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Юридические науки

Оригинальная статья
УДК 340

Становление и развитие российского законодательства в 
сфере осуществления деятельности по разведке и освоению 

нефтегазовых месторождений 

Ксения Александровна Воронина1
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Россий-
ской Федерации (МГИМО)

Аннотация: В статье рассматривается система правового регулирования недропользования в 
Российской Федерации, представлены этапы становления и развития законодательства в сфере 
разведки, освоения и добычи углеводородных ресурсов. Проанализированы основные нормативные 
акты, ключевые положения относительно рассматриваемой темы, подробно описаны особенности 
лицензионно-разрешительной системы предоставления прав на геологическое изучение, разведку и 
добычу углеводородов. Изложены позиции ведущих экспертов относительно правового механизма 
регулирования недропользования на территории Российской Федерации. В статье описаны основ-
ные пробелы в законодательстве, в заключении представлены общие выводы по статье. 

Ключевые слова: недропользование, недра, углеводороды, разведка и добыча, лицензирование, 
право пользования участком, участок федерального значения, система мониторинга.

Для цитирования: Воронина К.А. Становление и развитие российского законодательства в сфе-
ре осуществления деятельности по разведке и освоению нефтегазовых месторождений // Социаль-
ная компетентность. 2022. Т. 7. № 1. С. 5–14.

Juridical sciences

Original article

Formation and development of Russian legislation in the field of 
exploration and development of oil and gas deposits

Ksenia A. Voronina
Moscow State Institute of International Relations

Abstract: The article examines the system of legal regulation of subsoil use in the Russian Federation, 
presents the stages of formation and development of legislation in the field of exploration, development and 
production of hydrocarbon resources. The main legal acts, key provisions on the topic under consideration 
are analyzed, the features of the licensing system for granting rights to geological exploration, exploration and 
production of hydrocarbons are described in detail. The positions of leading experts on the legal mechanism of 
regulation of subsoil use in the territory of the Russian Federation are outlined. The article describes the main 
gaps in the legislation, the general findings of the article are presented in the conclusion.

Keywords: subsurface use, subsoil, hydrocarbons, exploration and development, licensing system, right to 
use a site, a site of federal significance, monitoring system.

For citation: Voronina K.A. Formation and development of Russian legislation in the field of exploration and 
development of oil and gas fields // Social competence. 2022. Vol. 7. No. 1. pp. 5-14.

1  © Воронина К.А. 

Введение
Законодательное регулирование не-

дропользования как явление возникло в 
России несколько веков назад, однако оно 

значительно моложе, чем горная промыш-
ленность в целом. По мнению А.Е. Воро-
бьёва, правовое регулирование отноше-
ний недропользования в России, несмотря 
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на высокий темп развития отрасли добы-
чи и переработки полезных ископаемых, 
начало формироваться только в Средние 
века – в то же время, что и в феодальной 
Европе [1].

Историю развития отечественного нор-
мативно-правового регулирования дея-
тельности недропользователей принято 
разделять на три основных стадии:

1. Императорский период (1700-1917 
гг.);

2. Советский период (1920-1992 гг.);
3. Современный период.
Многие учёные, такие как М.В. Сауда-

ханов, связывают начало течения перво-
го периода с изданием Императором Пе-
тром I таких законодательных актов, как 
Именной указ «Об утверждении Приказа 
Рудокопных Дел» от 24 августа 1700 года. 
Данный нормативный правовой акт стал 
первым в своём роде законодательным 
актом, положения которого закрепляли 
регулирование отношений недропользо-
вания на государственном уровне.

Не меньшую роль в рамках данного пе-
риода сыграла Берг Привилегия Петра I 
«Об учреждении Берг Коллегии и о свобо-
де рудосыскного предпринимательства», 
принятая 10 декабря 1719 года и привед-
шая к ряду значительных изменений [2]:

- провозглашены горная регалия и гор-
ная свобода. Суть первой состояла в том, 
что все недра на территории Российской 
Империи были признаны её собственно-
стью. При этом принцип горной свободы 
означал, что лицо, обнаружившее место-
рождение, наделялось первостепенным 
правом на его дальнейшие изучение и 
разработку;

- пользователи недр получили рав-
ный доступ к открытым месторождениям. 
Наличие у них права собственности на 
участок, на котором располагалось ме-
сторождение, более не играло определя-
ющей роли;

- для лиц, открывших месторождение, 
были предусмотрены определённые суб-
сидии и льготы;

- установлен лимит размера для участ-

ков, предоставляемых недропользовате-
лям для осуществления их деятельности;

- для лиц, открывших месторождение и 
не сообщивших об этом в установленном 
порядке был предусмотрен ряд каратель-
ных мер, наиболее радикальной из кото-
рых являлась смертная казнь [3].

Не менее важным законом в рамках 
данного периода стал первый в стране 
Горный Устав под названием «Свобода 
учреждений и уставов горного управле-
ния», принятый в 1832 году.

Положениями данного законодатель-
ного акта были упорядочены внутренние 
процессы пользования недрами и горной 
индустрии в целом, порядок назначения и 
отстранения от исполнения обязанностей 
должностных лиц в рамках данной сфе-
ры, а также многие другие смежные отно-
шения. Более того, данным нормативным 
правовым актом были предусмотрены 
особые правовые режимы, применявши-
еся в зависимости от вида добываемых 
полезных ископаемых, таких как цветные 
металлы, драгоценные камни, а также 
углеводороды. 

Стоит также отметить, что Горным 
Уставом было впервые введено обосо-
бленное регулирование отношений не-
дропользования, связанных с добычей на 
дне водоёмов.

