержку уме-
ренная позиция, в рамках которой исследователи 
признают, с одной стороны, влияние исторических 
тенденций общественного развития в целом, исто-
рического развития индивидуальности, ценности 
свободы выбора, с другой – кризис ное состояние 
современного института семьи. Кризис современной  

российской семьи характеризуется редукцией, 
недостаточным выполнением или даже утратой 
ее традиционных функций, особенно репродук-
тивной и социализационной. На смену концепту-
альному противостоянию приходит объединение 
идей эволюционного и функционального подхо-
дов, изучаются модернизационные и кризисные 
аспекты [22, c. 21; 23, с. 267]. Аргументируется необ-
ходимость сохранить семью как социальный инсти-
тут с его функциями, значением как для общества, 
так и для личности.

К основным факторам трансформации инсти-
тута семьи исследователи относят: развитие капи-
талистических отношений, рыночную экономику; 
урбанизацию; научно-технический прогресс; инду-
стриализацию и рост эффективности производ-
ства; усложнение социально-групповой структуры 
общества; усиление возможностей территориаль-
ной и социальной мобильности; обще европейские 
тенденции изменения семейно- брачных ценност-
ных ориентаций личности; рост демографи ческой 
эффективности семьи из-за снижения уровня дет-
ской смертности, демографические переходы;  
массовое вовлечение женщин в образование 
и работу по найму; преобладание в современном 
обществе индиви дуалистических ценностей над 
фамилистическим [23].

Изменение института семьи представители 
либерально- прогрессистской парадигмы связывают 
с общественными трансформациями в контексте 
модернизации, переходом от одного типа общества 
к другому [24, с. 5; 25].

В доиндустриальном обществе господствовали  
ценности фамилизма над индивидуализмом. 
В семейных отношениях доминировали отношения 
родства, поддерживались связи с членами семьи, 
а также с родственниками; признавались авторитет 
старших поколений и приоритет мужчины; в регу-
ляции поведения следовали семейным традициям, 
жестким общественным нормам. При любых обсто-
ятельствах сохранялась целостность семьи. Собст-
венность и знания передавались последующим 
поколениям. Мотивы рождаемости были экономи-
ческими. Рождае мость и детская смертность были 
высокими.

В индустриальном обществе актуализируются 
отношения порождения, т. к. дети стали рассматри-
ваться как условие благополучной старости роди-
телей. Семья благодаря победе над экзогенными 
факторами смертности (гигиена, вакцинация, изо-
бретение антибиотиков и др.), а также разработке 
и доступности эффективных методов контрацепции 
получила возможность выбора количества желанных  
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для рождения детей, ожидая, что они доживут 
до взрослого возраста. Возросла роль любви к детям, 
материальной и духовной заботы о них, воспитания.

В семье постиндустриального общества доми-
нирующими становятся отношения супружества 
(личного взаимодействия супругов). Во всех сферах 
жизнедеятельности общества, в том числе и в семье, 
повышается значение эгоистических мотивов, жела-
ний, потребностей, ценностей индивидуализма, 
а не фамилизма. Каждая семья сегодня – это не только 
социальная группа ее членов с определенными ста-
тусами и функциями, она состоит из работающих 
или получающих образование членов, со своими 
возможностями, проблемами, интересами. Совре-
менному работодателю нужны мобильные, высоко-
квалифицированные работники, готовые работать 
в условиях многозадачности и ненормированного 
трудового дня. На смену социальным мотивам рож-
даемости пришли психологические, для удовлетво-
рения которых достаточно родить одного ребенка 
в удобный для семьи период времени. 

Сторонники модернизационной парадигмы счи-
тают, что депопуляция (результат снижения рожда-
емости) решает ряд экологических и экономических 
проблем человечества [26, с. 23–24]. Однако данный 
подход к оценке низкой рождаемости не может быть 
применим для реалий нашей страны. Достаточность, 
недостаток или избыточность численности населе-
ния необходимо оценивать относительно конкрет-
ной территории, конкретных ресурсов.

Выделим основные тенденции трансформации 
современной российской семьи.

Изменение структуры семьи
Переход от многодетности к малодетности, одно-
детности,  в  отдельных  случаях  –  добровольной  
бездетности.  Россия пережила два демографиче-
ских перехода: от нерегулируемой рождаемости 
к возможности сознательно выбирать количество 
детей; от регулируемой рождаемости к массовой 
ориентации на двудетную семью [27]. Из поколения 
в поколение в российских семьях в среднем рожда-
ется меньшее количество детей. Динамику репро-
дуктивных установок россиян за последние 10 лет 
можно проследить на основе выборочного наблю-
дения репродуктивных планов населения (РПН),  

2 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения: 2012. ФСГС. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN/
Publisher/index.html; 2017. ФСГС. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html; 2022. ФСГС. URL: https://rosstat.gov.
ru/free_doc/new_site/RPN22/index.html (дата обращения: 04.02.2024).
3 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения – 2020. Том 8. Число и состав домохозяйств. ФСГС. URL: https://rosstat.
gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv (дата обращения: 04.02.2024).
4 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения – 2010. Том 6. Число и состав домохозяйств. ФСГС. URL: https://rosstat.
gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 04.02.2024).

которое Росстат проводил в 2012, 2017 и 2022 гг.  
В данный период времени наблюдается снижение 
среднего показателя как желаемого числа детей 
(мужчины: 2,30 % в 2012 г., 2,16 % в 2017 г., 1,97 % 
в 2022 г.; женщины: 2,28 % в 2012 г., 2,15 % в 2017 г., 
2,00 % в 2022 г.), так и ожидаемого числа детей (муж-
чины: 1,92 % в 2012 г., 1,88 % в 2017 г., 1,74 % в 2022 г.; 
женщины: 1,92 % в 2012 г., 1,88 % в 2017 г., 1,76 % 
в 2022 г.). Негативной тенденцией является увеличе-
ние процента опрошенных, желающих и ожидающих 
бездетность. Процент женщин, выбирающих при 
всех необходимых условиях для рождения детей без-
детность, увеличился с 0,70 % до 2,41 %, а таких муж-
чин с 1,90 % до 3,54 %. По результатам опроса 2022 г., 
не собираются иметь детей (ожидаемое число детей) 
3,73 % женщин и 5,37 % мужчин. 74 % женщин хотели 
бы иметь не более 2-х детей, а 78,13 % ожидают, что 
у них родится 1–2 ребенка либо не родится вообще2.

По данным Всероссийской переписи населения 
(ВПН-2020), среди семейных ячеек: супружеских пар 
с детьми – 37 %, супружеских пар без детей – 31 %3. 
Однако при сопоставлении результатов переписей 
2010 г. и 2021 г. отмечается ряд положительных 
тенденций: сокращение доли однодетных семей 
с детьми в возрасте до 18 лет с 59 % до 47 %; домини-
рование семей с двумя детьми (в том числе и взрос-
лыми, но еще не в браке) – 53 % [28, с. 78].

Нуклеарность. Современные дети стремятся как 
можно быстрее уехать от родителей и жить само-
стоятельно, хотя зачастую при финансовой под-
держке родителей. Молодые семьи также стремятся 
к отделению от родительской семьи. И даже ста-
рость родителей, сопровождающаяся потребностью 
в помощи со стороны другого человека, не всегда 
может стать причиной совместного прожива-
ния под одной крышей разных поколений. В том  
числе происходит рост доли одиноких пожи-
лых людей. По итогам ВНП-2020 средний размер 
частного домохозяйства составил 2,2 человека  
(в городах – 2,1; в селах – 2,5). Самым распрост-
раненным оказывается домохозяйство из 1 чело-
века (41,8 % от общего числа домохозяйств). Пре-
обладание одиночек в составе домохозяйств за всю 
историю переписей в России зафиксировано впер-
вые. Например, в переписи 2010 г. доля домо-
хозяйств из 1 человека составляла 25,7 %4 . В 2021 г. 

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN/Publisher/index.html 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN/Publisher/index.html 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN22/index.html
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN22/index.html
https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv
https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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из общего числа домохозяйств, состоящих из одного 
человека, 0,07 % – это лица моложе трудоспособ-
ного возраста, 57,4 % – лица трудоспособного воз-
раста и 42,6 % – старше трудо способного возраста. 
Домохозяйств из 2-х человек на 9,3 % больше, чем 
из 3-х человек и на 14,3 % больше, чем из 4-х человек5.

Большая  доля  неполных  семей. Негативной тен-
денцией является увеличение доли неполных семей 
с детьми. По данным ВПН-2020 среди семейных 
ячеек в стране – около 32 % семей с одним родителем, 
из них матерей, одиноко воспитывающих детей, – 
26 %, отцов-одиночек с детьми – 6 %6. Традицион-
ными причинами, приводящими к такой структуре 
семьи, считаются разводы и смерть одного из супру-
гов. Сегодня распространение получает целенаправ-
ленное рождение ребенка зрелой женщиной для себя.

Изменения в реализации функций семьи
Участие  в  реализации  семейных  функций  других  
социальных  институтов.  Современная семья 
активно передает часть своих традиционных функ-
ций различным социальным институтам, а инсти-
туты активно включаются в их реализацию, пред-
лагая новые возможности, задавая новые стандарты. 
Данная ситуация обусловлена в том числе высо-
кими требованиями к социализированности, ком-
петентности современного человека в разных сфе-
рах жизнедеятельности, его профессионализму, 
что не может обеспечить семья в одиночку. Напри-
мер, в реализации функций социализации, воспи-
тания, образования принимают участие институт 
образования (детские сады, школы, вузы, органи-
зации дополнительного образования и пр.), Интер-
нет как новый социальный институт с культурно- 
образовательными и педагогическими ресурсами 
и СМИ. Функцию защиты сегодня помогают реали-
зовать полиция, армия; социально- бытовую – сфера 
услуг (учреждения социальной защиты населения, 
клининговые организации, организации обще-
ственного питания, доставка и пр.); социально- 
статусную – организации профессионального обра-
зования, наемный труд; функцию эмоциональной 
поддержки – друзья, профессиональные психологи, 
лайки в социальных сетях и т. п.

Изменение  содержания  и  качества  реализации 
семейных функций. На современном этапе развития 
изменяется содержание реализации функций, что 
влечет за собой как положительные, так и отрица-
тельные эффекты. Так, сегодня социализационная 
функция семьи в основном связана с обеспечением 

5 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения – 2020. Том 8…
6 Там же.

возможности получения детьми качественного 
разно стороннего образования. Реализация этой 
задачи зависит от статуса семьи (экономических воз-
можностей, властного влияния на территории, места 
жительства, наличия времени у родителей сопрово-
ждать детей в образовательные организации и пр.). 
Такая ситуация ведет к ослаблению внутрисемейных 
контактов, усилению солидарности в поколенческих 
группах, социальной дифференциации.

В реализации многих функций используются 
современные технологии. К бытовой технике, упро-
щающей осуществление социально-бытовой функ-
ции, мы все уже привыкли. Современные техно логии 
помогают совершать онлайн-покупки, быстрые 
переводы денежных средств членам семьи, регу-
лярно общаться на расстоянии через видео-звонки, 
обучать и воспитывать детей.

Новой тенденцией является запрос значитель-
ной части населения на вспомогательные репро-
дуктивные технологии, например, искусственное 
оплодотворение, суррогатное материнство. Сегодня 
в России 15–18 % супружеских пар имеют диагноз 
бесплодие  [29, c. 33]. В связи с проблематичностью 
этой ситуации с 2014 г. в программу ОМС включена 
процедура экстракорпорального оплодотворения, 
с 2016 г. расширены возможности проведения дан-
ной процедуры для женщин, с 2024 г. в программу 
диспансеризации населения России включена глу-
бокая оценка репродуктивного здоровья женщин 
и мужчин. Сегодня актуализируется запрос на раз-
витие технологий сохранения репродуктивного здо-
ровья для позднего родительства.

Также важно указать на деструктивное содержа-
ние ряда функций, реализуемых институтом семьи. 
Например, снижение рождаемости, появление 
и распространение бездетных браков указывают 
на деструктивное содержание репродуктивной 
функции.

Изменение  значимости  семейных  функций. 
В современном институте семьи ряд функций теряет 
свое значение. Например, экономическая функция, 
т. к. сегодня индивид самостоятельно может обеспе-
чить приемлемый уровень жизни. Даже выгоднее 
жить одному. Индивидуальная заработная плата 
не учитывает семейности. Дети рассматриваются 
как фактор обеднения семьи. При этом в мире стрес-
сов, скоростей и рисков повышается значимость 
психологической функции семьи [30, с. 528]. Появля-
ются новые для семьи функции, например управле-
ние услугами [31, с. 29].
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Отдельная проблема – выполнение семейных 
функций союзами, основанными на сожительстве. 
Среди всех функций, которые традиционно выпол-
нял институт семьи, самыми важными можно 
назвать функции воспроизводства, социализации 
детей и обеспечения психологического комфорта для 
членов семьи. В сожительствующих парах не всегда 
рождаются дети, соответственно, эти союзы вообще 
не выполняют первые две функции. Качество выпол-
нения третьей тоже под вопросом [32, с. 95].

Изменения в реализации семейного поведения
Продолжающаяся автономизация брачности, про
креации и сексуальности. Для традиционной семьи 
была характерна слитность и взаимозависимость 
всех видов семейного поведения. Сегодня каждый 
вид поведения представляет самостоятельный фено-
мен, со своими целями, характеристиками, специ-
фикой и проблемами. Чтобы родить ребенка, не обя-
зательно заключать брак, даже вступать в интимные 
отношения. Брак не подразумевает обязательного 
рождения детей, а интимные отношения – офици-
ально зарегистрированный брак.

Кризис брачности. Изменилось матриманиальное 
поведение (связанное с брачным выбором). Выбор 
будущего супруга не зависит от социальных норм, 
от рекомендаций родителей. По результатам опроса 
ВЦИОМ 2023 г., было установлено, что любовь – 
ключевое условие для создания семьи (57 %). После 
любви важным является финансовая самостоятель-
ность партнеров: отдельное жилье (35 %), доход,  
обеспечивающий независимость от родителей7.

Исчезает норма обязательного заключения 
брака. По результатам РПН-2022, женщины и муж-
чины по-разному относятся к регистрации брака. 
66,14 % женщин и 56,75 % мужчин считают, что пер-
вый брак в жизни должен быть обязательно зареги
стрирован; желательно зарегистрирован – 29,73 % 
женщин и 35,72 % мужчин; нет, не нужно регистри
ровать – 4,13 % женщин и 7,52 % мужчин. Отно-
сительно регистрации повторного брака снижа-
ется строгость в требовании обязательности. Лишь 
33,20 % женщин и 24,79 % мужчин предпочли 
обязательность регистрации брака, 50,83 % жен-
щин и 49,68 % мужчин предпочли желательность, 
а 15,97 % женщин и 25,53 % мужчин считают, 
что регистрировать повторный брак не нужно.  

7 Совет да любовь! ВЦИОМ. 20.10.2023. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/sovet-da-ljubov (дата обраще-
ния: 05.02.2024).
8 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. 2022…
9 Демография…
10 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. 2022…

Среди опрошенных доля состоящих в незарегистри-
рованном браке от состоящих в супружеских отноше-
ниях составляет 41,25 % женщин в возрасте до 25 лет  
и 56,04 % мужчин того же возраста8.

Становятся популярными нетрадиционные (аль-
тернативные) формы брака и семьи: сожительство, 
пробный брак, параллельный брак, дистанционная 
семья, свободный союз и пр. Тенденция распростра-
нения сожительств снижает рождаемость [28, с. 79].

Изменение  возрастных  границ  брачности. 
По дан ным Росстата, в 2022 г. наибольшее коли-
чество браков заключалось в возрастном периоде 
25–34 лет, а еще в 2002 г. – 18–24 лет. В 2022 г. в воз-
расте 35 лет и более заключалось больше браков, чем 
в возрасте 18–24 лет9. Данная статистика свидетель-
ствует о более позднем возрасте вступления в брак 
и о распространенности повторных браков.

Изменение  возрастных  границ  родительства 
(материнства). По результатам РПН-2022, сред-
ний возраст матери при рождении первого ребенка 
из года в год увеличивается. При рождении первого 
ребенка в 1995–1999 гг. средний возраст матери 
составлял 19,54 года; в 2018–2022 гг. – 26,75 лет10.

Изменения внутри семейных отношений
Разнообразие  типов  семей  с  превалированием 
супружеского  типа. В современном российском 
обществе присутствуют разные типы семей: тради-
ционные, детоцентрические, супружеские. Но все 
большее распространение получает супружеский 
тип, где каждый член семьи имеет свои личные 
интересы, достижения, специфику, свободу выбора. 
Семья рассматривается как ресурс для удовлет-
ворения индивидуальных потребностей ее чле-
нов. Ведущими отношениями являются не родство 
и родительство, а отношения между супругами. 
Современная семья в большей степени становится 
социально-психологической группой, чем продол-
жает быть социальным институтом, выполняющим 
предписанные ей функции [22].

Перераспределение  гендерных  обязанностей 
в  семье. Жесткая гендерная иерархия сменяется 
гендерным консенсусом. По данным ВЦИОМ (опрос 
2023 г.), 68 % россиян считают, что можно обойтись 
без главы семьи, взаимные решения должны при-
ниматься совместно, а менее важные – в соответ-
ствии с разделением обязанностей. Равноправие 
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в семейных отношениях чаще выбирают женщины 
(70 % против 64 % мужчин), молодежь 18–34 лет, 
россияне со средним образованием и выше, жители 
обеих столиц, а также предпочитающие Интер-
нет теле видению11. Современные мужчины в семье  
все больше участвуют в домашних делах и воспита-
нии детей. Постепенно происходит сдвиг от тради-
ционного к вовлеченному отцовству [33]. Современ-
ные женщины активнее участвуют в материальном 
обеспечении семьи, упрощая реализацию бытовых 
функций с помощью современных технологий и сер-
висов (доставка, клининг, наем домашних помощ
ниц), требуя поддержки и их разделения от мужчин.

Рост автономии поколений. Современные роди-
тели все меньше превозносят интересы детей в ущерб 
своим. Поздние роды, чтобы пожить для себя, укре-
пить материальное положение; рождение 1–2 детей; 
использование современных технологий, упрощаю-
щих воспитательный процесс; эмоцио нальное дис-
танцирование и пр. Современные дети все меньше 
испытывают благодарности к родителям, которые 
их родили, вырастили и, возможно, еще продолжают 
обеспечивать, и воспринимают это как их обязан-
ность. При этом дети все меньше испытывают обя-
занность подчиняться требованиям родителей, ува-
жать их и ценить. Важным фактором авто номизации 
поколений является научно- технический прогресс, 
все ускоряющиеся социальные изменения, которые 
приводят к устареванию трудовой культуры, соци-
альных навыков старшего поколения. Молодое поко-
ление в данной ситуации получает преимущество, 
т. к. быстро осваивает современную технологиче-
скую культуру. Параллельно автономизации поколе-
ний происходит усиление солидарности в поколен-
ческих группах [34, с. 58–59]. Современные дети 
ориентированы на отдельное проживание от роди-
телей, стремятся покинуть родительские семьи, 
в том числе под предлогом получения образования 
в другом городе. Проблема автономизации рас-
пространяется и на отношения между поколением 
взрослых детей и их пожилых родителей. Показа-
телем этой ситуации оказывается высокая потреб-
ность населения старше трудоспособного возраста 
в стационарном обслуживании в домах-интернатах. 
По оценкам исследователей эта потребность сегодня 
не обеспечивается имеющимися мощностями [35].

11 Кто в доме хозяин? ВЦИОМ. 05.06.2023. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kto-v-dome-khozjain (дата 
обращения: 03.02.2024).
12 Семья и дети: установки и реалии. ВЦИОМ. 02.12.2021. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-
ustanovki-i-realii (дата обращения: 06.02.2024).
13 Ценность # 1: навстречу году семьи. ВЦИОМ. 23.11.2023. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennost-1-
navstrechu-godu-semi (дата обращения: 06.02.2024).

Автономизация супружества от родительства. 
Отделение отношений супружества от родительства 
проявляется в либерализации отношения общества, 
особенно молодежи, к чайлдфри. По результатам 
опроса ВЦИОМ (2021 г.), растет терпимость людей 
к тем, кто может, но сознательно решил не заводить 
детей. 58 % опрошенных в оправдание такого реше-
ния считают, что в жизни бывают разные обстоя-
тельства, и 34 % – что не стоит их осуждать12. 

Высокая конфликтность, разводимость, превали-
рование интересов супругов над интересами детей 
в ситуации развода приводят к серьезным пробле-
мам у детей: росту числа детей с неврозами, лич-
ностными расстройствами, девиациями и пр.

Отделение отцовства от материнства. На сов-
ременном этапе наблюдается рост числа матерей- 
одиночек, отцов-одиночек, смешанных семей, где 
дети воспитываются отчимами, мачехами.

Изменения ценностей и норм семейно-детного 
образа жизни
Трансформация  системы  семейных  ценно-
стей. Семья как ценность для россиян продол-
жает быть лидирующей [23]. По результатам ряда 
опросов ВЦИОМ 2023–2024 гг., ценность крепкой 
семьи выступает лидирующей. Так, в 2023 г. креп-
кая семья являлась наивысшей ценностью для 
68 % россиян. Особенно важна данная ценность 
для опрошенных 35–45 лет  (77 %). Для молодежи 
18–24 лет она лишь немного приоритетнее, чем цен-
ность самореализации (57 % и 50 % соответственно)13.  
По данным аналитического отчета по результатам 
межрегионального социолого- демографического 
иссле дования «Ценности семейно- детного образа 
жизни», проведенного исследовательским коллекти-
вом кафедры социологии семьи и демографии МГУ 
(СеДОЖ-19), ценность семья, дети, заботливые близ
кие расположилась в иерархии жизненных ценно-
стей опрошенных на втором месте после здоровья. 
Исследователи отмечают, что с возрастом значение 
семьи как ценности растет. Эта ценность имеет боль-
шее значение для супругов, состоящих в официаль-
ном браке, чем для сожительствующих пар, а также 
для имеющих детей, чем для бездетных [36, c. 24].

На смену фамилистическим ценностям (супру-
жество, родительство, целостность семьи и брака)  

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-ustanovki-i-realii
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-ustanovki-i-realii
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennost-1-navstrechu-godu-semi
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennost-1-navstrechu-godu-semi
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приходят либеральные ценности, основанные на инди-
видуализме (карьерный рост, личная незави симость, 
материальное обогащение, потребительство и пр.). 
Претерпевают изменение такие фамилистические 
ценности, как брак (он становится необязательным), 
целостность брака и семьи (конфликты внутри семей 
и разводы стали атрибутами брака), детность (как 
ценность, определяющая количество детей в семье, 
хотя дети как семейная ценность пока остается зна-
чимой для многих), ценность детей определенного 
пола (доминирует важность рождения определен-
ного количества детей). Отношение современной 
личности к созданию семьи, рождению и воспита-
нию детей определяется в большей мере не био-
логической потребностью, а социальной, т. е. потреб-
ностью в личностной самореализации [37, с. 265].

При этом ученые фиксируют рост толерантно-
сти общества к любому выбору семьи: брачность – 
безбрачие, детность – бездетность, карьера – семья 
и т. п. Сегодня складывается ситуация, когда тради-
ционную семью с детьми начинают воспринимать 
как устаревшую, немодную [38].

Размывание системы поведенческих норм в сфере  
брака  и  семьи. Происходит перенос социального 
контроля над семейным поведением с обществен-
ных институтов (государство, церковь, коллектив) 
на индивидуальный уровень [22, с. 22].

Рост толерантности к разводам. Приемлемость 
развода в семье с детьми по субъективным причинам 
(прошла любовь, угасла страсть к супругу, не нару-
шавшему норм и правил семейной жизни) рассма-
тривается в науке как симптом институцио нального 
кризиса семьи [36, c. 35–36; 39, с. 78]. По результатам 
опроса СеДОЖ-19, большинство опрошенных при-
знают моральное право жены на развод с нелюбимым 
мужем (71,2 %) и мужа на развод с нелюбимой женой 
(68,6 %), несмотря на то что в семье есть дети 
[36, с. 36]. Общественное признание уважительности 
субъективных причин развода снижает брачность 
и рождаемость, т. к. формирует понимание того, что 
брак – не навсегда, он в любой момент может разва-
литься по желанию второй половины [39, c. 78].

Рационализация репродуктивных планов. Совре-
менная молодежь рационализирует свое поведение, 
аргументируя принятие решения о более позднем 
браке, родительстве либо отказе от рождения детей 
необходимостью решения жилищного вопроса, 
достижения экономической само стоятельности. 
По результатам исследования СеДОЖ-19, моло-
дые опрошенные по сравнению с респондентами 

14 Кто в доме хозяин?...

более старших возрастов меньше разделяют такие 
утверждения, отражающие семейные ценности, как 
Ничто не приносит такого удовлетворения, как выра
щенный ребенок, Бездетные часто ощущают пустоту 
своей жизни, но молодые в большей степени разде-
ляют тезис Быть счастливым можно и не имея детей, 
а также идеи о необходимости материальной основы 
перед рождением детей [36, c. 42–43].

Следует отметить неравномерность распростра-
нения современных тенденций в нашей стране. 
Имеют значение такие региональные особенно-
сти, как национальные и местные традиции, веро-
исповедание, нормативно-ценностные ориентации 
жителей региона и пр. В небольших городах, селах 
образ жизни меняется медленнее. В больших горо-
дах, столицах современные тенденции, новые прак-
тики в сфере семьи и родительства развиваются 
быстрее [40]. Например, по результатам опроса о рас-
пределении гендерных ролей в российских семьях, 
проведенного ВЦИОМ в 2023 г., патерналистскую 
модель семейных отношений больше предпочитают 
жители сел (28 % против 11 % в обеих столицах), 
в Северо- Кавказском федеральном округе данная 
модель (45 %) конкурирует с консенсусной (46 %)14.

Заключение
Современная семья становится все более разноо-
бразной в моделях и формах взаимоотношений, 
многовариантной в своем развитии и выборе репро-
дуктивных планов, но все более малочисленной, про-
стой по структуре. Снижается регламентирующее 
и регулирующее значение социальных норм, тради-
ций, повышается роль индивидуальных решений. 

Современный кризис института семьи основан 
на противоречии ожиданий общества и стремлений 
личности относительно рождения детей. Личность 
стремится к свободному выбору в вопросах семейно- 
брачных отношений, а общество ожидает эффектив-
ную реализацию процессов физического и социо-
культурного воспроизводства населения. Институт 
семьи оказывается жертвой в этом конфликте.

Доминирование ценностей индивидуализма над 
традиционными ценностями фамилизма приводит 
к формированию угрожающих нашему обществу 
тенденций: отсрочке деторождения на более позд-
ний возрастной период, что увеличивает количество 
и разнообразие проблем с зачатием и вынашива-
нием, рождением детей с заболеваниями; полному 
отказу от рождения детей среди некоторой части 
молодежи.
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На сегодняшний день важной задачей социального 
управления является создание условий для осозна-
ния личностью семьи в качестве социокультурной 
ценности, формирование нравственной потребно-
сти личности в создании крепкой, здоровой, полно-
ценной семьи. Актуализируется необходимость 
разработки и реализации методов и инструмен-
тов воздействия на личность, установления границ  
свободы личности в контексте национальной безо-
пасности. Для разработки мер сохранения семьи 
нужны исследования характерных черт современ-
ной семьи, существующих и лишь только форми-
рующихся тенденций в семейном образе жизни, 
в отношении людей, особенно молодых поколений, 
к семье, браку, рождению детей и пр. 

Комплексное, разностороннее изучение ситуации 
позволит прогнозировать дальнейшие процессы 

изменения семейной структуры общества, семейных 
функций, последствий этих изменений для общества 
и государства. Следовательно, нужна новая концеп-
ция семейной политики, имеющая комплексный 
характер воздействия: от формирования потребно-
стей в семейно- детном образе жизни, значимости 
семейных ценностей до создания условий для их реа-
лизации. Интересы семьи должны учитываться как 
приоритетные во всех сферах жизни общества.
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Аннотация: Разработка ментальной концепции профессиональной ориентации молодежи рассматри-
вается в контексте решения проблемы социально-экономических и юридических отношений в условиях 
дефицита трудовых ресурсов и метапредметных компетенций, которые отражают бифуркацию человече-
ской цивилизации в ее когнитивном, ценностно-мировоззренческом и поведенческом аспектах, обознача-
ющих показатели идентификации самоопределения. Менталитет представляет собой сложный экзистенци-
альный, антро пологический и феноменологический концепты, выступающие в качестве конструирующего 
начала личности, уникального результата целенаправленных действий интериоризации социальной среды 
и предпосылки ее трансформации. Он формируется в условиях аксиологического раскола общества России 
на индивидуалистов и коллективистов, детерминирован внутриличностными, социально-экономическими 
и культурно- историческими факторами. Конструирование ментальной концепции опирается на идею сгла-
живания ценностно-мировоззренческих противоречий путем трансформации мягких / неформальных 
и жестких / формальных институтов, стремящихся к изменению норм в общественном сознании в сторону 
договороспособности, повышения уровня доверия как фактора снижения транзакционных издержек в дея-
тельности компаний / предприятий, а также при помощи системы социально-экономических мер, иници-
ируемых и осуществляемых государством. В качестве методологической основы реализуемой концепции 
выступают положения антропологического и конвергентного подходов: улучшение качества человече-
ского капитала посредством освоения сложных видов деятельности как факторов для повышения произ-
водительности труда и ориентира для выбора траектории личностного и профессионального развития. 
Антропологический подход представляет преобразование личностных особенностей, культурной основы 
и факторов социально- экономического поведения в определенных исторических условиях; конвергентный 
подход как обновление содержания образовательных программ выступает ответом на запрос рынка труда 
в отношении мета предметных и сложных индустриальных компетенций специалистов.
Ключевые слова: ментальная концепция, профессиональная ориентация, молодежь, менталитет, антро-
пологический подход, конвергентный подход, акмеологический базис
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civilization. Mentality is a complex existential, anthropological and phenomenological concept, a unique 
result of purposeful action of the social environment internalization and a prerequisite for its transformation. 
It forms under an axiological split in the society and is determined by intrapersonal, socio-economic, cultural, and 
historical factors. The mental concept construction is based on the idea of smoothing out the value and worldview 
contradictions, possibly transforming the institutions that seek to change the norms in the public consciousness 
in the direction of negotiability, increasing the level of trust, which reduces enterprises activities’ transaction costs. 
The methodological basis of the implemented concept is made up of the anthropological and convergent approaches’ 
provisions.
Keywords: mental concept, professional orientation, youth, mentality, anthropological approach, convergent 
approach, acmeological basis
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Введение
Решение вопроса профориентации молодежи, зна-
чимого и одновременно дефицитного ресурса 
рынка труда, неизбежно затрагивает проблему 
профессионального определения как субъектной 
идентификации в личностном, профессиональном 
и деловом полях. В разработанном нами механизме 
профессионального определения в конфигурации 
факторов идентификации на первый план выдвига-
ется надо  [1]. Данный фактор указывает на внутри-
личностный переход к определенности в теку-
щих турбулентных условиях, влияющих на выбор 
профессии и построения траектории карьерного, 
а значит и субъектного развития в сторону человека 
экономического, руководствующегося определен-
ной мотивацией, направленностью, интересами, 
целями и потребностями, следуя внешним посылам 
получить необходимый экономический результат, 
который бы соответствовал и внутренним побужде-
ниям. Таким образом, целесообразно рассматривать 
профес сиональное определение исходя из запросов 
рынка труда не только в отношении номенклатуры 
специалистов, набора и структуры их компетен-
ций, но и как фактор, формирующий ментальную 
составляющую, предусматривающий ответствен-
ность перед обществом, обязательства взамен 
на получение образования и профессии, где задейст-
вуются сложные компетенции как социально- 
экономические и личностные блага.

Менталитет как сложный экзистенциальный, 
антропологический и феноменологический концепт 
является дискуссионным, что и определяет разроз-
ненность методологии его исследования, выражен-
ной следующими подходами:

• Социокультурный подход «Новой истории» –  
школы «Анналов» (М. Блок, Ф. Бродель, Ж. Дюби, 

Р. Мандру, Л. Февр) [2] прослеживает взаимо связь 
менталитета и культурных особенностей народов. 
Объяснение феномена менталитет предполагает 
изучение социально-культурных интенций, кол-
лективного бессознательного и глубинных психи-
ческих процессов, влияющих на ход исторических 
событий. В рамках данного подхода А. Я. Гуревич 
полагал менталитет обобщающим средством вос-
приятия мира, манерой чувствовать и думать, что 
характерно для определенного исторического пери-
ода [3]. От менталитета зависят коллективные пси-
хологические установки, способы освоения действи-
тельности, имплицитные навыки представителя  
социума. М. Вебер ввел понятие идеальный тип как 
синергию общего и индивидуального в представи-
теле исторической эпохи [4, с. 389–402]. П. А. Сорокин 
в рамках концепции культурных систем определяет 
менталитет, выраженный идеалами, ценностями 
и методами познания как свойство, присущее опре-
деленным группам людей. Изменение мировоззре-
ния выступает предпосылкой цивилизационного 
развития [5].

• Психологический подход фокусируется 
на изучении психологических процессов, меха-
низмов и структур, лежащих в основе менталитета 
(З. Фрейд, Э. Фромм, К. Г. Юнг) [6–8]. Необходимым 
условием вступления в культурное пространство 
и социализацию называется идентичность, мента-
литет рассматривается через призму национального 
характера [9, с. 6]. Э. Фромм, подчеркивая присут-
ствие менталитета в социально-психологических 
установках, оценках и смыслах, вводит понятие соци
альный характер, который образован ядром струк-
туры характера, присущего большинству членов  
схожих культурных групп [10].
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• Структурно-феноменологический подход 
представляет собой синергию социокультурного 
феномена, психологического компонента, обра-
зованного национальным характером и индиви-
дуальными установками представителя этноса 
и цивилизационного компонента, реализуе мого 
в структуре производства, используемых техно-
логиях, организации труда и других характеристи-
ках экономической системы  [11]. Фунда ментально 
он был исследован в работе французских социологов 
и философов Э. Дюрк гейма и М. Мосса как результат 
взаимодействия социокультурных, психологических 
и экономических факторов. Э. Дюркгейм усматривал 
влия ние общественных норм и ценностей на кол-
лективное сознание [12], а М. Мосс акцентировал 
внимание на роль социальных институтов и эконо-
мических условий [13].

Менталитет, представляющий одновременно 
субъективный аспект профессионального опре-
деления и результат взаимодействия различных 
факторов, является таким уникальным продуктом 
внутреннего осознания социальной среды и пред-
посылки для ее изменения, который и конструи-
рует сложный личностный акт выбора из множества 
идентичностей. В доказательство такого тезиса при-
ведем ряд аргументов:

1. Менталитет – система ценностей, убеждений, 
норм и представлений, релевантных определен-
ной культурной или социальной группе, влияю-
щих на выбор профессионального пути молодежи. 
Известно, что представители восточной группы 
цивилизаций ориентированы на коллективизм 
и при выборе профессии стремятся к гармонии 
взаимо отношений с ближайшим окружением и ува-
жают семейные ценности. При этом в Японии или 
Китае традиционно большое значение придается 
научным и техническим специальностям. Западный 
менталитет более индивидуалистичен, ориентиро-
ван на самореализацию, личную свободу и достиже-
ние успеха, поэтому молодежь предпочитает твор-
ческие специальности, предпринимательство или 
работу в сфере услуг. В менталитете россиян пред-
ставлены черты восточной и западной цивилиза-
ций, воспринимаемые представителями коллекти-
вистской и индивидуалистической части страны как 
противоположные, что является причиной раскола 
ценностно-мировоззренческого базиса в трудовых, 
ученических и студенческих коллективах. 

2. Менталитет опосредован социокультурно,  
исторически, экономически и политически. Меняю-
щиеся со временем условия по-новому расстав-
ляют прио ритеты молодежи. Поэтому ее профес-
сиональная ориентация может быть нестабильна  

и изменчива, особенно в условиях зыбкости самого 
конструкта профессия ввиду размытости его 
функцио нала, соотношения тяжелых и универсаль-
ных компетенций, неоднородного акмеологического 
базиса.

3. Индивидуальная вариативность менталитета 
проявляется в уникальной комбинаторике, форми-
руемой под влиянием личного опыта, образования, 
семейного и социального окружений, что и отражает 
персонализированные предпочтения в построении 
траектории карьерного развития.

4. Недостаточная осведомленность о ситуации 
на рынке труда в ближайшей и среднесрочной пер-
спективах, собственных профессиональных и лич-
ностных возможностях и ожиданиях значимо огра-
ничивает способность к принятию обоснованных 
решений.

5. Влияние социальных стереотипов сужает 
выбор профессионального пути, дает ложное пред-
ставление о ситуации на рынке труда за счет искус-
ственных рейтингов профессий, запросов работо-
дателей, позиции средств массовой информации 
в подаче такого рода материалов.

6. Отсутствуют четкие ориентиры социально- 
экономических результатов как ментальные инди-
каторы востребованных рынком труда компетенций 
и номенклатуры профессий, которые должны быть 
достигнуты страной.

Определяя логику нашего исследования, 
мы исходили из того, что ожидаемый социально- 
экономический результат, фиксирующий когни-
тивные аксиологические, поведенческие и моти-
вационные базисы, формируемые как действие 
формальных / жестких и неформальных / мягких 
институтов, транслируемые на общественный 
и индивидуальный уровни, позволит определить 
ментальные ориентиры идентификации молодежи.

Таким образом, цель исследования заключается 
в разработке ментальной концепции профессио-
нальной ориентации молодежи в условиях цивили-
зационной трансформации, которая детерминирует 
ее аксиологические, когнитивные, поведенческие 
и мотивационные изменения на индивидуальном 
и общественном / социально-экономическом уров-
нях через определение их внутренних и внешних 
механизмов, значимо влияющих на способы произ-
водства, коммуникацию и организацию общества, 
где знания, информация и технологии играют клю-
чевую роль [14].

В данной статье, представляющей собой часть 
единого исследовательского материала, менталитет 
рассматривается как сложный экзистенциальный, 
антропологический и феноменологический концепт,  
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аксиологические, поведенческие и мотивационные 
компоненты которого являются важным фактором 
профессионального определения личности в ситуа-
ции цивилизационного поворота, а также как уни-
кальный результат интериоризации социальной 
среды и детерминанта ее изменения.

Результаты
Ментальный базис профориентации молодежи опре-
деляется ценностно-мировоззренческими предпо-
сылками и национальными системами стимулиро-
вания профессионального определения и занятости, 
детерминированными общественным укладом. 
Сущностно и практически он может быть реализован 
в программе профориентации как психо логический 
механизм целесообразных по отношению к иден-
тификации стадий, а фактически – как проектный 
подход к профориентации в регионе (Кемеров-
ской области – Кузбассе), который можно экстра-
полировать и на другие субъекты РФ. Такое допу-
щение обусловлено пониманием менталитета как 
ядра, сформированного общими паттернами, свой-
ственными социуму, проживающему на единой 
территории в сходных исторических условиях, где 
находят отражение когнитивные, поведенческие, 
аксиологические и мотивационные детерминанты.  
При этом социальное транслируется и отражается 
на индивидуальном уровне, общественное же при-
растает и трансформируется из индивидуального. 
Такие идеи отражены в программах Единая модель 
профессиональной ориентации1 и Билет в будущее2 
в контексте непротиворечивости общего и индиви-
дуального в человеке и унификации подходов.

Единое предметное поле профориентации, эко-
номики труда, институциональных и инфраструк-
турных аспектов ее развития, значимо влияющих 
на поведение молодежи, обозначенное нами как 
формат решения поставленной прикладной про-
блемы, исходит из следующего:

• Профориентация является процессом выбора 
и развития профессиональной карьеры молодежи. 
Она включает в себя оценку интересов, навыков, 
ценностей и амбиций, ожиданий человека, а также 
ознакомление с возможностями и требованиями 
различных профессий. Качество профориентации 
коррелирует с успеш ностью трудовой деятельности 
и удовлетворенностью работой.

1 О внедрении Единой модели профессиональной ориентации. Письмо Министерства просвещения РФ № АБ-2324/05 от 01.06.2023. 
ИПП Гарант.
2 Билет в будущее. URL: https://bvbinfo.ru/ (дата обращения: 20.05.2023).
3 Аузан А. Как связаны экономический успех и религия: аудиолекция. Arzamas. 09.09.2021. URL: https://arzamas.academy/
courses/90/2 (дата обращения: 20.05.2023).

• Экономика труда исследует взаимосвязь между 
рынком труда, занятостью, заработной платой 
и прои зводительностью труда. Она анализирует 
спрос и предложение на рабочую силу, механизмы 
формирования заработной платы, без работицу, 
трудовые отношения и другие аспекты, связанные 
с рынком труда. Экономические условия и политика 
значимо влияют на выбор профессии и возможности 
трудо устройства молодежи.

• Институциональные и инфраструктурные аспекты 
развития экономики труда рассматриваются как 
условия / аспекты профессиональной ориентации 
молодежи и ее трудоустройства. Они определяют 
не только доступность, разнообразие, перспективы 
развития профессий, но и через транслируемые 
формальные и неформальные правила в правовых, 
политических, социальных и культурных институтах 
создают модели поведения индивида и групп людей 
на уровне горизонтальных и вертикальных связей. 
Это находит отражение в возможностях получения 
профессионального образования и переобучения, 
что, с одной стороны, определяет развитие эко-
номики труда и инноваций, реализуя принципы 
доступности образования и труда, а также правовой 
поддержки занятости, в том числе и предпринима-
тельства, а с другой – формирует условия для удов-
летворения базовых персонализированных потреб-
ностей, реализуемых в стратегии выбора.

Сложность решения поставленной проблемы про-
истекает из ценностного раскола общества: привер-
женцы индивидуализма и коллективизма значимо 
расходятся в этом мировоззренческом базисе3. 
Индивидуалистической России (И-России) нужны 
свобода, демократия, конкуренция, модернизация; 
коллективистская Россия (К-Россия) ориентиро-
вана на взаимо помощь, стабильность, социальную 
защиту. Необходимо создать проект, консолидирую-
щий И-Россию и К-Россию.

Следовательно, решая исследовательскую и при-
кладную задачи, следует опираться на консолидирую-
щий базис для антагонистических в аксио логическом 
отношении представителей социума, который 
бы сглаживал их мировоззренческие противо речия. 
Это может трансформировать функционирование 
мягких (неформальных, но общепринятых, делаю-
щих понятным и предсказуемым поведение) и жест-
ких (законодательно определяемых) институтов  

https://arzamas.academy/courses/90/2
https://arzamas.academy/courses/90/2
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посредством изменения норм в общественном 
сознании в сторону договороспособности, повы-
шения уровня доверия и консенсуса как факторов 
снижения транзакционных издержек в деятельно-
сти компаний / предприятий, а также при помощи 
системы социально-экономических мер, иницииру-
емых и реализуемых государством.

Такая постановка задач конструирует логику 
анализа нашего исследования: определение внут-
реннего и внешнего механизмов трансформации 
ценностно- мировоззренческих основ как условия 
для формирования готовности к личностной, соци-
альной и профессиональной идентификации моло-
дежи, реализуемой на индивидуальном и социально- 
экономическом уровнях посредством изменения 
мягких и жестких институтов для снижения тран-
закционных издержек, возникающих в том числе 
из-за аксиологических противоречий И-России  
и К-России. Это в конечном итоге сможет создать 
основу для факторов социально- экономического 
роста страны.

Выделены целевые ориентиры для конструи-
рования ментальной концепции, представляю-
щие повороты в ценностно-мировоззренческом 
базисе молодежи как формирование индикато-
ров ее готовности к профессиональному выбору  
и конструированию карьерных маршрутов в акту-
альной конфигурации факторов профессиональ-
ного определения для удовлетворения нуждаемости 
рынка труда, трансформации структуры занятости 
в части квалификации и компетенций: надо, отра-
женное в пространстве социально-экономиче-
ских отношений, взамен хочу, затем могу и имею. 
Акцентируем внимание на необходимости внутри-
личностного перехода субъекта к личностной опре-
деленности в условиях длительной социально- 
экономической и геополитической турбулентности 
для удовлетворения запроса на стабильность, выра-
женную в материальной безопасности и возможно-
сти долгосрочного планирования.

Содержательный базис предусматривает фор-
мирование когнитивной, поведенческой, аксиоло-
гической и мотивационной готовности субъектов 
профессионального определения, в котором моти-
вация – механизм содействия внутреннему опосре-
дованию внешнего влияния. Итогом опосредования 
является появление внутреннего актора выбора как 
способности к идентификации в широком конти-
нууме в отношении содержания и характера профес-
сиональной деятельности, видов занятости, корпо-
ративной культуры, векторов построения карьеры, 
готовности к кооптации и консенсусу, договоро-
способности и др.

Отправными точками в реализации содержа-
тельного наполнения ментальной концепции 
профессиональной ориентации выступили три 
предположения:

1. Внутриличностным (психологическим) меха-
низмом трансформации, согласно культурно- 
исторической концепции Л. С. Выготского, высту-
пает процесс интериоризации внешнего внутрь [15]. 
Объект этой модели, ее узловой конструкт – миро-
воззрение определяющегося субъекта – выступает 
феноменом, сущностно представленным как про-
цесс и результат формирования высших психи-
ческих функций, значимо вовлеченных в освоение 
и присвоение культурно-исторического опыта, отра-
женного в национальном менталитете. Последний, 
интериоризируясь и опосредуясь индивидуально- 
типологическими особенностями личности, преоб-
разуется и становится индивидуальным опытом, 
который реализуется в когнитивной, поведенче-
ской, аксиологической и мотивационной готовно-
стях к личностной, социальной и профессиональной 
идентификации, являющейся внутренним актором 
выбора.

2. Социально-экономический базис представляет 
собой переучреждение мягких и жестких инсти-
тутов в сторону устранения противоречий между  
И-Россией и К-Россией через создание законо-
дательно-нормативной среды, выгодной не только 
государству, но и гражданам. Такая мера должна 
стремиться к смягчению экономической нагрузки 
на средний класс и бедные слои общества, под-
держке инициатив, идущих снизу, от бизнеса, отрас-
левых и профессиональных сообществ. Это позволит 
снизить участие государственного аппарата в управ-
лении страной, повысит уровень ответственности 
человека и специалиста в осуществлении модер-
низации и создаст такую систему воспроизводства 
жизни общества, в которой всякая хозяйственно- 
экономическая деятельность станет предсказуе-
мой, а планирование – стратегическим. Внешний 
механизм трансформации связан с деятельностью 
мягких институтов в целях кооптации с институ-
тами формальными, ориентированными на жизнь 
граждан. При этом государство не только санкцио-
нирует и наказывает, но и являет себя как деловой 
партнер, формирующий комплекс структур, обеспе-
чивающих функционирование общественных и эко-
номических механизмов воспроизводства социума, 
и транслирую щий ментальные ориентиры для сни-
жения затрат бизнеса через повышение доверия 
и договороспособности И-России и К-России.

3. Культурно-исторический базис рассматри-
вает национальный менталитет как совокупность  
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установок, ценностных ориентаций, иерархии моти-
вов, реализуемых в поведенческих паттернах, отра-
женных в традициях отечественной системы про-
фессиональной ориентации и профессионального 
определения. Данный образ мышления на инди-
видуальном и общественном уровнях является 
результатом исторических, социальных, эконо-
мических и культурных факторов, созданных под 
влиянием мягких и жестких институтов. Известно, 
что в культуре, где ценятся закон и порядок,  
формальные институты будут стремиться к эффек-
тивной работе и соблюдению правил. И наоборот, 
неформальные институты, включая семью, религию, 
обычаи, традиции и т. д., влияя на национальный мен-
талитет, формируют ценностно- мировозренческие 
установки и поведенческие паттерны. Так, в куль-
туре, где семья играет важную роль, неформальные 
институты могут укреплять семейные ценности 
и стабильность, что влияет на восприятие и отноше-
ние к формальным институтам.

В качестве методологической основы выдви-
нуты положения антропологического и конвер-
гентного подходов, интерпретируемых как изме-
нение ценностно- мировоззренческих установок 
и иерархии мотивов на субъектном и общественном 
уровнях, реализуемых в личностных, социальных 
и профессио нальных паттернах в условиях цивили-
зационного перехода [16, с. 16–21]. Конечной целью 
такого перехода является улучшение качества чело-
веческого капитала путем освоения сложных видов 
деятельности как основы для повышения произво-
дительности труда и ориентира для выбора траекто-
рии личностного и профессионального развития.

Антропология рассматривает молодежь в кон-
тексте ее социокультурной среды [17; 18], выявляя 
различные факторы, влияющие на выбор профес-
сии и достижение успеха в ней, включая индиви-
дуально-типологические особенности, социальные 
и экономические детерминанты [19–21]. Антропо-
логический подход анализирует изменение сложной 
личностной сущности в цивилизационном пово-
роте как экзистенциальный, культурный и истори-
ческий феномены, детерминирующие в том числе 
социальные, экономические, политические и техно-
логические изменения [22; 23]. Личность как объект 
анализа исследуется в контексте трансформации 
ее ценностных ориентаций, поведенческих паттер-
нов и мотивационно-потребностных компонентов 
при взаимодействии с представителями различных 
культурных групп цивилизации [24].

Отсюда профессиональную идентичность чело-
века полагаем как результат взаимодействия субъ-
ектных, общественных, экономических и культурно- 

исторических факторов. Конвергентный подход 
в нашем исследовании представляет изменение 
содержания образовательных программ как реа-
лизацию готовности удовлетворять запрос рынка 
труда в метапредметных компетенциях специа-
листов, особенно в части высокоиндустриальных 
навыков, что представляет нелинейную коннота-
цию когнитивного движения в сложно устроенном 
мире, бифуркацию человеческой цивилизации [25]. 
Ее эволюционирование требует не только рефлексии 
способов производства и нового набора кондиций 
человека, но и целеполагания изменения базовых 
ориентаций, реализуемых на общественном и инди-
видуальном уровнях. Поэтому мы считаем конвер-
гентный подход мерой институциональных транс-
формаций в части общественных установок в ходе 
профессионального определения и заместительной 
моделью существующей инфраструктуры в области 
образовательной политики в регионах страны.

Такие допущения обусловлены следующими 
посылками:

• Антропологический подход подразумевает, 
что институты и их действия должны быть изу-
чены и поняты в контексте культурных, социальных 
и исторических факторов. Правила и нормы фор-
мальных и неформальных институтов отражены 
в менталитете человека в виде его паттернов пове-
дения, установок и ценностей. Антропологический 
подход подчеркивает уникальность каждой куль-
туры и института, рассматривает их взаимодей-
ствие с другими аспектами общества; он позволяет 
учесть контекстуальные особенности и уникальные 
аспекты каждого института, но может быть ограни-
чен в обобщении результатов на другие социумы.

• Конвергентный подход фокусируется на общих 
принципах и тенденциях, которые присутст вуют 
в различных институтах и обществах. Междисципли-
нарность как основной принцип реализации данного 
подхода для конструирования ментальной модели 
профессиональной ориентации молодежи соотно-
сится с объектами (и выступает как онтоло гическая 
междисциплинарность), теориями, объясняющими 
процессы познания и приобретения знаний (эпи-
стемологическая меж дисциплинарность), методами  
(методологическая междисциплинарность) и проб-
лемами  [26]. Конвергентный подход  [27–30], выяв-
ляя общие принципы и тенденции, может упускать 
важные детали и контекстуальные различия: фор-
мальные и неформальные институты имеют разные 
уровни мягкости и жесткости. Так, законы и пра-
вила более устойчивы, а ценностные ориентации, 
традиции и нормы могут быть гибкими и компро-
миссными, особенно в период цивилизационных  
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поворотов. Недоучет исторического, социокультур-
ного и экономического контекстов может быть фак-
тором, снижающим эффективность принятых юри-
дических мер, и существенно тормозить исполнение 
решения за счет транзакционных издержек, когда 
необходимо согласовывать и координировать дей-
ствия различных сторон в рамках законодательной 
меры, фактически – их обходить4.

Практически данные методологические детерми-
нанты должны быть реализованы на общественном 
уровне в институциональном и инфраструктурном 
аспектах экономики труда путем создания возмож-
ностей для удовлетворения базовых потребностей 
через транслируемые формальные и неформаль-
ные правила в правовых, политических, социаль-
ных и культурных институциях, ориентированных 
на ценности кооптации, договороспособности, дове-
рия, готовности брать на себя ответственность.  
Это позволило бы создать предсказуемую с точки 
зрения правил и норм ведения хозяйственной 
деятельности основу для модернизации и умень-
шило транзакционные издержки бизнеса, сформи-
ровало условия для долгосрочного планирования 
и снизило фактор турбулентности, в чем нужда-
ются представители И-России и К-России. На инди-
видуальном уровне данные подходы реализуются 
путем конструи рования механизма когнитивной, 
поведенческой, аксиологической и мотивационной 
готовности к идентификации через опосредование, 
осуществляемых при помощи информационной, 
техно логической и образовательной инфраструктур.

Менталитет как предмет нашего рассмотрения 
выступает сложным, интегративным и дискуссион-
ным конструктом молодежи, представленным тремя 
подходами – социокультурным, психо логическим 
и структурно- феноменологическим. Доказательная 
база выражена следующими основаниями: 

• Менталитет как соотношение ценностей, 
набора убеждений, представлений и способов мыш-
ления являет такую последовательность феноменов: 
социализация – профессионализация – индивидуа-
лизация.

• Факторы, влияющие на конструирование мен-
талитета, отличаются в зависимости от культурных, 
социальных и исторических контекстов: различ-
ные поколения демонстрируют разный ценностный 
базис, убеждения, образ жизни, являющиеся предпо-
сылками личностного и профессионального выбора.

• Профессиональное определение молодежи 
связано с выбором профессии и карьерного пути, 

4 Аузан А. Как связаны экономический…

что объективно требует разных навыков и подходов  
к работе. Нередко принятие решения представ-
ляет собой множественные тяготения и интенции 
на разных возрастных этапах жизни, происходящие 
из иерархии мотивов, потребностей, меняющихся 
ценностных ориентаций и целевых ориентиров, 
а также требований рынка труда к квалификации, 
номенклатуре компетенций.

• Формирование менталитета современной 
молодежи происходит в условиях цивилизацион ного 
поворота, меняющего представления о способах 
и характере личностной, социальной и профессио-
нальной идентификаций, реализуемых в предмете 
и содержании труда и характере занятости. Проис-
ходит размывание самого понятия профессия, функ-
ционал и перспективы развития которой становятся 
неочевидными.

Менталитет является производным тех социально- 
экономических процессов, которые реализуются 
через действие формальных и неформальных инсти-
тутов на индивидуальном и общественном уровнях 
в новой конфигурации факторов через доминиро-
вание надо как реализации интенции человека эко-
номического, что показывает внутриличностный 
переход к определенности в текущих турбулентных 
условиях, исходя из трендов развития общества 
в отношении личностных, деловых и профессио-
нальных качеств. Предполагается, что внутренним 
механизмом конструирования мировоззренче-
ского базиса является процесс интерио ризации –  
присвоения социального опыта извне внутрь, а затем 
снова вовне в трансформированном виде через опо-
средование индивидуально- типологическими осо-
бенностями. Разный аксио логический базис пред-
ставителей И-России и К-России, реализуемый 
на инди видуальном и общественном уровнях, про-
являет себя и в ментальных кондициях: когни-
тивных, поведенческих и мотивационных, – что 
осложняет выбор траектории жизненного и про-
фессионального пути в отношении вида деятель-
ности, номенклатуры и структуры компетенций, 
ориентации на внешние или внутренние мотивы. 
Разработка ментальной модели, ориентированной 
на результаты социально-экономического развития 
страны, позволит не только содержательно напол-
нить компоненты готовности к профессиональному 
выбору, но и зафиксировать установку на необходи-
мость личностной трансформации в сложно устро-
енном мире через овладение метапредметными 
компетенциями.
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Заключение
В статье рассмотрены литературные источники, 
в которых обобщены психолого-педагогические 
и прикладные аспекты профессиональной ориента-
ции молодежи на разных этапах возрастного разви-
тия, которые можно использовать для ментальной 
концептуализации исследуемого процесса в усло-
виях цивилизационного перехода. Фиксируя этот 
поворотный этап развития России, укажем на клю-
чевые особенности, являющиеся основанием для 
определения ментальных ориентиров профессио-
нальной ориентации молодежи:

• профессиональная ориентация представляет 
собой сложный и многогранный феномен, 
зависящий от ряда факторов: социокультур-
ной среды, экономической ситуации, образова-
ния, семейного воспитания и геополитических  
условий;

• цивилизационная трансформация происхо-
дит за счет высокотурбулентных и экспонен-
циальных изменений в способах производства 
и мирохозяйственном укладе, которые не всегда 
удается отрефлексировать и принять, что про-
является в следовании традиционным установ-
кам при выборе жизненного и профессиональ-
ного пути, готовности занять отстраненную, 
пассивную позицию, выражающуюся в отказе 
от субъектности; 

• дискуссионность подходов к ментальной кон-
цептуализации обнаруживает себя в индивидуа-
лизации выбора: есть те, кто тяготеет к стабиль-
ности и материальному благополучию, другие 
предпочитают развитие, свободу и социальную 
ответственность.

Формирование ментальной идентичности пред-
ставляет сложный процесс интериоризации внешнего 
внутрь, а затем снова вовне. Условием психолого-  
педагогической поддержки является трансформа-
ция сознания на индивидуальном и обществен-
ном уровнях, реализуемая в действии формальных 
и неформальных институтов. Активным участником 
этого движения выступает человеческая личность 
в ее субъектных проявлениях, реализуемых в инди-
видуальном и коллективном разумах и свободе, 
положенной в известном смысле на вынужденную 
необходимость.

Статья является первой частью комплексного 
исследования, задача которого – разработка мен-
тальной концепции профессиональной ориентации 
в современных условиях, отражающей трансформа-
цию ценностно- мировоззренческой основы моло-
дежи как формирование готовности к профессио-
нальному выбору и карьерному конструированию 

в ситуации цивилизационного поворота, сущностно 
являющего актуальную требованиям рынка труда 
и поведению человека экономического с преоблада-
нием интенции надо взамен хочу. Такая профессио-
нальная ориентация предполагает готовность при 
выборе карьеры следовать запросам рынка трудовых 
услуг в части компетенций и квалификации, а также 
предусматривает переучреждение институтов, стре-
мящихся к кооптации граждан и государства через 
создание законодательной среды и нормативного 
пространства, аутентичного целям модернизации 
страны. На личностном уровне профессиональная 
ориентация представляет собой переход к лич-
ностной определенности в условиях длительной 
турбулентности.

Интегративный конструкт готовность образован 
когнитивными, поведенческими, аксиологическими 
и мотивационными компонентами, где побужде-
ния – это механизм содействия внутреннему опо-
средованию внешних воздействий. Данный соци-
альный механизм представляет собой преодоление 
отчуждения между формальными и неформаль-
ными институтами, их нацеленность на взаимо-
действие и создание условий для решения текущих 
проблем рынка труда в части формирования струк-
туры и номенклатуры компетенций. Результат опо-
средования – формирование внутреннего актора как 
способности к идентификации, актуализации субъ-
ектности для построения траектории карьерного 
развития.

Методологическая основа концепции профессио-
нальной ориентации представлена антропологиче-
ским подходом как трансформацией личностных 
характеристик, культурных детерминант и особен-
ностей общественного и экономического поведения 
субъекта в существующих исторических реалиях, 
а также конвергентным подходом, реализуемым 
в модернизации содержания образовательных про-
грамм с целью удовлетворения запроса рынка труда, 
нуждающегося в метапредметных и сложных инду-
стриальных компетенциях специалистов. Практика 
реализации антропологического и конвергент-
ного подходов лежит в базисе институциональных 
и инфраструктурных аспектов.
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Аннотация: Сконструирован культурно-исторический базис профессиональной идентификации моло-
дежи, в котором ключевым концептом выступает национальный менталитет с неочевидно выраженными 
особенностями именно русского этноса в силу многоукладности и разновекторности цивилизационной 
ориентации российского государства. Однако же среди явных аксиологических характеристик в нем про-
ступают ценности коллективизма, неготовность к риску, высокая дистанция власти и отношение к ней как 
к сакральной сущности, помощь нуждающимся, милосердие и сострадание, исходящие из религиозных тра-
диций, отказ следовать установлениям и предписаниям. Цель – выявить влияние особенностей ментали-
тета на профес сиональный выбор молодежи. Феноменологически национальный менталитет – динамичная 
основа, образованная совокупностью общих аксиологических, когнитивных, мотивационных и поведен-
ческих детерминант представителей соответствующей культурно-исторической группы, проявляемых 
в широком континууме политических, социально-экономических и культурных условий в оптике формаль-
ных и неформальных институтов. Глубинные структуры культуры фиксируют результат процессов интери-
оризации и опосредования. Они обнаруживают себя через социальные проекции на систему образования, 
через отношения между слоями общественного уклада, выраженными мотивацией, стимулами, факторами 
в историческом, правовом, экономическом и культурном полях. Национальный менталитет задает вектор 
предпочтений предмета, содержания, характера профессиональной деятельности и занятости, а также усло-
вий труда. Он позволяет рефлексировать интенции оптантов по поводу освоения номенклатуры и струк-
туры компетенций в ситуации цивилизационного поворота, означающего не только смену промышленно- 
технологического уклада, но и агрегирующего аксиологические, мотивационные и когнитивные установки, 
выраженные в готовности следовать нормам коллективизма или индивидуализма, занять позицию 
по целому ряду индикаторов в отношении западных, восточных или смешанных моделей поведения.
Ключевые слова: менталитет, национальный менталитет, структура менталитета, цивилизационная  
трансформация, концептуализация, западная цивилизация, восточная цивилизация
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mercy, religion-induced compassion, and violations of rules. Phenomenologically speaking, national mentality 
is a dynamic foundation formed by a set of axiological, cognitive, motivational, and behavioral determinants 
shared by most members of a particular cultural and historical community. It manifests itself as a broad continuum 
of political, socio-economic, and cultural conditions that are reflected in formal and informal institutions.  
Deep cultural structures define the collective and individual actor of professional identification: they fix the results 
of interiorization and mediation. They manifest themselves as social projections on the education system in its 
cultural, historical, social, legal, and economic relations. National mentality sets the vector of preferences for 
the subject, content, professional activity, employment, and working conditions. It makes it possible to analyze 
the intentions of optants regarding the development of the nomenclature and structure of professional skills 
during the civilizational shift. The shift is happening in the industry and technology but it aggregates 
axiological, motivational, and cognitive attitudes of citizens to the standards of collectivism or individualism,  
as well as to Western, Eastern, or mixed behavioral patterns.
Keywords: mentality, national mentality, structure of mentality, civilizational transformation, conceptualization, 
Western civilization, Eastern civilization
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Введение
Цель данной работы – выявить влияния особен-
ностей менталитета на профессиональный выбор 
молодежи. Тем не менее мы должны отметить, 
выходя за рамки нашего исследования, что нацио-
нальный менталитет соотносится с культурно- 
историческим базисом в том, как общее реализуется 
в частном: в процессе интериоризации внешнего 
внутрь и потом опять во вне. Но несмотря на то что 
менталитет и культурно- исторический базис имеют 
общую основу в виде культуры и идентичности 
этноса, они все же представляют разные содер-
жательные слои. Второе понятие отражает накоп-
ленный опыт и культурно-историческое наследие 
определенного народа или социума, а первое – его 
личностные особенности, выраженные чертами 
мышления, поведения, установками, ценностями. 
Мы интерпретируем конструкт национальный мен
талитет как отправную точку для анализа миро-
восприятия людей, живущих на определенной тер-
ритории и принадлежащих не только к некоторому 
этносу, но и имеющих идентичные социально- 
исторические особенности, значимо влияющие 
на процесс личностного, профессио нального и соци-
ального определений субъекта.

В XVIII–XIX вв. проблема национального мента-
литета стала предметом глубоких исследований 
в западно европейской философии, а также в этни-
ческой психо логии и психо логической антрополо-
гии [1–5]. Ее изучали социологи (в контексте анализа 
культурных, социальных и экономических факто-
ров, формирующих национальные особенности  

и поведение людей), антропологи (в описании 
различных культур и народов), историки (через 
обращение к историческим событиям, имею-
щим предпосылки в идентичности и культурных 
традициях), психологи (с позиций исследова-
ния индивидуальных и коллективных паттернов  
нацио нальных групп).

Согласно А. В. Юревичу [6] национальный мен-
талитет представляет собой призму, через кото-
рую проступают установки и структуры сознания, 
свойст венные конкретной социальной группе, в том 
числе представления о мире, обществе, об индивиде 
в нем. Национальный менталитет детерминирует 
ценностные ориентации и стереотипы как иденти-
фикаторы членов схожих исторических и культур-
ных процессов, живущих в определенной модели 
мягких и жестких институтов. Он, будучи под-
вижным конструктом, имеет некий базис, образо-
ванный природно- климатическими условиями, 
традициями, ценностями, представлением о путях 
развития общества. Национальный менталитет 
агрегируется в национальном характере, ставшем 
объектом философской науки на рубеже XVIII–XIX вв.  
в связи с формированием европейских наций 
и трансформацией имперского многонациональ-
ного этноса, прерванного сменой общественного 
устройства в 1917 г. в России [1]. Данный феномен 
общественного сознания реализуется по отношению 
к институциональным нормам и оказывает влияние 
на них, что отчетливо прослеживается в следующих 
установках к:
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• коллективизму, низкой терпимости к неопреде-
ленности как отражениям запроса на стабиль-
ность в продолжительные периоды турбулент-
ности в истории государства;

• дистанцированию от власти (позиции «казан-
ской сироты»);

• готовности помочь другим, милосердии 
и сострадании, глубоко укорененных в право-
славных традициях;

• отказу следовать регламентам, установлениям, 
видимо, проистекающему от широты души 
и просторов и др.1

А. А. Аузан отмечает, что 75 % россиян тяго-
теют к коллективизму, а 25 % – к индивидуализму2.  
Заметим, что, поскольку Россия представляет разно-
образный национальный базис, то сложно говорить 
о характере именно русского человека – можно, ско-
рее, о некотором его векторе.

Обнаруживая как общее реализуется в частном, 
отрефлексируем наши фокусировки транслируемых 
институциональных норм и установлений на при-
мере осуществления процесса стимулирования субъ-
екта к труду в рамках национальных особенностей. 
Поясним, что данная концептуализация представ-
ляет мотивирующие, поведенческие и управлен-
ческие влияния. Рассмотрим каждый из концептов 
более подробно:

• Концепт усиление побуждения к действию  [7] 
реализуется посредством сохранения ролевых 
позиций, аутентичных принятому укладу в жизни 
советского / российского общества, через отноше-
ние к нейтральным стимулам как к чему-то поло-
жительному (не поругали – значит уже похвалили), 
высокую дистанцию власти (отношение к ней как 
к чему-то сакральному).

• Концепт конкретизация направлений деятель
ности базируется на значимости морально- 
психологических стимулов, общественного и кор-
поративного мейнстримов (трансляции в сознание 
людей представлений о социальной ответственно-
сти государства перед гражданами). Реализуется 
этот концепт мерами сохранения и воспроизвод-
ства человеческого капитала. В части формирова-
ния ключевых и эксклюзивных компетенций кон
кретизация направлений деятельности выступает 
условием развития конкурентоспособности, глав-
ным фактором экономического роста компании 
и объектом социально-экономической поддержки. 
Такие меры конституируют формат общественного 

1 Аузан А. А. Как связаны экономический успех и религия: аудиолекция. 09.09.2021. URL: https://arzamas.academy/courses/90/2 (дата 
обращения: 20.05.2023).
2 Там же.

договора между государством и его гражданами, что 
позволяет нивелировать представление о власти как 
о чем-то сакральном, снять противоречия между 
работниками и работо дателями, ожидать повы-
шения уровня взаим ной ответственности и встать 
на путь преодоления дисбаланса в структуре заня-
тости и долгосрочного планирования, удовлетворяя 
запросы представителей И-России (индивидуали-
стической) и К-России (коллективистской).

• Концепт управление достижением цели в про
цессе мотивации персонала осуществляется через 
сложную систему оплаты труда, включая параме-
тры, являющиеся второстепенными по отношению 
к текущему экономическому результату, но счита-
ющиеся значимыми для персонала (трудовой стаж 
работы, стаж работы на предприятии  / организации, 
поощрение результативности прежних профессио-
нальных достижений в виде грамот федерального 
и отраслевого значения), через дифференциацию 
в оплате различных групп персонала и др.

Фиксируя нашу оптику национальных особенно-
стей в сфере труда, отметим, что, несмотря на оппо-
зиционность в отношении рыночных форм, ее можно 
свести к мотивации, роли общественных стимулов 
и управленческим мерам, ориентированным глав-
ным образом на К-Россию, оказавшуюся на пери-
ферии общественных процессов в условиях рыноч-
ной экономики. Однако рассмотрение основных 
концептов стимулирования трудовой деятельности 
как некой рабочей модели, показывающей действие 
внешних побудителей на субъекта при формирова-
нии паттернов его поведения, требует уточнения 
взаимосвязи стимулов и мотивов. Мотивация пер-
сонала адресуется ко всем факторам развития субъ-
екта, а стимулирование позволяет удовлетворить его 
потребности и сформировать мотивы. Они, в свою 
очередь, определяют намерения человека.

Результаты
Рассмотренный нами концепт системы стимулиро-
вания трудовой деятельности, транслирующий осо-
бенности менталитета и общественного уклада как 
культурно-исторических базисов и частного случая 
институциирования, показывает мотивацион ные 
и управленческие возможности в отношении челове-
ческих ресурсов, которые мы намерены представить 
в четвертой части единого исследовательского мате-
риала в виде стретегем социально- экономического 
развития.
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Следуя логике интерпретации процесса и резуль-
тата идентификации как интериоризации и опо-
средования, мы покажем прямую и обратную связь 
между национальным менталитетом и обществен-
ным укладом. Национальный менталитет как сово-
купность установок, поведенческих моделей, цен-
ностей и представлений конструируется в ходе 
исторического развития этноса и влияет на общест-
венный уклад (структуру и функционирование 
общества), в котором находят отражение различные 
парадигмы профориентации:

1) психологическая, ориентированная на изуче-
ние индивидуальных особенностей оптанта, 
его интересов, способностей, направленности;

2) социологическая, сосредоточенная вокруг социо-
культурного контекста;

3) педагогическая, акцентирующая внимание 
на образовательных и тренинговых методах, 
содействующих наращению необходимых 
навыков;

4) методологическая, стремящаяся к интеграции 
различных подходов и методов для создания 
комплексной системы поддержки выбора. 

В свою очередь, общественный уклад, включая 
политическую систему, экономические отношения 
и культурные нормы, формирует и трансформирует 
национальный менталитет. Так, специфические цен-
ности, убеждения, представления о труде и карьере, 
формируемые в рамках национального менталитета, 
могут определять отношение к работе, выбор профес-
сии, степень мотивации и уровень профессиональ-
ного развития. Доказательная база в этой области 
включает в себя результаты исследований, статисти-
ческие данные, анализ культурных особенностей раз-
личных народов и многие другие факторы. При всей 
разработанности данной проб лематики основные 
ее аспекты касаются постсоветского периода пре-
имущественно первого десятилетия XXI в. Рефлек-
сии же последующих лет не в полной мере проясняют, 
как социально- политические практики детермини-
руют общественный уклад. Исследователи в большей 
степени описывают аксиологичес кое и поведенческое 
тяготения соотечественников к европейскому миро-
воззрению. Очевидно, что в обществе существует 
ценностный поколенческий раскол. Но особенно-
сти определяющегося в жизни и профессии поколе-
ния, выходящего на рынок труда, еще неоднозначно 
поняты психо логами, педагогами и культурологами.

Обращение к работам Э. Тоффлера, осмыслива-
ющего цивилизационную трансформацию, кото-
рая инициирует институциональные изменения 
при смене промышленно-технологического уклада, 
позволяет обнаружить, как они экстраполируются 

на общественный и индивидуальный уровни. При 
этом изменения отражаются в принципах произ-
водства (массовое или индивидуальное), семейном 
укладе, характере занятости, способах коммуника-
ции и организации общества. Все это реализуется 
в правилах, структурах власти, отношениях между 
гражданами и властью, распределении ресурсов 
и ответственности, что в конечном итоге влияет 
на личностное, социальное и профессиональное Я [8]. 
Ретроспекция типологии общества во всемирной 
истории на основе хозяйственного критерия, подраз-
деленного на доиндустриальную, индустриальную 
и постиндустриальную эпохи, иллюстрирует транс-
формацию мотивации и факторов развития обще-
ственного уклада [9].

В результате первой волны возникла аграрная 
цивилизация с господством ручного труда, жест-
кой социальной иерархией, авторитарной властью, 
большими семьями. Вторая волна ознаменовалась 
промышленной революцией, где человек стал при-
датком машины, произошел переход к массовому 
производству стандартных изделий. Изменения 
в техносфере трансформировали семью, полити-
ческое устройство, содействовали повышению 
образовательного уровня и социальной вовлечен-
ности граждан в жизнь общества. Третья волна 
связана с развитием искусственного интеллекта, 
переходом к занятости в сфере услуг, компьютер-
ных техно логий, с востребованностью работников 
умственного труда, с ростом роли опосредованной  
коммуникации [8].

А. В. Мудрик объяснял влияние этноса на отноше-
ние к труду природно-климатическими и историко- 
культурными факторами [10, с. 36]. В. О. Ключевский 
в качестве укоренившейся реакции на опасность 
у представителей гористых или болотистых мест-
ностей отметил осторожность и тяготение к консер-
вативному жизненному укладу, нежелание пере-
мен. Это подчеркивает связь традиционных видов 
профессиональной деятельности с особеннос тями 
ландшафта [11, с. 52]. Античные писатели (Аристо-
тель и Геродот) и западноевропейские ученые 
Нового времени (М. Монтень) и эпохи Просвеще-
ния (Ш. Монтескье) указывали на очевидную связь 
профессиональной мобильности и климата региона. 
Например, они отмечали у представителей теплого 
климата, локализация которых позволяла вести 
успешное земледелие, низкую социальную актив-
ность, неготовность к смене рода занятий, в то время 
как у проживающих в зонах рискованного земле-
делия эти показатели были высокими. В дальней-
шем именно они составляли костяк ремесленников 
и рабочих [12, с. 132].
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Репрезентируя прямые и обратные отношения 
между слоями общественного уклада, где отдель-
ный субъект – мера социального, а общество в инди-
виде через инфраструктуру и институции концен-
трирует свои влияния в виде мотивации, стимулов, 
факторов в социальном, экономическом и культур-
ном континуумах, проиллюстрируем особенности 
национального менталитета россиян, влияющие 
на профессиональный выбор молодежи. Но пре-
жде уточним, что, согласно исследованиям Р. Ингл-
харта  [13], у соотечественников представлены все 
ценностные типы: рациональность – традиции, 
самовыражение – выживание [14], обнаруживаю-
щие тяготение к И-России и К-России. Это указывает 
на готовность самореализации на профессиональ-
ном поприще одних к самостоятельному социаль-
ному действию, а других – к подчинению указаниям 
руководства, стремлению быть только материально 
мотивированными.

Такие разновекторные дискурсы находят выра-
жение в ожиданиях оптантов по поводу предмета, 
содержания и условий труда:

• Молодые люди руководствуются так называе-
мыми традиционными ценностями, приветст-
вующими высокий уровень заработной платы 
и возможность карьерного роста в качестве едва 
ли не единственных критериев профессиональ-
ного выбора. Подобные устремления находят 
широкое общественное одобрение (это под-
тверждают многолетний опыт преподавания 
дисциплин, связанных с рынком труда, поведе-
нием человека в организации и его профессио-
нальным определением).

• Ориентация молодежи в сторону западных 
ценностей (цивилизованность, семействен-
ность, законопослушность и порядок), характер 
горизонтальных и вертикальных связей между 
сотрудниками, типов организационной струк-
туры и коммуникативных моделей, которые они 
ожидают увидеть на рабочем месте в виде норм 
корпоративной культуры [15]. Согласно иссле-
дованиям ВЦИОМ3, у 18–34-летних доминируют 
установки на западный образ жизни. Из них 
50–55 % уверены, что Запад может дать много 
хорошего России, тогда как взгляды у людей 
после 35-ти лет меняются на противоположные, 
и респонденты ориентируются на коллекти-
визм, видят во власти нечто сакральное, готовы 
от нее дистанцироваться.

3 Западная культура: Плохо или хорошо? Результаты опроса ВЦИОМ. Социальная газета. 23.08.2022. URL: https://www.socgaz.ru/
obshchestvo /6425-zapadnaya-kultura (дата обращения: 12.11.2023).
4 Сост. по: [7].

• Влияние культуры и образования. Подавляю-
щее большинство выпускников вузов с конца 
1990-х гг. до второго десятилетия XXI в. состав-
ляли юристы, экономисты, менеджеры, цен-
ность же профессии инженера и рабочих была 
в это время значительно меньше [16; 17].

• Стремление к общественному признанию 
и успеху в областях, связанных с коммуника-
тивными практиками и ИТ-технологиями [18]. 
В текущей ситуации происходит ориентация 
молодежи на региональные запросы рынка 
труда, образование же рассматривается драй-
вером экономического и социального развития 
регионов, сбалансирования рынков труда сто-
личных агломераций и субъектов РФ.

• Системы стимулирования и мотивации выбора 
сферы и характера трудовой деятельности 
работников, детерминированные их культур-
ной идентичностью, представляющие синергию 
укоренившихся ценностей, обычаев, привычек 
и особенностей институциональных отноше-
ний, составляющих ментальное ядро, от кото-
рого расходятся следующие сферы: социально-  
общественный менталитет и групповой мента-
литет, образованный профессиональными, ген-
дерными и социальными компонентами, упо-
рядоченными в индивидуальном менталитете 
личности в виде аксиологических, мотивацион-
ных и установочных конструктов (рис.4).

Исходный ценностно- мировоззренческий базис 
четко фиксируется в издержках, идущих со сто-
роны институтов и инфраструктуры, реализуемых  

Рис. Структура менталитета
Fig. Mentality structure
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в общественном укладе и на разных уровнях системы 
непрерывного образования как инструмента реа-
лизации профессионального определения моло-
дежи, которые следует отрефлексировать и преодо-
леть [19–22]. Это станет основой для нивелирования 
аксиологических разрывов и платформой согласия 
разновекторно и цивилизационно направленных 
оптантов:

• укоренившаяся тенденция несоответствия 
ориентиров школы по отношению к заня-
тости и реальной нуждаемости социально- 
экономического пространства в структуре ком-
петенций и уровня квалификации формирует 
дисбаланс в соотношении «бело воротничковой» 
и «синеворотничковой» занятости;

• некоторое рассогласование рынка труда и рынка 
образовательных услуг, когда уровень специали-
зации выпускников не соответствует запросам 
работодателей, неравномерно распределяются 
рабочие места и квалифицированные специа-
листы, система профессионального образова-
ния не всегда отслеживает быстрые изменения 
в технологиях и не уделяет должного внимания 
развитию практических навыков, необходимых 
для конкретных отраслей;

• в высокотехнологических и инновационных 
секторах наблюдается дефицит кадров главным 
образом рабочих профессий (токарь, слесарь, 
фрезеровщик, сварщик, электрик). При том 
что, согласно официальной статистике, в целом 
по стране в 2023 г. 60 % 9-классников и 30 % 
11-классников отдали предпочтение среднему 
профессиональному образованию5;

• система сетевого взаимодействия между 
образовательными учреждениями и бизнес- 
сообществом оставляет желать лучшего в части 
внедрения практического опыта в теоретико- 
прикладной подготовке в профессиональ-
ном образовании, обратной связи и монито-
ринга промежуточных и итоговых результатов 
по местам прикрепления практик;

• учебно-методическая база образовательных 
учреждений не в полной мере закрывает имею-
щийся запрос рынка труда на структуру компе-
тенций;

• целевой посыл образовательных учреждений 
чаще носит догоняющий характер, хотя они 
должны задавать повестку реиндустриализации 
страны, а значит, корректировать и ментальные 
ориентиры оптантов.

5 Голикова: более 60 % девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году. РИА Новости. 02.10.2023. URL: https://ria.ru/20231002/
kolledzh-1899886988.html (дата обращения: 12.11.2023).

При всех упущениях и издержках образователь-
ная система продолжает оставаться значимым 
агентом профориентации молодежи, используя 
широкий диапазон применяемого инструментария: 
информирование о различных профессиях, их тре-
бованиях, возможностях и перспективах, формиро-
вание компетенций в виде стажировок, проектной 
работы, практических занятий, менторства и кон-
сультаций для диагностики имеющихся возмож-
ностей, их соответствия требованиям профессии 
и пр. Эти и иные целевые установки реализуются, 
как нами отмечалось в 1 части статьи, в программах  
Единая модель профессиональной ориентации, Билет 
в будущее и др.

Признавая, что в структуре менталитета российс-
ких граждан отчетливо проступают особенности 
западной и восточной цивилизаций, реализуемых 
в отношении профориентационных мер, отме-
тим, что аксиологические базисы все же представ-
ляют смешанный конструкт, поскольку Российская 
Федерация – многонациональное и многоконфес-
сиональное государство. Тем не менее они могут 
быть сведены к следующим тезисам:

• опора на религиозные и моральные тяготе-
ния, отражающиеся в кодексе профессио-
нальной этики, религиозных установлениях 
и общественных нормах (в медицинской сфере 
и психологическом консультировании деклари-
руются принципы гуманизма, доверия и ответ-
ственности перед пациентом / клиентом);

• российская культура и история включают в себя 
разнообразные философские и религиозные 
традиции, которые имеют длительный опыт 
сосуществования и взаимодействия в профес-
сиональных, социальных и межличностных ситу-
ациях членов одного культурно- исторического 
социума (секулярное философско-правовое 
мышление уравнивает всех представителей 
религий; в рамках коммуникативной теории 
в социокультурных, ментальных контекстах 
значимым признается принцип коммуникатив
ного согласия; в традиционной идеациональной 
нормативной системе доминируют духовно- 
нравственный и морально-правовой типы 
идентификации [23, c. 9];

• установки на открытость и взаимодействие 
способствуют активному обмену идеями и опы-
том между людьми; открытость является важ-
ным принципом отечественного образования, 
так или иначе связанного с синергетическим  
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подходом (А. Баблоянц, И. Пригожина), реализу-
емым на основе конвергенции знаний [24; 25];

• примат коллективного над индивидуальным, 
детерминированный ведущей нравственной 
идеей жертвенности в коллективном бессозна-
тельном соотечественников, усиленный чув-
ством вины (главный церковный праздник рус-
ских, олицетворяющий возрождение, – Пасха) 
[26, с. 84], в том числе обусловленный образом 
жизни сельской общины, доминирующей рели-
гией православия, проповедующей благотвори-
тельность и взаимопомощь, а также длительной 
пропагандой в советский период идеи коопта-
ции, семейных и коммуникативных ценностей, 
транслирующих общение с близкими и др. [27];

• сакрализация власти в сознании народа при его 
дистанцировании от нее [26, c. 85–88];

• использование рационализации и интуи-
ции как методов познания и принятия реше-
ний в процессе управленческой деятельности 
[28, с. 191–192], что отражает как западный, так 
и восточный образы мышления, стремление 
прийти к консенсусу при некоторой внутренней 
противоречивости;

• гибкость и адаптивность менталитета сооте-
чественников, транслируемые на аксиологи-
ческий и поведенческий уровни, имеющие 
архетипические корни в антагонизмах – долго-
терпении и радикализме [29, c. 203].

Указанные особенности, проявленные в ответ 
на цивилизационные трансформации в функцио-
нировании мягких и жестких институтов, можно 
отнести к западному менталитету. Например, 
в политике – при смене режимов, в экономике – при 
переходе от индустриального к информационному 
обществу, развитии новых отраслей и технологий, 
в социальной сфере – в изменении взглядов на ген-
дерные роли, права и свободы людей, в культуре – 
в проявлении новых течений, направлений в худо-
жественном творчестве, изменении образа жизни 
поколений, в технологиях – в ходе развития и внедре-
ния информационных, коммуникативных, управ-
ленческих технологий. Репрезентацией же восточ-
ного менталитета является закрытость, следо вание 
семейным и культурным традициям и принятие 
общественных установок, ориентация на коллек-
тивный успех, неготовность к переменам, тяготение 
к внерациональным формам познания. Такое аксио-
логическое и поведенческое смешение обусловлено 
географическим, культурным и историческим кон-
текстами. Территория страны находится и в Европе, 
и в Азии, в каждом ее регионе проступают черты чет-
вертого и пятого промышленно- технологического 

укладов, но где-то встречается и третий, что обна-
руживает мировоззренческую противо речивость 
соотечественников.

Линии сравнения, исходя из культурных, истори-
ческих и политических аспектов ментальных пред-
почтений, представляют ориентации в построении 
личностной и профессио нальной траекторий (табл.).

Рефлексия обозначенных ментальных особенно-
стей на индивидуальном и общественном уровнях, 
перезапуск системы профориентации в сторону 
рациональной подготовки мобильных кадров для 
экономики регионов путем согласования рынка 
труда и рынка образовательных услуг, отрегулиро-
вания сетевого взаимодействия позволяют отчасти 
сгладить ценностно-мировоззренческие разли-
чия И-России и К-России и выступают основой для 
реализации миграционной политики в ситуации 
острого дефицита кадров на рынке труда.

Заключение
Культурно-историческим базисом для формиро-
вания ментальной концепции профессиональ-
ной ориентации молодежи выступает феномен 
национальный менталитет российского общества, 
в котором значимо проступают установки западного 
и восточного образов мышления, представляющие, 
с одной стороны, полярные векторы личностной, 
социальной и профессиональной идентификаций, 
а с другой – их комбинаторику в условиях длитель-
ного многоукладного сосуществования в сходных 
культурно-исторических, социально- экономических 
и политических условиях, отраженных в действии 
формальных и неформальных институтов. Для срав-
нения разноукладных ценностно- мировоззренческих 
тяготений нами определены как индикаторы осо-
бенности менталитета, связанные с функциониро-
ванием формальных и неформальных институтов: 
восприятие мира, фиксирующее методы познания 
и принятия решений, предпочтение индивидуа-
лизма или коллективизма, отношение к власти / 
закону, собственности и прогрессу и представление 
о духовности, репрезентирующей опыт, веру, этиче-
ские и моральные установки как отражение экзи-
стенциального и антропологического индивиду-
ального и коллективного опыта. В отечест венном 
национальном характере проявляются как ценности 
коллективизма (неготовность к риску как отраже-
ние запроса на стабильность и устойчивость в про-
должительные периоды турбулентности в истории 
государства; отношение к власти как к сакраль-
ной сущности; помощь нуждающимся, милосер-
дие и сострадание, представленные в религиозных  
традициях; отказ следовать установлениям, видимо, 
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проистекающим от широты души; желание пере-
ступить за границы и др.), так и западные ценно-
сти, разделяемые по большей части поколением 
18–34-летних.

Влияние формальных и неформальных инсти-
тутов на экономическое поведение, функциони-
рование рынков и экономический рост находятся 
в предметном поле институциональной эконо-
мики. Однако напрямую она не задается вопросом 
о роли мягких и жестких институтов в личностной, 
профессиональной и социальной ориентациях. 
Эта проблема актуализируется в связи с влиянием 
институциональных изменений на экономическую 
эффективность и развитие.

Национальный менталитет – подвижный конст-
рукт, образующий совокупность общих ценностей, 
убеждений, норм и образа мышления, характерных 
для определенной культурно- исторической общно-
сти. Он фиксирует общественное влияние, спрое-
цированное на социально-экономические условия, 
и представлен жесткими и мягкими институтами 

в индивидуальном сознании в виде ценностных 
ориен таций и стереотипов поведения, определя-
ющих векторы идентификации. Влияние нацио-
нального менталитета на профессиональную 
ориентацию проявляется различно через: соци-
альные ожидания общества в отношении выбора 
профессии, где действуют установки, ограниче-
ния, предубеждения относительно некоторых сфер 
деятельности, что оказывает влияние на оптан-
тов; трансляцию традиций и профессиональных 
навыков в поколениях; культурные ценности как 
оптику предпочтений цивилизационного уклада; 
образовательную систему, агрегирующую ожида-
ния общества, государ ства и рынка труда в отно-
шении предмета, содержания, характера, усло-
вий труда и компетенций. Наряду с личностным 
и социально- экономическим базисами нацио-
нальный менталитет значимо влияет на когни-
тивные, аксио логические, поведенческие и моти-
вационные структуры готовности к субъектному, 
социальному и профессиональному определениям.  

Табл. Основные черты представителей западной и восточной цивилизаций 
Tab. Western and Eastern civilization: key features

Линии сравнения Восточная цивилизация Западная цивилизация

Коллективизм /  
Индивидуализм

На первом месте находятся коллективные  
и семейные интересы, а также способность 
к солидарности

Главные ценности человека:  
индивидуальность, свобода,  
саморазвитие и самоутверждение

Спиритуализм /  
Рационализм

Внимание на философских и духовных аспектах 
жизни, гармонии с природой и космосом

Основание – научный подход,  
логика и эмпирика

Клерикализм / Секуляризм Нередко связаны Разделение религии и государства

Монизм  / Плюрализм Доминирование традиционности, принятой  
идеологии, которая транслируется как единствен-
но верная

Принятие и поощрение когнитивного  
и культурного разнообразия

Следование традициям /  
Технологический прогресс

Неоднородное, зависит от конкретной культуры 
и страны (Япония и Южная Корея в определенной 
мере следуют традициям, а Индия и Китай делают 
ставки на инновации и научно-технологическое 
развитие)

Находится на фронтире научных, 
технологических и инновационных 
достижений

Отношение к закону Гибкое отношение к закону, выступающему как 
инструмент поддержания гармонии и стабильности,  
а не в качестве единственного руководства для 
поведения. Важнее устои, обычаи, влияющие 
на принятие решений и поведение людей

Cледование принципу верховенства 
закона, который является основой 
для регулирования общественных 
отношений и применяется равным 
образом ко всем гражданам

Отношение к власти Достаточно иерархическое (особенно в странах  
Восточной Азии). Власть ассоциируется с сакраль-
ной сущностью. Уважение к старшим и авторитету 
играют ключевую роль. Может быть более  
централизованная система власти с широкими 
полномочиями

Существует принцип разделения 
властей и ограничение полномочий 
правительства, особенно в странах 
с демократическими системами 
управления. Отношение граждан  
как к деловому партнеру
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Он не является единственной детерминантой миро-
восприятия и идентификации субъекта, но его фор-
мирование можно обнаружить в общественных 
практиках, включая образование, управление, поли-
тику, социальные и экономические сферы, чему 
и будут посвящены наши дальнейшие рефлексии 
в рамках единого исследовательского материала.
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банков, которым приходится искать новые пути для создания и продвижения своих продуктов. Они имеют 
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ходы к развитию банковского маркетинга в условиях новых рисков на основе действующей практики. 
Использованы методы анализа и статистической обработки данных. Банки вынуждены бороться за кли-
ентов, расширение доли на рынке, используя концепции банковского маркетинга. К его глобальным тен-
денциям относятся: использование искусственного интеллекта и цифровых платформ; появление новых 
техно логий, создание мобильных приложений и конкуренция с другими банками; обеспечение кибер-
безопасности; улучшение имиджа и повышение доверия клиентов; появление новых каналов продаж. 
Основные направления развития банковского маркетинга связаны с развитием цифрового маркетинга, 
использованием новых каналов продвижения, новых подходов (например, брендформанс, геймифика-
ция, финансовое образование и др.). На основе модели маркетинга 7Р проведен анализ среднего банка  
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promotion andexpansion opportunities. Global trends in bank marketing include such new technologies as artificial 
intelligence and digital platforms, new mobile applications, new sales channels and competition with other banks 
in this sphere, cybersecurity, winning the trust of customers, etc. New risks force banks to fight for customers 
and expand their market share using bank marketing concepts and tools. Digital marketing includes not only new 
promotion channels but also such new approaches as brand performance. Banks strive to meet customers halfway 
and to conquer new age groups by using gamification and financial education. The authors used the 7P marketing 
model to analyze AO Bank.DOM.RF as an average Russian bank and to recommend new options of bank marketing 
in practice. The analysis included strengths, weaknesses, opportunities, and threats.
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Введение
С начала 2022 г. кредитные организации столкну-
лись с оттоком капитала из банковской системы, 
что привело к снижению ликвидности банковского 
сектора. Оно началось в конце февраля и достигло 
в марте максимального значения в 7 трлн руб.1, 
закончившись только в начале апреля, благодаря 
быстрой адаптации маркетинговых стратегий бан-
ков к изменяющимся условиям и помощи Централь-
ного Банка  РФ (ЦБ РФ). В этом же году против Рос-
сийской Федерации был введен ряд санкций, что 
явилось причиной затруднения деятельности бан-
ковских организаций [1]. Для стабилизации ситуации 
на финансовом рынке банком России были сформу-
лированы и реализованы следующие антикризис-
ные меры: рекордное повышение ключевой ставки 
на 10,5 %; льготное кредитование; кредитные кани-
кулы; различные послабления для малого бизнеса, 
IT-компаний, сферы государственных закупок и др.

Рост ключевой ставки до 20 % привел к росту 
процентов по банковским вкладам. Маркетинговые 
стратегии банков в сфере продвижения продуктов 
значительно изменились: количество механизмов 
продвижения по направлениям кредитования (ипо-
тека, кредит, кредитные карты) снизилось на 80 %, 
а по банковским вкладам увеличилось в 12 раз. Лиде-
рами по продвижению вкладов стали ВТБ, Совком-
банк, Альфа-банк. В марте-апреле 2022 г. зафиксиро-
ван рост рекламы финансовых услуг на 24 % в годовом 
выражении. Банки не только принимали актив-
ный комплекс маркетинговых мер , направленных 
на увеличение спроса на свои продукты, но и зани-
мались сохранением действующих клиентов путем 
предложения более выгодных условий по вкладам  

и накопительным счетам. Все это привело к сни-
жению оттока капитала, стимулированию спроса 
на банковские вклады и выходу из структурного 
дефицита ликвидности банковского сектора.

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью банковским организациям адаптиро-
ваться к условиям изменчивости внешней среды, 
в том числе на основе банковского маркетинга, 
который тесно связан с факторами экономической 
обстановки, рыночными условиями. Целью иссле-
дования является обобщение подходов к развитию 
банковского маркетинга в условиях новых рисков 
на основе действующей практики.

Теоретической базой нашей работы стали науч-
ные труды С. В. Карпова, Т. А. Лукничева, Е. Е. Кузь-
мина, Н. Я. Калюжнова, А. А. Агасипура, Е. П. Голуб-
кова, И. Д. Хуссейна и многих других ученых, внесших 
вклад в изучение и развитие маркетинга банковских 
услуг. В исследовании использованы методы ана-
лиза, статистической обработки данных (на сайте 
ЦБ РФ и сайтах отдельных ведущих банков России).

Результаты
В 2022 г. из-за высокого уровня конкуренции 
в российском банковском секторе организации 
были вынуждены активно применять маркетин-
говые инструменты для поддержания конкуренто-
способности не только с другими банками, 
но и с небанковскими кредитными организациями. 
Наибольший вклад в структуру кредитных органи-
заций вносят банки. На начало 2023 г., по данным 
ЦБ РФ, их количество составляло 90,3 % в общем объ-
еме кредитных организаций.
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В 2019 г. в структуре банковских организаций 
банки с базовой лицензией занимали 34 %, а с уни-
версальной – 66 %. В 2023 г. ситуация изменилась: 
банки с базовой лицензией стали занимать 31 %, 
а с универсальной – 69 %. Количество и состав кре-
дитных организаций в РФ, по данным ЦБ РФ2, пред-
ставлены в таблице 1.

В 2023 г. продолжалось активное восстановле-
ние показателей российского банковского сектора 
после сильных внешних шоков 2022 г. Важнейшим 
событием на финансовом рынке за 9 месяцев 2023 г. 
стал переход Банка России к циклу повышения ста-
вок с целью затормозить рост инфляции и остано-
вить снижение курса рубля. Ключевая ставка была 
увеличена вдвое – с 7,5 % в июле до 15 % в октябре, 
что отразилось на вкладах и кредитах. Для ограни-
чения санкционных рисков Банк России разрешил 
российским банкам до 1 июля 2023 г. не публи-
ковать финансовую отчетность по российским 
стандартам. По истечении этого срока они пода-
вали информацию в существенно урезанном виде.  

2 Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации. Банк России. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_
sector/lic/ (дата обращения: 13.12.2023).
3 О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2023. Информационно-аналитический материал. Банк России. 
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46509/razv_bs_23_09.pdf (дата обращения: 13.12.2023).
4 Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2023 года. Finversia. 02.11.2023. URL: https://www.finversia.ru/publication/rossiiskie-
banki-finansovye-itogi-9-mesyatsev-2023-goda-135392 (дата обращения: 13.12.2023).

В таблице 2 приведены показатели по основным 
видам кредитования в банках России, в которых 
зафиксирован наибольший рост прибыли за 9 меся-
цев 2023 г. (по данным ЦБ РФ).

По итогам 9 месяцев 2023 г. банковскому сек-
тору удалось выйти на рекордную прибыль в раз-
мере 2,7 трлн руб.3, что объясняется ростом объе-
мов банковского бизнеса и комиссионных доходов, 
валютной переоценкой и низкими расходами 
на создание резервов по ссудам. Количество при-
быльных банков в этот промежуток времени соста-
вило 282, или 87 % от общего числа банков, на долю 
которых приходилось 99 % активов банковской 
системы страны4.

Проблемы в 2022 г. были связаны с санкциями 
по международным расчетам: из 13 системно зна-
чимых банков под санкции не попали только Юни-
кредит и Райффайзенбанк, в результате чего часть 
клиентов стала использовать счета в менее крупных 
банках. По оценке специалистов лучшие перспек-
тивы для быстрого роста клиентской базы компаний 

Табл. 1. Количество и состав кредитных организаций в РФ в 2019–2023 гг. 
Tab. 1. Number and structure of credit institutions in the Russian Federation in 2019–2023

Организации 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

Кредитные, всего 484 442 406 370 361

В том числе банков: 440 402 366 335 326

с базовой лицензией 149 136 118 103 101

с универсальной лицензией 291 266 248 232 225

Небанковские кредитные организации 44 40 40 35 35

Филиалы кредитных организаций на территории РФ 709 618 530 471 449

Представительства за рубежом 6 5 5 4 4

Табл. 2. Показатели по основным видам кредитования за 9 месяцев 2023 г. 
Tab. 2. Indicators for the main types of lending for 9 months of 2023

Банковские услуги
Абсолютная величина, 

трлн руб.
Прирост, %

Ипотечное кредитование физических лиц 17,1 21,6

Автокредитование 1,5 27,3

Необеспеченное потребительское кредитование 13,6 13,5

Кредитование юридических лиц 70,5 13,1

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
https://www.finversia.ru/publication/rossiiskie-banki-finansovye-itogi-9-mesyatsev-2023-goda-135392
https://www.finversia.ru/publication/rossiiskie-banki-finansovye-itogi-9-mesyatsev-2023-goda-135392
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имеются пока у средних банков. Розничный бизнес 
по-прежнему наиболее активно развивают крупные 
банки. Несмотря на значительные сложности и внеш-
ние риски, банковская система не обрушилась, банки 
продолжают расширять свою деятельность по раз-
личным направлениям (по привлечению денежных 
средств клиентов, в частности). Во многом показа-
тели банковской деятельности объясняются поддерж-
кой государства в условиях внешних политических 
рисков, однако актуальность банковского марке-
тинга, являющегося одним из эффективных внутрен-
них инструментов, позволяющих привлечь клиентов 
и быть конкурентоспособными на рынке, по-преж-
нему высока, особенно для малых и средних банков.

Теоретические основы банковского маркетинга 
достаточно полно освещены в научной литературе: 

1) рассмотрены возможные подходы к опреде-
лению банковского маркетинга, сделан вывод 
об эволюции данного понятия в условиях рос-
сийской практики в работах [2; 3];

2) информация о типах и особенностях банков-
ского маркетинга и банковских услуг представ-
лены в работах [4; 5];

3) о необходимости разработки банковского мар-
кетинга как частного случая маркетинга услуг 
отмечено в работе [5];

4) отдельные стороны банковского маркетинга, 
инновационные продукты как средство повы-
шения конкурентоспособности банков исследу-
ются в трудах [6–8].

В представленных работах ученые рассматривают 
банковский маркетинг как часть маркетинга услуг 
применительно к деятельности банков, тем самым 
акцентируя внимание на особенностях банковских 
продуктов. Уточним определение терминов, исполь-
зуемых в нашей работе:

• Банковский маркетинг – это стратегия, осно-
ванная на законах рынка, ориентированная 
на создание, продвижение и сбыт спектра услуг, 
предлагаемых банковскими организациями.

• Банковскими продуктами являются банковский 
счет, депозит, документ (свидетельство) в виде век-
селя, чека, процент по вкладу или за кредит и т. п.

• Банковская услуга – это специфическая деятель-
ность по организации денежного оборота и пре-
доставлению клиентам различных банковских 
продуктов.

Грамотно продуманная стратегия банковского 
маркетинга позволяет банку получать прибыль и укреп-
лять свои позиции на рынке путем привлечения  

5 Сост. по: [5; 11].

дополнительных клиентов. В банковской деятель-
ности могут применяться различные концепции 
банковского маркетинга (табл. 35).

Специфика банковского маркетинга тесно кор-
релирует с особенностями банковской услуги.  
Они абст рактны и нематериальны, приобретают 
конечные формы посредством договорных отноше-
ний, их оказание связано с использованием финан-
совых ресурсов в той или иной форме, их покупка 
и продажа обладают протяженностью во времени. 
Активное применение банковского маркетинга обу-
словлено рядом факторов:

• глобализация экономических процессов, мас-
штабирование банков на зарубежных рынках;

• увеличение на мировой арене количества финан-
совых организаций, являющихся небанков скими 
компаниями (инвестиционные фонды, инве-
стиционные компании, финансовые компании, 
пенсионные фонды, страховые компании, благо-
творительные фонды, ссудо- сберегательные 
ассоциации, кредитные союзы и т. д.);

• расширение продуктового ассортимента всей 
банковской сферы;

• применение технологий удаленного предостав-
ления финансовых услуг;

• развитие конкурентной борьбы не только  
внутри банковского сектора, но и за его пре-
делами, т. к. банки вынуждены конкурировать 
с небанковскими организациями.

В постоянно изменяющихся рыночных условиях 
организации вынуждены адаптироваться, и в этом 
им помогает маркетинг. Повышение маркетинговой 
активности позволяет банкам увеличить доходность, 
а также снизить риски деятельности. Из-за высокой 
конкуренции в банковской отрасли банковский мар-
кетинг активно развивается. Проводимый анализ 
действующей банковской практики позволил обо-
значить тенденции развития банковского марке-
тинга в современных условиях. К таким глобальным 
тенденциям можно отнести:

• использование искусственного интеллекта 
и цифровых платформ;

• появление новых технологий, создание мобиль-
ных приложений и конкуренция с другими бан-
ками [9; 10];

• обеспечение кибербезопасности [11; 12];
• улучшение имиджа и повышение доверия  

клиентов;
• появление новых каналов продаж, например 

сети Интернет [13–15].
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В продолжение проведенного анализа отметим 
направления развития банковского маркетинга, 
которые обусловлены меняющимися условиями 
и рисками [16]:

1. Потребительское взаимодействие с финансовым 
брендом. Трансформация взаимодействия клиента 
с финансовым брендом в 2020–2021 гг. претерпела 
значительные изменения: фактическое использова-
ние филиалов банка упало с 20 % до 19 %. И эта тен-
денция будет сохраняться в последующие годы, т. к. 
потребности клиентов растут, а требования к бан-
кам увеличиваются. Так, для потребителей банков-
ских организаций важно иметь оперативный доступ 
к своим счетам. Удовлетворяет эту потребность дис-
танционное банковское обслуживание (ДБО), кото-
рое представляет собой интернет-банкинг (личный 
кабинет на сайте банка) или мобильный-банкинг 
(приложение, SMS-банкинг). Из-за трансформа-
ции процесса взаимодействия банка с клиентом 
банковским организациям важно обратить вни-
мание на клиентский опыт, проанализировать его 
и создать стратегию улучшения работы. Пользова-
тели ДБО должны получать быстрый и качественный 
сервис, им необходимо иметь возможность получе-
ния помощи через разные каналы коммуникации:  

приложение, чат-боты в различных социальных 
сетях, звонок на горячую линию. В 2022 г. банки 
в большей мере стали использовать гибридный 
опыт, сочетающий личное обслуживание с кана-
лами в сети Интернет. Отметим несколько способов, 
с помощью которых финансовые бренды могут улуч-
шить гибридный опыт. К ним относятся: 

• предоставление потребителям большего выбора 
и большей гибкости за счет дополнительной 
персонализации предложений;

• внедрение первичного подхода к обработке 
данных для более точного определения потреб-
ностей клиентов;

• создание и совершенствование инфраструк-
туры для организации отличного гибридного 
клиентского опыта;

• реализация омниканальной стратегии, т. е. 
предоставление клиентам возможности иметь 
доступ к платформе вне зависимости от место-
нахождения и используемого или используе-
мых устройств.

2. Предоставление финансового образования. 
Факти чески 47 % потребителей считают, что банков-
ские организации должны оказывать содействие 
в принятии эффективных финансовых решений.  

Табл. 3. Характеристика концепций банковского маркетинга 
Tab. 3. Characteristics of bank marketing concepts

Концепция банковского  
маркетинга

Содержание Условия

Производственная Банки предлагают традиционные  
услуги, имеющие высокую 
прибыльность

Предложение традиционных услуг клиентам  
с невысокими доходами обеспечивает спрос  
на эти услуги и рост клиентской базы

Продуктовая Банк предлагает клиентам услуги, 
которые по своим характеристикам 
превосходят аналоги у конкурентов

Учет политической и экономической конъюнктур, 
влияющих на качество предоставляемых банковских 
услуг

Торговая Продвижение банковских услуг за счет 
рекламы на основе маркетинговых 
исследований

Активное создание банками страховых и лизинговых  
компаний, пенсионных фондов с целью привлечения  
и удержания клиентов комплексным обслуживанием,  
нетрадиционными услугами, ноу-хау, предоставлением 
консультаций в различных областях бизнеса и т. д. 

Традиционная  
маркетинговая

Банки имеют свой бренд  
и представляют полный комплекс 
банковских услуг 

Изучение спроса на банковские услуги и их адресное 
продвижение

Концепция  
социально-этического  
маркетинга

Ориентация на потребности  
потенциальных клиентов и интересы 
общества в целом. Один из вариантов  
этой концепции – концепция 7С. 
В ней с помощью инструментов 
маркетинга достигается равновесие 
между интересами клиентов, банка 
и общества

С1 – клиент банка или потребитель банковской услуги
С2 – кадры
С3 – коммуникация
С4 – координация
С5 – качество
С6 – конкуренция
С7 – культура
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Повышение финансовой грамотности – задача, кото-
рая считается актуальной в работе ЦБ РФ, поэтому 
банки запускают образовательный контент с целью 
повышения знаний потребителей в области инве-
стирования, управления тратами, добавления функ-
ции накопления с заработной платы. 

С ростом финансово-экономической грамотности 
среди взрослого населения увеличивается необходи-
мость обучать этому и детей в интерактивной форме. 
В 2018 г. был реализован проект «Смешарики. Азбука 
финансовой грамотности», появились соответству-
ющие комиксы и игры, возрос спрос на детские 
банковские карты. Еще одним вектором развития 
финансово-экономической грамотности является 
создание продуктовых банковских предложений для 
семей. Оно подойдет не каждой финансовой органи-
зации, однако те компании, которые выберут этот 
путь развития, уже через 10 лет получат лояльную 
аудиторию, взаимодействовавшую с ними с детства.

3. Цифровой маркетинг [16; 17]. Из Apple App 
Store и Google Play были удалены приложения мно-
гих банков по причине введения санкций против 
них, и часть клиентов осталась без удобного сервиса. 
Но так как улучшение дистанционного обслужива-
ния клиентов является одним из важнейших прио-
ритетов организаций, оказывающих финансовые 
услуги, то банки, попавшие в санкционные списки, 
довольно быстро адаптировались и предоставили 
возможность скачивания приложения на сайте. 

Продвижение банковских продуктов ослож-
нено рядом юридических ограничительных мер 
со стороны Федерального закона6, а именно: статьей 
28 «Реклама финансовых услуг и финан совой деятель-
ности», связанной с блокировкой ряда медиаресуров 
Роскомнадзором  [18]. Так, в 2022 г. банки сместили 
рекламу в сторону цифро вых техно логий, но на теле-
видении она все еще оставалась, т. к. была доступна 
для большой аудитории [19]. Переход рекламы на оте-
чественные площадки Яндекс и ВКонтакте произо-
шел плавно. Социальная сеть устраивала аукционы 
на рекламу, из-за чего рост ставок на нее с содержа-
нием банковских продуктов возрос вдвое, а поис-
ковая система увеличила выручку на 16 % за счет 
продвижения банковских услуг. Необходимость опе-
ративно реагировать и менять каналы коммуника-
ции была вызвана нарастающим структурным дефи-
цитом банковской ликвидности, закончившейся 
благодаря антикризисным мерам ЦБ РФ, которые 

6 О рекламе в РФ. ФЗ № 38-ФЗ от 13.03.2006 (в ред. ФЗ № 359-ФЗ от 24.07.2023). СПС КонсультантПлюс.
7 Маркетинг банковских услуг в 2022 году: поисковое продвижение, digital-реклама и возможности маркетплейсов. vc.ru. 27.07.2022. 
URL: https://vc.ru/u/vbr-ru/470919-marketing-bankovskih-uslug-v-2022-godu-poiskovoe-prodvizhenie-digital-reklama-i-vozmozhnosti-
marketpleisov (дата обращения: 15.06.2023).

снизили маржинальность банковского бизнеса 
и вызвали необходимость у банковских организаций 
оперативного переориентирования маркетинговых  
стратегий [20].

Потребители хотят получить в сжатые сроки и в пол-
ном объеме информацию для принятия эффектив-
ного финансового решения, в чем помогают финан-
совые маркетплейсы7. Преимущество маркетплейсов 
очевидно, ведь у потребителя есть возможность 
получить всю информацию в один клик, без перехода 
на сайт банка. Данный тип продвижения подходит 
небольшим региональным банкам для привлечения 
новых клиентов и развития территориальной сети  
без значительных расходов.

4. Организация процессов контентмаркетинга  [21].  
Во всех сферах деятельности компаний растет попу-
лярность контент-маркетинга, когда клиенты ищут 
ответы на свои вопросы на сайте банка и в его 
социальных сетях. АО «Банк ДОМ.РФ», например, 
активно использует данный инструмент. Потреби-
тель задает вопрос – получает ответ и может ознако-
миться с решением проблем других пользователей 
и их обратной связью. Помимо этого, в социальной 
сети Дзен есть аккаунт «Спроси ДОМ.РФ», на кото-
ром в видеоформате можно получить необходимое 
решение. Этой разновидностью контент- маркетинга 
пользуются и социальные сети ВКонтакте и Telegram, 
и видеохостинг YouTube. Большинство компаний 
применяют данный инструмент с целью вызова 
и поддержания интереса к товару или услуге.

5. Новые методы продвижения банковских про
дуктов. Рынок предложения банковских продуктов 
огромен. Клиентов уже не привлекают обыден-
ные программы лояльности, и иногда им на смену, 
а иногда и в дополнение, приходят игровые меха-
ники. Поколение Z выросло в окружении ярких 
картинок, шоу, мультфильмов, компьютерных игр. 
Молодые люди, имеющие с детства под рукой боль-
шой выбор развлечений на любой вкус, нуждаются 
именно в геймификации взаимодействия с брен-
дом [22]. Геймификация – это метод продвижения 
компании, продуктового предложения или услуги 
с использованием игровых техник. На рынке бан-
ковских услуг данный инструмент активно исполь-
зуется с 2019 г. Отличительной чертой такого 
метода маркетинговой деятельности является 
выгода потребителя (купоны, призы, скидки и т. д.).  
Например, в 2021 г. Газпромбанк запустил игру, 

https://vc.ru/u/vbr-ru/470919-marketing-bankovskih-uslug-v-2022-godu-poiskovoe-prodvizhenie-digital-reklama-i-vozmozhnosti-marketpleisov
https://vc.ru/u/vbr-ru/470919-marketing-bankovskih-uslug-v-2022-godu-poiskovoe-prodvizhenie-digital-reklama-i-vozmozhnosti-marketpleisov
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приуроченную к своему дню рождения, и привлек 
32 тысячи почтовых адресов. Суть игры заключалась 
в помощи сотруднику банка в выполнении его про-
стых рабочих обязанностей (разборка стола и т. п.). 
После завершения заданий игроку предлагалось 
выбрать приз из нескольких вариантов партнер-
ских предложений. АО «Почта Банк» в свою очередь 
запустил игровую программу лояльности «Шанс», 
в рамках которой преглашал держателей своих 
карт сыграть в кости в мобильном приложении 
и выиграть повышенный кешбэк в размере 2–12 %. 
Гейми фикация является отличным инструмен-
том не только привлечения новых пользователей, 
но и хорошим средством взаимодействия с клиен-
тами банка. Заинтересовать и удержать потребите-
лей поможет грамотная стратегия бонусов в сочета-
нии с индивидуальными программами лояльности 
и геймификационной составляющей8.

6. Брендформанс – это маркетинговый подход, 
который одновременно помогает добиться увели-
чения целевых показателей и узнавания бренда 
у потребителя путем комбинации брендинговой 
рекламы и перформанс-маркетинга. В то время как 
performance-подход направлен только на выпол-
нение показателей эффективности здесь и сейчас, 
брендформанс заботится о бренде и формировании 
отложенного спроса. Данный инструмент можно 
использовать параллельно с другими механизмами 
продвижения: со сложными, дорогими и продолжи-
тельными по времени воронками продаж и менее 
затратными и продолжительными инструментами 
продвижения (например, реклама у лидеров мнений 
и знаменитых личностей).

Анализ тенденций, происходящих в банковском 
маркетинге, и выработка направлений развития 
в современных условиях геополитических рисков 
подтверждают гипотезу о системном использовании 
концепций маркетинга применительно к банкам. 
Появление новых технологий продвижения про-
дуктов требует применения маркетинговых дейст-
вий (маркетинговые исследования, анализ конку-
рентов, разработка ценовой политики) совокупно, 
а не по отдельности, в частности – использования 
модели маркетинга 7P [23]: product (продукт); price 
(цена); place (место продажи); promotional (продви-
жение); people (люди); process (процесс); physical 
evidence (физическое окружение). Продемонстри-
руем, как работает комплекс маркетинга 7P для 
современных финансовых организаций на примере 

8 Геймификация как инструмент для улучшения бизнес-показателей. Битрикс24. 28.12.2022. URL: https://www.cossa.ru/news/316787
/?ysclid=lj1pyjiy73211591500 (дата обращения: 18.06.2023).
9 Банк ДОМ.РФ. URL: https://domrfbank.ru/ (дата обращения: 13.12.2023).

АО «Банк ДОМ.РФ». Выбор банка обоснован тем, что 
он не самый крупный, и для него использование 
банковского маркетинга особенно актуально.

АО «Банк ДОМ.РФ» основан в 1993 г. под назва-
нием «Рокабанк», но после смены собственников 
был переименован в АО «Банк ДОМ.РФ». Вместе 
со сменой названия пришли и новые цели: реа-
лизация федеральных и региональных программ 
льготной ипотеки, внедрение проектного финан-
сирования в долевом строительстве. Также банк 
является агентом Фонда развития территорий 
и выплачивает компенсации участникам долевого 
строительства, пострадавшим от действий недо-
бросовестных застройщиков. В быстро меняю щихся 
рыночных условиях прошедшего года Банк ДОМ.РФ  
был сосредоточен на сохранении динамики разви-
тия в сфере жилищного строи тельства, поддержке 
клиентов, повышении качества услуг через актив-
ное внедрение онлайн- сервисов. Это позволило 
в 1,5 раза увеличить портфель ипотечных кредитов 
и удвоить портфель проектного финансирования. 
В 2022 г. Банком ДОМ.РФ был зафиксирован рекорд-
ный объем выдачи ипотечных кредитов размером 
в 181 млрд руб., что связано с реализацией банком 
большого количества программ ипотечного креди-
тования с государственной поддержкой. Ликвидные 
активы же увеличились на 424 млрд руб. в рамках 
казначейских операций по управлению балансом.

1. Продукт. АО «Банк ДОМ.РФ» предлагает своим 
клиентам 14 программ ипотечного кредитования, 
13 программ кредитования, 2 разнонаправленных  
варианта вклада, 3 разновидности банковских карт,  
премиальное банковское обслуживание и эскроу- 
счета. Банк специализируется на выдаче ипотечных 
кредитов и является четвертым банком в рейтинге 
по объему выданных ипотек в 2022 г. со значением 
в 181,4 млрд руб.9, уступая таким банкам, как Сбер-
банк, ВТБ, Альфа-Банк [24].

2. Цена. В банковской среде цена зачастую 
представляет процентную ставку по кредиту или 
депозиту и формируется исходя из внутренних 
и внешних факторов. К внешним факторам цено-
образования относят имидж банка, уровень реаль-
ного и прогнозируемого спроса на данные виды 
банковских услуг в выбранных рыночных сег-
ментах и его эластичность, уровень инфляции 
и конкуренции, цены конкурентов на аналогичные 
услуги. К внутренним: затраты на оказание услуг,  
связанные с качеством банковских продуктов, 

https://www.cossa.ru/news/316787/?ysclid=lj1pyjiy73211591500
https://www.cossa.ru/news/316787/?ysclid=lj1pyjiy73211591500
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быстротой и качеством обслуживания клиентов, 
наличием финансовых, информационных и чело-
веческих ресурсов, величиной выбранных рыноч-
ных сегментов, жизненными циклами банковских 
продуктов. Процентные ставки по различным про-
граммам ипотеки с государственной поддерж-
кой варьируются от 0,6 % до 6,2 %; по программам 
для приобретения недвижимости на первичном 
рынке – от 15,3 % до 17,9 %; по программам для при-
обретения жилья на вторичном рынке – от 15,9 % 
до 17,9 %; по программам на приобретение жилого 
дома – от 14,9 % до 15,4 %, а процентные ставки 
по программам кредитования – от 4,5 %. Процент-
ные ставки по вкладам варьируются в зависимости 
от срока, лимита и других условий от 2,8 % до 11,1 %.

3. Места продаж для банковских органи-
заций представляют собой отделения банков, 
сайт, мобильное приложение. Согласно данным 
ЦБ РФ, АО «Банк ДОМ.РФ» имеет 33 подразделения:  
9 отделений в Москве, 3 – в Санкт-Петербурге, 2 – 
в Нижнем Новгороде, по одному отделению имеют 
следующие города: Владивосток, Воронеж, Екате-
ринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Красно-
ярск, Тольятти, Новосибирск, Пенза, Пермь, Ростов-
на-Дону, Самара, Саратов, Тверь, Тула, Тюмень, Уфа, 
Челябинск.

Для расширения своего присутствия на рынке 
в 2021 г. банк заключил договор с «ФИНДОСТАВК»-ой,  
согласно которому компания будет доставлять 
карты и другие продукты клиентам и подписывать 
необходимые документы. К 2022 г. банк совместно 
с партнером добились поставленных задач и охва-
тили 23 региона и 60 городов, а также увеличили 
перечень продуктов, которые можно приобрести 
при обслуживании не в отделении, а курьером.  
Банк ДОМ.РФ имеет удобный сайт, на котором целе-
вая аудитория может ознакомиться с продуктовыми 
предложе ниями банка. Помимо всего, этот банк 
имеет собственное приложение, которое клиенты 
могут скачать на сайте банка, в App Store, Google Play 
и RuStore.

4. Продвижение. Перед банковскими организаци-
ями всегда стоит задача повышения узнаваемости 
на рынке и привлечения новых клиентов, а вместе 
с ними и средств. В 2020 г. Банк ДОМ.РФ запустил 
программу «Приведи друга», участвуя в которой 
клиент получал вознаграждение от 500 до 2000 руб., 
в зависимости от того каким продуктом воспользу-
ется его друг. Акция действовала до 30 июня 2022 г.

Банк активно использует метод продвижения: пря-
мые продажи, каждого менеджера обучают выявлять 
потребности клиента, презентовать продукт, работе 
с возражениями, кросс-продажам. Банк ДОМ.РФ  

в качестве основного элемента продвижения выби-
рает метод PR. Генеральный директор организации 
часто выступает на крупных государственных и меж-
дународных мероприятиях, рассказывая о дости-
жениях, дальнейших планах банка, и подписывает 
соглашения с партнерами.

Аналитическая компания Similarweb представила 
данные о сетевом трафике и действиях клиентов 
и конкурентов АО «Банк ДОМ.РФ» на своем сайте. 
Исходя из этих сведений, Банк ДОМ.РФ активно 
применяет SEO-продвижение, благодаря чему 
имеет высокие показатели органической выдачи 
в поисковике – 33,63 %. Банк использует и email- 
маркетинг, что способствует переходу на сайт банка 
11,27 % посетителей от общего пользования, баннер-
ная же реклама обеспечивает 0,18 % трафика клиен-
тов, когда как платный поиск – 0,07 % переходов 
на сайт, а по ссылке, размещенной на сайте партне-
ров, переходят 17,68 %, из социальных сетей – 0,89 %. 

5. Персонал. Банк активно реализует прог-
раммы по обучению студентов старших курсов 
и молодых специалистов. На сайте можно бесплатно 
в онлайн-формате пройти образовательные про-
граммы «Инвестируй дома», «Технологии информа-
ционного моделирования». Реализованы и наборы 
на закрытые проекты «Зачетный курс», «ПроектФ», 
«Технологии информационного моделирования». 
«Зачетный курс» предназначен для студентов стар-
ших курсов любых специальностей, на нем проходят 
вводные лекции о банковской деятельности, продук-
товых предложениях и их специфике, а по заверше-
нии программы предлагается решить кейс. Самые 
активные участники закрытого проекта получают 
возможность пройти оплачиваемую стажировку. 

«ПроектФ» расчитан на развитие молодых 
специа листов в сфере проектного финансирования 
и представляет собой оплачиваемую стажировку, 
по окончании которой они представляют свои про-
екты. Участникам предлагают выбрать программу- 
траекторию, по которой они будут развиваться. Банк 
заявляет такие направления, как кредитный анализ, 
строительный мониторинг, корпоративный бизнес, 
бизнес-аналитика в IT, строительная экспертиза, 
правовая служба, мониторинг кредитных рисков, 
малый бизнес. Данная программа имеет комбини-
рованную форму и актуальна для Москвы и Москов-
ской области, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга 
и Краснодара.

«Технологии информационного моделирова-
ния» – программа, направленная на приобретение 
дополнительных компетенций в сфере строитель-
ных проектов.



249

политические, социологические и экономические науки

В Е СТ Н И К
к е м е ро в с ко г о г о суд а рст в е н н о г о у н и в е рс и т е та

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-241-252

Козлова О. Н., Котова О. Н., Слаутина Э. Д.

Актуальные направления развития банковского маркетинга

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 И

 У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

: Т
Е

О
Р

И
Я

 И
 П

Р
А

К
Т

И
К

А

Стоит отметить, что АО «Банк ДОМ.РФ» разрабо-
тал ряд программ совместно с учреждениями выс-
шего образования:

• магистерская программа «Управление проек-
тами территориального развития» в Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС);

• программа профессиональной переподготовки 
«Страховой бизнес. Андеррайтер страховой 
организации» в Финансовом университете при 
Правительстве РФ. 

6. Процесс. Банки уделяют большое внимание 
взаимо действию со своими клиентами. Финансовый 
рынок подвержен острой конкуренции, поэтому бан-
ковские организации стараются наладить эффектив-
ную обратную связь с потребителями в приложении 
банка и предложить сервисные продукты, которые 
способны ускорить процесс банковского обслужи-
вания и сделать жизнь человека более комфортной. 
Именно такие цели поставил перед собой АО «Банк 
ДОМ.РФ» в сфере обслуживания нескольких креди-
тов. В конечном итоге IT-специа листы разработали 
«Мультипредложение», которое позволяет обслу-
живать несколько кредитов в одном банке. Продукт 
нацелен на удовлетворение потребностей и ком-
фортное взаимо действие с банком тех клиентов, 
кому необходимы свободные средства для ремонта 
и мебелирования квартир, домов и другой недвижи-
мости. Также он начал осуществлять проект по дис-
танционному открытию счета эскроу параллельно 
с открытием счета аккредитива. Это будет актуально 
для тех клиен тов, которые хотят приобрести недви-
жимость в новостройке за счет средств от продажи 
жилья на вторичном рынке.

Преимущество данного сервиса параллельного 
открытия счетов аккредитива и эскроу состоит 
в том, что клиенту не нужно самостоятельно пере-
водить деньги между ними, т. к. процесс полностью 
автоматизирован. Немалым достоинством является 
и то, что сделка проходит полностью в электронном 
формате.

7. Физическое окружение. К данному элементу 
относятся мебель в помещениях, оборудование,  
терминалы. Отделения АО «Банк ДОМ.РФ» выпол-
нены в фирменных цветах, внутри имеются  
удобные диваны для ожидания, кресла [25]. Орга-
низация не имеет своих банкоматов, она сотруд-
ничает с множеством банков для того, чтобы кли-
ент мог воспользоваться ближайшим банко матом 
и не платить комиссию. Данная мера позволяет 
охватить не только большинство районов города, 
но и все регионы России. У этого метода есть как пре-
имущества по охвату, так и недостатки, связанные  

с отсутствием возможности контроля над состоя-
нием банкоматов.

Авторами проведена оценка внешней марке-
тинговой среды (PEST-анализ), где в качестве экс-
пертов выступали сотрудники банка. По резуль-
татам исследования были выделены факторы, 
которые в наибольшей степени влияют на показа-
тели организации:

• санкции;
• разрушение международных связей;
• будущее и текущее законодательство, регулирую-

щее правила работы в отрасли;
• нестабильность курса валют;
• доступ к финансовым ресурсам;
• инфляция.
Для оценки внутренних и внешних факторов про-

веден SWOT-анализ, на основе которого выявлены:
1. Сильные стороны: большой ипотечный порт-

фель и высококвалифицированный персонал.
2. Слабые стороны: отсутствие брокерских 

и индивидуальных инвестиционных счетов, малое 
количество депозитов для физических лиц.

3. Угрозы, характерные для всех финансовых 
организаций в современных условиях: нестабиль-
ное экономическое положение, риск изменения 
процентных ставок, рост безработицы, структур-
ный дефицит ликвидности, увеличение резерв-
ных требований. Однако есть и угрозы, напрямую  
связанные с продуктами банка. АО «Банк ДОМ.РФ» 
специализируется на ипотечном кредитовании, 
следовательно уменьшение количества программ 
такого характера с государственной поддержкой 
приведет к сокращению объема выдаваемых кре-
дитов и ипотечного портфеля. Так как данный вид 
кредитования вносит значительный вклад в струк-
туру активов, генерирующих доход, то сниже-
ние портфеля приведет к снижению дохода банка.  
Концентрация же активов банка в одном секторе – 
строи тельном – ведет к увеличению риска и прямой 
зависимости банка от ситуации на рынке недви-
жимости. Стоит отметить, что Банк ДОМ.РФ нахо-
дится в большей зависимости от рынка первичного 
жилья, т. к. активы банка в значительной степени 
состоят из проектного финансирования и креди-
тования застройщиков, ипотек с использованием 
эскроу-счетов.

4. Возможности банка связаны с увеличением 
доли рынка за счет реализации новых банковских 
продуктов. Кроме того, он имеет высокий рейтинг 
надежности от ведущих рейтинговых агентств.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что в АО «Банк ДОМ.РФ» совершенствуется про-
цесс оказания дистанционных услуг, уделяется  
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внимание социально-профессиональному разви-
тию путем реализации бесплатных программ 
на сайте. Однако продуктовый портфель банка 
имеет неоднородную структуру: больше всего 
позиций занимают программы ипотечных займов 
и кредитования, что уменьшает банковскую лик-
видность. К тому же не в полной мере используются 
способы продвижения, что негативно отражается  
на рыночной доле.

Заключение
В современных условиях необходимость использо-
вания банковского маркетинга существенно воз-
растает. Геополитические риски последних лет, 
которые затронули не только банковскую систему, 
но и потребителей банковских услуг, вынуждают 
бороться за рыночные позиции. Банкам необхо-
димо адаптироваться к существующим условиям 
и использовать новые перспективные направления 
в своей деятельности, в том числе и банковский мар-
кетинг. Его актуальными направлениями являются:

• цифровой маркетинг,
• организация процесса контент- маркетинга,
• брендформанс,
• налаживание новых каналов продаж через 

социальные сети,
• использование цифровых технологий, кото-

рые помогают банкам приблизиться к клиен-
там, качественнее и быстрее удовлетворять 
их потребности.

Комплексное использование банковского марке-
тинга, в частности модели 7Р, позволяет охарак-
теризовать положение банка на рынке и вырабо-
тать управленческие решения. Анализ практики 
2022–2023 гг. показывает, что банки очень чутко реа-
гируют на управленческие решения ЦБ РФ и прави-
тельства, но оставляют за собой возможность манев-
рирования, используя инструменты банковского 
маркетинга.

Новизна и практическая значимость проведен-
ного исследования заключаются в обобщении прак-
тики банковского маркетинга и выявлении направ-
лений его развития в современных реалиях. Данная 
работа может быть использована для дальнейшего 
исследования направлений банковского маркетинга 
конкретными банками.
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Аннотация: Существует множество факторов неопределенности, влияющих на развитие человеческого 
капитала: финансовые кризисы, экономический государственный строй, уровень образования среди насе-
ления, геополитические конфликты и конкуренция. Цель – обосновать необходимость создания инструмен-
тов повышения эффективности человеческого капитала на промышленных предприятиях и определить 
направления деятельности компаний, обеспечивающие повышение устойчивости организационных систем. 
В работе использованы методы анализа теоретических источников, синтез и систематизация. Научная 
новизна исследования состоит в анализе, направленном на выявление особенностей построения корпора-
тивной культуры как на небольших предприятиях, так и в крупных корпорациях с учетом минимальных 
и максимальных инвестиций, влияющих на ход процессов повышения качества человеческого капитала, 
а также в разработке рекомендаций по совершенствованию мер корпоративной политики. Авторами про-
анализированы зарекомендовавшие себя методологии повышения эффективности персонала на предпри-
ятиях. Изучены история появления запроса на рост эффективности рабочего труда, влияние искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения на автоматизацию деятельности сотрудников, неформальные связи 
и их необходимость в построении устойчивой культуры организации, рассматривающей текущие запросы 
российского бизнеса на повышение производительности. Сделан вывод, что российские компании стал-
киваются с общемировыми вызовами, такими как повышение автоматизации задач, удержание опытных 
сотрудников и их обучение. Работодатели вынуждены снижать риски оттока кадров с помощью инвестиций 
во внутренние процессы корпораций.
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резерв, эффективность сотрудников

Цитирование: Котов Е. Ю., Силенко А. Н. Технологии развития человеческого капитала в качестве ресурс-
ной базы промышленного развития. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Поли
тические, социологические и экономические науки. 2024. Т. 9. № 2. С. 253–262. https://doi.org/10.21603/2500- 
3372-2024-9-2-253-262

Поступила в редакцию 22.01.2024. Принята после рецензирования 29.03.2024. Принята в печать 01.04.2024.

full article

Human Capital Development Technologies as Resource Base  
for Industrial Development
Evgeny Yu. Kotov
National Research Nuclear University MEPHI, Russia, Moscow

https://orcid.org/0009-0007-2314-2916

e.kotovv@yandex.ru

Arkady N. Silenko
National Research Nuclear University MEPHI, Russia, Moscow

eLibrary Author SPIN: 2232-2214

https://orcid.org/0009-0008-8822-8769

Abstract: Human capital depends on many variables, e.g., financial crises, state economy, education, geopolitical 
conflicts, competition, etc. The article introduces various tools that could increase the efficiency of human capital 
in industrial enterprises, as well as determines corporate activities that increase organizational stability. The author 
used standard research methods to identify the features of corporate culture in small businesses and big corporations. 
The analysis relied on the minimal and maximal investments that improve the quality of human capital. It resulted 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=2232-2214
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-253-262
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-253-262
https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=2232-2214


254

politology, sociology and economics
k e m e rovo s tat e u n i v e r s i t y

B U L L E T I N

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-253-262

Kotov E. Yu., Silenko A. N.

Human Capital Development Technologies

E
C

O
N

O
M

IC
S

 A
N

D
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
: 

T
H

E
O

R
Y

 A
N

D
 P

R
A

C
T

IC
E

in a set of recommendations for improving corporate policy. The review part covered the best practices for improving 
the personnel management efficiency. The article describes the early personnel improvement projects, the impact 
of artificial intelligence and machine learning on the automation of employee activities, the informal connections 
in sustainable corporate culture, the current demands of Russian business for better performance, etc. Russian 
companies are facing global challenges, e.g., increasing their automation while retaining and retraining experienced 
employees. Employers have to reduce the risks of staff outflow by investing in the internal corporate processes.
Keywords: human capital, resource endowment, industrial development, talent pool, employee efficiency

Citation: Kotov E. Yu., Silenko A. N. Human Capital Development Technologies as Resource Base for Industrial 
Development. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Politicheskie, sotsiologicheskie 
i ekonomicheskie nauki, 2024, 9(2): 253–262. (In Russ.) https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-253-262

Received 22 Jan 2024. Accepted after review 29 Mar 2024. Accepted for publication 1 Apr 2024.

Введение
Повышение производительности и качества продук-
ции или услуг в больших корпорациях путем внедре-
ния технологий, направленных на развитие чело-
веческого капитала и улучшение эффективности 
в рамках специфических областей, может привести 
к повышению качества и количества выполненных 
работ. Увеличение производительности сотрудни-
ков олицетворяет собой сложную задачу, требую-
щую баланса между их высокой загруженностью 
и мотивацией, характерную для молодых компаний, 
в которых специалисты готовы работать долго с низ-
кой оплатой. Для увеличения эффективности труда 
можно использовать как материальные, так и нема-
териальные методы, и важно соблюдать равнове-
сие между ними. Недавно экономисты определили, 
что существуют технологии специального и общего 
назначения, которые различаются между собой 
по степени воздействия на производство и общество. 
Исследование охватывает разно образные подходы 
к внедрению подобных технологий в деятельность 
корпораций с целью повышения производительно-
сти персонала и снижения издержек на него. В статье 
также анализируются возможные проблемы и огра-
ничения, связанные с применением техно логий 
управления в корпоративной среде.

Основной целью является разработка рекоменда-
ций по увеличению эффективности труда в крупных 
корпорациях с помощью использования современ-
ных моделей и алгоритмов. В контексте материаль-
ных факторов исследуются методы оптимизации 
планирования, распределения задач и ресурсов 
с использованием данных и технологий машинного 
обучения. Что касается нематериальных аспектов, 
то в работе рассмотрены способы повышения моти-
вации, вовлеченности и благополучия сотрудни-
ков с помощью геймификации, социальных сетей 
и цифро вых инструментов.

Результаты
Экономисты выявили два типа технологий разви-
тия человеческого капитала – общего характера 
и научного. Первые имеют глобальное влияние 
на мировую экономику и способствуют повышению 
производительности повсеместно. К ним относятся 
паровые машины, телекоммуникации и персональ-
ные компьютеры. Вторые несут местный характер 
и могут увеличить эффективность в определен-
ных областях, например сюда определены мето-
дология «Шесть Сигм» или модели управления 
неформальными связями. «Центр междисципли-
нарных исследований человеческого потенциала» 
НИУ «ВШЭ» выделил семь факторов, за счет которых 
можно определить тип технологии: наличие техно-
логии в различных секторах, динамизм развития 
и проник новения, взаимодополняемость с суще-
ствующими процессами, влияние на рост эконо-
мики, премия за мастерство, отсутствие замените-
лей и число совпадений [1].

Лидеры компаний часто считают эффективность 
и производительность синонимами. Тем не менее 
в контексте корпоративной стратегии эти два поня-
тия имеют существенные различия. В то время 
как многие организации стремятся к росту, выс-
шие руководители должны внедрить концепцию 
производительности и преодолеть внутренние 
барьеры, мешающие достижению высокой рабочей 
эффективности. Такой подход сильно отличается 
от традиционного уделения внимания эффектив-
ности, которое было важным в управленческом 
мышлении последние три десятилетия, но он ста-
новится обязательным, если компании стремятся 
к стимулированию инноваций и восстановлению  
прибыльного роста.

Эффективность труда определяется как количе-
ство часов труда, необходимых для выполнения 
определенной задачи, в сравнении с отраслевым 
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стандартом1. Обычный способ измерения эффектив-
ности труда – сопоставление фактически затрачен-
ного времени на производство продукта или услуги 
с нормативом для данной сферы2: 

Суть эффективности заключается в способно-
сти выполнять задачи с минимальными затратами. 
В большинстве случаев компании стремятся повы-
сить эффективность труда, находя способы сокра-
тить количество часов, необходимых для производ-
ства того же объема продукции. Это может привести 
к экономии и уменьшению числа работников, т. к. 
компания тратит меньше средств на оплату труда 
и другие затраты, связанные с трудовой деятель-
ностью. Таким образом, эффективность сводится 
к снижению расходов (числа работников, рабочих 
часов) с целью увеличения прибыли.

На первый взгляд определение производитель-
ности труда может показаться схожим с понятием 
эффективности. Общепринятым определением про-
изводительности труда является соотношение объ
ема производства товаров и услуг к количеству часов 
труда, затраченных на производство этого объема. 
Она обычно измеряется путем сравнения количе-
ства произведенных товаров и услуг с затратами 
на производство.

Производительность труда заключается в увели-
чении производства при сохранении тех же затрат. 
Рост производительности труда определяется изме-
нением выработки на один трудовой час в опреде-
ленный период времени. Для страны производи-
тельность труда тесно связана с уровнем жизни, 
а для компании напрямую соотносится с ней. 
Ее повышение позволяет предприятию производить 
больше товаров и услуг с тем же количеством труда. 
В отличие от эффективности, производительность 
труда предполагает увеличение числителя – объема 
выпуска продукции – с тем, чтобы обеспечить более 
высокий доход при сохранении числа работников 
на прежнем уровне.

На протяжении последних трех десятилетий 
высшие руководители компаний часто придержи-
вались подхода, ориентированного на эффектив-
ность. Методы, такие как шесть сигм [2], реинжини-
ринг процессов и анализ структуры, их сложностей, 

1 New KPI measures plants' overall labor effectiveness. ReliablePlanet. 2012. URL: https://www.reliableplant.com/Read/6388/new-kpi-
measures-plants'-overall-labor-effectiveness (accessed 20 Jan 2023).
2 Методика расчета производительности труда. Приказ Министерства экономического равития РФ № 748 от 28.12.20218. СПС Кодекс.
3 Investing in U.S. Stocks: An Irrefutable Table. Randall Bolten. 15 Dec 2015. URL: https://www.painting-with-numbers.com/blog/
investing-in-US-stocks-an-irrefutable-table (accessed 16 Jan 2023).

помогли руководителям выявить ненужные затраты 
в деятельности, сократив трудозатраты (или затраты 
на материалы), необходимые для производства 
одного и того же объема продукции, однако они 
несли научный характер технологии. В условиях 
отсутствия роста прибыли часто осуществлялось 
сокращение численности сотрудников. General 
Electric, Honeywell, HP и многие другие компании 
продемонстрировали свои программы повышения 
эффективности и их положительные результаты [3].

Условия бизнеса, существующие сегодня, требуют 
пересмотра подхода. Преимущества, получаемые 
от увеличения эффективности, постепенно снижа-
ются. В 1990–2000-е гг. акцент на эффективности при-
носил хорошие результаты. Рост прибыли в индексе 
S&P 500 в тот период почти в три раза превосходил 
уровень инфляции, даже несмотря на небольшой 
рост объемов производства. Однако начиная с квар-
тала, завершившегося 31 марта 2015 г., прибыль 
S&P 500 начала снижаться, и с тех пор она оста-
ется отрицательной [4]. В условиях отсутствия роста 
дохода компаниями были предприняты попытки 
сократить расходы путем повышения эффективно-
сти, они стали эквивалентом максимального задей-
ствования ресурсов сотрудников (рис. 13).

Но если эффективность больше не приносит таких 
значимых результатов, что можно сделать в отноше-
нии производительности? Bain & Company провела 
обширное исследование производительности труда 
и эффективности работы персонала [5]. Сотруд-
ничая с Economist Intelligence Unit, они опросили 
более 300 высших руководителей крупных компаний 

Производительность 
труда 

Объем выпускаемых товаров или услуг
Количество затраченных часов труда

=

Рис. 1. Рост индекса S&P 500 с поправкой на инфляцию
Fig. 1. Growing S&P 500, inflation adjusted

https://www.reliableplant.com/Read/6388/new-kpi-measures-plants'-overall-labor-effectiveness
https://www.reliableplant.com/Read/6388/new-kpi-measures-plants'-overall-labor-effectiveness
https://www.painting-with-numbers.com/blog/investing-in-US-stocks-an-irrefutable-table
https://www.painting-with-numbers.com/blog/investing-in-US-stocks-an-irrefutable-table
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по всему миру. Результаты опроса были дополнены 
результатами двадцати организационных аудитов, 
чтобы выяснить, какие шаги могут предпринять 
компании, чтобы раскрыть потенциал своих команд 
и ускорить прибыльный рост. В итоге были выяв-
лены три ключевые идеи:

1. Большинство сотрудников стремятся быть 
продуктивными, но часто организация мешает 
им внести предложения по увеличению эффек-
тивности. Исследования показывают, что сред-
няя компания упускает более 20 % своего потен-
циала продуктивности – более одного рабочего дня 
в неделю – из-за так называемого организационного 
сопротивления, которое вызвано структурами и про-
цессами, отнимающими драгоценное время и пре-
пятствующими достижению целей сотрудниками [6].  
Руководители, ориентированные на продуктивность, 
нацелены на устранение организационного сопро
тивления на всех уровнях. Они упрощают структуру 
компании и выстраивают операционную модель 
в соответствии с настоящими источниками ценно-
стей бизнеса. Они борются с бюрократией и создают 
методы работы, которые позволяют сотрудникам 
сосредотачивать усилия на достижении результатов 
для клиентов и акционеров.

2. В компании существует немного выдающихся 
сотрудников, способных значительно повлиять 
на выполнение стратегии и повышение производи-
тельности, но часто их потенциал ограничивается 
текущими ролями. Несмотря на огромные суммы, 
вложенные в привлечение талантов, в результате 
исследования было обнаружено, что мало внимания 
уделяется удержанию этих ценных кадров. Лидеры, 
ориентированные на продуктивность, стремятся 
назначить своих лучших сотрудников на критиче-
ски важные для бизнеса роли. Например, в рознич-
ной торговле лидеры обеспечивают занятость всех 
ключевых ролей в области мерчандайзинга талант-
ливыми специалистами, что позволяет повысить 
производительность и эффективнее реализовывать 
стратегию компании [7].

3. У сотрудников есть значительный невостре-
бованный резерв энергии, который они могли 
бы вложить в работу, но многим не хватает вдох-
новения для этого. Практически каждый сотрудник 
может приносить больше пользы, чем он делает 
сейчас, но многие не проявляют столько инициа-
тивы и творчества, насколько они способны. Вов-
леченные сотрудники вкладывают в работу больше 
своей энергии, и их производительность возрастает 
на 125 %, что отличается от показтеля тех, кто про-
сто работает по расписанию. Руководители, ориен-
тированные на продуктивность, предпринимают 

шаги для мобилизации неиспользованной энергии 
каждого сотрудника. Они стремятся согласовать 
цели компании с индивидуальными целями каж-
дого работника, инвестируют в развитие лидерских 
качеств на всех уровнях и создают культуру, которая 
позволяет персоналу работать на полную мощность. 
Хотя это может не вдохновить каждого сотрудника, 
это способствует повышению уровня вовлеченности 
в деятельность организации и, следовательно, росту 
производительности труда [8].

Каждый из этих трех принципов играет важную 
роль в способе, которым руководители управляют 
ограниченностью времени, таланта и энергии своих 
сотрудников. Принятие менталитета, ориентиро-
ванного на продуктивность, может составлять слож-
ную задачу, но оно приносит огромные результаты. 
Исследования показывают, что лучшие компании 
более чем на 40 % продуктивнее других. Эта раз-
ница в производительности существенно влияет 
на операционную рентабельность, которая в таких 
компаниях на 30–50 % выше, чем у аналогичных  
компаний в отрасли (Теорема Байеса).

В следующем десятилетии для руководителей 
компаний станет критически важно сфокусиро-
ваться на продуктивности. Вместо постоянных уси-
лий по сокращению расходов путем снижения чис-
ленности персонала руководители должны найти 
способы увеличить производительность. Системати-
ческое преодоление препятствий, мешающих повы-
шению показателя результативности труда, страте-
гическое распределение талантов и максимальное 
вовлечение сотрудников в работу помогут руково-
дителям значительно повысить производительность 
и возобновить рост деловых показателей.

За последние два десятилетия произошел суще-
ственный прогресс в области искусственного интел-
лекта (ИИ) и автоматизации. Что касается ИИ, то эта 
технология стремительно развивается, и ожида-
ется, что она может радикально изменить мир. Эта 
техно логия представляет собой аппаратное или 
прог раммное обеспечение, способное имитиро-
вать человеческий интеллект и выполнять задачи 
без участия человека [9]. Развитие ИИ направлено 
на создание систем, способных демонстрировать 
разумное поведение. Вместе с этим возникают 
опасения среди сотрудников относительно влия-
ния автоматизации на рынок труда и изменения 
производительности. Тем не менее некоторые эко-
номисты считают, что эти технологические изме-
нения могут привести к созданию новых рабочих 
мест, т. к. увеличится спрос на специалистов, спо-
собных управлять и обслуживать сложные системы 
ИИ и автоматизации.
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Например, один из наиболее распространенных 
алгоритмов машинного обучения Наивный Байес 
создал необходимость в постоянном улучшении 
с помощью поиска ключевых слов. В нем со вре-
мен появления Интернета возникла острая потреб-
ность в сотрудниках, имеющих навык поиска зави-
симостей в словах спам-мошенников. Байесовские 
алгоритмы – это семейство вероятностных клас-
сификаторов, которые используют теорему Байеса  
для прогнозирования влияния одного события 
на вероят ность другого [10].

Наивный классификатор Байеса – один из пер-
вых алгоритмов машинного обучения, использовав-
шийся для фильтрации спама до 2010 г. Указанный 
метод был основан на анализе частоты встречае-
мости таких слов, как срочно, скидка и бесплатно, 
и автоматической сортировке писем с этими сло-
вами. Однако спамеры научились обходить Наивный 
Байес, пряча свои сообщения в большом количестве 
безвредного текста, и поэтому были разработаны 
более точные методы фильтрации (нейронные сети).

Одной из интересных тем в литературе явля-
ется взаимодействие между людьми и компьюте-
рами [11]. Исследования показывают, что социаль-
ный аспект этого взаимодействия имеет важное 
значение для успешной автоматизации процес-
сов. С развитием цифровых технологий возникают 
потенциально значительные социальные вопросы, 
требующие от общества и каждого человека опреде-
ленного уровня компетентности в области инфор-
мационных технологий. Этические и правовые 
вопросы, связанные с использованием новых техно-
логий, также становятся все более актуальными. 
Важно, чтобы правовые и политические решения 
в этой области учитывали человеческие ценности 
и целились в обес печение социальной ответствен-
ности в развитии и использовании технологий. 

Социальная ответственность в разработке 
и использовании технологий является актуальной 
темой. Технологии, основанные на искусствен-
ном интеллекте, уже широко внедрены в различ-
ные области, включая здравоохранение, транс-
порт, образование, науку, торговлю, военную сферу 
и обеспечение безопасности [12]. По мнению аме-
риканского ученого Моше Верди, к 2045 г. машины  
смогут выполнять значительную часть человече-
ской работы [13]. Тем не менее такое быстрое техно-
логическое развитие может сопровождаться рисками 
и негативными последствиями для отдельных людей, 
организаций и общества [14]. В последнее время 
ученые и представители компаний подчеркивают 
важность разработки этических стратегий, кото-
рые обеспечат безопасное применение передовых  

технологий для автоматизации рутинных задач 
человека. На данный момент роботизированный 
ИИ ограничен в способности учета всех факторов 
окружающей среды и принятия обоснованных реше-
ний. Так, если пациент предоставил свои данные, 
пришел в больницу и сдал анализы, то робот может 
с большой вероятностью поставить диагноз и назна-
чить лечение, но не способен обеспечить человеку 
уверенность в своем выздоровлении или выпол-
нить медицинскую процедуру (например, укол). 
Роботы лишены эмпатии к пациентам и не спо-
собны учитывать человеческие эмоции. Еще в сфере 
производства ИИ может предлагать сокращение 
штата сотрудников с целью повышения эффектив-
ности и снижения затрат, однако только человек- 
руководитель способен реально оценить будущие 
последствия увольнения сотрудников. Чтобы лучше 
понять различие между типами интеллектуальных 
задач, исследователями выделено четыре категории 
человеческого интеллекта: механический, аналити-
ческий, интуитивный и эмпатический.

1. Механический интеллект (минимальная сте-
пень обучаемости и внедрения). Этот вид интеллекта 
связан со способностью выполнять рутинные и меха-
нические операции. Такие задачи легко автоматизи-
руются с помощью машинного обучения и роботизи-
рованных систем. Примерами могут служить роботы 
на производстве, а также агенты контакт-центров, 
выполняющие стандартные операции [15].

2. Аналитический интеллект (обучение, осно-
ванное на алгоритмах, которые требуют больших 
данных). Представленный тип интеллекта свя-
зан со способностью обрабатывать информацию 
и решать задачи, требующие логических и анали-
тических навыков. Машинное обучение и анализ 
данных становятся мощными инструментами в этой 
области, заменяя аналитический интеллект чело-
века в таких профессиях, как специалисты по обра-
ботке данных и финансовые аналитики [16].

3. Интуитивный интеллект (обучение, осно-
ванное на быстром понимании процессов). Этот 
вид интеллекта связан с творческим мышлением 
и способностью адаптироваться к новым ситуациям. 
Интуитивный интеллект часто требуется в профес-
сиях, где необходимо принимать творческие реше-
ния и реагировать на изменяющиеся обстоятельства.  
Хотя ИИ уже способен выполнять множество задач, 
связанных с анализом и прогнозированием, он все 
еще развивается в направлении имитации интуи-
тивного мышления [17]. 

4. Эмпатический интеллект (обучение, основан-
ное на глубоком опыте и познании мира). Указанный 
вид интеллекта связан с пониманием и управлением 
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эмоциями других людей, а также способностью уста-
навливать эмоциональные связи. Эмпатический 
интеллект важен в межличностных и социальных 
взаимодействиях. Сегодня существуют усовершенст-
вованные системы искусственного интеллекта, спо-
собного распознавать эмоции, однако для реализа-
ции такого решения в рабочую деятельность врачей, 
педагогов и топ-менеджмента пока далеко [18].  

Сотрудникам компаний необходимо приобре-
сти навыки, соответствующие требованиям своей 
отрасли, и понять, какой вид ИИ нужен компаниям 
для внедрения, который может заменить человече-
ские рабочие места. Исследования показывают, что 
сервисным компаниям важно обучать своих сотруд-
ников бизнес-аналитике с упором на принятие 
решений и развитие аналитических навыков через 
оптимизацию машинного обучения на основе искус-
ственного интеллекта. При развитии навыков анали-
тического принятия решений к тому же следует уде-
лять внимание креативному мышлению, интуиции 
и способности к эмпатии при анализе данных [19]. 

Это исследование подтверждает важность дина-
мических подходов к индивидуальному и органи-
зационному развитию. Два динамичных подхода 
выявляют критические навыки сотрудников, необ-
ходимые для их успешной карьеры и развития: 
1) динамическая способность, которая помогает 
оценить, как сотрудники адаптируются к изменяю-
щимся и сложным задачам; 2) карьерный динамизм, 
который предлагает модель развития карьеры, 
способствующую развитию адаптивных навыков, 
необходимых для преодоления неопределенности 
в карьере. Таким образом, сервисным компаниям 
следует развивать адаптивные навыки, позволяю-
щие интегрировать, укреплять и переконфигуриро-
вать как внутренние, так и внешние компетенции 
для эффективной адаптации к быстро меняющейся 
среде. Такие навыки, как карьерная устойчивость, 
позволяют сотрудникам быть гибкими и инициа-
тивными, проявляя независимость, желание учиться 
и позитивное самопонимание [20]. Карьерный дина-
мизм подчеркивает важные качества, такие как 
креативность, открытость и умение строить поло-
жительные отношения, которые являются неотъ-
емлемой частью человека и остаются недоступны 
роботам. Сотрудничество с университетами также 
может помочь компаниям организовать программы 
обучения специализированным навыкам: эмоцио-
нальный интеллект, креативность и коммуникация, 
чтобы у выпускников было понимание возможно-
стей и проблем автоматизации.

Многие руководители вкладывают большие 
ресурсы в реструктуризацию компаний, изменение  

организационных схем и внедрение цифровых реше-
ний, но не всегда получают ожидаемые результаты. 
Это происходит потому, что значительная часть 
работы компаний выполняется вне формальной 
организации. Очень часто необходимо обратить вни-
мание на неформальную структуру – сети взаимо-
отношений, которые сотрудники создают между 
различными функциональными областями и под-
разделениями, чтобы эффективно выполнять задачи. 
Эти неформальные связи позволяют обойти офици-
альные процедуры и увеличить производительность 
сотрудников, что помогает ускорить выполнение  
проектов и соблюсти сроки. Однако неформальные 
связи могут также противодействовать таким амби-
циозным планам компании как внедрение ИИ или 
автоматизация, если руководители не умеют их обна-
руживать и направлять в нужное русло. Изучение 
структуры данных социальных связей может помочь 
топ-менеджерам эффективнее использовать свою 
власть внутри компании и перестроить организаци-
онные процессы, чтобы дать неформальным связям 
возможность способствовать успешному развитию 
предприятия [21].

Если формальную организацию можно сравнить 
со скелетом компании, то неформальная органи-
зация играет роль центральной нервной системы, 
управляющей коллективными мыслительными про-
цессами, действиями и реакциями подразделений. 
Формальная организация создана для обеспечения 
стандартных производственных операций и реше-
ния предсказуемых задач. Однако неформальная 
организация становится важной, когда возникают 
неожиданные проблемы. Внутри нее сложные сети 
социальных связей формируются на основе взаимо-
действия между коллегами и со временем становятся 
устойчивыми. Данные неформальные сети обладают 
высокой адаптивностью и способностью обходить 
установленные процедуры для выполнения задач.

С использованием сетевого анализа руково-
дители компаний могут перевести множество 
этих связей в карты, которые демонстрируют, как 
неформальная организация функционирует. Путем 
задавания трех ключевых вопросов руководители 
могут получить общее представление о структуре  
неформальных связей:

1. Кто в организации играет важную роль и зави-
сит ли от них решение проблем и предоставление 
технической информации?

2. Кто среди сотрудников обменивается инфор-
мацией, касающейся корпоративных правил, и под-
держивает друг друга в кризисных ситуациях?

3. Кто из сотрудников регулярно обсуждает рабо-
чие вопросы?
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Исследования показали, что влияние централь-
ных фигур в неформальных сетях оказывает значи-
тельное воздействие на процесс принятия решений. 
Однако, когда компания пытается внедрить новую 
систему автоматизации или изменения, не учиты-
вая действия неформальной сети, это может вызвать 
сопротивление (рис. 2).

Чтобы успешно испольовать неформальные связи, 
компании должны пересматривать свою формаль-
ную структуру. Руководителям следует принимать 
во внимание то, какие изменения могут повлиять 
на неформальные организации. Вместо того чтобы 
предполагать, что неформальная организация авто-
матически адаптируется к изменениям, руководите-
лям следует размышлять о том, какая реорганизация 
позволит использовать сильные стороны ключевых 
игроков и способствовать их развитию. Политика 
компании должна обеспечивать доступ сотруд-
ников к коллегам, помогая им быстро и эффек-
тивно выполнять задачи независимо от их статуса  
и области компетенции [22].

Опытные сетевые менеджеры, способные исполь-
зовать карты для выявления, анализа и реорганиза-
ции неформальных сетей, будут все более востре-
бованы, поскольку организации становятся менее 
иерархичными и больше ориентируются на работу 
в команде. Сотрудники станут тратить меньше вре-
мени на рутинные задачи и больше – на креативные 
процессы, где важными являются коммуникация 
и взаимодействие между внутренними и внеш-
ними членами команды. Руководители будут все 
больше ориентироваться на управление отношени-
ями и взаимодействием между разными функ циями 

4 Кузнецова Е., Пантелеева И., Каторгина Л. Тренды на рынке труда. Часть 1. Яков и партнеры. 2023. URL: https://yakov.partners/
upload/iblock/a6f/q8icvalx9kdy23ofu3r563qt9497r3w6/u_turn_in_the_labor_market.pdf (дата обращения: 15.01.2024).

и дисциплинами, вместо того чтобы полагаться 
только на свою должность. Понимание этих отно-
шений станет ключом к успеху в управлении любой 
компанией.

Повышение производительности труда в россий-
ской экономике считается ключевым фактором для 
достижения высоких макроэкономических показа-
телей, особенно в новых отраслях, где инфраструк-
тура еще не развита. В период с декабря 2022 г. 
по январь 2023 г. консалтинговая фирма «Яков  
и Партнеры» совместно с крупнейшей российской 
платформой по поиску персонала hh.ru провела 
обширное социологическое исследование для изуче-
ния тенденций на рынке труда в 2022–2023 гг.4 Было 
выявлено, что работодателям стало сложнее находить 
подходящих кандидатов, что привело к увеличению 
сроков поиска на 1,5 раза. Кроме того, 75 % работо-
дателей выразили готовность обучать своих сотруд-
ников с целью повышения эффективности их труда.

Российские работодатели отмечают увеличение 
потребности в автоматизации труда, что непосред-
ственно влияет на то, какие сотрудники предпочи-
тают заниматься творческими задачами, а не рутин-
ными, которые могут быть автоматизированы. 
Среди популярных методов обучения и повышения 
эффективности труда внутри компаний выделяется 
наставничество, которое помогает новым сотруд-
никам быстро интегрироваться в бизнес-процессы 
и успешно адаптироваться. В некоторых случаях 
работо датели полагают, что самообучение оказыва-
ется ключевым фактором, подтверждающим высо-
кую квалификацию кандидатов. Это также доказы-
вает предпочтение кандидатов с опытом работы 
перед теми, у кого есть только образование [23].

Международная консалтинговая компания 
McKinsey & Company недавно провела исследование, 
в котором обозначила важность удержания сотрудни-
ков для повышения мобильности организации  [24]. 
Это достигается не только интересными и амбици-
озными задачами, но и развитием коммуникации 
и корпоративной культуры. Стратегические консуль-
танты также отмечают, что наставничество не только 
улучшает производительность новых сотрудников, 
но и способствует удержанию опытного персонала, 
который может выступать в роли наставника. Работ-
ники со стажем благодаря наставничеству могут под-
твердить свой уровень значимости, что способствует 
как их личному росту, так и укреплению бренда ком-
пании в глазах потенциальных сотрудников. Нали-
чие сбалансированной организационной структуры 

Рис. 2. Пример системы неформальных связей в страховой 
компании
Fig. 2. Informal communication system in an insurance company

https://yakov.partners/upload/iblock/a6f/q8icvalx9kdy23ofu3r563qt9497r3w6/u_turn_in_the_labor_market.pdf
https://yakov.partners/upload/iblock/a6f/q8icvalx9kdy23ofu3r563qt9497r3w6/u_turn_in_the_labor_market.pdf
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и сильного бренда работодателя позволяет компа-
ниям создавать новые бизнес-направления внутри 
уже существующих брендов, что положительно ска-
зывается на экономике компании, интересе со сто-
роны инвесторов и разнообразии продуктов и услуг.  
В исследовании McKinsey & Company уже работодате-
лями подчеркивается важность активной роли руко-
водящего персонала в создании новых направлений 
бизнеса, что, в свою очередь, способствует раскры-
тию потенциала опытных и талантливых сотрудни-
ков, готовых воплотить свои бизнес-идеи [25].

Заключение
Исследования, касающиеся повышения эффектив-
ности работы сотрудников в крупных корпорациях, 
включают в себя ряд процессов, таких как внедрение 
новых технологий, реструктуризация бизнеса, уве-
личение уровня ответственности управлен ческого 
состава и стремление к использованию роботизиро-
ванных систем. Одним из ключевых выводов, полу-
ченных в ходе этой работы, считается утверждение: 
фактор, влияющий на продуктивность работников, 
не ограничивается только внедрением новых тех-
нологий, как и фокусировка организаций на повы-
шение эффективности деятельности в единицу вре-
мени не дает максимальной производительности 
сотрудника. Важным компонентом успешной трудо-
вой деятельности выступает также уровень удовлет-
воренности сотрудников своей работой, что часто 
связано с неформальными связями внутри компа-
нии и корпоративной культурой. 

Помимо необходимого достаточного уровня раз-
вития инфраструктуры в компании (наличия удоб-
ных мест работы, рабочего пространства, простран-
ства для взаимодействия с коллегами, компьютерной 
техники др.), не менее важным являются материаль-
ные и нематериальные мероприятия, способные при 
создании дополнительных ступеней развития изме-
нить производительность сотрудников в лучшую сто-
рону, а также повысить их уровень благо состояния  
и статус. В части материальных факторов это могут 
быть как премии (ежеквартальные, полугодо-
вые и годовые), так и возможности для горизон-
тального перехода внутри компании (например, 
сотрудник колл- центра спустя определенное время 
работы может стать менеджером среднего звена 
и развиваться интеллектуально). Важным аспектом 
в деятельности любой организации оказываются 
нематериальные факторы, влияющие на уровень 
компетенций, например, это может быть карьер-
ная лестница, где специалисты с разным уровнем 
опыта могут чувствовать себя комфортно в иерархии, 

а также корпоративные мероприятия (спортивные, 
творческие и др.).

Сотрудники могут быть менее эффективными 
с точки зрения работы, но при этом иметь значи-
тельное влияние внутри своей социальной группы 
и на топ-менеджмент. В поиске повышенной эффек-
тивности и увеличения прибыли руководство ком-
пании может вызвать значительные изменения 
в социальной динамике внутри организации. Реше-
ния, принимаемые на основе недостаточных показа-
телей производительности, должны сопровождаться 
тщательным анализом не только того, как сотруд-
ник выполнил свои основные рабочие обязанности, 
но и как это повлияло на его отношения с коллегами.

Для внедрения инструментов повышения произ-
водительности человеческих ресурсов необходимо 
выявить цель организации во временном разрезе, 
например, на краткосрочные (до 1 года), средне-
срочные (2–3 года) и долгосрочные (3+ лет), и про-
вести впоследствии мониторинг соответствия целей 
организации и рыночных условий для внедрения 
технологий. Следующий процесс – полномасштабная 
диагностика и определение потенциалов внедрения 
технологий повышения эффективности человече-
ского капитала в компании, разработка и согласо-
вание целевой организационной структуры, согла-
сование с лицами, принимающими решение, 
и проведение последующей процедуры изменений. 
Далее в процессе полномасштабного вовлечения 
лидеров организации следует внедрение необходи-
мых изменений, проведение замеров результатов 
и выявление наиболее эффективных инструментов 
для дальнейшего акцентирования на них внимания 
компании и при необходимости масштабирования.

В результате фокусировки на повышении произ-
водительности на единицу труда, а не только 
на общей эффективности, компания может достичь 
значительных улучшений. Помимо количествен-
ных показателей, таких как рост скорости, выпуск 
новых продуктов или услуг, изменение среднего 
чека или увеличение темпа обучения, важны каче-
ственные аспекты, такие как обучение молодых 
сотрудников, внедрение инноваций и воздействие  
на корпоративную культуру.
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Аннотация: Статья посвящена изучению механизма предоставления государственных и муниципальных 
услуг под названием Суперсервис (жизненная ситуация) и рассмотрению его места в российской системе 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Предмет – использование клиентоцентричной 
системы предоставления услуг в России. Цель – разработать направления оптимизации методов предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям. Для формирования основ при-
менения модели предоставления услуг был использован метод моделирования. В работе проанализированы 
существующие теоретические подходы к определению понятия Суперсервис (жизненная ситуация) и произ-
веден нормативный анализ основ реализации его механизма. В результате работы обнаружено отсутствие 
единства подходов к пониманию этого термина как на теоретическом, так и на правовом уровнях. Как след-
ствие, нами выработано определение понятия жизненная ситуация. При анализе методов применения кон-
цепции жизненных ситуаций на Едином портале государственных и муниципальных услуг и сайтах много-
функциональных центров субъектов Российской Федерации было выявлено недостаточное использование 
потенциала суперсервисов в части ограниченного количества жизненных ситуаций. Исходя из этого, разра-
ботаны методические рекомендации для сотрудников многофункциональных центров по внедрению алго-
ритмических моделей использования суперсервисов на основе персонифицированного подхода к потреб-
ностям услуго получателей государственных и муниципальных услуг.
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Введение
Актуальность темы определяется значимостью 
повышения качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг как 
важнейшего показателя уровня жизни населения. 
Современная ситуация в данной сфере характери-
зуется рядом тенденций: список государ ственных 
и муниципальных услуг постоянно пополняется; 
идет активная интеграция цифровых технологий 
в систему предоставления услуг; увеличивается спи-
сок услуг, которые можно получить в электронной 
форме. 

Цель статьи – разработать направления оптими-
зации методов предоставления государственных 
и муниципальных услуг по жизненным ситуациям.

Исследование проведено с использованием 
метода моделирования. Суперсервис рассматрива-
ется как комплексный институт получения услуг, 
который предоставляет возможность моделировать 
различные сценарии получения услуг в зависимо-
сти от конкретной жизненной ситуации и от субъек-
тивных характеристик услугополучателей. В работе 
применены и другие методы исследования: анализ 
нормативных правовых актов, метод описания, 
дедукции и индукции и т. д., позволяющие охарак-
теризовать нормативное обеспечение реализации 
механизма Суперсервис, проанализировать органи-
зацию системы.

Степень проработанности концепции определя-
ется ее новизной и наличием нормативной базы. 
На данный момент нет единого понимания термина 
Суперсервис (или Жизненная ситуация), также нет 
толкования процесса развития данного механизма 
и методологических рекомендаций по использова-
нию всего его потенциала. Большинство исследова-
телей связывают повышение эффективности предо-
ставления государственных услуг с цифровизацией, 
в том числе с внедрением суперсервисов. Так, уче-
ные исследовали:

• внедрение информационных технологий 
в сферу предоставления услуг в зарубежных 
странах [1];

• цифровую трансформацию государственных 
услуг в зарубежных странах [2];

• перспективы развития системы государствен-
ных услуг в условиях цифровой трансформации 
в РФ [3–5];

• цифровизацию государственных услуг в регио-
нальном аспекте [6–8];

• цифровизацию услуг в контексте реализации 
общественных благ [9];

• цифровизацию услуг как направление повыше-
ния эффективности государственного управ-
ления [10–19];

• изменение процесса предоставления экономи-
ческих услуг в условиях цифровой трансформа-
ции [20];

• цифровизацию государственных услуг в соци-
альной сфере [21];

• проблемы цифровизации проектного управ-
ления в РФ [22].

Отдельно следует выделить ряд работ, посвящен-
ных анализу внедрения суперсервиса как самостоя-
тельного направления совершенствования системы 
государственных услуг:

• в работе [23] суперсервис рассматривается 
только в контексте цифровизации государст-
венных услуг, как механизм их  предоставления 
в электронной форме;

• в трудах [24–26] цифровизацию услуг изучают 
через реализацию суперсервисов как системы 
платформенных решений;

• в исследовании [28] анализируются перспек-
тивы развития суперсервисов как технологий 
повышения доступности государственных услуг 
через технологии электронного правительства.

Помимо этого, группа ученых разработала мате-
матическую модель суперсервисов (предостав-
ление услуг по жизненным ситуациям), которая 
преду сматривала интеграцию автономных баз  
данных [28]. Суперсервисы рассматривали и как 
механизм реализации потребностей и ожиданий 
граждан [29], что соответствует клиентоцентричной 
модели предоставления услуг.

Таким образом, проблемы повышения качества 
государственных услуг в научной литературе рассмат-
риваются прежде всего через внедрение процессов  
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цифровой трансформации и перевод услуг в элект-
ронную форму, реализацию посредством суперсер-
висов (жизненных ситуаций). Однако их механизм 
имеет значительно больший потенциал, поскольку 
предусматривает предоставление услуг персони-
фицированно через индивидуализацию потребно-
стей граждан.

Результаты
Первое упоминание понятия Суперсервис прои-
зошло на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг1  (ЕПГУ) в 2016 г., но тогда систему 
называли Жизненная ситуация. Ее идея заключалась 
в оптимизации предоставления услуг с целью сокра-
щения нагрузки на информационную составляю-
щую. Каждая страница определенного раздела была 
посвящена конкретной ситуации и содержала в себе 
следующие элементы: 

1. Пошаговая инструкция с пояснением (что 
делать и куда обращаться при возникновении опре-
деленных обстоятельств) и информация о необходи-
мых документах для решения проблемы.

2. Раздел с советами и ответами на вопросы.
3. Отсылочные нормы на законодательство 

и иные ресурсы.
Уже в 2016 г. были выявлены проблемы в системе 

предоставления услуг, т. к. ее первая итерация была 
спорной и включала много неточностей. Для реали-
зации комплексных услуг было необходимо хорошее 
межведомственное электронное взаимодействие2 
между всеми звеньями в цепочке предоставления 
услуги. Состоялась попытка внедрить эту концеп-
цию, уже частично реализованную в других странах 
(таких как США или Австралия), однако подавляю-
щее большинство граждан не знало названия услуг, 
которые им были необходимы, имея представление 
лишь о конечном результате. Хоть первая версия 
системы и была нацелена на получение информа-
ции по услугам, связанным с жизненными ситуаци-
ями, но не было закрепленного определения этой 
системы, что не дало качественного результата.

В настоящее время нормативное регулирова-
ние этой сферы регламентировано определенными 

1 Официальный интернет-портал государственных услуг. URL: https://www.gosuslugi.ru/ (дата обращения: 28.05.2023).
2 Система межведомственного электронного взаимодействия. URL: https://smev.gosuslugi.ru/portal/ (дата обращения: 28.05.2023).
3 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в РФ. ФЗ № 210-ФЗ от 27.07.2010 (в ред. от 25.12.2023); 
О Концепции перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муници-
пальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Утв. распоряжением Правительства РФ № 837-р от 11.04.2022 (ред. 
от 24.10.2022); О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг. Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017. 
СПС КонсультантПлюс.
4 О Концепции перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю…
5 О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг…
6 О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. Указ Президента РФ № 474 от 21.02.2020. СПС КонсультантПлюс.

документами3. Также реализуется национальный 
проект «Цифровая экономика», в котором есть под-
программа «Цифровое государственное управле-
ние». В документах встречается два разных поня-
тия: Суперсервис и Жизненная ситуация, но ни одно 
из них не раскрывается полностью. Эта система 
предоставления услуг зародилась в западных стра-
нах и носила название Суперсервис, а уже ее интер-
претация на русский язык дала понятие Жизненная 
ситуация. Это, несомненно, было более понятно для 
российского потребителя услуг. Но в мировой прак-
тике эту систему называют именно Супер сервис. 
В нашем же законодательстве упоминаются оба 
варианта.

В распоряжении Правительства РФ № 837-р опре-
делена необходимость группировки услуг по жизнен
ным ситуациям4. Указ Президента РФ № 2035 уста-
новил лишь общие направления развития страны 
в связи с быстро растущим темпом цифровизации 
и внедрения различных технологий.

В соответствии с национальным проектом «Циф-
ровое государственное управление» и указом Прези-
дента «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.»6 в качестве одной 
из задач является перевод 95 % социально значи-
мых услуг в электронную форму. Для реализации 
этой задачи было описано семь различных супер-
сервисов, связанных с поступлением в вуз, предо-
ставлением мер социальной поддержки и т. д. Все эти 
жизненные ситуации являются социально значи-
мыми массовыми комплексными услугами, которые 
оказываются населению. Вместе с тем отсутствует 
объяснение системы Суперсервис и особенностей 
ее функционирования.

Таким образом, на данный момент в законо-
дательстве нет точного и полного определения поня-
тий Жизненная ситуация и Суперсервис, что серьезно 
осложняет деятельность в этой сфере.

Информационная поддержка предоставления 
услуг по жизненным ситуациям осуществляется 
посредством двух видов порталов: ЕПГУ и официаль-
ные сайты многофункциональных центров (МФЦ).  
При этом региональным МФЦ предоставлены  
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самостоятельные возможности применения разных 
подходов к использованию этого сервиса. Жизненная 
ситуация только начинает внедряться в российскую 
систему, эти разделы появляются на сайтах МФЦ 
и ЕПГУ. Однако следует отметить отсутствие систем-
ного подхода к построению данной модели предо-
ставления услуг.

Прежде всего, необходимо сформулировать опре-
деление понятий Суперсервис и Жизненная ситуация. 
Нужно создать четкий план развития этой системы 
в сфере оказания услуг населению. Запуск новых 
систем всегда несет потенциальные риски:

1. Финансовые, относящиеся к попытке инте-
грировать неготовую систему в уже работающий 
механизм предоставления услуг. Неготовность 
заклю чается в неразвитой нормативной основе, 
отсутствии четкого плана и стратегии организа-
ции функционирования системы и, как следствие, 
необо снованных финансовых затратах.

2. Идеологические, связанные с информирова-
нием населения об особенностях, возможностях 
этой системы.

3. Временные, исходящие от того, что приходится 
изменять систему предоставления услуг под новые 
стандарты их предоставления и увязывать новую 
идео логию оказания услуг со старой концепцией. 
На эту отладку уходит большое количество времени, 
а стремительное изменение условий не позволяет 
медлить.

4. Имиджевые, возникающие при корректировке 
системы или с изменением способа взаимодействия 
с людьми. Имидж фактически означает доверие 
людей к структуре или бренду. Мнение людей может 
резко меняться, поэтому нужно умело контролиро-
вать фактор этого риска. Он может проявляться при 
переходе от старой системы к новой. Если этот пере-
ход будет успешен, то риск снизится, но если переход 
не состоится, это выльется в большие репутацион ные 
или имиджевые издержки. При провальной попытке 
перехода теряется доверие людей, которое крайне 
сложно получить, и имидж приходится восстанав-
ливать годами. Этот риск обусловлен эластичностью 
общественного мнения относительно изменений: 
чем больше изменения, тем меньше эластичность; 
чем меньше изменения, тем больше эластичность.

Поскольку нормативная база не урегулировала 
вопрос относительно понятия Жизненная ситуация,  
то необходимо отталкиваться от научного и практи-
ческого пониманий этой системы. За основу мы возь-
мем толкование сервиса как Жизненная ситуация 
из-за более легкой адаптации услугополучателя к нему. 
На наш взгляд, Жизненная ситуация – это система 
предоставления комплексных государственных  

и муниципальных или иных услуг населению и биз-
несу, которая представляет неразрывно связанную  
цепочку необходимых услуг по конкретной сложив-
шейся ситуации и реализуется на базе многофунк-
ционального центра или в иных местах в соответствии 
с конкретным набором услуг. Система направлена 
на оптимизацию запросов в органы, предоставляю-
щие услуги, и сокращение времени оказания услуг 
для населения и бизнеса.

Концепция жизненной ситуации предполагает, 
что у человека возникают определенные жизненные 
обстоятельства, в связи с которыми ему необходимо 
получить ряд государственных и муниципальных 
или иных услуг, но фактическая реализация не в пол-
ной мере раскрывает возможности этой системы. 
Сейчас сервис представляет собой хаотично связан-
ные услуги по тематике жизненной ситуации, кото-
рые расположены в отдельных вкладках ЕПГУ. Такой 
подход не позволяет использовать весь потенциал 
системы. Собрать все услуги, которые будут необ-
ходимы человеку в его конкретном случае, не пред-
ставляется возможным по причине вариативности 
и хаотичности обстоятельств заявителя. Можно 
оптимизировать базовые и повторяющиеся наборы 
услуг по типу поступление в школу; поступление 
в высшее учебное заведение; выход на пенсию. Но это 
лишь часть заложенного потенциала системы. Недо-
статочно собрать в одном месте набор услуг, нужно 
еще учитывать нестабильность жизненных ситуа-
ций. Каждый заявитель демонстрирует определен-
ный набор качеств и характеристик, свойственных 
только ему. В соответствии с этой особенностью 
необходим более адаптивный подход к оказанию 
и подбору услуг.

Жизненные ситуации – набор узкого спектра услуг, 
которые доступны для получения заявителем в кон-
кретной ситуации. Но их намного больше, т. к. неиз-
вестно, какие сопряженные услуги человеку необ-
ходимы для получения различных услуг в сложной 
ситуации (при затоплении, пожаре на участке или 
в квартире и др.). При их возникновении и сопутст-
вующем обращении с запросом в многофункцио-
нальный центр вся ответственность и сложность 
в оказании помощи заявителю ложится на специ-
алиста. Но он не может обеспечить полную под-
держку в решении проблемы из-за отсутствия зна-
ний и опыта работы в таких случаях. Сотрудник либо 
может воспользоваться уже готовыми жизненными 
ситуациями, если такие есть, либо, полагаясь на свой 
опыт, помочь человеку с набором необходимых 
услуг. Однако эти методы не обеспечат полную под-
держку заявителя с точки зрения предоставления 
услуг по его запросу.
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Нужно разработать методические рекоменда-
ции для использования всех возможных элемен-
тов системы Жизненная ситуация, а также закрыть 
потребность в разъяснении того, как нужно исполь-
зовать этот механизм. Отправной точкой в созда-
нии методики по работе с этой системой является 
определение главных факторов развития системы 
предоставления услуг. В соответствии с Указом Пре-
зидента № 6017 можно определить цели, к которым 
нужно стремиться: 

1. Удовлетворенность пользователей системой 
должна быть не ниже 90 % от числа заявителей.

2. Получение доли социально значимых и мас-
совых услуг нужно перевести в формат Жизненная 
ситуация, что должно составлять не ниже 75 %.

3. Время ожидания в очереди на получение кон-
сультации и при обращении в орган должно состав-
лять не более 15 минут.

4. Доля полученных государственных и муници-
пальных или других услуг в формате онлайн должна 
быть не менее 60 %.

Основываясь на этих принципах, можно раз-
работать методические рекомендации и поясне-
ния к реализации концепции жизненных ситуаций. 
Так, в теоретический блок методики войдет поня-
тие этой ситуации, формулировка которого будет 
идейно походить на уже выработанное определение 
в данной работе. Далее мы детализируем разработку 
системы.

Жизненная ситуация направлена на повышение 
качества оказываемых услуг для услугополучателя. 
Данный механизм представляет собой матричную 
модель по подбору нужных услуг для конкретного 
заявителя. По каждой из ситуаций разрабатыва-
ется максимально широкий перечень услуг, которые 
могут пригодиться возможному заявителю, для чего 
нужно создать его виртуальный макет. Он разра-
батывается на основании опыта реализации похо-
жих кейсов, перечня услуг, необходимых людям  

7 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления. Указ Президента РФ № 601 от 07.05.2012. 
СПС КонсультантПлюс.

в данной жизненной ситуации. При использовании 
этой методики можно смоделировать потенциаль-
ного потребителя ситуации и спрогнозировать его 
возможные запросы. Допустим, каждый третий 
заявитель обладал характерными особенностями, 
т. е. услугами в этом варианте. В итоге по ним соби-
рается статистика и начинается процесс создания 
портрета потенциального заявителя. На его основа-
нии выстраивается условная матрица или ее ветвь, 
в которую включается весь список услуг, полученных 
при запросе данной модели. Эта ветвь и будет базой 
для создания одной из моделей Жизненная ситуация. 
Затем начинается проработка этой ветви: моделиру-
ется порядок получения услуг, определяется, какие 
услуги можно запустить параллельно, а какие только 
последовательно. Такие ситуации могут возникать 
из-за составных услуг, в которых нужно опреде-
ленное подтверждение какого-либо факта перед  
ее инициацией (рис. 1). 

В этом примере (рис. 1) для получения всех услуг 
необходимо воспользоваться 4 государственными / 
муниципальными / иными услугами. Первая и вто-
рая услуги могут оказываться параллельно, т. к. они 
не зависят друг от друга. Третья услуга, напротив, 
зависит от второй и четвертой и дает начало послед-
ней. В итоге получается модель конкретного вида 
услуг по Жизненная ситуация, что является только 
одним из десятков возможных вариантов комби-
наций ситуации под конкретного заявителя. Все 
их крайне сложно просчитать потому, что на это 
уйдет большое количество времени и человеческих 
ресурсов. Но эту систему можно внедрять поэтапно 
и добавлять нужные ветви по необходимости. Для 
уменьшения транзакционных издержек, связанных 
с проработкой каждой модели, можно использо-
вать искусственный интеллект, который может быть 
полезен как генератор этих самых моделей и сумеет 
выполнить месячную работу целой команды за пару 
часов, создав все возможные вариации на основании 

Рис. 1. Схема моде-
лирования одной 
ситуации
Fig. 1. Modeling a life 
situation 
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статистических данных. Искусственный интеллект 
также может пригодиться и на следующем этапе раз-
работки модели.

После составленной матрицы одной ветви, пред-
ставленной на рисунке 1, происходит следующий 
этап проработки, в котором все услуги адаптируются 
в одну единую цепочку, и моделируется возмож-
ный временной период предоставления всех услуг 
по ситуации (рис. 2).

После утверждения перечня услуг в модели про-
исходит формирование временного окна для предо-
ставления этого пакета услуг. В примере, представ-
ленном на рисунке 2, время будет суммироваться 
следующим образом: 1 и 2 услуги можно выполнять 
параллельно, следовательно, определяющим факто-
ром будет самая долгая услуга. То есть в этом вари-
анте время составит 15 рабочих или календарных 
дней (в зависимости от услуги). Для инициирова-
ния 3 услуги обязательно нужно получить 2, значит 
нужно считать их в комплексе 30 дней, складывае-
мых с 3 днями. Тот же механизм работает и с 4 услу-
гой: складываем 2, 3 и 4 услуги вместе. Сложив их,  
получаем 43 дня на реализацию модели. В ука-
занный срок можно осуществить и первую услугу, 
поскольку она не связана с другими тремя. Итак, для 
данной модели минимальный срок предоставле-
ния с учетом оптимизации будет составлять 43 дня.  

Однако это лишь одна конкретная модель, возможно, 
заявителю будут не нужны 3 и 4 услуги, а следова-
тельно появится необходимость в составлении новой 
модели получения пакета услуг (рис.3).

Если заявителю не нужна 3 или 4 услуги, то будет 
составлена новая схема предоставления пакета услуг 
с учетом его индивидуальной ситуации. В новой 
модели, представленной на рисунке 3, оптими-
зированное время предоставления пакета услуг 
составит 15 дней, но это будет уже другой ряд услуг.  
Для заявителя важна вариативность и гибкость под-
хода, а не просто знание списка возможных для 
получения услуг, с человеком нужно проработать его 
индивидуальную модель.

Система включает в себя всю информацию адми-
нистративных регламентов предоставления услуг, 
из которых и некоторых других будут формиро-
ваться возможные услуги в Жизненная ситуация 
и уже в дальнейшем группироваться комплекс-
ный клиентоцентричный подход к предоставле-
нию услуг. Механизм – единая система, которой 
может пользоваться как сам заявитель через сайт 
ЕПГУ онлайн / на базе МФЦ в офлайн-формате, так 
и сотрудники МФЦ, у которых будет доступ к этой 
системе, благодаря чему они смогут подобрать 
и составить модель для конкретного человека в его 
ситуации.

Рис. 2. Оптимизация 
полученной модели
Fig. 2. Optimizing 
the model

 

Рис. 3. Другая 
модель реализации 
этой же ситуации
Fig. 3. An alternative 
model for the same life 
situation
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Этот механизм сформирован на основе клиен-
тоцентричного подхода к предоставлению услуг.  
Для его реализации необходим опрос заявителя 
с целью уточнения, какие услуги ему могут быть 
необходимы и являются обязательными. Заявителю 
в режиме онлайн на сайте ЕПГУ будет дан полный 
перечень документов для предоставления всех услуг 
в его ситуации, а также он сможет отслеживать про-
цесс выполнения этих услуг, этап реализации его 
модели, которую он сам / специалист МФЦ составил 
с помощью опросника. Данная концепция и мето-
дика предоставления услуг являются инновацион-
ными и подходят сложной системе предоставления 
услуг в России.

Для реализации данной методики необходимо 
разработать единое позиционирование этой кон-
цепции в МФЦ в регионах. Для анализа совре-
менной ситуации нами было проанализировано 
80 сайтов МФЦ субъектов РФ на наличие услуг 
по Жизненная ситуация. Собранные данные пока-
зали, что в 29 % случаев на сайтах МФЦ нет системы 
Жизненная ситуация. При анализе было выявлено 
и то, что название системы не согласовано. В различ-
ных субъектах РФ она именовалась как Ситуации; 
Жизненные обстоятельства; Комплексные запросы; 
Комплексные услуги и др. На данный момент нет 
единого требования к реализации этого механизма 
в МФЦ, но большая часть субъектов уже реализует 
его. Ситуация России уникальна тем, что суще-
ствуют две системы: одна – для оказания государст-
венных и муниципальных или иных услуг (чем зани-
мается сайт ЕПГУ), а другая направлена на более 
тесное взаимо действие с услугополучателями 
(чем занимается много функциональный центр).  
Необходимо привести данную систему в соответ-
ствие, чтобы ее название и архитектура были еди-
ными, но сделать это без методических рекоменда-
ций невозможно.

Заключение 
Для государства крайне важен механизм предостав-
ления услуг населению. Эта система должна свое-
временно модернизироваться под новые запросы 
и технологии. Цифровая трансформация государст-
венного сектора позволила оптимизировать процесс 
предоставления услуг за счет совершенствования 
межведомственного взаимодействия и предостав-
ления услуг в электронной форме. В настоящее 
время важнейшей задачей является внедрение кли-
ентоцентричного подхода, основанного на учете 
персональных потребностей и ожиданий услуго-
получателей. Для качественного предоставления 
услуг необходимо:

1) хорошо развитое электронное правительство;
2) стандартизация услуг;
3) применение клиентоцентричной политики;
4) обратная связь с потребителями;
5) желание меняться. 
Данный перечень не представляет собой исчер-

пывающий список пунктов, но каждый из них играет 
крайне важную роль в предоставлении качественно 
нового уровня оказания услуг. Из списка выбивается 
только 5 пункт, но желание меняться является фун-
даментальной основой к трансформации.

Жизненная ситуация представляет собой следу-
ющую ступень в работе с заявителями и выражают 
будущую картину, при которой, приходя в отделение 
монофункционального центра или же оскрывая сайт 
ЕПГУ, услугополучатель может получить всю инфор-
мацию, необходимую для его конкретной ситуации. 
Многие страны реализуют механизм супер сервисов 
по-своему, учитывая специфику своих систем 
информационного взаимодействия с заявителями. 
На данный момент нет идеальной системы, которая 
бы закрывала все потребности и не имела бы произ-
водственных изъянов.

Необходимо разработать и внедрять законода-
тельную базу, методические рекомендации по орга-
низации функционирования механизма суперсерви-
сов (жизненных ситуаций) для того, чтобы заявитель 
мог получать комплекс услуг независимо от формы 
их оказания. В перспективе механизм жизненных 
ситуаций может занять центральное место в предо-
ставлении услуг. Возможность обеспечивать адрес-
ную поддержку, давать персонифицированный 
набор услуг для конкретного человека в определен-
ной ситуации – в этом кроется потенциал данного 
механизма. Его практические возможности крайне 
высоки, поскольку можно разрабатывать единую 
систему таких ситуаций и постоянно пополнять 
ее новыми услугами и моделями. Также необходимо 
внедрять цифровые сервисы, в том числе на основе 
использования технологий искусственного интел-
лекта. Таким образом, реализация представленных 
в работе рекомендаций по моделированию жиз-
ненных ситуаций позволит успешно осуществлять 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг персонифицированно и проактивно.
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Аннотация: Управление взаимоотношениями с целевыми аудиториями посредством организации нетри-
виальных (ивент) мероприятий является значимым направлением работы как для коммерческих орга-
низаций (для которых оно позволяет повышать узнаваемость бренда, укреплять лояльность и пр.), так 
и для учреждений социокультурной сферы (для которых оно позволяет достигать ряда общественно- 
значимых целей). Детальное понимание системы процессов и соответствующих им средств, за счет которых 
может быть оказано требуемое воздействие на посетителей и достигнуты цели организации, затруднено  
меж дисциплинарностью и разрозненностью информации, представленной в источниках различной 
направленности (от социологии до маркетинга). Цель – концептуализировать социально- коммуникативный 
механизм в процессе управления ивент-деятельностью с учетом ее взаимосвязи с цифровой средой. 
Предпринимается попытка формирования единой системы, отражающей мультиканальную и протяжен-
ную во времени природу управления ивент-деятельностью с точки зрения совокупности и взаимосвязи 
процессов оказания влияния на посетителей. Исследование направлено на решение двух задач: концеп-
туализацию социально- коммуникативного механизма при управлении ивент-деятельностью на основе 
системного и структурно-функционального подходов и сравнение его с практическими подходами путем 
сопоставления с мнением экспертного сообщества (организаторов мероприятий). В работе установлена 
структура событийно- коммуникативной части отмеченного механизма (включая ключевые средства ока-
зания влияния, входные-обуславливающие и выходные- корректирующие условия), выделена дополни-
тельная составляющая – социально-коммуникативная, принцип действия которой основан на свойствах 
референтного влияния. Указаны особенности целеполагания, соответствующие реализации той или иной 
группе процессов или их совокупности. Выделены и классифицированы в соответствии с составляю-
щими социально- коммуникативного механизма и временными этапами инструментальные технологии,  
возможные к применению в материальной или информационной среде управления ивент-деятельностью.  
В итоге проведено сравнение концептуальной схемы с фактическими особенностями реализации, в резуль-
тате которого выявлен недостаток фактического управленческого внимания в части контроля и координа-
ции социально- самоорганизационных процессов.
Ключевые слова: социальное управление, событийные технологии, когнитивные технологии, социальные 
технологии, социальная инженерия, массовые мероприятия, интегрированные маркетинговые коммуника-
ции, поведенческое программирование
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Введение
Вопросы управления деятельностью, связанной 
с организацией массовых мероприятий, представ-
ляют привлекательное практическое и исследова-
тельское направление для изучения. Во многом это 
связано с тем, что массовые мероприятия не только 
предоставляют рекреационные условия и нетриви-
альную возможность для решения репутационных 
и коммерческих задач, но и могут быть реализованы 
в качестве мягкого средства достижения ряда долго-
срочных целей: коммуникационных, поведенческих, 
идеологических, социализирующих и других, обла-
дающих выраженной общественной значимостью.

С одной стороны, ивент-мероприятие восприни-
мается как более привлекательное для посещения 
событие вследствие его субъективной нетривиаль-
ности и единичности. С другой стороны, оно харак-
теризуется более контролируемой средой, в рамках 

которой может быть построена система процессов, 
направленная на оказание комплексного воздей-
ствия на посетителя различными средствами.

Тем не менее концептуализация совокупности 
и взаимосвязи процессов, составляющих единый 
механизм оказания такого рода влияния, затруд-
няется рядом факторов. Во-первых, мультиканаль-
ной природой самой событийной коммуникации, 
сочетающей как семиотические средства пере-
дачи информации, так и вербальные, аудиаль-
ные и социальные  [1;  2]. Во-вторых, различными 
подходами к рассмотрению коммуникативного 
аспекта в управлении ивент-деятельностью в связи 
с интеграцией цифровой и материальной сред [3; 4]. 
В-третьих, определенным противопоставле-
нием взглядов на сущность ивент-мероприятий 
и ивент- деятельности в литературе (с точки зрения  
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культурологии, менеджмента и маркетинга, обще-
ственных наук и пр.).

Цель статьи – концептуализировать социально- 
коммуникативный механизм в процессе управле-
ния ивент-деятельностью с учетом ее взаимосвязи 
с цифровой средой. Для этого необходимо решить 
ряд задач: определить входные и выходные условия 
процесса с точки зрения механизма оказания вли-
яния на посетителя, выделить ключевые элементы 
ивент-мероприятия и соответствующие им фор-
мирующие предпосылки и ожидаемые результаты, 
а также систематизировать инструментальные 
решения, которые могут быть использованы в рам-
ках каждого механизма.

Методы и материалы
Автор придерживался структуры работы, соче-
тающей аналитическую и эмпирическую части. 
В аналитической части определяется и обосно-
вывается совокупность процессов, составляющих 
социально-коммуникативный механизм в ивент- 
деятельности. Аналитическая часть опирается 
на общетеоретические научные методы исследова-
ния: системный и функциональный анализ. Следова-
ние первому методу позволило установить условия 
функционирования социально-коммуникативного 
механизма в ивент-деятельности. Следование вто-
рому методу позволило выделить составляющие 
представленного механизма и проанализировать 
их в соотношении с входными и выходными усло-
виями изучаемого процесса. При этом автор также 
опирается на положения аффективной теории, пове-
денческих теорий, теории референтных групп и др.

В эмпирической части осуществляется изуче-
ние сложившейся практики управления ивент- 
деятельностью в целях сравнения с разработанной 
концептуальной моделью. Эмпирическая часть опи-
рается на данные, полученные автором в результате 
формализованного интервью с организаторами 
примечательных городских мероприятий Свердлов-
ской области. На основании этих данных проводится 
сравнительный анализ теоретических выкладок 
с примерами фактической ситуации.

Теоретико-методологические 
основы
Ивент-мероприятие может быть рассмотрено с четы-
рех основных позиций: 1) как коммерческая услуга; 
2) как явление городской среды; 3) как маркетинго-
вый инструмент; 4) как инструмент связей с обще-
ственностью, формирования общественного мнения. 
В первом случае ивент-мероприятие и управление 
ивент-деятельностью оцениваются с точки зрения 

соответствия качеств предоставляемой услуги тре-
бованиям заказчика [5]. Во втором случае – с точки 
зрения его роли в поддержании или стимулиро-
вании социально-экономической среды террито-
рии  [6; 7]. В третьем случае – как один из способов 
стимулирования сбыта продукции за счет привле-
чения к нему внимания [8]. С точки зрения форми-
рования общественного мнения ивент- мероприятие 
может быть рассмотрено как пространство, в кото-
ром создаются условия для достижения посетителем 
специфического состояния обостренного восприя-
тия информации (идей, шаблонов поведения, транс-
лируемых организатором) [9; 10]. В данной работе 
при описании ивент-мероприятия мы будем опи-
раться на последнюю позицию.

Несмотря на то что не существует устоявше-
гося определения понятия ивент-деятельности, 
тем не менее систематический обзор публика-
ций по теме позволяет выделить два направления 
ее интерпретации:

1. Ивент-деятельность может быть определена 
в широком смысле как любая деятельность, возни-
кающая и связанная с ивент-мероприятием как 
информационным поводом.

2. В более узком смысле – как совокупность 
процессов, инициируемых субъектом управления 
(управляющей подсистемой) при подготовке и про-
ведении ивент-мероприятия.

В целях концептуализации социально-коммуни-
кативного механизма нас интересует второе опре-
деление. При этом, принимая во внимание аспект 
исследуемой области, должны быть установлены 
граничные условия интерпретации в рамках узкого 
подхода, а именно учет той деятельности субъекта, 
которая связана с реализацией коммуникативной 
политики и связей с общественностью.

Поскольку мы рассматриваем ивент- мероприятие 
и связанную с ним ивент-деятельность с точки зре-
ния формирования общественного мнения и моти-
вации к действию, целесообразно остановиться 
на понятии событийная коммуникация, часто упо-
требляемом для обозначения процесса передачи 
посетителю какой-либо идеи во время посещения 
им мероприятия, «формирования новых концептов 
и понятий» [11, с. 122]. Е. А. Каверина определяет 
событийную коммуникацию как «технологию, спо-
соб взаимодействия с общественными и целевыми 
аудиториями посредством организации различных 
событий / мероприятий» [12, с. 54]. В то же время 
Е. А. Каверина делает акцент на преобладании сим-
волической формы передачи информации. Однако 
ряд материалов последних лет аргументирует важ-
ность изучения мультисенсорного воздействия  
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на посетителя на мероприятии, включая ауди-
альные, визуальные, социальные и кинетические 
формы передачи информации [1; 13; 14].

Соответственно, событийная коммуникация 
предстает перед исследователями под несколько 
иным углом зрения, где признается многоканаль-
ность, равнозначность и синергетическое единство 
различных способов трансляции целевого сооб-
щения посетителям [15; 16]. В этом отношении 
их можно разделить на непосредственные (переда-
ющиеся индивидуально, т. е. от источника к каждому 
единичному получателю) и опосредованные (пере-
дающиеся посредством прямого или косвенного 
влияния окружения адресата) [17]. В первом случае 
можно утверждать о собственно коммуникатив-
ном механизме (коммуникативных технологиях), 
во втором – о механизме социальном (социальных 
технологиях).

Таким образом, в управлении ивент- деятельностью 
складывается интегрированный механизм, включаю-
щий технологии непосредственно событийной (собы-
тийно-символической) коммуникации и техно логии 
социально- коммуникативные. Последние опреде-
ляются учеными как целенаправленно организован-
ная деятельность по управлению коммуникацией, 
направленная на решение социально-значимой 
задачи и имеющая в своей основе конкретный раз-
работанный план действий [18; 19].

Непосредственно коммуникативный механизм 
в управлении ивент-деятельностью может быть рас-
смотрен с точки зрения теории интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и символической 
коммуникации.

Символическая коммуникация осуществляется 
на самом мероприятии путем воздействия на посе-
тителя образами, связанными с определенным явле-
нием или процессом [2]. Взаимосвязь образа и значе-
ния происходит за счет стимулирования ассоциаций 
(так, сочетание красного, синего и белого наиболее 
часто связывается с флагом России), связывания 
со стереотипами (так, на мероприятиях, посвящен-
ных Масленице, обычно ожидаются блины), связы-
вания с устойчивыми реакциями на какой-либо раз-
дражитель (например, влияние меланхоличной или 
маршевой музыки на смену настроения) [20–22].

Интегрированные маркетинговые коммуника-
ции (ИМК) подразумевают информационное сопро-
вождение мероприятия, построение сети каналов 
распространения информации о мероприятии, пре-
следующих цель стимулирования посещений меро-
приятий. ИМК включают как традиционные каналы, 
так и цифровые. При этом и те, и другие чаще всего 
используются в ивент-деятельности как средства 

прямой односторонней коммуникации с аудито-
рией: ее информирования, стимулирования посеще-
ния и создания привлекательного имиджа меропри-
ятия в цифровой среде [14; 23].

Такой подход относит существующую практику 
выстраивания коммуникационной политики в кате-
горию субъект-объектной и тем самым исключает 
из изучения субъект-субъектный аспект. Точнее – 
интерсубъектный, который проявляется в социаль-
ных технологиях.

В итоге можно выдвинуть гипотезу, что большую 
эффективность результата и комплексность оказы-
ваемого на посетителя воздействия способно обе-
спечить их совместное рассмотрение и детальное 
понимание процесса не только на инструменталь-
ном (практическом) уровне, но и на концептуальном.

Результаты
Концептуализация социально-коммуникативного 
механизма
Границы исследуемого процесса могут быть уста-
новлены исходя из поставленных целей (комму-
никативные или поведенческие) и особенностей 
взаимосвязи мероприятия с повседневным окру-
жением посетителя. В частности, результирующий 
эффект во многом определяется жизненными усло-
виями, из которых посетитель пришел на меро-
приятие. Равно как и полученное влияние изме-
няется под воздействием различных факторов 
повседневного окружения уже после завершения 
мероприятия [13; 24].

В соответствии с рисунком 1, на котором пре-
даставлены граничные условия процесса, мы можем 
рассмотреть процесс оказания влияния, который 
распределен по различным временным промежут-
кам (от формирующих условий до корректирующих) 
и по различным уровням поставленных целей. Ком-
муникативные цели (передача целевого сообщения, 
идеи, образа) формируют первый уровень целей, 
т. к. их реализация связана с относительно менее 
контролируемыми, субъективными процессами – 
ассоциациями, аналогиями, эмоциональными пере-
живаниями. Поведенческие цели (мотивация 
к определенному действию, распространение пове-
денческого шаблона) требуют большего контроля 
над процессом. В связи с этим они составляют вто-
рой уровень целей, достижение которых сопряжено 
с более персонализированной и длительной работой 
с управляемой подсистемой. 

Непосредственно на мероприятии оказывае-
мое на посетителя воздействие происходит за счет 
двух механизмов: провоцирования впечатлений 
и создания условий для получения личного опыта, 
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связанного тематикой или целями мероприятия. 
Управление впечатлениями подразумевает созда-
ние эмоциональной связи между инициирующей 
стороной и потребителем, формирование же опыта 
позволяет познакомиться с организацией на прак-
тике [25]. Впечатления и опыт являются своего рода 
ядром рассматриваемого процесса. В этом слу-
чае входные условия должны включать элементы, 
управление которыми позволит подготовить вос-
приятие посетителя и обусловит предварительные 
качественные характеристики этого восприятия. 
Следовательно, и выходные условия должны вклю-
чать те элементы, управление которыми позволит 
скорректировать полученное влияние.

Концептуализацию социально- коммуникативного 
механизма целесообразно начинать с выделения его 
центрального элемента – ядра. Таковым, без сомне-
ния, является пространственно-временной проме-
жуток проведения мероприятия, в течение которого 
основными элементами, за счет которых дости-
гается целевой эффект, оказываются впечатления 
и опыт посетителя.

Формирование впечатлений на самом мероприя-
тии чаще всего осуществляется под воздействием 
аффектов – краткосрочных и неконтролируемых 
эмоциональных реакций на коммуникационный 
стимул. Именно с аффективного воздействия начи-
нается стимулирование долгосрочных рефлексивных 
состояний (эмоций, чувств и впечатлений), посред-
ством которых у посетителя складываются опре-
деленные ассоциации, связанные с посещенным  
мероприятием, а через него – с организатором 

1 Потенциальные и фактические посетители представляют собой первичную целевую группу, т. е. тех людей, на которых ориенти-
ровано мероприятие и направлено непосредственное воздействие. Под вторичными же целевыми группами понимаются те, кто 
сам не являлся участником (или даже интересантом) мероприятия, но кто контактирует с фактическим посетителем и может пере-
нять от него полученное влияние (идею, поведенческий стереотип и пр.).

мероприятия (организацией, учреждением, брен-
дом) или с определенной идеей (например, эколо-
гической ответственностью). Факторами форми-
рования выступают предварительные ожидания 
и интерес посетителя, которые могут быть созданы, 
в частности, в поле информационного сопровожде-
ния мероприятия.

Формирование опыта совершается при контакте 
посетителя с элементами инфраструктуры меро-
приятия, представителями организатора и посе-
тителями, который позволяет посетителю сделать 
ряд умозаключений о выгодах работы именно 
с этой организацией и предпочесть ее конкурен-
там либо закрепить при помощи деятельностного 
опыта воспринимаемую идею. Предпосылкой в этом 
случае служит ожидаемый или предполагаемый 
опыт, т. е. заочная готовность потенциального посе-
тителя к участию в определенных активностях, соб-
ственное видение характера поведения представи-
телей организаторов и взаимодействия с другими 
людьми. 

Вышеуказанные процессы направлены на дости-
жение непосредственно коммуникативной цели. 
Но немаловажным для организатора служит 
не только передача идеи, но и распространение 
ее на вторичные целевые группы1 или же совер-
шение после принятия идеи планового действия. 
В этом случае фактический посетитель мероприя-
тия должен будет, вернувшись в свое повседневное 
жизненное окружение, представлять собой пример 
для подражания (референтный пример) для своих 
знакомых.

Рис. 1. Предопределя-
ющие условия и ожи-
даемые результаты 
ивент-деятельности
Fig. 1. Input and output 
conditions of event 
management

До мероприятия 
(исходные условия)

Жизненное окружение  
посетителя:  
процессы, явления,  
мировоззрение,  
состояние среды и пр.

Мотивирование  
действий,  
стимулирование  
какого-либо  
поведения

Формирование  
мнения, имиджа,  
восприятия и пр.

Во время мероприятия 
(состояние посетителя)

После мероприятия 
(ожидаемые последствия)

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОПЫТ

НАБЛЮДЕНИЯ
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Соответственно, мы можем предположить, что 
в качестве дополнительного элемента ядра влияния, 
помимо опыта и впечатлений, целесообразно выде-
лить наглядный пример, увиденный посетителем 
на самом мероприятии и послуживший повыше-
нию восприимчивости посетителя к транслируемой 
идее. Выделение этого дополнительного элемента 
даст возможность реализовать второй уровень 
целей и социально-коммуникативный механизм  
во всей полноте.

Это приводит нас к вопросу о том, какой фактор 
лежит в основе формирования наглядного примера 
перед мероприятием. В общем виде процесс форми-
рования наглядного примера (примера для подража-
ния) связан с принятием во внимание референтного 
социального окружения2 посетителя. Это позволяет 
облегчить принятие индивидом предложенных ему 
идей или эффективнее мотивировать его поведение. 

Таким образом, итоговая схема социально- 
коммуникативного механизма, включая выяв-
ленный дополнительный фактор, в управлении 
ивент-деятельностью представлена на рисунке 2: 
синим цветом отмечены элементы событийно- 
коммуникативной части механизма, реализация 
которых приводит к выполнению цели первого 
уровня (собственно коммуникативной), а красным – 
выделенный в ходе анализа дополнительный эле-
мент, активизация которого позволит более эффек-
тивно работать над достижением целей второго 
уровня (поведенческих). 

2 Референтной, согласно Дж. Миду, Р. Мертону и др., можно считать такую группу или такой пример социального поведения, 
на который человек склонен ориентироваться, подражать ввиду того, что психологически расположен (или желает) идентифици-
ровать себя с ней.
3 Указанную особенность можно проиллюстрировать на примере специфики двух поколений молодежи – миллениалов и зумеров. 
Так, ценности миллениалов (потребность выделиться, ориентация на результат, важность быть в группе) соответствуют референт-
ному примеру это тот, кем я хочу стать. Ценности же более молодого поколения зумеров (потребность соответствовать, опасения 
быть не принятым, важность быть в тенденции, значимость процесса над результатом) соответствуют референтному примеру это 
тот, кто я есть сейчас.

Инструментальные технологии в реализации 
социально-коммуникативного механизма
Что касается непосредственно инструментов, 
используемых в процессе реализации обозначен-
ного на рисунке 2 механизма, то их можно соответ-
ствующим образом разделить по трем уровням. Так, 
в таблице приведены примеры используемых техно-
логий в зависимости от того, на каком этапе и каким 
образом они проявляются: в материальной среде 
(на площадке проведения мероприятия) или в среде 
информационной (перед или после мероприятия, 
на входе или выходе рассмотренного процесса).

Общий уровень рассмотрения включает техно-
логии массовой передачи информации, за счет 
которых формируются ожидания, предвкушения, 
предварительный опыт (например, технологии мар-
кетинга в социальных сетях).

Персональный уровень концентрируется на соз-
дании индивидуальной ценности, формируя при-
влекательный или примечательный пример, сти-
мулирующий человека к посещению мероприятия 
или восприятию какой-либо связанной с ним идеи. 
Важно отметить, что для одной группы людей при-
влекательный пример может быть связан с идеали-
зированным образом, а для других – с типичным3.

Референтный уровень сосредоточен внутри 
управляемой подсистемы и соотносится с процес-
сами ее самоорганизации, хаотичной или контро-
лируемой. Отправной точкой служит референт-
ный пример, однако, в отличие от персонального 

Рис. 2. Концептуаль-
ная схема социально- 
коммуникативного  
механизма 
в управлении 
ивент-деятельностью
Fig. 2. Concept of socio-
communicative tool 
in event managementМотивирование действий, поведения

Формирование мнения, восприятия

Ожидание,  
предвкушение

Эмоции, 
ассоциации

Предварительный  
(ожидаемый) опыт

Рефлексия,  
выводы

Референтное 
влияние

Передача примера 
вторичным целевым 
группам

* ВПЕЧАТЛЕНИЯ
аффекты

* ОПЫТ
«пробный» опыт

* ПРИМЕР
наглядный
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уровня, он сосредоточен не на какой-либо известной  
многим личности (звезде, инфлюэнсере), а на лично-
сти, значимой для определенного человека, малой 
или средней группы. Проиллюстрируем это следу-
ющим образом: лидер мнений (всеобщий, массо-
вый) может быть известен многим, но только часть 
аудитории настолько признает его значимость 
и авторитет, что примет предлагаемую им инфор-
мацию или станет воспроизводить образ поведения.  
С другой стороны, референтным для нее будет 
являться локальный или даже нишевой (значимый 
только в пределах специфической тематической 
группы) лидер мнений.

Особенности фактической реализации
На основе изучения научно-практической лите-
ратуры можно выдвинуть гипотезу о том, что 
в практике реализации данного механизма основ-
ное внимание субъекта управления сосредоточено 
на втором и первом компонентах (на коммуникатив-
ном, а не социально-коммуникативном механизме). 
Тогда как третий компонент, социальный, зачастую 
не принимается во внимание или же реализуется 
в иной форме. Чтобы подтвердить или опровер-
гнуть это заключение, мы обратились за экспертным 

мнением к организаторам городских мероприятий 
(n = 22, Свердловская область). 

Проанализируем экспертный опыт в части спо-
собов формирования впечатлений у посетителей. 
В качестве наиболее важных направлений работы 
при подготовке мероприятия организаторы выде-
ляют разработку программы (состав выступлений, 
подбор концертных номеров, планирование кон-
курсной программы и т. д.) и составление перечня 
мастер-классов. Несколько реже организаторы 
отмечают сценарное планирование, разработку 
оформления площадки и организацию фестиваль-
ной гастрономии (включая как собственноручно 
организованные фуршеты, так и заказ кейтеринга).

При оценке значимости организационных эта-
пов эксперты подчеркивают (по убыванию значи-
мости): информационное освещение мероприятия 
и организацию мастер-классов, разработку конкурс-
ной и сценической программ (например, Качест
венное проведение программы, интересные высту
пления, значимые моменты); приблизительно один 
из пяти организаторов работает с лидерами мне-
ний, и только каждый десятый занимается работой 
с пост-событийной мотивацией участников на напи-
сание отзывов, распространение материалов и т. д.

Табл. Инструментальные технологии в реализации социально-коммуникативного механизма 
Tab. Implementation tools of socio-communicative mechanism in event management

М
ех

ан
и

зм

Уровень рассмотрения
Соответствующие 

ключевые элементы 
ивент-мероприятия

Примеры соответствующих технологий Взаимодействие

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

й 
м

ех
ан

из
м

общий (массовый)

1. Ожидание, 
предвкушение
2. Предварительный 
опыт

В информационной среде: геймифи-
кация, анонсирование, story-telling, 
inbound-контент и пр. 
В материальной среде: символическое 
наполнение инфраструктуры меропри-
ятия (аудио-, визуально- и кинетически 
оформленное пространство), вовлечение 
в деятельностные активности (дегуста-
ции, тест-драйвы, конкурсы, мастер-клас-
сы и пр.) 

Субъект-объектное 
(от организатора 
к аудитории)

Со
ци

ал
ьн

ы
й 

м
ех

ан
из

м персонализированный

3. Пример:
– привлекательный

В информационной среде: инфлюэнсеры, 
product sitting, story-telling и пр. 
В материальной среде: известные  
личности, авторитеты, звезды

Субъект-субъектное 
(между участниками  
и / или  
приглашенными 
к участию лицами)

референтный

– социально- 
референтный

В информационной среде: локальные 
лидеры, нишевые авторитеты, теория 
рукопожатий, сарафанное радио,  
стимулирование сплачивания и пр.
В материальной среде: нишевые лидеры 
мнений, иммерсивные технологии,  
социально-инициированное вовлечение
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Проанализируем экспертный опыт в части соз-
дания условий, обеспечивающих получение лич-
ного опыта посетителем. Наиболее распространен-
ной практикой являются организация различных 
мастер-классов, соответствующих тематике меро-
приятия, и интерактивные активности с ведущим: 
конкурсы, игры, шуточные соревнования и пр. Орга-
низация мастер-классов представляется многим 
организаторам значимым направлением работы 
ввиду их гуманистического потенциала, а также 
из-за стремления разнообразить варианты возмож-
ного времяпровождения на мероприятии. Как отме-
тил один из экспертов, Они (посетители) опасаются, 
что будет попросту скучно. Для этого и создается 
дополнительная инфраструктура на мероприятии, 
чтобы каждый нашел себе чтото по душе. При этом 
достаточно часто зоны мастер-классов располага-
ются на втором плане площадки проведения, усту-
пая место главным и второстепенным сценам.

Большинство экспертов убеждены, что посети-
тели больше всего расположены к роли зрителя 
и участника в предлагаемых ведущим интерактивах. 
Этим частично объясняется внимание организато-
ров к разработке интерактивных сценариев. Однако 
при непосредственном наблюдении можно отме-
тить, что им не всегда удается вовлечь аудиторию, 
а их типичными участниками зачастую являются 
дети, подростки и их родители.

Проанализируем экспертный опыт в части демон-
страция наглядного примера. В качестве личности, 
представляющей потенциальный пример для под-
ражания (заимствования шаблонов поведения, 
руководящих ценностей), каждый второй органи-
затор отметил, что работает с привлечением танцо-
ров, спортсменов как участников сценической про-
граммы, а также специалистов-практиков в качестве 
ведущих мастер-классов, отдельных площадок или 
даже основной программы. Только четверть орга-
низаторов указала в подобном качестве медийных 
личностей, а лекторов или общественных деятелей 
назвали менее десятой доли экспертов.

Что касается непосредственного функционала 
значимых личностей на мероприятии, то в подавля-
ющем большинстве случаев организаторы готовы 
их привлекать как ведущих мастер-классов, лек-
торов или выступающих основной программы. 
Только один из пяти организаторов готов привле-
кать их непосредственно к работе в толпе (напри-
мер, как аниматоров). Чуть менее половины орга-
низаторов отметили, что готовы приглашать 
такого рода личностей в качестве посетителей 
на общих (непривилегированных) условиях уча-
стия. Еще эксперты указывают на то, что работают  

с вовлечением и организацией взаимодействия 
участников, часто подразумевая под этим органи-
зацию интерактивного взаимодействия ведущих 
(аниматоров), включая разработку дословного сце-
нария и привлечение зрителей к участию в конкур-
сах, играх.

Обсуждение
В проведенном выше анализе было установлено, что 
социально-коммуникативный механизм в управ-
лении ивент-деятельностью составляет следующие 
элементы: формирование личного опыта, форми-
рование впечатлений и демонстрация примера 
для подражания. Сравнивая данную концептуаль-
ную схему реализации с фактической практикой, 
можно выделить несколько дискуссионных аспектов 
по каждому из компонентов концептуальной схемы:

1. Процесс создания впечатлений достаточно ярко 
отражен в управленческой практике: зарождаясь 
при информационном анонсировании мероприятия 
в формате односторонней коммуникации (подра-
зумевающей передачу информации, но не взаимо-
действие), формирование впечатлений происходит 
во многом на самом мероприятии за счет высту-
плений, концертных номеров и организации неза-
мысловатых (часто подвижных) массовых игр, инте-
рактива с ведущим (часто в формате вопрос-ответ).  
При этом выходные условия процесса (коррек-
ция полученных впечатлений на ассоциативно- 
рефлексивной стадии) большинством организаторов 
остаются без надлежащего внимания. Временная 
граница завершения мероприятия часто служит 
границей управленческого процесса, что не соот-
ветствует структуре социально-коммуникативного 
механизма.

2. Процесс формирования опыта к тому же про-
явлен в управленческой практике. Однако он обла-
дает рядом особенностей, которые могут влиять 
на оценку посетителем получаемого опыта и иска-
зить предполагаемые результаты целевого воз-
действия. Относительно контролируемым орга-
низаторами вариантом получения опыта является 
интерактив с ведущим. При этом в оценке посети-
телем восприятие этого процесса, готовность уча-
ствовать в нем, формируемый опыт и отношение 
зависят от различных факторов: личности и манеры 
ведущего, формата предлагаемых активностей, 
социально- демографического портрета других 
участников и т. д. Другим распространенным вари-
антом получения опыта является участие в пред-
лагаемых мастер- классах. В этом случае степень 
контролируе мости еще больше снижается и повы-
шается риск того, что люди, ориентированные 
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на получение такого рода опыта, не будут по факту 
вовлечены в эту деятельность.

3. Процесс создания условий для демонстрации 
наглядного примера отражен в управленческой прак-
тике достаточно неполно и специфически. С одной 
стороны, присутствуют возможности для восприятия 
наглядного примера со стороны достаточно извест-
ных или примечательных личностей, специалистов- 
практиков и людей, обладающих некими талантами. 
Это отражает ориентированность организаторов 
на передачу примера своего рода сверху вниз, в вер-
тикальной динамике от представителей организу-
ющей стороны (т. е. с позиций субъективно более 
высокого статуса, чем участники). С другой стороны, 
возможности организаторов для передачи примера 
горизонтально не используются в полной мере. Это 
относится к процессам управления внутри группы 
посетителей, среди которых может оказаться потен-
циальный референтный пример, но произошедший 
из среды равных по субъективному статусу.

Таким образом, действительно, существующая 
практика в основном ориентирована на реализацию 
первых двух (коммуникативных) компонент, тогда 
как социальная остается за пределами присталь-
ного внимания организаторов. Между тем социаль-
ные технологии формирования опыта представляют 
дополнительные возможности в части повышения 
подконтрольности социальных процессов внутри 
мероприятия, направления деятельностного опыта 
и концентрации внимания. Они к тому же могут 
способствовать вовлеченности посетителя не только 
в те виды деятельности на мероприятии, которые 
он с большей вероятностью выберет ввиду про-
стоты (например, человек с большей вероятностью 
предпочтет пассивное наблюдение за концертом, 
чем участие в мастер-классе) [26], но и в те, участие 
в которых важно для организатора с точки зрения 
формирования требуемого ему опыта (например, 
если организатор заявляет этнокультурную просве-
тительскую направленность мероприятия, то ему 
важно, чтобы человек не только посмотрел на высту-
пление, но и попробовал прожить эту ситуацию).

Заключение
Проведенный анализ позволил концептуализировать 
механизм социально-коммуникативного процесса 
в ивент-деятельности, ориентированной на дости-
жение целей субъекта управления, направленных 
на качественное преобразование посетителей (фор-
мирование поведенческих шаблонов, передачу 
идей, ценностей и пр.). С управленческой точки зре-
ния были выделены и прослежены во времени про-
цессы формирования и корректировки впечатлений 

и опыта посетителей, представлена структура этого 
процесса, а также выявлен дополнительный элемент 
в этой структуре – референтный стимул. Исходя 
из особенностей социально- коммуникативного 
механизма, возможные для применения техно логии 
были классифицированы в зависимости от домини-
рующей составляющей механизма. 

На примере опыта Свердловских организаторов 
мероприятий показано существование определен-
ных расхождений при сравнении концептуаль-
ной схемы механизма и его фактической реализа-
ции. Расхождение касается несбалансированности  
коммуникативного и социального компонентов 
рассматриваемого механизма: потенциал влия-
ния первого компонента зачастую абсолютизиру-
ется, а второго, соответственно, недооценивается. 
В этом автору видится направление дальнейшей 
разработки прикладных управленческих реше-
ний организаторами мероприятий, чья деятель-
ность преследует социально- значимые, а не только  
коммерческие цели.

Следование указанной системе процессов соци-
ально-коммуникативного механизма в управленче-
ской практике позволит более эффективно исполь-
зовать широкие возможности ивент-мероприятия 
как запоминающегося и примечательного опыта 
в жизни человека, ориентируя управленческую 
деятельность не только в краткосрочном проект-
ном направлении, но и в стратегическом, работая 
с когнитивными и поведенческими особенностями 
посетителей.

Подводя итог, целесообразно отметить, что выбор 
и предпочтение того или иного компонента анали-
зируемого механизма в качестве доминирующего, 
без сомнения, зависит от состава аудитории, типа 
и тематики мероприятия, а также целей субъекта 
управления. Однако современная информационная 
перегруженность вкупе с геометрическим ростом 
возможностей искусственного интеллекта обостряет 
риск снижения доверия к информации из-за невоз-
можности отличить реальную от, например, сгене-
рированной искусственным интеллектом. Потому 
усиливается значимость персонализированных, 
более доверительных связей. В этом отношении раз-
работка социальных технологий в рассмотренном 
механизме может служить актуальным дополне-
нием, где передача влияния будет идти с субъект- 
субъектных позиций или с позиции равного. В этом 
случае влияние, побуждающее людей к участию в той 
или иной активности (т. е. формирование опыта 
и передача примера), будет сильнее там, где сети 
связывают равноправных членов, а не представляют 
собой иерархическую структуру.
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Аннотация: Целью работы является обобщение имеющегося опыта развития Донецкой Народной 
Республики в разрезе формирования и совершенствования административно-территориального 
устройства. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: обобщен существующий опыт 
административно- территориального деления, выделены наиболее характерные черты возможных 
трансформаций, обоснована необходимость скорейшей имплементации федерального законодатель-
ства в текущую деятельность государственных органов управления и органов местного самоуправления. 
В ходе исследования применялись общенаучные методы: логический, сравнительный, описательный, 
картографический и метод аналогий. Научная новизна полученных результатов заключается в выявле-
нии законо мерностей трансформации схемы и структуры административно-территориального обустрой-
ства в конкретно- исторических условиях; установлении причинно-следственных связей между преобра-
зованиями в общественном производстве и изменениями в территориальном развитии; разграничении 
отдельных групп экономических интересов, порождающих противоречия в общественных отношениях; 
выявлении факторов концентрации объектов общественного производства на отдельных территориях; 
визуализации результатов изменений в административных границах и структуре административно- 
территориальных образований при помощи карт. В статье изложена хронология преобразований в струк-
туре административно-территориальных единиц за более чем 100 лет существования Донбасса в новейшей 
истории. Советский период (1917–1991 гг.) охарактеризован через изменения административных границ 
и структуры административно- территориальных образований. Украинский период (1991–2014 гг.) пока-
зан через усиление тенденции к росту напряженности между органами местного самоуправления и цен-
тральными органами власти и управления. Период государственности (2014–2022 гг.) охарактеризован как 
выполнение подготовительной работы, предшествовавшей вхождению Донецкой Народной Республики 
в состав Российской Федерации.
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, административные границы, городская 
агломерация, мегаполис, муниципальное обустройство, территория, территориальное развитие
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Введение
Территориальное развитие в первую очередь про-
исходит за счет изменений в количестве и качестве 
населенных пунктов. Имеется в виду как исчез-
новение старых «неперспективных» населенных 
пунктов, так и возникновение новых поселений, 
а также укрупнение размеров существующих насе-
ленных пунктов под влиянием территориального 
и отраслевого разделения труда за счет концен-
трации производства и населения [1; 2]. С этой 
точки зрения представляется весьма интересным 
рассмотрение некоторых метаморфоз в развитии 
административно- территориальных образований 
на территории современной Донецкой Народной 
Республики (ДНР).

30 сентября 2022 г. ДНР была принята в состав Рос-
сийской Федерации. Основаниями для этого стали:

1. Декларация о суверенитете ДНР от 7 апреля 
2014 г., Акт о провозглашении государственной само-
стоятельности ДНР от 7 апреля 2014 г. и результаты 
референдума, состоявшегося в ДНР 11 мая 2014 г.

2. Результаты референдума, состоявшегося в ДНР  
27 сентября 2022 г., на котором подавляющим 
большинством населения был поддержан вопрос  
о вхождении ДНР в состав Российской Федерации 
на правах субъекта РФ.

3. Предложение ДНР о ее принятии в состав РФ.
4. Договор между РФ и ДНР о ее принятии в состав 

РФ в качестве нового субъекта.

https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=1025-7383
https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=1510-0738
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-284-294
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-284-294
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5. Федеральный конституционный закон № 5-ФКЗ  
от 4 октября 2022 г. «О принятии в Российскую Феде-
рацию Донецкой Народной Республики и образова-
нии в составе Российской Федерации нового субъ-
екта – Донецкой Народной Республики»1.

Вхождение в состав России актуализировало 
вопросы о том, как и какими способами приня-
тие субъекта унитарного государства в федератив-
ное государство может быть обеспечено с учетом 
сущест вующих отличительных черт как вертикали, 
так и горизонтали властных отношений. Права 
и обязанности в унитарном государстве существенно 
отличаются от прав и обязанностей в федеративном. 
В общих чертах такие нюансы находятся в плоско-
сти, с одной стороны, отношений центр – регионы [3], 
когда присутствует разная субъектность (полно-
мочия) органов местного самоуправления, а с дру-
гой – административно- территориального устрой-
ства, когда существующие границы деления самым 
непосредственным образом влияют на возможности 
формирования местных бюджетов. Взаимо действие 
между 27 субъектами унитарного государства [4] 
и взаимодействие между сотней субъектов федера-
тивного государства существенно различается [5].

Принятие ДНР в состав РФ побуждает необходи-
мость поиска наиболее рациональных шагов, при 
помощи которых должна обеспечиваться реаль-
ная возможность минимизировать материальные 
и моральные издержки интеграции в условия тер-
риториального развития, принятые и реализуемые 
в России, но с учетом собственного опыта. Сопря-
жено это с наследием

1. Раннего этапа территориального развития 
(начиная с середины XVII в. и до 1917 г.), когда 
административно- территориальное устройство Дон-
басса только начиналось и во многом копировало 
существовавшую в то время практику управления 
окраинными землями.

2. Советского периода развития (1917–1991 гг.), 
когда и отношения по вертикали власти (управле-
ния), и условия территориального развития задава-
лись директивно и строго обеспечивались существо-
вавшими мерами как в управлении или финансовом 
отношении, так и посредством контроля.

3. Периода развития украинской независимо-
сти (1991–2014 гг.), когда отношения по вертикали 
власти (управления) формально декларировались 
как децентрализованные и строились по трехуров-
невой схеме государство – область – район. Однако  

1 О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта – Донецкой Народной Республики. Федеральный конституционный закон № 5-ФКЗ от 04.10.2022 (ред. от 25.12.2023). 
СПС КонсультантПлюс.

фактически финансовые ресурсы чрезмерно концен-
трировались на государ ственном уровне, отношения 
становились более централизованными и, по мет-
кому выражению академика В. К. Мамутова охарак-
теризованы стремлением к «центропупии» [6].

4. Военного периода (с 2014 г. по настоящее 
время), когда отношения были сконцентрированы 
лишь на государственном уровне, а на низовом  
обеспечивались посредством назначения глав адми-
нистраций на местном уровне (из-за отсутствия 
законо дательной базы) и распределения финан-
совых ресурсов ручным способом.

Тем самым метаморфозы административно- 
территориального устройства ДНР (Донецкой губер-
нии, Сталинской, Донецкой области) в полной мере 
отразились не только на современном состоянии, 
но и, скорее всего, отразятся на возможностях ее тер-
риториального развития после вхождения в состав 
Российской Федерации.

Свои отпечатки на состояние и характер изменений 
в административно-территориальном обустройстве 
наложили: 1) достаточно продолжительный период 
пребывания Донбасса в составе Российской импе-
рии (более 200 лет); 2) нахождение Донецкой обла-
сти в составе советского государ ства (более 70 лет); 
3) краткий период пребывания в составе украин-
ской государственности (почти  23 года); 4) совсем 
небольшой по историческим меркам период 
государст венной незави симости (чуть более 8 лет 
до вхождения в состав  РФ). За это время вопросам 
административно- территориального обустройства 
как в научном сообществе самого Донбасса, так 
и относительно Донбасса уделялось недостаточно 
внимания. Лишь в начале 2000-х гг., после предпри-
нятой попытки реформирования вертикали украин-
ской власти (в т. ч. децентрализации властных полно-
мочий), эту проблему стали пристально изучать. 
Как ученые-теоретики, так и практики начали чаще 
рассматривать административно- территориальное 
устройство в своих работах.

Можно выделить несколько публикаций, в которых 
проблемы территориального развития рассмотрены 
под разными углами. Так, Н. В. Осадчая и О. В. Галя-
совская проявили свой интерес к пошаговой реализа-
ции реформы местного самоуправления на Украине 
с упором на финансовую деятельность и усиление 
контроля со стороны органов местного самоуправле-
ния, чтобы обеспечивать эффективное выполнение 
передаваемых полномочий в рамках проводимой 
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децентрализации власти  [7]. Я. Ю. Белоус акценти-
ровала внимание на необходимости определения 
форм государственной поддержки формирования 
и развития территориальных общин, достижения 
более рацио нального соотношения в распределе-
нии полномочий между органами местного само-
управления и местными органами исполнительной  
власти [8]. В работе С. Г. Батажок излагалась идея при-
менения более современной модели финансирова-
ния местных бюджетов и межбюджетных отношений, 
при которой бюджетная децентрализация должна 
способствовать повышению финансовой достаточ-
ности местных бюджетов  [9]. В работе В. И. Захар-
ченко объясняются теоретические основы финан-
совой децентрализации и устойчивого развития 
территорий, проанализированы основные меры 
финансовой децентрализации на Украине, при 
этом сделан акцент на перераспределении полно-
мочий и финансовых ресурсов между центром  
и территориями  [10]. В то же время Т. Ю. Гусаков  
рассматривал эволюцию административно-террито-
риального устройства на Украине через системати-
зацию опыта реформирования и выявления сильных 
и слабых сторон территориальной реформы на Укра-
ине  [11]. Наконец, Е. А. Слинько и В. И. Капустин 
в своей статье рассмотрели вопросы территориаль-
ной организации местного самоуправления и про-
межуточные итоги децентрализации на Украине, 
а также перспективы реформирования местного 
самоуправления [12].

Анализ литературных источников свидетель-
ствует о слабо изложенном ретроспективном 
ракурсе, поскольку существующий опыт преоб-
разований в административно-территориальном 
устройстве региона, влияющих на его территориаль-
ное развитие недостаточно обобщен. В связи с этим 
в данной статье восполняется этот пробел.

Методы и материалы
В статье применены логический, сравнительный, 
описательный и картографический (ввиду громозд-
кости административные карты непосредственно 
в статье не представлены) методы, а также метод 
аналогий при описании отдельных событий. В каче-
стве информационной базы исследования исполь-
зованы некоторые факты, которые в перспективе 
позволят определить оптимальную модель управле-
ния и территориального развития Донецкой Народ-
ной Республики.

2 Постановление СНК РСФСР об определении границ Донецкой губернии от 16.03.1920. Российский государственный архив социально 
политической истории. Ф. 19. Оп. 1. Д. 355. Л. 2–2 об.

Результаты
До середины XVII в. территория ДНР была слабо 
заселена. Эти земли были частью Дикого поля. После 
их присоединения к Российской империи донецкие 
земли были административно включены в Новорос-
сийскую губернию и состояли из 12 уездов. Позднее 
эти территории вошли в Екатеринославскую губер-
нию и состояли из 9 уездов и 265 волостей, а также 
области Войска Донского. Активное освоение этого 
региона началось в XIX в.: именно в это время Дон-
басс стал одним из промышленных центров России. 
Этот период можно охарактеризовать как период 
поиска приемлемой модели административно- 
территориального устройства, обеспечивающей 
эффективное управление политическими, экономи-
ческими и социальными процессами на Донбассе.

Наибольший интерес вызывают процессы  
по административно-территориальному делению 
в период становления и укрепления Советского Союза 
и его распада, поскольку именно в это время наблю-
дались наиболее частые случаи изменения структуры 
административно-территориального деления.

В начале 1920-х гг. (еще до образования СССР) про-
вели реформу административно- территориального 
устройства государства. В это время была образо-
вана Донецкая губерния, центром которой сначала 
стал город Луганск2, а 12 октября этого же года центр 
губернии был перенесен в город Бахмут.

В административно-территориальном отно-
шении, например, в 1923 г. губерния состояла 
из 8 уездов и 299 волостей, на ее территории насчи-
тывалось 445 городских и 3128 сельских поселений. 
В марте этого же года началась очередная террито-
риальная реформа: в Донецкой губернии были соз-
даны 7 округов и 78 районов. К концу 1924 г. опреде-
лились более четкие очертания административных 
границ между губерниями: два округа (Шахтинский 
и Таганрогский) вошли в состав РСФСР.

Уже к концу 1925 г. этот этап административно- 
территориальной реформы завершился. Он кос-
нулся изменений в вертикали властных отношений: 
из четырехуровневой системы управления (центр – 
губерния – уезд – волость) был осуществлен переход 
к трехуровневой системе (центр – округ – район). 
Такая территориальная схема не только выглядела 
визуально сложной, но и весьма тяжелой в управле-
нии. Позднее, в 1930 г., округа были ликвидированы, 
и территория Донбасса была разделена на 12 город-
ских советов и 23 сельских района с непосредствен-
ным подчинением центру (Киеву). Пятнадцать лет 



288

politology, sociology and economics
k e m e rovo s tat e u n i v e r s i t y

B U L L E T I N

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-284-294

Vasilenko V. N., Vasilenko D. V.

Metamorphoses of the Administrative-Territorial Structure

R
E

G
IO

N
A

L
 E

C
O

N
O

M
Y

непрерывных преобразований административно- 
территориального устройства Донбасса привели 
к пониманию необходимости создания более совре-
менного административного образования – было 
принято решение о создании Донецкой области.

Донецкая область была создана 5 июля 1932 г. 
путем слияния 5 округов УССР: Артемовского, 
Луганского, Мариупольского, Сталинского и Старо-
бельского. На момент создания новая область стала 
самой крупной областью Украинской ССР не только 
по размерам территории, но и по численности насе-
ления. Управление такой огромной областью в усло-
виях коммуникаций того времени было непростым, 
и Донецкая область в своих первоначальных гра-
ницах просуществовала недолго. Всего через 6 лет 
на ее базе созданы две самостоятельные области – 
Сталинская и Ворошиловградская.

Сталинская область была создана 3 июня 1938 г. 
решением высшего исполнительного органа СССР,  
Президиумом Верховного Совета. Под таким назва-
нием область просуществовала до 9 ноября 1961 г., 
когда уже указом Президиума ВС Украинской ССР 
ее переименовали в Донецкую область, а город Ста-
лино – в Донецк. Следует подчеркнуть, что на конец 
1939 г. численность населения в Сталинской области 
составляла около 3,2 млн человек.

В послевоенные годы восстановление нацио-
нальной экономики сопровождалось возникнове-
нием новых населенных пунктов и укрупнением 
старых. Например, в 1946 г. в Сталинской области 
насчитывалось 28 крупных городов (11 из которых 
имели статус областного подчинения) и 26 сельских 
райо нов с 94 поселками (возникшими вокруг новых 
угольных шахт или крупных промышленных пред-
приятий) и 1756 селами.

На момент заката Советского Союза в Донецкой 
области насчитывалось уже 49 городов, 18 сель-
ских районов, 139 поселков городского типа, около 
1500 небольших населенных пунктов – результаты 
урбанизации были очевидны. Численность явоч-
ного населения к тому моменту составляла более 
4,9 млн человек. К этому времени в границах обла-
сти сформировались очертания нескольких город-
ских агломераций, таких как Донецко-Макеевская, 
Горловско-Енакиевская, Славянско-Краматорско- 
Константиновская, Шахтерско-Торезо-Снежнянская, 
рядом с которыми достаточно успешно сосущест-
вовали поселки городского типа и сельские насе-
ленные пункты. Именно урбанизация населенных 
пунктов  [13; 14] превратилась в один из основных 
факторов, влияющих на возможности территори-
ального развития в масштабах не только Донецкой 
области, но и всего Донбасса.

Следует подчеркнуть, что основным принци-
пом административно-территориального деления 
в советское время являлось правило управляемости 
первичными партийными организациями, кото-
рые выступали ядрами, проводниками внутренней 
политики коммунистической партии. Численность 
первичных (низовых) партийных организаций опре-
деляла выбор схемы территориального управления 
и размеры в первую очередь районов. Собственно 
в советское время сложилась трехуровневая струк-
тура управления (центр – область – район / город), 
которая просуществовала в области в неизменном 
виде более 80 лет.

Таким образом, в советский период террито-
риального развития Донецкой области наблюда-
лись активные процессы не только реформирования 
системы управления обществом посредством поиска 
наиболее приемлемой модели административно- 
территориального деления, но также и урбаниза-
ции, т. е. качественного роста городских поселений. 
Этому способствовали высокие темпы развития про-
мышленности, особенно угольной отрасли, что обе-
спечило существенные подвижки административно- 
территориальной структуры как в количественном, 
так и в качественном отношениях. В этот период 
за счет исчезновения неперспективных сел, рас-
положенных в ареале промышленных городов, зна-
чительно уменьшилось количество сельских насе-
ленных пунктов; за счет превращения сел в поселки, 
особенно на территориях, где строились новые 
шахты, а также за счет появления новых городов, 
таких как Донское, Ждановка, Кировское, Новый 
Свет, Угледар и др., выросло количество городских 
поселений [15].

В советское время Донецкая область превратилась 
в одну из наиболее индустриально развитых обла-
стей УССР с четко выраженным комплексом горно-
добывающей промышленности (подземная добыча 
угля и его обогащение) и металлургической, маши-
ностроительной, химической, строительной инду-
стриями, мощной энергетикой. Более 20 % ВВП УССР 
приходилось на долю Донецкой области. По плот-
ности железных дорог область занимала 1 место 
в Советском Союзе (61,1 км на 1000 км2).

Период пребывания Донецкой области в украин-
ской государственности можно охарактеризовать как 
достаточно противоречивый и непоследовательный. 
Предпринимаемые меры упорядочения отношений 
и по вертикали, и и по горизонтали властных пол-
номочий носили неполноценный и во многом недо-
статочно продуманный характер, что порождало 
почти антагонистические противоречия. Например, 
сразу же после «получения» независимости (которая 
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просто «свалилась с неба») в украинском истеблиш-
менте началась борьба за рычаги власти. При поиске 
баланса полномочий между центральной и мест-
ной властями основной фокус внимания государ-
ственные деятели и политики пытались сконцен-
трировать преимущественно на отношениях между 
центром и регио нами. Это было сопряжено с тем 
обстоятельством, что само государство включало 
территории, населенные людьми, разными по своим 
историческим, культурным и ментальным тради-
циям. С одной стороны, представители социумов 
этих территорий стремились по максимуму пока-
зать свою лояльность и приверженность новому 
государственному образованию, а с другой – засви-
детельствовать свое почтение местным территори-
альным сообществам, от имени которых они стали 
заниматься государст венными делами. К сожале-
нию, в пылу борьбы за власть приоритет был сме-
щен на усиление исполнительной вертикали власти, 
а не на развитие местного самоуправления. Тем 
самым появлялись реальные рычаги для реализации 
личных интересов «слугами народа». 

Однако наличие значительных диспропор-
ций между административно-территориальными 
единицами одного уровня (область – область, 
район – район); диффузия отдельных территориаль-
ных образований в другие, которая нарушала целост-
ность территорий административно-территориаль-
ных единиц (когда внешние границы отдельного 
города глубоко вклинивались в территорию другого 
города); неспособность государства финансиро-
вать в полном объеме делегированные полномочия 
и неспособность органов местного самоуправления 
в полном объеме наполнять местные бюджеты все 
сильнее усугубляли проблемы, сопряженные с тер-
риториальным развитием. Особенно болезненно 
данные процессы отразились на Донецкой области.

Несостоятельность принимаемых мер по реше-
нию вопросов территориального развития на госу-
дарственном уровне отразилась на ходе парламент-
ских выборов в 2002 г. и президентских выборов 
в 2004 г. Еще с большим энтузиазмом «слуги народа» 
взялись за решение не только вопросов кому и как 
должна подчиняться вертикаль исполнительной вла-
сти (президенту или премьер-министру), но и за раз-
деление портфелей (министерств, комитетов и др.), 
позволяющих обеспечить себе возможность получе-
ния доступа к источникам обогащения. 

В итоге возможная реформа местного само-
управления отошла на второй план, уступив дис-
куссиям о распределении полномочий между пре-
зидентом, парламентом и правительством в центре. 
Становилось все более очевидным, что усиление 

напряженности между центральными органами  
власти и органами местного самоуправления, а также 
отдельными регионами не приведет ни к чему хоро-
шему, что подтвердилось в 2014 г. Необходимо 
подчеркнуть, что, несмотря на борьбу между раз-
личными кланами в системе вертикали государст-
венного управления (днепропетровскими, донец-
кими, галицкими и др.), население Донецкой области 
по-прежнему оставалось сторонником сближения 
хозяйственных, политических, семейных связей 
с большой Россией.

На момент начала военной агрессии киевского 
режима против Донбасса на территории Донецкой 
области насчитывалось 52 города (из них 28 горо-
дов областного подчинения и 18 сельских районов).  
Численность населения составляла немногим 
более 4,2 млн человек. Таким образом, структурно 
административно- территориальное устройство обла-
сти практически не изменилось с 1946 г., за исключе-
нием качественного и количественного роста городов, 
что обуславливалось масштабами промышленного 
производства и его отраслевой специализацией.

На результаты территориального развития 
Донецкой области в этот период в большей мере 
повлияли результаты общественно-политических 
процессов, происходивших в центре, нежели эко-
номические и социальные подвижки, протекающие 
на местах, за исключением, возможно, негативных 
последствий массовой ликвидации угольных шахт.  
Административно- территориальные образования  
в области (даже те, что имели относительно высо-
кий статус) все больше превращались в перифе-
рийные поселения, постепенно теряя не только 
былую привлекательность индустриальных городов 
и поселков, но и внутреннее содержание: жилищно- 
коммунальное хозяйство приходило в критическое  
состояние, дороги превращались в «полигоны» 
по испытанию автотранспорта и т. п. Наблюдался кри-
зис в территориальном развитии, перспектив выхода 
из которого в ближайшие годы не предвиделось.

Апрель 2014 г. кардинально изменил ситуа-
цию в территориальном развитии Донецкой обла-
сти: 7 числа (на православный праздник Благо-
вещения Пресвятой Богородицы) в Донецке была 
принята Декларация о независимости, а в Киеве 
утвердили решение о проведении «антитеррори-
стической операции» (уже через неделю первые 
бронированные части Вооруженных сил Украины 
стали входить на территорию области). Ситуация 
с территориальным развитием вышла из-под кон-
троля. Начались деструктивные процессы, след-
ствием которых стало разделение области на две 
части. Так, две трети довоенной территории области  
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(15 городов областного подчинения и 13 сельских 
районов) перешли под контроль киевского режима, 
а одна треть (13 городов областного подчине-
ния и 5 сельских районов) осталась под контролем 
ДНР. Такие пропорции деления наложили свой отпе-
чаток на отношения, связанные с территориальным 
развитием в республике: была сформирована лишь 
одна горизонталь государственного управления – 
высшая, на низовом же уровне как исполнительные 
органы местного самоуправления выступали мест-
ные администрации.

Руководство ДНР (Глава, Народный Совет и Совет 
Министров ДНР) приступило к формированию нор-
мативной и правовой базы развития независимого 
государства. В первую очередь это касалось защиты 
населения от военных действий, во вторую – сохра-
нения его качества жизни на определенном уровне, 
в третью – предупреждения и преодоления возни-
кающих противоречий в экономических интересах 
групп населения. Это непосредственно сказывалось 
на условиях территориального развития, улучше-
ние которых не представлялось возможным в оди-
ночку, особенно на фоне «вымирания» небольших  
населенных пунктов, а также немотивированных 
артиллерийских обстрелов.

Выход был только один – возвращение в состав 
Российской Федерации. Однако для этого было 
необходимо выполнить подготовительную работу, 
создать необходимую материальную, экономиче-
скую и социальную базы для территориального раз-
вития. Было осуществлено объединение г. Шахтерск 
с одноименным сельским районом, что позволило 
сконцентрировать материальные, трудовые и финан-
совые ресурсы для решения текущих задач. В марте 
2022 г. территориальная община Розовского района 
Запорожской области (ликвидированного киевским 
режимом в результате проводимой территориаль-
ной реформы) обратилась с просьбой включить 
район в состав ДНР. Однако положительного реше-
ния по этому вопросу принято не было. Остальные 
административно- территориальные единицы сохра-
нили свои границы и статус.

На текущий момент в ДНР (без территорий, 
оккупированных киевским режимом) проживает 
около 3 млн человек, из них более 2,7 млн – жители 
городской местности, около 300 тыс. – жители 
сельской местности. Тем самым доля городского 
населения составляет порядка 90 %. В республике 
очень высокая плотность населения, что обуслов-
лено расположенными на ее территории тремя 

3 Донецко-Макеевская промышленная агломерация. 15.12.2013. URL: https://www.yaneuch.ru/cat_110/doneckomakeevskaya-
promyshlennaya-aglomeraciya/362958.2562895.page1.html (дата обращения: 21.03.2023).

крупными городскими агломерациями (Донецко- 
Макеевской, Горловско-Енакиевской, Шахтерско- 
Торезо-Снежнянской). К числу наиболее крупных 
городов относятся Донецк, Макеевка, Горловка, 
Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Харцызск 
и др. По своим внешним очертаниям сеть город-
ских поселений (с примыкающими к ним поселками 
городского типа) в полной мере напоминает свое-
образный мегаполис [6; 16; 17], внутри которого 
расстояние между границами поселений измеря-
ется даже не километрами, а несколькими сотнями 
метров [18–20].

Например, в настоящее время в ареале Донецко- 
Макеевской городской агломерации состоят 
города Донецк, Макеевка, Харцызск, Ясиноватая, 
Иловайск, Зугрэс и Моспино. Также здесь нахо-
дится ряд поселков и сел под юрисдикцией Донец-
кой (пгт Ларино, Горбачево-Михайловка и Новый 
Свет, п. Старомихайловка, Александровка и др.), 
Макеевской (пгт Грузско-Зорянское, Межевое, Маяк, 
Пятиполье, Свердлово, Ясиновка, Криничная,  
Нижняя Крынка и др.), Харцызской (пгт Войково, 
Шахтное, Широкое и др.) городских администраций.

Отличительные черты Донецко-Макеевской 
городской агломерации: разветвленная сеть авто-
магистралей и железнодорожного сообщения, что 
способствует относительно быстрому перемещению 
населения между населенными пунктами; большая 
протяженность линий электропередач, газопрово-
дов, водопроводов и канализационных стоков, обе-
спечивающая формирование достаточно комфорт-
ных условий для жизни людей.

Население, проживающее на территории Донецко- 
Макеевской городской агломерации (более 1,6 млн 
человек3), постоянно сталкивается с проблемами, 
связанными с устареванием транспортной инфра-
структуры (снижается качество дорожного полотна; 
ветшает транспортный парк, особенно маршрутки), 
несовершенством логистических схем перемещения 
ресурсов (товаров и людей), уменьшением площадей 
зеленых насаждений, утилизацией твердых быто-
вых отходов, переработкой промышленных отходов 
(в т. ч. очисткой шламоотстойников) и др., решение 
которых не представляется возможным без консо-
лидированных усилий как органов местного само-
управления, так и населения.

В настоящее время территория республики в дей-
ствующих границах визуально может быть поде-
лена на две части: северную (городскую) и южную 
(сельскую). В северной части преобладают городские 

https://www.yaneuch.ru/cat_110/doneckomakeevskaya-promyshlennaya-aglomeraciya/362958.2562895.page1.html
https://www.yaneuch.ru/cat_110/doneckomakeevskaya-promyshlennaya-aglomeraciya/362958.2562895.page1.html
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поселения, а в южной – сельские населенные пункты. 
После вхождения ДНР в состав РФ указами Главы 
ДНР на протяжении 2014 г. был осуществлен переход 
на муниципальное устройство в административно- 
территориальном делении: созданы 12 городских 
округов (11 городских округов в действующих гра-
ницах) и 18 муниципальных округов (11 муници-
пальных округов в действующих границах) [21–23].

Прошлый опыт и действующая практика под-
сказывают, что за этими преобразованиями после-
дуют другие. Тем более что при таком делении 
территорию всей ДНР можно представить как 
один большой мегагород – Донецкий мегаполис, 
но не виртуальный, а вполне реальный [24–27]. 
С большой долей уверенности можно предположить, 
что данное обстоятельство будет способствовать 
поиску и адаптации на практике более современных 
методов и способов управления экономическими, 
социальными и политическими процессами.

На сегодняшний день первоочередной задачей 
органов государственного управления республики 
становится имплементация федеральных стратеги-
ческих и концептуальных документов по вопросам  
регионального и муниципального управления, 
определяющих приоритеты государственной поли-
тики в сфере развития регионов и муниципальных 
образований на региональном и местном уровнях. 
В таблице4 приведены названия этих документов 
и их краткое описание.

Возвращение на историческую родину и принятие 
ДНР в состав РФ, а также переход на муниципальное 
устройство административно- территориального 
деления обуславливает необходимость создания 
территориальных органов федеральной исполни-
тельной власти и органов местного самоуправ-
ления. По мнению авторов, создание территори-
альных органов федеральной исполнительной 
власти позволит наладить и усилить вертикаль-
ные властные отношения между федеральным 
и региональным уровнями власти. Создание орга-
нов местного самоуправления гарантирует усиле-
ние горизонтальной ветви власти и приближение 
местной власти к населению путем обеспечения 
максимально возможного удовлетворения суще-
ствующих общественных политических, экономи-
ческих и социальных интересов: и территориальных 
(региональных, муниципальных), и коллективных  
(групповых, корпоративных).

4 Сост. по: Перечень федеральных стратегических и концептуальных документов по теме регионального и муниципального управ-
ления, определяющих приоритеты государственной политики в сфере развития регионов и муниципальных образований. Коми
тет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. URL: http://komitet4.km.duma.gov.ru/Materialy-
po-strategii-razvitiya-regiono/Perechen-federalnyh-strategicheskih-i-ko (дата обращения: 21.03.2023).

Заключение
Описанные в статье метаморфозы административно- 
территориального устройства свидетельствуют 
о достаточно сложной природе решения накоплен-
ных проблем территориального развития Донец-
кой Народной Республики (Донецкой губернии, 
Сталинской области, Донецкой области). Выпол-
ненная ретроспектива изменений, происходив-
ших в административно-территориальном обу-
стройстве, позволяет сделать ряд общих выводов  
относительно:

1. Административных границ области, не отли-
чавшихся постоянством из-за растущей сложности 
оперативного управления экономическими, соци-
альными и политическими процессами, транспорт-
ной обеспеченности, существующей сети дорог 
(автомобильных и железнодорожных), пределы кото-
рых во многом зависели от возможностей органов 
государственного управления принимать эффектив-
ные решения, позволявшие в наиболее полной мере 
реализовывать перспективные и текущие задачи 
территориального развития.

2. Количественного состава административно- 
территориальных единиц и их наименований, начи-
ная с губернии, уезда и волости и заканчивая респу-
бликой, городскими и муниципальными округами, 
когда под воздействием в большей мере политиче-
ских процессов и нарастания общественных проти-
воречий возросла необходимость поиска наиболее 
приемлемой модели управления территориальным 
развитием.

3. Факторов территориального и отраслевого раз-
деления труда: появление населенных пунктов, как 
правило, обусловливалось потребностями общест-
венного производства, а строительство новых шахт, 
заводов, электростанций требовало значительного 
притока рабочей силы и строительства для работни-
ков жилья, поэтому возникала объективная необхо-
димость в концентрации материальных и трудовых 
ресурсов на отдельной территории. В то же время 
исчерпание природных ресурсов провоцировало 
исчезновение старых поселений.

4. Возможностей реализации существующих 
территориальных (региональных, муниципаль-
ных) и коллективных (групповых, корпоративных) 
экономических интересов не только за счет пере-
распределения властных полномочий (переход 
из унитарного государства в федеративное данный 

http://komitet4.km.duma.gov.ru/Materialy-po-strategii-razvitiya-regiono/Perechen-federalnyh-strategicheskih-i-ko
http://komitet4.km.duma.gov.ru/Materialy-po-strategii-razvitiya-regiono/Perechen-federalnyh-strategicheskih-i-ko
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Табл. Основные федеральные стратегические и концептуальные документы, регулирующие региональное  
и муниципальное развитие 
Tab. Federal strategic and conceptual documents regulating regional and municipal development

Наименование Краткое содержание

Основные положения государственной политики  
в области развития местного самоуправления в РФ

Обоснована необходимость создания системы взаимодействия 
населения, органов местного самоуправления и государственной 
власти 

Основы государственной политики регионального  
развития до 2025 г.

Определены принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы 
реализации государственной политики регионального развития в РФ

План реализации Основ государственной  
политики регионального развития до 2025 г.

Обозначены основные мероприятия по реализации Основ  
государственной политики регионального развития

Стратегия национальной безопасности РФ Описаны шаги, направленные на развитие национальной экономики, 
улучшение качества жизни граждан, укрепление политической  
стабильности в обществе, обеспечение обороны страны,  
государственной и общественной безопасности, повышение  
конкурентоспособности и международного престижа РФ

Стратегия экономической безопасности РФ 
до 2030 г.

Определены вызовы и угрозы экономической безопасности РФ,  
а также цели, основные направления и задачи государственной  
политики в сфере обеспечения экономической безопасности

Стратегия экологической безопасности РФ 
до 2025 г.

Определены вызовы и угрозы экологической безопасности РФ, 
цели, задачи и механизмы реализации государственной политики 
в сфере обеспечения экологической безопасности

Стратегия государственной национальной  
политики РФ до 2025 г.

Определена система современных приоритетов, целей, принципов, 
основных направлений, задач и механизмов реализации  
государственной национальной политики РФ

План мероприятий по реализации в 2022–2023 гг.  
Стратегии государственной национальной  
политики РФ до 2025 г.

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано  
разработать и утвердить региональные планы мероприятий  
по реализации Стратегии государственной национальной  
политики РФ на период до 2025 г.

Стратегия пространственного развития  
Российской Федерации до 2025 г.

Представлена как документ стратегического планирования,  
разрабатываемый в рамках целеполагания по территориальному 
принципу

Государственная программа РФ «Развитие  
федеративных отношений и создание условий  
для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами»

Обозначены цели и задачи программы по устойчивому  
исполнению бюджетов субъектов РФ и повышению качества  
управления муниципальными и государственными финансами  
субъектов РФ

Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития РФ до 2020 г. (пролон-
гированная до 2024 г. по указу Президента РФ 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 г.»)

Определены пути и способы обеспечения устойчивого повышения 
благосостояния граждан, национальной безопасности,  
динамичного развития экономики, укрепления позиций России 
в мировом сообществе в долгосрочной перспективе (2008–2024 гг.)

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2023 г.

Подчеркнута правильность избранного пути развития  
и необходимость консолидации усилий по решению всех задач 
экономического и социального развития как страны в целом,  
так и отдельных территорий
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процесс предполагает по умолчанию), но и за счет 
их финансовой обеспеченности через пре одоление 
существующих общественных противо речий, под-
нятия жизненных стандартов проживающего насе-
ления на данной территории и придание процес-
сам территориального развития цивилизованного  
характера.

Главная задача для ДНР на текущий момент 
заключается в том, чтобы как можно быстрее инте-
грироваться в политическое, экономическое и пра-
вовое поле РФ и обеспечить необходимый дина-
мизм территориального развития нового субъекта 
федерации. Предположительно, по мере дости-
жения поставленных целей вопрос об изменении 
административно- территориального устройства 
республики вновь будет поставлен на повестку 
дня. Такова логика развития территории Донецкой 
Народной Республики.
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Аннотация: Анализ и оценка состояния продовольственной безопасности преимущественно ориентиро-
ваны на макроэкономический уровень, несмотря на то что ее основные показатели изначально форми-
руются на региональном уровне. Развитие новых субъектов Российской Федерации в условиях постоянного 
риска активной фазы боевых действий является основной причиной актуализации системного и посто-
янного мониторинга состояния самообеспеченности основными продуктами питания, физической и эко-
номической доступности продовольствия для населения. Цель исследования – оценить состояние и пер-
спективы самообеспеченности и доступности продовольствия на примере Донецкой Народной Республики.  
В статье рассмотрены структура и элементы продовольственной безопасности, согласно Доктрине продо-
вольственной безопасности России, а также проведен анализ состояния обеспечения ее основных пара-
метров на территории Донецкой Народной Республики. Выполнен расчет уровня самообеспеченности 
основными продуктами питания жителей Донецкой Народной Республики; определен уровень обеспечен-
ности населения продукцией сельского хозяйства и уровень его переработки относительно норм потребле-
ния, утвержденных на территории Донецкой Народной Республики. Уровень экономической доступности 
продуктов питания проанализирован с помощью компаративного метода. В основу сравнения положены 
показатели минимального уровня доходов людей и стоимости продуктов питания потребительской кор-
зины согласно минимальным нормам потребления для каждой категории населения. Рассмотрена дина-
мика стоимости потребительской корзины по демографическим группам за 2015–2023 гг. Сделан вывод, 
что важным условием достижения продовольственной безопасности является повышение уровня доходов 
населения. На основе экспертного опроса и метода мозгового штурма разработана матрица оперативности 
реагирования на проблемы и уровень их последствий по отношению к целевым показателям, определяю-
щим эффективность реализации механизмов государственного управления обеспечением продовольствен-
ной безопасности.
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Введение
Продовольственная безопасность в контексте само-
обеспеченности продуктами питания, их эконо-
мической и физической доступности в Донецкой 
Народной Республике (ДНР, Республика) является 
важной подсистемой общей системы обеспечения 
социально-экономической безопасности и отражает 
уровень социализации государственной экономиче-
ской политики, что в итоге стимулирует рост дове-
рия к власти со стороны населения.

Ориентация локальной экономической системы 
на самообеспеченность продуктами питания, 
их экономическую и физическую доступность 
является приоритетной задачей, решение которой 
путем импортозамещения невозможно. В 2015 г.  
в ДНР необычайно остро стояла проблема поставки 
продуктов питания для населения, и импорт продо-
вольствия стал вынужденной мерой для удовлетво-
рения потребностей людей в пище. Так как на вос-
становление нарушенных хозяйственных связей,  

производственной инфраструктуры, на возобнов-
ление полноценной и бесперебойной работы пред-
приятий пищевой промышленности потребовалось 
бы значительное количество времени и ресур-
сов (которых не было), то ввоз продуктов пита-
ния из-за границы позволил решить эту проблему 
быстро и оперативно.

При решении задачи комплексного социально- 
экономического развития Республики импорт про-
дукции в долгосрочной перспективе не может быть 
окончательным стратегически верным решением, 
т. к. оно с высокой долей вероятности способно 
препятствовать становлению и развитию агро-
промышленного комплекса (АПК) ДНР. Приоритет 
импорта над развитием собственной продуктовой 
промышленной базы несет значительные риски 
вследствие углубляющейся зависимости от внеш-
них поставок продуктов питания. Необходимо раз-
вивать механизмы управления, способные решать  
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перспективные задачи в отрасли и обеспечивать 
достижение долгосрочных целей, гарантирующих 
бесперебойные поставки продукции необходимого 
объема и надлежащего качества на продовольствен-
ный рынок, на котором, безусловно, будут присут-
ствовать и импортируемые продукты, но их доля 
не будет угрозой продуктовой безопасности.

Развитие АПК решает ряд других, не менее важ-
ных социально-экономических задач. Во-первых, 
создает в Республике рабочие места, тем самым 
снижая общий уровень безработицы и обеспечивая 
устойчивый доход каждому занятому. Во-вторых, 
гарантирует достойную оплату труда в сфере АПК 
и привлекает этим в отрасль дополнительные трудо-
вые ресурсы.

Цель статьи – оценить состояние и перспективы 
самообеспеченности и доступности продовольствия 
на примере Донецкой Народной Республики как 
нового субъекта РФ.

Методы и материалы
Теоретической базой работы стали научные труды 
ученых, исследующих аналогичную проблему [1–22]; 
статистическая информация органов исполнитель-
ной власти; информационно-аналитические мате-
риалы; результаты социологических исследований; 
нормативная правовая база по изучаемой проблеме; 
собственные исследования и наблюдения.

Неразвитость системы статистического учета 
в Республике ограничивает возможности детального 
анализа исследуемой проблемы. Статистическая 
информация, предоставляемая Государственной 
службой статистики Донецкой Народной Респу-
блики1 (ликвидирована в сентябре 2023 г.), огра-
ничивалась несколькими показателями, косвенно 
затрагивающими поставленные нами вопросы.  
Сведения сайтов органов исполнительной вла-
сти лишь частично удовлетворяли потребность 
в статисти ческой информации по исследуемой тема-
тике. Поэтому дефицит статистической информации 
нивелировался принятием к анализу данных, полу-
ченных в результате проведения социологических 
исследований авторами статьи, другими учеными 
и организациями и в ходе самостоятельных наблю-
дений. Например, анализ динамики стоимости  
продовольственной корзины по демографическим 
группам проведен на основании:

1 Главное управление статистики ДНР. URL: https://gisnpa-dnr.ru/org/0026-ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-donetskoj-
narodnoj-respubliki/0103-glavnoe-upravlenie-statistiki-donetskoj-narodnoj-respubliki/ (дата обращения: 12.02.2023).
2 Мониторинг продовольственных товаров. Министерство экономического развития ДНР. URL: https://mer.govdnr.ru/ (дата обраще-
ния: 12.09.2023).
3 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ. Указ Президента РФ № 20 от 21.01.2020. СПС КонсультантПлюс.

1) мониторинга розничных цен за 2015–2018 гг., 
который осуществлялся в торговых сетях «Амстор», 
«Первый республиканский» и на четырех рынках 
г. Донецк;

2) мониторинга розничных цен за 2019–2023 гг., 
который осуществлялся в торговых предприятиях 
г. Донецк;

3) данных, отраженных на официальном сайте 
Министерства экономического развития ДНР2.

В исследовании применялся широкий спектр 
общенаучных методов: компаративный (сравнитель-
ный) анализ, логический анализ и синтез, методы 
группировок и классификации, метод наблюдений, 
контент-анализ, дедуктивный метод. Применение 
указанных методов исследования позволило оценить 
состояние самообеспеченности продуктами питания 
и выявить ее особенности в новом субъекте  РФ –  
Донецкой Народной Республике.

Для компенсации дефицита статистической 
информации в ДНР и получения обоснованной 
информации для анализа был использован такой 
научный метод познания, как экспертный опрос. 
Были опрошены эксперты в сфере АПК, представ-
ляющие государственный сектор, реальный сектор 
экономики (сельскохозяйственные предприятия) 
и научную сферу.

Результаты
Совокупность взглядов государства на цели, задачи 
и основные направления в сфере обеспечения 
своей продовольственной безопасности изложена 
в Доктрине продовольственной безопасности РФ3,  
которая была принята в 2020 г. Документ четко обо-
значил задачи государства в данной сфере:

1. Обеспечение продовольственной независимо-
сти через самообеспечение государства основными 
видами отечественной сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия.

2. Гарантирование физической и экономической 
доступности для каждого гражданина страны пище-
вой продукции, соответствующей обязательным 
требованиям, в объемах не меньше рациональных 
норм потребления, необходимых для активного 
и здорового образа жизни.

Взаимосвязанными элементами продовольствен-
ной безопасности, согласно соответствующей Доктрине,  
являются размеры импорта, возможности экспорта, 

https://gisnpa-dnr.ru/org/0026-ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/0103-glavnoe-upravlenie-statistiki-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://gisnpa-dnr.ru/org/0026-ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/0103-glavnoe-upravlenie-statistiki-donetskoj-narodnoj-respubliki/
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рациональные нормы потребления, другие нормы 
и требования, в том числе касающиеся качества про-
дуктов питания (рис. 1) [1, с. 7–13].

Проблема обеспечения продовольственной безо-
пасности носит комплексный характер и включает 
несколько составляющих:

1) самообеспеченность продовольствием;
2) безопасность продовольствия – качество продук-

тов питания, которое может обеспечить отечествен-
ный производитель;

3) физическая и экономическая доступность продо-
вольствия для населения.

К перечисленным факторам необходимо добавить 
важный с точки зрения рыночной экономики пока-
затель емкости рынка, отражающий объемы и ассор-
тимент фактического потребления населением про-
дуктов питания и их производства отечественными 
производителями.

Анализ дефиниций продовольственная безопас
ность, представленных в научной литературе, позво-
ляет выделить как минимум две позиции:

1. Понятие продовольственной безопасности 
рассматривается с точки зрения физической, эко-
номической и социальной доступности продо-
вольствия необходимого качества [1–4]. При этом 
продовольственная независимость, зависимость 
от импорта, самообеспеченность продовольствием 
не являются важными факторами продовольствен-
ной безопасности. Под социальной доступностью 
продовольствия (понятие которой отсутствует  
в Доктрине продовольственной безопасности РФ) 
авторы понимают возможность каждого чело-
века иметь доступ к достаточному количеству 
продуктов питания для обеспечения здорового 

4 О продовольственной безопасности России. Изборский клуб. 05.09.2013. URL: https://izborsk-club.ru/1725 (дата обращения: 
22.09.2023).

и активного образа жизни независимо от социально- 
демографической группы населения, пола, нацио-
нальности и других критериев.

2. Продовольственная безопасность включает 
в себя широкий спектр элементов: доступность про-
довольствия необходимого качества, его импорто-
замещение, продовольственная независимость, 
само обеспеченность продуктами питания4 [5–13]. 
Данный подход нашел свое отражение в основных 
нормативных правовых актах по обеспечению про-
довольственной безопасности.

Можно сделать вывод, что при определенных 
отличиях проанализированных трактовок продо-
вольственной безопасности принципиальная харак-
теристика сущности этого понятия как стабильного 
обеспечения населения продуктами питания необхо-
димого количества и качества остается одинаковой.  
Для новых субъектов РФ самообеспеченность явля-
ется основным фактором гарантирования продо-
вольственной безопасности по причине военных 
действий, которые ограничивают возможности 
завоза (импорта) продукции, полноценного исполь-
зования сельско хозяйственных земель и разворачи-
вания замкнутого цикла глубокой переработки агро-
промышленной продукции.

Названные проблемы усиливаются ростом кадро-
вого дефицита в сельском хозяйстве (табл. 1). В сель-
ской местности проживает около 5 % населения ДНР, 
численность которого на этих территориях устой-
чиво уменьшается. Снижение затрагивает не просто 
жителей сельской местности, а именно работни-
ков сельскохозяйственных предприятий, что ухуд-
шает возможности оперативного, своевременного, 
качественного сбора урожая, обработки и хранения  

Рис. 1. Структура 
и элементы про-
довольственной 
безопасности
Fig. 1. Structure and 
elements of food 
security
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сельскохозяйственной продукции. На фоне сокра-
щения общей численности населения ДНР (за 8 лет – 
более 5 %, или 100 тыс. человек) динамика убывания 
сельского населения не отстает, а в отдельные годы 
даже опережает городское население.

Потенциал самообеспеченности основными про-
дуктами питания в ДНР, согласно нормам мини-
мальной потребительской корзины, представлен 
в таблице 2. Ее данные наглядно показывают, что 
самообеспеченность прослеживается только по двум 

категориям – масло подсолнечное и мука, но у послед-
ней продовольственной группы есть значительный 
экспортный потенциал.

Несмотря на высокие показатели самообеспечен-
ности маслом в ДНР, уровень его физической доступ-
ности для населения низкий. Связано это с тем, что 
в ДНР отсутствует линия рафинирования, поэтому 
производится только нерафинированное масло, 
которое население приобретает в малых объемах. 
В производстве майонезов, соусов, кондитерских 

Табл. 1. Динамика численности населения ДНР в 2015–2023 гг. 
Tab. 1. Population of the Donetsk People’s Republic in 2015–2023

Год
Численность  

наличного населения, 
количество человек

Темп прироста 
к 2015 г., %

Сельское 
население

Темп прироста 
к 2015 г., %

Темп прироста 
к 2016 г., %

2015 2335732,00 – 102393,00 – –

2016 2329422,00 –0,3 110960,00 8,37 –

2017 2315276,00 –0,9 110380,00 7,80 –0,52

2018 2302444,00 –1,4 109595,00 7,03 –1,23

2019 2285586,00 –2,1 108666,00 6,13 –2,07

2020 2266025,00 –3,0 107621,00 5,11 –3,01

2021 2244419,00 –3,9 106554,00 4,06 –3,97

2022 2223406,00 –4,8 105612,00 3,14 –4,82

2023 2201882,00 –5,7 104589,41 2,15 –5,74

Табл. 2. Анализ самообеспеченности основными продуктами питания в 2015–2023 гг., % 
Tab. 2. Self-sufficiency in basic foodstuffs in 2015–2023, %

Продовольственная группа 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Хлеб и хлебные продукты 29 34 33 35 35 35 36 36 37

Масло подсолнечное 7 27 116 130 59 235 129 120 121

Мясо 11 17 23 29 32 35 33 32 32

Мясопродукты, колбасные изделия 57 55 56 73 72 71 71 71 73

Молоко и молокопродукты 7 11 13 13 14 15 14 14 14

Яйцо 27 38 38 42 49 54 52 54 55

Мука 345 408 430 441 428 432 436 440 445

Картофель – 1 – 1 – – – – –

Капуста 1 1 2 2 2 1 2 2 2

Морковь 1 – – 2 2 – – – –

Свекла – 1 2 2 – 1 1 1 1

Огурцы 1 2 2 3 6 6 6 6 6

Томаты 2 3 6 6 3 3 3 3 4
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изделий и др. используется только рафинирован-
ное очищенное масло. В торговых сетях почти весь 
ассортимент масла представлен российскими про-
изводителями из других регионов, которые и дик-
туют цены в ДНР. Таким образом, высокий уровень 
само обеспечения данным продуктом не влияет 
на уровень его экономической доступности.

Согласно расчетам, уровень самообеспеченности 
остальными продуктами питания, представленными 
в таблице 2, критически низкий, а по отдельной важ-
ной для населения продуктам в силу их естествен-
ного происхождения (например, мясо) наблюдается 
тенденция к сокращению. Пропорционально этому 
снижению растет доля самообеспеченности продук-
тами из мяса (мясопродукты, колбасы), что вызвано 
необходимостью заместить выпадающие объемы 
естест венного продукта. Отсутствие в открытом 
доступе данных по завозу мяса в ДНР не позво-
ляет однозначно определить причину (внешние 
поставки или рост химических ингредиентов в мясо-
продуктах) наметившейся зависимости.

Критические показатели наблюдаются и на уровне 
самообеспеченности овощами из так называемого 
борщевого набора, поэтому потребность населения 
в данных продуктах удовлетворяется исключи-
тельно за счет импорта. В отличие от скотоводства, 
которому требуются большие земельные участки 
(но все же меньших площадей), у овощеводства 
есть объективные причины снижения уровня само-
обеспеченности: ограниченные площади сельско-
хозяйственных земель в ДНР, непригодность зна-
чительных территорий для выращивания овощных 
культур из-за ведения боевых действий (миниро-
вание, участки «серых зон» и др.), дефицит кадров 
(т. к. доля городского населения в ДНР составляет 
95 %, а доля сельского, соответственно, – лишь 5 %) 
и низкое качество социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры сельскохозяйственных владений.

Таким образом, физическая доступность основ-
ных продуктов питания крайне низкая. Импорт 
занимает большую часть рынка анализируемых 
категорий продуктов питания ДНР.

Анализ уровня экономической доступности 
продуктов питания для населения республики 
такой же низкий, как и уровень физической доступно-
сти пищи. Оценка экономической доступности про-
дуктов питания осуществлена через сопоставление  

5 О порядке использования валют на территории Донецкой Народной Республики. Постановление Совета Министров ДНР 
№ 4-11 от 18.03.2015. Донецкая Народная республика. URL: http://npa.dnronline.su/2015-10-14/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-
18-3-ot-28-09-2015-g-o-poryadke-ispolzovaniya-valyut-na-territorii-donetskoj-narodnoj-respubliki.html (дата обращения: 12.09.2023).
6  Об утверждении Изменений к Порядку назначения и выплаты социальных пособий. Приказ Министерства труда и социальной 
политики ДНР № 66/Д от 07.06.2023. Министерство труда и социальной политики ДНР. URL: https://mintrud.gov-dpr.ru/index.php/
normativnaya-baza/prikazy (дата обращения: 12.09.2023).

минимального уровня доходов населения и стоимо-
сти продуктов питания, входящих в состав потре-
бительской корзины, согласно минимальным нор-
мам потребления для каждой категории населения, 
с учетом данных мониторинга розничных цен  
на продукты питания.

При проведении мониторинга розничных цен 
использовались данные торговых сетей, рынков 
г. Донецк и данных, представленных на официаль-
ном сайте Министерства экономического развития 
ДНР. Показатели 2015 г., выраженные в денежной 
форме, корректировались с учетом установлен-
ного государством фиксированного курса гривны 
к рублю5 – 1 к 2 (два российских рубля за одну гривну).

Стоимость продовольственной корзины по каждой 
социальной группе рассчитана путем умножения 
средней цены за единицу продукта на минимальные 
нормы потребления каждого продукта, установлен-
ные в потребительской корзине ДНР для отдельной 
категории населения.

Расчеты показали устойчивый подъем стоимо-
сти минимальной продовольственной корзины 
для всех анализируемых групп населения (рис. 2). 
Наибольший рост за восемь лет продемонстриро-
вали стоимостные показатели продуктовой части 
потребительской корзины для детей от 6–18 лет – 
более 253 %; высокие показатели у категории дети 
от 0–6 лет – более 225 % и у трудоспособного насе-
ления – более 229 %.

Сопоставление минимального уровня доходов 
населения со стоимостью продуктовой части продо-
вольственной корзины, согласно минимальным нор-
мам потребления для каждой категории населения, 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Недостаточно средств, выделяемых государст-
вом, для удовлетворения потребности в продуктах 
питания для категории дети от 6 до 18 лет.

2. До 2023 г. размер установленных минималь-
ных выплат для категорий нетрудоспособные и дети 
от 0 до 6 лет не позволяет обеспечить экономиче-
скую доступность продуктовой части продовольст-
венной корзины. Увеличение данных выплат 
в 2023 г.6 позволило снизить долю затрат на продо-
вольственную корзину для первой категории на 8 %, 
а для второй – на 32 %.

3. Размер минимальной заработной платы до 2023 г. 
обеспечивал доступность только продуктовой части 

http://npa.dnronline.su/2015-10-14/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-18-3-ot-28-09-2015-g-o-poryadke-ispolzovaniya-valyut-na-territorii-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2015-10-14/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-18-3-ot-28-09-2015-g-o-poryadke-ispolzovaniya-valyut-na-territorii-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
https://mintrud.gov-dpr.ru/index.php/normativnaya-baza/prikazy
https://mintrud.gov-dpr.ru/index.php/normativnaya-baza/prikazy
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потребительской корзины. В 2023 г., когда мини-
мальный размер оплаты труда был повышен 
до 16242 руб., доля затрат на продовольственную 
корзину уменьшилась и составила менее 50 %.

С целью повышения обоснованности разрабо-
танных направлений роста продовольственной 
безо пасности ДНР (в том числе повышения уров-
ней самообеспеченности продуктами питания 
и их доступности для населения) был проведен 
экспертный опрос. В качестве экспертов высту-
пили представители сфер государственной власти 
ДНР, науки и реального сектора экономики (работ-
ники предприятий АПК ДНР). Анкета содержала 
закрытые (альтернативы определены) и открытые 
вопросы. Последние были использованы, чтобы выя-
вить проб лемы и / или меры, которые могли быть  
упущены (проигнорированы) при ее составлении.

В анкете выделено 15 проблем, сдерживающих 
развитие АПК ДНР. Часть вопросов была сформули-
рована по результатам исследований, проведенных 
в ДНР7 [13–22].

Эксперты проранжировали проблемы исходя 
из первичности реагирования на них, а нами был 
установлен уровень серьезности каждой, опреде-
лявшийся через уровень последствий и / или ущерба 
для отрасли и государства в целом по пятибалльной 
шкале [19]:

1 – катастрофические последствия;
2 – существенные последствия;

7 Баранов А. А., Тутельян В. А., Чумакова О. В. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ: методиче-
ские рекомендации. М: ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 2019. 110 с.

3 – последствия средней тяжести;
4 – низкий уровень последствий;
5 – несущественные последствия.
К наиболее опасным проблемам с высокой степе-

нью реагирования отнесены (ячейки с диагональной 
штриховкой на рисунке 3):

1) несовершенство организационно-правового 
механизма государственного управления обеспече-
нием продовольственной безопасности (проб лема 1  
в матрице);

2) низкий уровень самообеспеченности основ-
ными продуктами питания населения (проб лема 15  
в матрице);

3) отсутствие производства продукции замкнутого 
цикла, в том числе по причине низкого уровня меж-
отраслевого взаимодействия (проблема 2 в матрице).

К существенным проблемам, требующим опе-
ративного решения, были отнесены (белые ячейки 
на рисунке 3):

1) высокий уровень зависимости от завозимой 
продукции АПК (проблема 6 в матрице); несогла-
сованность действий государственных органов 
и сельско хозяйственных предприятий и, как след-
ствие: несвоевременность, неполнота, разрознен-
ность информации; отсутствие непрерывного 
обмена сведениями между органами государствен-
ной власти и предприятиями; трудо емкость процесса 
сбора и предоставления информации (проблема 11  
в матрице);

Рис. 2. Динамика сто-
имости продуктовой 
части потребитель-
ской корзины по демо-
графическим группам 
в 2015–2023 гг.
Fig. 2. Food share 
of consumer goods 
basket by demographic 
groups in 2015–2023
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2) отток трудовых ресурсов из сектора сельского 
хозяйства, в том числе по причинам отсутствия 
в сельской местности альтернативной занятости, 
недостаточной обеспеченности сельского населе-
ния жильем, низкого уровня развития социальной 
инфраструктуры (проблема 9 в матрице);

3) несовершенный механизм регулирования цен 
на продукты питания (проблема 5 в матрице);

4) нестабильная политическая и военная обста-
новка, постоянный риск активной фазы боевых  
действий (проблема 10 в матрице);

5) изношенность сельскохозяйственной техники 
(проблема 4 в матрице).

К проблемам средней тяжести, которые не тре-
буют высокой оперативности реагирования, можно 
отнести (серые ячейки на рисунке 3):

1) нежелание инвестировать в сельское хозяйство 
ДНР, снижение деловой активности в агросекторе 
(проблема 7 в матрице);

2) отсутствие отраслевых инновационных 
центров на базе аграрных научных и научно- 
образовательных организаций, ориентированных 
на потребности агропромышленного производства 

региона, например, в ДНР отсутствует собственная 
селекция и родительские формы в растениеводстве 
(проблема 12 в матрице);

3) неимение субъектов, осуществляющих ути-
лизацию, использование, переработку, обработку, 
сортировку, обезвреживание, захоронение отходов 
производства (II–IV классов опасности), образую-
щихся у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в процессе их хозяйственной деятельности  
(проблема 8 в матрице);

4) снижение качества продуктов питания (проб-
лема 3 в матрице).

К проблемам с низкой скоростью реагирования 
(ячейки с диагональная штриховкой на рисунке 3) 
была отнесена одна проблема – недостаточная 
загруженность производственных мощностей 
предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, обуславливающая повышение себе-
стоимости готовой пищевой продукции (проб-
лема 14 в матрице). Но и ее нельзя назвать проблемой 
низкой значимости. Она отнесена к этой категории 
лишь потому, что ее решение не первостепенно, 
поскольку зависит от других факторов.

Рис. 3. Матрица  
оперативности  
реагирования 
на выявленные  
проблемы и уровень  
их последствий 
по отношению  
к целевым показате-
лям продовольствен-
ной безопасности
Fig. 3. Matrix 
of response to risks 
and their consequences 
in relation to the target 
indicators of food 
security
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Прим.: ячейки с диагональной штриховкой – наиболее опасные проблемы с высокой степенью реагирования; белые ячейки – 

существенные проблемы, требующие оперативного решения; серые ячейки – проблемы средней тяжести, которые не требуют 

высокой оперативности реагирования; ячейки с горизонтальной штриховкой – проблемы с низкой скоростью реагирования.
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Заключение
Результаты исследования показали низкий уровень 
самообеспеченности населения Донецкой Народ-
ной Республики продуктами питания собственного 
производства. Особо низкие показатели наблюда-
ются по таким группам продовольствия, как мясо, 
молоко и молокопродукты, по группе овощей борще
вого набора.

Было обнаружено отставание доходов различ-
ных групп населения от устойчивого роста сто-
имости продуктовой части минимальной потре-
бительской корзины. Исключением стал 2023 г., 
в котором отмечено повышение размеров государ-
ственной помощи отдельным категориям населе-
ния и минимальной заработной платы, что снизило 
долю затрат на обес печение продуктовой части 
минимальной потребительской корзины. Это под-
твердило ведущую роль государства в обеспечении 
продовольственной безопасности в части повыше-
ния экономической доступности продуктов питания  
для населения. Повышение государственных соци-
альных гарантий расширяет доступ к ассортименту 
и качеству продуктов питания всем социальным 
категориям населения.

Экспертный опрос показал, что наиболее дейст-
венные меры в обеспечении продовольственной 
безопасности ДНР содержатся в сфере его орга-
низации и управления. Эксперты по значимости 
и результативности поставили эти проблемы выше 
проблем финансового обеспечения продовольствен-
ной безопасности.

Мерами, имеющими стратегическое значение, 
были признаны: обеспечение роста внутреннего 
спроса (в том числе за счет совершенствования 
регуляторной политики и повышения покупатель-
ной способности населения); увеличение числен-
ности населения (в том числе с помощью релока-
ции в ДНР ранее выехавшего населения); внедрение  
технологий, способствующих повышению конку-
рентоспособности пищевых продуктов собственного 
производства.

Исходя из результатов исследования, основную 
часть государственной поддержки необходимо 
сосредоточить на двух приоритетных секторах АПК  
ДНР: семеноводство и животноводство. В качестве 
первоочередных мер поддержки, направленных 
не только на сохранение имеющегося потенциала 
АПК ДНР, но и способных сформировать условия для 
последующего поступательного устойчивого разви-
тия, должны стать:

• восстановление мелиоративного фонда ДНР;
• создание в ДНР интервенционного фонда зерна; 

разработка механизма федеральной поддержки 
в приобретении семенного материала в кратко-
срочной перспективе; в долгосрочной перспек-
тиве – увеличение доли семенного матери-
ала высоких репродукций, а также количества 
семян второй и последующей репродукций; 
обеспечение проведения сортосмены и сорто-
обновления семян, поддержания отечественных 
семено водческих хозяйств в ДНР;

• создание животноводческих комплексов с госу-
дарственной формой собственности для обеспе-
чения роста поголовья сельскохозяйственных 
животных, в том числе за счет увеличения про-
дуктивности животных (повышения их генети-
ческого потенциала);

• предоставление налоговых каникул на период 
до сбора урожая для вновь созданных предприя-
тий АПК ДНР и действующих предприятий 
в сфере животноводства с целью восстановле-
ния и наращивания поголовья.

Конфликт интересов: Авторы заявили об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении 
исследования, авторства и / или публикации данной 
статьи.
Conflict of interests: The authors declared no potential 
conflicts of interests regarding the research, authorship, 
and / or publication of this article.

Критерии авторства: Авторы в равной степени уча-
ствовали в подготовке и написании статьи.
Contribution: All the authors contributed equally 
to the study and bear equal responsibility for information 
published in this article.

Финансирование: Статья подготовлена в рам-
ках выполнения государственного задания в части 
фундаментальных научных исследований по теме 
«Механизмы социализации государственной эконо-
мической политики» (регистрационный номер 
НИОКТР 124012900542-6).
Funding: The article was part of state assignment 
"Mechanisms of socialization of state economic policy" 
(Development and technological works registration 
number 124012900542-6).



304

politology, sociology and economics
k e m e rovo s tat e u n i v e r s i t y

B U L L E T I N

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-295-305

Kotоv E. V., Savchenko О. J.

Self-Sufficiency and Availability of Food

R
E

G
IO

N
A

L
 E

C
O

N
O

M
Y

Литература / References
1. Богданова М. В., Беликова М. П. Продовольственная безопасность: информационно-правовые аспекты. 

М.: КДУ; Добросвет, 2020. 361 с. [Bogdanova M. V., Belikova M. P. Food security: Information and legal aspects. 
Moscow: KDU; Dobrosvet, 2020, 361. (In Russ.)] https://doi.org/10.31453/kdu.ru.91304.0098 

2. Серова Е. В., Храмова И. Г., Карлова Н. А., Тихонова Т. В., Письменная О. Продовольственная безопас-
ность страны: аграрно-экономический аспект. М.: Институт экономики переходного периода, 2001. 36 с. 
[Serova E. V., Khramova I. G., Karlova N. A., Tikhonova T. V., Pismennaia O. National food security: Agrariculture 
and economy. Moscow: Institut ekonomiki perekhodnogo perioda, 2001, 36. (In Russ.)]

3. Щетинина И. В., Калугина З. И., Фадеева О. П., Чупин Р. И. Продовольственная безопасность России в условиях 
глобализации и международных ограничений. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2019. 265 с. [Shchetinina I. V., 
Kalugina Z. I., Fadeeva O. P., Chupin R. I. Russia’s food security during globalization and international restrictions. 
Novosibirsk: IEIE SB RAS, 2019, 265. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/xwgygi 

4. Васильева М. В., Васильева М. А. Продовольственная безопасность стран ЕАЭС: экономический 
и ветеринарный аспект. Техникотехнологические проблемы сервиса. 2019. № 1. С. 93–104. [Vasilyeva M. V., 
Vasilieva M. A. Food security of the EEU: Economic and veterinary aspect. Technicotehnologicheskie problemy 
servisa, 2019, (1): 93–104. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/zdfeep

5. Назаренко В. И. Продовольственная безопасность. М.: Памятники исторической мысли, 2011. 284 с. 
[Nazarenko V. I. Food security. Moscow: Pamiatniki istoricheskoi mysli, 2011, 284. (In Russ.)] 

6. Ускова Т. В., Селименков Р. Ю., Анищенко А. Н., Чекавинский А. Н. Продовольственная безопасность  
региона. Вологда: ВолНЦ РАН, 2014. 102 c. [Uskova T. V., Selimenkov R. Iu., Anishchenko A. N., 
Chekavinskii A. N. Food security of the region. Vologda: VolSC RAS, 2014, 102. (In Russ.)] https://www.elibrary.
ru/shidkn 

7. Кайгородцев А. А. Система продовольственной безопасности. Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. 2006. № 4. С. 74–79. [Kaygorodtsev А. А. The system of food safet. Vestnik Altaiskogo 
gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2006, (4): 74–79. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/iswadn

8. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в теорию, прак-
тику и политику. СПб.: Экон. шк., 1995. 431 с. [Tracy M. Food and agriculture in a market economy: An introduction 
to theory, practice and policy. St. Petersburg: Ekon. shk., 1995, 431. (In Russ.)]

9. Вермель Д. Ф., Жуйков В. И. Поддержка агробизнеса в России: федеральные и региональные функции. 
Никоновские чтения. 2002. № 7. С. 108–110. [Vermel D. F., Zhujkov V. I. Support for agribusiness in Russia: 
Federal and regional functions. Nikonovskie chteniia, 2002, (7): 108–110. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/iyljdy 

10. Вермель Д. Ф. Региональные особенности обеспечения продовольственной безопасности России. 
Продовольственная безопасность России: Междунар. конф. (Москва, 12–14 марта 2002 г.) Москва, 2002. 
С. 268–273. [Vermel D. F. Regional peculiarities of ensuring food security in Russia. Food security in Russia: Proc. 
Intern. Сonf., Moscow, 12–14 Mar 2002. Moscow, 2002, 268–273. (In Russ.)]

11. Гандалоев Р. Б., Богатырев Я. А. Теоретические основы продовольственной безопасности. Социально
гуманитарное обозрение. 2019. № 2. С. 21–27. [Gandaloev R. B., Bogatirev Ya. A. Theoretical foundations of food 
security. Sociohumanitarian review, 2019, (2): 21–27. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/jhcmbj

12. Тютюник В. В. Продовольственная независимость региона. Пространственная экономика. 2016. № 2. 
С.168–182. [Tyutyunik V. V. Food independence of the region. Spatial economics, 2016, (2): 168–182. (In Russ.)] 
https://doi.org/10.14530/se.2016.2.168-182

13. Дорофеева Т. П., Фролова Т. В., Синьков А. А. О состоянии продовольственной безопасности региона 
и мерах по ее обеспечению (на примере Кемеровской области). Вестник Кемеровского государствен
ного университета. 2015. № 2-5. С. 191–197. [Dorofeeva T. P., Frolova T. V., Sinkov A. A. State of food security 
of the region and measures to ensure it (the example of Kemerovo region). Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo 
universiteta, 2015, (2-5): 191–197. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/uffmfr 

14. Хоменко Я. В., Мизевич Р. С., Балыкин О. Л. Государственный механизм управления продовольственной 
безопасностью. Вестник Института экономических исследований. 2017. № 1. С. 24–34. [Khomenko Y. V., 
Mizevich R. S., Balykin O. L. The state mechanism of the food safety management. Vestnik of institute of economic 
research, 2017, (1): 24–34. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/yrrxdf 

https://www.elibrary.ru/shidkn  
https://www.elibrary.ru/shidkn  


305

политические, социологические и экономические науки

В Е СТ Н И К
к е м е ро в с ко г о г о суд а рст в е н н о г о у н и в е рс и т е та

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-295-305

Котов Е. В., Савченко О. Ю.

Самообеспеченность и доступность продовольствия

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

15. Ободец Р. В., Захаров С. В. Ресурсный потенциал предприятий агропромышленного комплекса 
в условиях нестабильности. Менеджер. 2020. № 1. С. 92–99. [Obodets R. V., Zaharov S. V. Resource potential  
of agro-industrial complex enterprises in conditions of instability. Menedzher, 2020, (1): 92–99. (In Russ.)] 
https://www.elibrary.ru/qejmsy 

16. Котов Е. В., Савченко О. Ю. Механизмы обеспечения продовольственной безопасности: проблемы 
функционирования и направления совершенствования. Менеджер. 2023. № 3. С. 62–71. [Kotov E. V., 
Savchenko O. J. Mechanisms to ensure food security: Problems of operation and directions for improvement. 
Menedzher, 2023, (3): 62–71. (In Russ.)] https://doi.org/10.5281/zenodo.10060773 

17. Крамаренко А. А., Фоменко А. С. Направления по обеспечению продовольственной безопасности Донецкой 
Народной Республики: анализ состояния, приоритетные сферы развития. Вестник института экономи
ческих исследований. 2021. № 3. С. 10–19. [Kramarenko A. A., Fomenko A. S. Directions for ensuring the food 
security of the Donetsk People's Republic: Analysis of state, priority spheres of development. Vestnik of institute 
of economic research, 2021, (3): 10–19. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/zxpniq 

18. Котов Е. В. Новая аграрная политика: неоиндустриальный контекст. Ломоносовские чтения2019: науч. 
конф. (Севастополь, 3–5 апреля 2019) Севастополь: Севастопольский филиал МГУ, 2019. С. 186–187. 
[Kotov E. V. New agricultural policy: Neo-industrial context. Lomonosov Readings 2019: Proc. Sci. Conf., 
Sevastopol, 3–5 Apr 2019. Sevastopol: Branch of MSU in Sevastopol, 2019, 186–187. (In Russ.)] https://www.
elibrary.ru/vzmyrs 

19. Вовк Л. П., Мельникова Е. П., Чорноус О. И. Актуальные социально-экономические аспекты управле-
ния: государство, регион, предприятие. СПб.: Свое издательство, 2017. 293 с. [Vovk L. P., Melnikova E. P., 
Chornous O. I. Current socioeconomic aspects of management: State, region and company. St. Petersburg: Svoe 
izdatelstvo, 2017, 293. (In Russ.)]

20. Михайлушкин П. В., Баранников А. А. Эффективность аграрной политики и государственного регу-
лирования аграрно-промышленного комплекса. Научный журнал КубГАУ. 2013. № 93. С. 1197–1206. 
[Mikhailushkin P. V., Barannikov A. A. Efficiency of agrarian policy and state regulation of agrarian and industrial 
complex. Scientific journal of KubSAU, 2013, (93): 1197–1206. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/rpzylr 

21. Костусенко И. И. Продовольственная безопасность и продовольственная независимость регионов: сущ-
ность и подходы к их оценке. Аграрный вестник Урала. 2009. № 1. С. 8–13. [Kostusenko I. I. Food safety and 
food independence of regions: Essence and approaches to their estimation. Agrarian Bulletin of the Urals, 2009, 
(1): 8–13. (In Russ.)] https://www.elibrary.ru/kkpmmf 

22. Полянская Н. М. Продовольственное обеспечение – основа продовольственной безопасности. Society and 
Security Insights. 2021. Т. 4. № 1. С. 101–110. [Polyanskaya N. M. Food supply – the basis of food security. Society 
and Security Insights, 2021, 4(1): 101–110. (In Russ.)] https://doi.org/10.14258/ssi(2021)1-07 

https://www.elibrary.ru/vzmyrs
https://www.elibrary.ru/vzmyrs


306

politology, sociology and economics
k e m e rovo s tat e u n i v e r s i t y

B U L L E T I N

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-306-316

This article is distributed under the term
s of the CC

 BY
 4.0 International License

C
татья распространяется на условиях CC

 BY
 4.0 International License

R
E

G
IO

N
A

L
 E

C
O

N
O

M
Y

Effects of Uncertain Times

© 2024. Plyusnina O. V., Butova L. M., Konishchev E. V., Plekhanova E. O.

оригинальная статья https://elibrary.ru/riwztw

Изменение параметров уровня и качества жизни населения 
в период неопределенности 
Плюснина Оксана Владимировна
Ухтинский государственный технический университет,  

Россия, Ухта 

eLibrary Author SPIN: 5956-8623

http://orcid.org/0000-0002-5059-1246 

Бутова Лариса Михайловна
Воронежский государственный педагогический университет, 

Россия, Воронеж 

eLibrary Author SPIN: 7989-7056

http://orcid.org/0000-0003-3735-9503 

Конищев Егор Валерьевич
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Россия, Москва 

eLibrary Author SPIN: 3778-3967

https://orcid.org/0000-0003-4290-1045

rueconomics@mail.ru 

Плеханова Елена Олеговна
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Россия, Москва

eLibrary Author SPIN: 6830-3717

http://orcid.org/0000-0001-6972-3993

Аннотация: В условиях неопределенности, вызванной пандемией, уровень и качество жизни населения  
связаны не только с экономическим благополучием, но и организованной деятельностью социальной 
системы, сохранением высокого уровня человеческого развития, психологической устойчивостью людей. 
Цель исследования – провести анализ изменений параметров уровня и качества жизни населения, произо-
шедших в период неопределенности, и определить меры государственной политики, способствующие под-
держанию ключевых аспектов человеческого развития. Задачи: проанализировать динамику показателей 
уровня жизни населения России в 2019–2021 гг. (в сравнении со странами с развитой экономикой); опре-
делить зоны риска в части снижения уровня и качества жизни населения; обосновать направления и ком-
плекс мер государственной политики, способствующие поддержанию уровня и качества жизни населения. 
Исследование выполнено с использованием методов статистического наблюдения, группировки результа-
тов наблюдения, метода абсолютных, относительных и средних величин, метода компаративного анализа, 
графического и логического методов и системного подхода. В работе определено, что ключевые показа-
тели уровня жизни населения России в 2019–2021 гг. сократились. Это повлекло за собой снижение качества 
жизни россиян. Несмотря на существующий разрыв параметров уровня и качества жизни в России и в неко-
торых странах с развитой экономикой (Японии, США и Великобритании), в указанный период в большинстве 
стран наблюдалась схожая динамика реагирования на внешние вызовы пандемии. Обосновано авторское 
предположение о том, что в условиях неопределенности, вызванной эпидемией, с одной стороны, прои-
зошло снижение параметров уровня и качества жизни населения, а с другой – были созданы предпосылки 
для расширения возможностей человеческого развития. Использование создавшихся предпосылок опреде-
ляется готовностью общественной системы к изменениям и адаптивностью механизмов государственного 
управления.
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well-organized the social system is in its ability to maintain human development and psychological stability. 
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Введение 
По мере эволюции общества происходит трансформа-
ция подходов к обеспечению уровня и качества жизни 
населения. Эти понятия хоть и связаны друг с другом, 
но имеют определенные особенности. Так, уровень 
жизни является базовой характеристикой процессов 
жизнеобеспечения населения, отражающей степень 
удовлетворения его материальных потребностей [1]. 
Повышение уровня материального благо состояния 
и доходов населения создает основу для роста каче-
ственных характеристик жизни, связанного с пре-
умножением имеющихся возможностей для собст-
венного развития и удовлетворением комплекса 
высокоразвитых потребностей и интересов людей. 
Поэтому рост качества жизни с позиций идеологии 

формирования нового сознания становится целевым 
ориентиром развития современного общества.

В условиях расширения факторов, вводящих 
общество в состояние неопределенности (неблаго-
приятная эпидемиологическая ситуация вследствие 
пандемии, углубление политических конфликтов, 
борьба за перераспределение центров мирового 
влияния, рецессивные процессы в экономике), уро-
вень и качество жизни населения будут опреде-
ляться не только экономическим благополучием, 
но и слаженной работой социальной системы, под-
держанием высокого уровня человеческого раз-
вития, психологической устойчивостью людей 
и их уверенностью в завтрашнем дне.

https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=5956-8623
https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=7989-7056
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Таким образом, цель исследования состоит 
в проведении анализа изменений параметров 
уровня и качества жизни населения, произошед-
ших в период неопределенности, вызванной панде-
мией, а также – в определении мер государственной 
политики, способствующих поддержанию ключевых 
аспектов человеческого развития.

Задачи исследования включают анализ дина-
мики показателей уровня жизни населения России  
в период 2019–2021 гг.; определение зон риска 
в части снижения качества жизни населения; обос-
нование направлений и комплекса мер государст-
венной политики.

Ученые в своих исследованиях сделали следующие 
выводы об изменении качества жизни населения: 

1. Рост неопределенности, неустойчивости и турбу-
лентности во всех сферах жизнедеятельности совре-
менного общества оказал непосредственное воздей-
ствие на уровень и качество жизни населения, что 
потребовало изменения подходов к управлению про-
цессами их поддержания [1–5].

2. Процесс экономического развития связан 
не с повышением материального благосостояния 
населения, а с процессом расширения возможностей 
людей в части выбора условий, в которых они осу-
ществляют свою жизнедеятельность [6–7].

3. Значимость расширения возможностей для 
человеческого развития в период изменений опре-
деляют эффективные действия государства для 
управления данными процессами [8–10].

Гипотеза исследования состоит в том, что в усло-
виях неопределенности, вызванной пандемией, 
с одной стороны, наблюдается снижение парамет-
ров уровня и качества жизни населения, с другой 
стороны, создаются новые предпосылки для рас-
ширения возможностей человеческого развития. 
Готовность общественной системы к использованию 
создавшихся предпосылок во многом определяется 
ее адаптивностью к изменениям и гибкостью меха-
низмов государственного управления. 

Методы и материалы
Методическая оригинальность авторского подхода 
заключается в использовании метода дескриптив-
ного сравнительного анализа эмпирических наблю-
дений за показателями уровня и качества жизни 
населения России и стран с развитой экономикой 
(США, Великобритания, Япония) в период неопре-
деленности 2019–2021 гг. Этот метод позволил обе-
спечить объективность результатов исследования  
и установить ключевые тенденции изменений 
в уровне и качестве жизни населения России. Опреде-
ление мер государственной политики, направленных 

на поддержание уровня и качества жизни россиян, 
осуществлено на основе анализа позитивного миро-
вого опыта.

Сбор первичного статистического материала 
осуществлен с помощью метода статистического 
наблюдения. Далее была выполнена первичная 
обработка, сводка и группировка его результатов. 
Анализ полученных сводных материалов произве-
ден с использованием метода абсолютных, относи-
тельных и средних величин, метода дескриптивного 
сравнительного анализа эмпирических наблюде-
ний. Для интерпретации полученных результатов 
использован графический метод. Подготовка выво-
дов и предложений была произведена логическим 
методом и системным подходом.

Информационная база исследования представ-
лена материалами Всемирного Банка, Всемирной 
организации здравоохранения, Организации Объе-
диненных Наций, Ceicdata, позволяющими объек-
тивно оценить изменение уровня и качества жизни 
населения России в сравнении с динамикой стран 
со зрелой экономикой.

Результаты
В настоящем исследовании 2019–2021 гг. наделя-
ются свойством неопределенности. Другими сло-
вами, события и явления данного периода не пред-
полагают однозначной причинной обусловленности 
одного явления другим, в результате чего отсутст-
вуют объективные предпосылки для возможности 
четкого и последовательного предсказания событий.

Данный период разнороден по своему содержа-
нию. В частности, неопределенность 2019 г. харак-
теризуется восстановительным ростом после кри-
зиса 2014–2016 гг., который остается неустойчивым 
в разрезе различных секторов экономики (одни 
восстанавливаются быстрее, другие, в большей мере 
затронутые кризисом, испытывают долго срочный 
остаточный эффект). При этом сохраняются угрозы 
новой рецессии, прежде всего, из-за рисков раз-
вития неблагоприятных событий в мировой  
экономике [11].

2020 г. создал предпосылки для начала нового 
этапа неопределенности, вызванного эпидемио-
логическими факторами [6]. Распространение 
коронавирусной инфекции в сжатые сроки в гло-
бальном масштабе стало новой угрозой жизни и здо-
ровью, благополучию населения, выходя при этом 
за рамки привычных представлений об инстру-
ментах восстановления экономической дина-
мики  [9]. Поэтому в этот период отсутствовали 
четкие прог нозы о сроках пролонгирования корона-
кризиса, времени, необходимом для последующего  
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восстановления экономики, и действенных методах 
государственного регулирования в силу отсутствия 
подобного опыта.

К 2021 г. появились некоторые черты определен-
ности, зафиксировавшиеся в ощутимых результатах 
экономической деятельности – росте экспортной 
экономики России. Тем не менее новые вспышки 
короновируса в различных регионах мира создавали 
предпосылки для волнения и появления неопре-
деленности в отношении планирования будущего. 
Кроме того, искусственное сдерживание социальной 
жизни в период самоизоляции, нарастание общест-
венного недовольства и развитие новых политиче-
ских конфликтов формировали неблагоприятную 
среду, которая в любой момент могла подорвать все 
представления об определенности и расстроить реа-
лизуемые планы развития1.

Следует проанализировать изменения в уровне 
жизни населения России, произошедшие за период 
неопределенности. 

Для выявления ключевых тенденций можно 
использовать показатель ВВП на душу населения 
(рис. 12). Вплоть до 2019 г. наблюдался восходя-
щий тренд, а затем в год начала пандемии показа-
тель снизился (–2,5 %). Однако в 2021 г. состоялись 
изменения, принесшие рост ВВП на душу населе-
ния и превышение доковидного уровня (+5,5 %). 
Для объективности оценки тенденций приведем 
некоторые данные о динамике ВВП на душу насе-
ления в странах с развитыми экономиками. Напри-
мер, в 2020 г. в Японии и США также произошло 
снижение значения показателя (–4,2 % и –3,7 %), 
а в Велико британии оно составило –11,4 %. Однако 
только в США значение ВВП на душу населения 
в 2021 г. превзошло уровень 2019 г., тогда как в Японии  
и Великобритании показатель так и не достиг 
допанде мийного уровня.

Уровень жизни населения определяется, прежде  
всего, ситуацией на рынке труда, сбалансирован-
ностью спроса и предложения, проявляющейся 
в соотношении численности занятых граждан 
и общей численности населения (рис. 23) [12–16]. 
Так, в 2020 г. наблюдаются негативные тенденции 
на рынке труда. Сокращение отношения числен-
ности занятых граждан к общей численности насе-
ления России составило –1,7 %, –0,7 % – в Японии 

1 Human development report 2021–22. United Nations. 08.09.2022. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report- 
2021-22 (accessed 1 Mar 2024).
2 Сост. по: GDP per capita, PPP (constant 2017 international $). World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
PP.KD?end=2018&start=1990 (accessed 5 Mar 2024).
3 Сост. по: Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate). World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/
SL.EMP.TOTL.SP.NE.ZS (accessed 6 Mar 2024).

и –6,6 % – в США. Такая ситуация была спровоциро-
вана поведением работодателей в условиях плохой 
прогнозируемости тенденций развития рынка труда 
и сроков пандемии, а также в связи с принятием 
хозяйствующими субъектами мер защиты (сокра-
щение постоянного персонала и затрат на его содер-
жание, вывод части сотрудников за пределы штата 
или перевод на краткосрочные контракты, исполь-
зование труда фриланс- работников и т. д.)  [14;  17].  
Следует отметить, что российский рынок труда 
в короткие сроки продемонстрировал свою адаптив-
ность к новым условиям в виде реализации струк-
турных изменений, появления новых форм труда 
и расширения предпринимательских способно-
стей населения в качестве самозанятых благодаря 

Рис. 1. ВВП на душу населения в России в 2017–2021 гг., PPP 
(в постоянных ценах 2017 г., в долларах США)
Fig. 1. GDP per capita in Russia in 2017–2021 at 2017 constant 
prices, US dollars
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Рис. 2. Соотношение численности занятых граждан и общей 
численности населения в 2017–2021 гг., %
Fig. 2. Employed population vs. total population in 2017–2021, %
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утверждению новых институциональных форм заня-
тости. Так, уже в 2021 г. соотношение числен ности 
занятых и общей численности населения России 
достигло допандемийного уровня и составило 59,4 %.  
Безусловно, большую адаптивность рынок труда 
показал в Японии (+0,3 % к концу 2021 г.) и в США 
(+2,8 % в 2021 г.) [17].

Как следствие, показатель доходы домохозяйств 
на душу населения и его динамика продемон-
стрировали сокращение (рис. 34). В 2020 г., когда 
развернулась пандемия, доходы домохозяйств 
сократились на 8,5 %. По мере снятия ковидных 
ограничений и реализации пакета мер государ-
ственной поддержки произошло увеличение пока-
зателя. Однако к 2021 г. он так и не достиг допан-
демийного уровня. Для сравнения: в Японии 
в 2020 г. произошло увеличение показателя на 6,6 % 
(в сравнении с 2019 г.), однако к 2021 г. он относи-
тельно сократился на 3,14 % (в сравнении с 2020 г.).  
Это объясняется эффективностью реализован-
ных программ поддержки населения в острой фазе 
пандемии и некоторым ослаблением показателей 
к 2021 г. в связи с окончанием сроков их действия. 
В США пандемия не нарушила динамики роста 
доходов домохозяйств. Так, в 2020 г. произошел 
рост показателя на 1,8 %, а в 2021 г. – еще на 8 %  
(относительно данных 2020 г.). Великобритания 
в период пандемии тоже удерживала ситуацию под 
контролем: рост доходов домохозяйств на душу  
населения в 2020 г. составил 6,6 % и продолжился 
в 2021 г., увеличившись еще на 5,8 %.

4 Сост. по: Household income per capita by country comparison. CEIC. URL: https://www.ceicdata.com/en/indicator/united-states/annual-
household-income-per-capita (accessed 6 Mar 2024).
5 Сост. по: Russia household expenditure per capita. CEIC. URL: https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/annual-household-
expenditure-per-capita (accessed 6 Mar 2024).

В период нестабильности население сокращает 
уровень своих потребительских расходов прежде 
всего в части приобретения дорого стоящих това-
ров с целью минимизации рисков роста финансовой 
неустойчивости [18]. В такие периоды происходит 
повышение интереса населения к росту сбереже-
ний и увеличение наличных денег на руках  [2;  19].  
Потребительское поведение домохозяйств также 
является интересным с точки зрения изучения изме-
нения уровня и качества жизни населения (рис. 45). 
Представленные данные подчеркивают тенден-
цию снижения расходов домохозяйств в России 
в 2020 г. (–14,3 %). В 2021 г. нисходящий тренд сме-
нился на восходящий из-за роста потребительских 
расходов домохозяйств на душу населения (+14,9 %).

Японии, например, удалось пройти период панде-
мии с минимальными изменениями в уровне потре-
бительских расходов домохозяйств: –2,7 %  в 2020 г. 
с дальнейшим сокращением в 2021 г. на 1,7 %. Умень-
шение расходов домохозяйств на душу населения 
произошло и в США в 2020 г.: –1,7 % с последую-
щим ростом в 2021 г. на 13,7 %. Велико британия 
продемонстрировала незначительное сокращение 
в острой фазе пандемии (–0,2 %) и более выражен-
ное в 2021 г. (–11,7 %). Другими словами, в стра-
нах с развитой экономикой сокращение потреби-
тельских расходов в период неопределенности,  
вызванной пандемией, было менее выражен-
ным, чем в России. Но восстановительная дина-
мика в ней оказалась более активной, нежели 
в той же Великобритании.

Рис. 3. Доходы домохозяйств на душу населения в России 
в 2017–2021 гг., доллары США
Fig. 3. Household income per capita in Russia in 2017–2021, 
US dollars
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Рис. 4. Расходы домохозяйств на душу населения в России 
в 2017–2021 гг., доллары США
Fig. 4. Household expenditures per capita in Russia in 2017–2021, 
US dollars 
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Отличительной особенностью периода пан-
демии стало изменение структуры потребления 
домохозяйств: рост доли продовольственных това-
ров в структуре потребления; увеличение расходов 
на компьютерное и телекоммуникационное обору-
дование для поддержания активности в связи с изме-
нением стиля жизни; рост затрат на товары и услуги, 
связанные с поддержанием санитарных норм, здо-
ровья и ведением здорового образа жизни [19–21]. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации, рост 
уровня заболеваемости и смертности людей, безус-
ловно, отразились на параметрах качества жизни 
населения. Об этом можно судить по снижению 
в период пандемии значений индекса человеческого 
развития (ИЧР), рассчитываемого ООН. В частности, 
в России он сократился на 0,015 п. п. (рис. 56).

В странах с развитой экономикой влияние панде-
мии на ИЧР дифференцировано. Например, в Японии 
значение ИЧР в 2019–2021 гг. практически не изме-
нилось: 2019 г. – 0,924 п. п.; 2020 г. – 0,923 п. п.; 
2021 г. – 0,925 п. п. В США же изменения достаточно 
значительные: 2019 г. – 0,930 п. п.; 2020 г. – 0,920 п. п.; 
2021 г. – 0,921 п. п. Великобритания тоже испытала 
сильное негативное воздействие пандемии, но уже 
к 2021 г. продемонстрировала хорошую восстано-
вительную динамику: 2019 г. – 0,935; 2020 г. – 0,924; 
2021 г. – 0,9297.

Заметим, что в рамках ИЧР оцениваются не только 
показатели продолжительности жизни и эконо-
мического благосостояния населения. Акцент сде-
лан и на анализе факторов безопасности народа, 
позволившем выявить рост уровня стресса и вос-
приятия незащищенности людей, усугубление проб-
лем неравенства, усиление планетарных нагрузок 
и политической поляризации во всем мире, а также 
ухудшение психического и физического здоровья 
граждан и появление замкнутых форм неопределен-
ности. Данные выводы вносят понимание в изме-
нение качества жизни населения под влиянием 
пандемии. В частности, ООН подчеркивает, что 
в 2020–2021 гг. более чем в 90 % стран мира отмеча-
лось снижение ИЧР.

С точки зрения оценки воздействия эпидемио-
логических факторов особый интерес представляет 
структурный компонент ИЧР – показатель ожида-
емой продолжительности жизни, т. к. в короткие 
сроки она значительно сократилась (рис. 68). Причем 

6 Доклад о человеческом развитии 2021 / 2022 гг. United Nations Development Programme. URL: https://hdr.undp.org/system/files/
documents/global-report-document/hdr2021-22overviewru.pdf (дата обращения: 06.03.2024).
7 Там же.
8 Сост. по: Life expectancy by country in 2021. Database.earth. URL: https://database.earth/population/life-expectancy/2021 (accessed 
6 Mar 2024).

такая ситуация стала характерной как для России, 
так и для многих стран с развитыми экономиками.

Продолжительность жизни населения опреде-
ляется совокупностью многочисленных факторов, 
включая развитость и доступность системы здраво-
охранения и образования, качество потребляемых 
продуктов питания и воды, благополучие окружаю-
щей среды и т. д. Увеличение уровня смертности 
людей в период пандемии раскрыло существовав-
шие ранее несовершенства российской системы 
здравоохранения, ее неготовность к экстренным 
и нестандартным ситуациям, как следствие, под-
няв проблему отставания страны от развитых стран  
в разрезе данного показателя. Например, про-
должительность жизни в России в доковидный 
период составляла 73,9 лет, в Японии – 84,4 года, 
в США – 79,1 года, в Великобритании – 81,7 года. 
Япония в условиях пандемии продемонстрировала 

Рис. 5. Индекс человеческого развития в 2017–2021 гг.
Fig. 5. Human development index in 2017–2021
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Рис. 6. Ожидаемая продолжительность жизни населения  
в России в 2017–2021 гг., лет
Fig. 6. Life expectancy in Russia in 2017–2021, years
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рост этого показателя (с 84,4 лет в 2019 г. до 84,7 лет 
в 2020 г. и 84,8 лет в 2021 г.), а вот в США (до 77,4 лет) 
и Великобритании (до 80,4 лет) наблюдалось его 
снижение. Однако если в США, так же как и в России,  
сокращение показателя продолжилось в 2021 г., 
то для Великобритании, начиная с 2021 г., был харак-
терен прирост его значения.

Для наглядности межстрановых сопоставле-
ний показателей качества жизни населения можно 
использовать компоненты индекса качества жизни, 
рассчитываемого Numbeo. В 2019 г. индекс качества 
жизни в России составлял 104,9; в 2020 г. – 102,3; 
в 2021 г. – 101,7. Для сравнения в Японии его зна-
чение по годам изменялось следующим образом: 
2019 г. – 180,5; 2020 г. – 168,0; 2021 г. – 162,3. Срав-
нительные данные по индексу качества жизни пред-
ставлены на рисунке 79. Исходя из этих данных, 
мы делаем вывод, что во всех анализируемых стра-
нах в период неопределенности 2019–2021 гг. прои-
зошло сокращение индекса качества жизни.

Интерес для нас представляет динамика индексов 
безопасности, здравоохранения и загрязнения окру-
жающей среды в России (табл.10). В период неопре-
деленности индекс безопасности в России увели-
чивался, индекс здравоохранения в 2019–2020 гг. 
оставался неизменным, продемонстрировав рост 
в 2021 г., а индекс загрязнения окружающей среды, 
который на протяжении двух лет (2019–2020 гг.) оста-
вался одинаковым, в 2021 г. незначительно сокра-
тился, свидетельствуя об улучшении экологической 
ситуации в стране. Таким образом, динамика пока-
зателей по отдельным структурным компонентам 
индекса качества жизни России в период неопреде-
ленности 2019–2021 гг. оставалась устойчивой.

Итак, с одной стороны, пандемия создала пред-
посылки для снижения качества жизни населе-
ния, увеличив диспропорции общественного раз-
вития в части доходных составляющих, доступа 
к образованию, снижения уверенности населения 
в своих возможностях в обеспечении будущего 
развития и уровня доверия к государству (системе 
государственного управления). С другой стороны, 
корона вирусная инфекция способствовала транс-
формации ценностных установок и общественного 
сознания, моделей производства и потребления, 
поведения всех субъектов экономической системы. 
Вкупе с интенсивной цифровизацией, появившейся 

9 Сост. по: Quality of life index by country. Numbeo. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2021  
(accessed 6 Mar 2024).
10 Сост. по: Ibid.
11 В Россию пришла цифровая эра медицины. Российская газета. URL: https://rg.ru/2023/08/17/v-rossiiu-prishla-cifrovaia-era-
mediciny.html (дата обращения: 06.03.2024).

в 2020 г. в связи с введением режимов самоизоля-
ции, влияние пандемии сказалось на создании усло-
вий для расширения возможностей людей:

1. Создание предпосылок для развития новых 
направлений медицины и медицинского обслу-
живания, осуществляемых с помощью технологий 
искусст венного интеллекта. В частности, трен-
дом периода пандемии стало удаленное здраво-
охранение, которое в настоящее время приобрело  
формат реального инструмента оказания меди-
цинской помощи в различных странах. При усло-
вии создания в России полноценной институцио-
нальной базы телемедицина может стать еще более 
эффективной с точки зрения соотнесения затрат 
и результатов. Так, экспериментальный правовой 
режим (ЭПР) в сфере дистанционного предоставле-
ния консультационных и врачебных услуг в стране 
введен уже в 2023 г.11 Безусловно, развитие теле-
медицины, применение носимых медицинских 
устройств для отслеживания здоровья и физической 
активности и для удаленного наблюдения врачей  

Табл. Динамика показателей, отражающих качество 
жизни населения России в 2019–2021 гг. 
Tab. Indicators of quality of life in Russia in 2019–2021

Показатель 2019 2020 2021

Индекс безопасности 58,1 58,9 59,9

Индекс здравоохранения 57,6 57,6 58,4

Индекс загрязнения  
окружающей среды

62,8 62,8 62,3

Рис. 7. Индекс качества жизни Numbeo в России и странах 
с развитой экономикой
Fig. 7. The Numbeo Quality of Life Index in Russia vs. developed 
economies

10
4,

9

17
9,

2

18
0,

5

17
0,

8

10
2,

3

17
2,

1

16
8

16
2,

7

10
1,

7

16
7

16
2,

3

15
9

0

50

100

150

200

Россия США Япония Великобритания

2019 2020 2021

https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2021
https://rg.ru/2023/08/17/v-rossiiu-prishla-cifrovaia-era-mediciny.html
https://rg.ru/2023/08/17/v-rossiiu-prishla-cifrovaia-era-mediciny.html


313

политические, социологические и экономические науки

В Е СТ Н И К
к е м е ро в с ко г о г о суд а рст в е н н о г о у н и в е рс и т е та

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-2-306-316

Плюснина О. В., Бутова Л. М., Конищев Е. В., Плеханова Е. О.

 Изменение параметров уровня и качества жизни населения

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

за пациентами, реализация концепции персона-
лизированной медицины позволят сделать рывок 
в повышении качества жизни россиян.

2. Образовательные сервисы тоже вышли 
на новый этап развития из-за санитарных ограни-
чений и дистанцирования населения, а также тре-
бований организовывать образовательный про-
цесс в онлайн- формате. Несмотря на вынужденные 
меры, перевод отдельных элементов российской 
системы образования в онлайн-формат с течением 
времени стал выполнять задачи расширения воз-
можностей непрерывного образования для всех 
категорий граждан за счет развития цифрового 
образовательного пространства [22]. По данным 
портала Edmarket, в 2021 г. в России реализуются 
в онлайн-формате 4,4 % программ высшего обра-
зования, 6,8 % дополнительного школьного обра-
зования, 10,9 % дополнительного профессиональ-
ного образования и 15,9 % программ языкового  
обучения12. При этом используются различные 
варианты реализации: 100 % онлайн- обучение (без 
необходимости посещения колледжа или универси-
тета), гибридное образование, асинхронные и син-
хронные онлайн-курсы [23–25]. С учетом того, что 
Россия имеет высокие мировые рейтинги по каче-
ству образования (в 2022 г. занимает 29 позицию 
в рейтинге Education Index 2022 из 191 страны 
мира), у нее есть все шансы вывести процесс  
формирования цифрового образовательного про-
странства на высокий уровень, не только расши-
ряя возможности населения страны в получе-
нии образования, но и способствуя достижению 
целей глобального лидерства по уровню развития 
человеческого потенциала13. В настоящее время 
в условиях перераспределения центров глобаль-
ного лидерства Россия в составе интеграционного 
объединения БРИКС рассматривается как пря-
мой конкурент альянса наиболее развитых стран 
мира G7 [26; 27]. Для использования данных пре-
имуществ онлайн- образования для повышения 
качества жизни населения требуется реализация 
дополнительных мер, стимулирующих создание 
качественного образовательного контента, оптими-
зацию учебного процесса (механизмы материаль-
ной мотивации преподавателей) и совершенствова-
ние институциональных форм, регламентирующих  
данную сферу.

12 Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий. Edmarket. URL: https://edumarket.
digital/#what (дата обращения: 06.03.2024).
13 Рейтинг стран мира по индексу уровня образования. United Nations. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index (дата обра-
щения: 06.03.2024).
14 E-commerce в России 2020. АКИТ. 18.02.2021. URL: https://akit.ru/news/e-commerce-v-rossii-2020 (дата обращения: 06.03.2024).

3. Рынок труда подвергся радикальным измене-
ниям. Помимо возросшего спроса на сервисы уда-
ленной работы все большее количество населения, 
опасаясь подрыва финансового благополучия, стало 
пробовать свои силы на онлайн-платформах заня-
тости, как в национальном, так и в международном 
масштабе [12; 13]. Произошли сдвиги в структуре 
спроса и предложения на рабочую силу, изменения 
в традиционных укладах производственной деятель-
ности и моделях труда [12]. Трансформация рынка 
труда и угрозы неопределенности создали предпо-
сылки для роста конкурентоспособности специали-
стов, снятия их внутренних ограничений при выходе 
на новые рынки, расширения возможностей населе-
ния в части реализации их талантов и предпринима-
тельских инициатив [28]. Столкновение с внешними 
вызовами подтолкнуло граждан страны к поиску 
новых траекторий профессиональной реализации 
и получения дополнительного дохода, их закре-
плению на рынке труда в новом статусе и достиже-
нию большей свободы, что не может не отразиться 
на повышении качественных характеристик жизни 
в ближайшей перспективе. От государства в данном 
плане требуется реализация программ поддержки 
самозанятых, предприятий малого бизнеса, вне-
дрение программ повышения финансовой и цифро-
вой грамотности, расширение сфер грантовой под-
держки и совершенствование бюджетно- налогового 
и финансово-кредитного регулирования для соз-
дания благоприятных условий реализации пред-
принимательских усилий населения.

4. Пандемия ускорила процессы цифрового раз-
вития, а вместе с ними увеличила масштабы рынка 
электронной торговли [29]. Бизнес-структуры стали 
больше доверять новым технологиям, что ускорило 
их цифровую трансформацию и помогло завер-
шить реорганизацию бизнеса, модифицировать 
онлайн-взаимодействие с клиентами. Пандемия 
расширила диапазон применяемых инструментов 
продвижения на цифровых платформах и открыла 
новые перспективы роста для предприниматель-
ства  [30]. Например, объем рынка электронной 
торговли в 2020 г. вырос на 58,5 % в сравнении 
с аналогичным показателем 2019 г.14 В свою очередь, 
укрепление предпринимательского сектора при-
водит к стабилизации социально-экономической 
ситуации в стране, что способствует повышению 

https://edumarket.digital/#what
https://edumarket.digital/#what
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уровня и качества жизни населения. В компетенцию 
государства в данном аспекте должны войти реа-
лизация мер институционального регулирования 
онлайн-торговли и обеспечения кибербезопасности 
участников онлайн-транзакций, повышение цифро-
вой грамотности населения и подготовки специ-
алистов, обеспечивающих бесперебойную работу 
цифровых платформ онлайн-торговли. Кроме того, 
цифровизация государственных услуг и перевод 
в онлайн-формат большинства государственных сер-
висов во многом упростили процедуры и сократили 
время получения услуг, что является шагом к созда-
нию благоприятной среды развития бизнеса в России.

Таким образом, расширение возможностей инди-
видов, выходящих за рамки достижений в обла-
сти благосостояния и включающих в себя свободу 
действий и инициативность, будет способствовать 
повышению качества жизни населения. Готовность 
общественной системы к использованию создав-
шихся предпосылок в значительной мере определя-
ется ее адаптивностью к изменениям и гибкостью 
механизмов государственного управления.

Заключение
Проведенный анализ изменений параметров 
уровня и качества жизни населения, произошедших 
в период неопределенности, вызванной панде мией, 
позволил сделать вывод, что, во-первых, пандемия 
оставила сильный негативный след на социально- 
экономической жизни общества. В России наблю-
далось сокращение ключевых показателей уровня 
жизни населения (включая снижение ВВП, доходов 
и расходов на душу населения, дестабилизацию рынка 
труда и снижение занятости), что повлекло за собой 
снижение качества жизни россиян. Во-вторых,  
проведенный сравнительный анализ пандемиче-
ских тенденций в России и других странах (Японии, 
США и Великобритании) показал, что существует 
разрыв параметров уровня и качества жизни. Однако 
влияние пандемии на уровень и качество жизни 
населения заметно во всех исследуемых странах. 
Некоторые из них (в частности, Япония) оказались 
наиболее устойчивыми к воздействию пандемии,  

другие (США и Великобритания) имеют во многом  
схожую динамику реагирования на ее вызовы.  
В-третьих, в период коронавирусной инфекции 
были созданы предпосылки для расширения воз-
можностей повышения уровня и качества жизни 
населения России, но готовность общест венной 
системы к использованию создавшихся стимулов 
в значительной мере будет определяться ее адаптив-
ностью к изменениям и гибкостью механизмов госу-
дарственного управления. В-четвертых, выделены 
ключевые сдвиги, спровоцированные неопределен-
ностью в период пандемии, способные в перспек-
тиве оказать существенное влияние на повышение 
уровня и качества жизни населения России, и пред-
ложен комплекс мер государственной политики, 
который содействует их реализации.
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