Введение особых правовых режимов 
добычи конкретных видов полезных иско-
паемых стало первой ступенью в станов-
лении специализированного законода-
тельства и послужило толчком к развитию 
регулируемых ими добывающих отрас-
лей.

В то же время Горный Устав не был ли-
шён ряда недостатков. Среди них    вы-
деляют следующие: 1) несмотря на импе-
ративный характер многих его положений, 
данный законодательный акт причислял-
ся к Гражданским законам; 2) за собствен-
никами земельных участков, на которых 
располагались месторождения, закрепля-
лось право собственности на их недра.

Советский период становления законо-
дательного регулирования недропользо-
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вания начинается в 1917 году с принятия 
на Втором Всероссийском Съезде Сове-
тов на Декрета «О земле». Характерной 
особенностью данного Декрета являлось 
то, что земли и леса были переведены из 
частной собственности в «народную». 

Помимо названного нормативного пра-
вового акта, в России в первой половине 
XX века был принят целый ряд иных зако-
нов в сфере недропользования, таких как 
Декрет «О социализации земли» (1918 г.), 
Декрет «О недрах земли» (1920 г.), «По-
ложение о недрах и их разработке» (1923 
г.), Горное положение СССР (1927 г.). По-
следнему стоит уделить особое внима-
ние, так как им было установлено право 
государственной собственности на недра 
на весь Советский период.

Более того, положениями данного нор-
мативного правового акта было установ-
лено следующее:

- принципы предоставления недро-
пользователям права пользования участ-
ками недр;

- порядок функционирования инду-
стрии разработки месторождений;

- основы государственного контроля в 
сфере недропользования, а также систе-
матизации и учета информации об откры-
тых месторождениях;

- ужесточённые меры государствен-
ного контроля, равно как и повышенная 
ответственность лиц, осуществляющих 
деятельность по освоению нефтяных ме-
сторождений.

Очередной вехой в истории развития 
российского законодательства о недро-
пользовании стало принятие Верховным 
Советом СССР «Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о не-
драх» в 1976 году. Данный комплекс пра-
вовых норм был также взят за основу при 
формировании соответствующих кодек-
сов отдельных союзных республик.

Впервые недра были признаны «об-
щим достоянием всего советского на-
рода». При этом основным принципом 
недропользования стали «интересы на-
стоящего и будущего поколений». 

Немаловажную роль в развитии зако-
нодательного регулирования процессов 
пользования недрами сыграли принима-
емые компетентными государственными 
органами многочисленные нормативные 
правовые акты инструктивно-методиче-
ского характера, ставшие основной ча-
стью законодательного регулирования в 
данной сфере.

Начало течения современного периода 
становления российского законодатель-
ства о недрах приурочивается к принятию 
Закона РФ «О недрах» от    21 февраля 
1992 года №2395-1 [4].

Система государственного регулиро-
вания недропользования в России была 
разделена на два уровня: федеральное 
законодательство и законодательство 
субъектов РФ. Такое разделение было 
обусловлено пунктом «в» статьи 72 Кон-
ституции РФ, согласно которому вопросы 
владения, пользования и распоряжения 
недрами отнесены к предметам совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ [5].

В Закон РФ «О недрах» неоднократно 
вносились коррективы в целях его адап-
тации к российским реалиям, в частности 
на фоне переходного периода конца ХХ – 
начала ХIХ века.

Среди наиболее значимых реформ 
стоит выделить:

- передачу большей части полномочий 
по распоряжению недрами федеральным 
органам исполнительной власти в 2004 
году (отмена «второго ключа»);

- ужесточение государственного кон-
троля за иностранными инвестициями в 
деятельность по недропользованию, вве-
дение режима участков недр федераль-
ного значения в 2008 году;

- установление в 2009 году прозрачно-
го режима деятельности по обогащению 
полезных ископаемых, а также пользо-
вания подземными водами, что было не-
обходимо для ведения недропользовате-
лями работ в соответствии с полученной 
лицензией;

- с 2012 года право пользования участ-
ками недр федерального значения (УНФЗ) 
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приобретается заинтересованными лица-
ми исключительно на основании аукци-
она. Полномочия по принятию решений 
о проведении аукционов на право поль-
зования УНФЗ, определению условий их 
проведения, а также состава и порядка 
осуществления своих функций аукцион-
ными комиссиями переданы Правитель-
ству Российской Федерации. 

Устаревшие положения Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», Феде-
ральных законов «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» и «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», в 
соответствии с которыми торги на право 
пользования УНФЗ могли проводиться в 
порядке конкурса, были признаны недей-
ствительными [6].

На сегодняшнем этапе развития рос-
сийского законодательства о недрах ему 
характерны следующие тенденции:

-передача всё большего объема пол-
номочий по регулированию недрополь-
зования федеральным органам исполни-
тельной власти;

- ужесточение требований к пользова-
телям недр в сфере экологии;

- введение особого правового режима 
для определённых видов участков недр;

- тенденция к глобализации, исполь-
зование зарубежного опыта в развитии 
отечественного законодательства, регу-
лирующего процесс недропользования, 
возрастающая роль международных пра-
вовых режимов, в частности в отношении 
недр арктического шельфа [7].

Материалы и методы
При проведении научного исследова-

ния были использованы следующие мето-
ды исследования: общенаучные методы 
анализа и синтеза, системно-структурный 
метод, логический метод, а также част-
но – научные, формально-юридический, 
сравнительно – правовой методы и метод 
толкования норм права. Информацион-
ную базу исследования составили нор-
мативные документы, а также научные 
публикации российских ученых по теме 
исследования. 

Основные результаты исследова-
ния

Основным нормативным правовым ак-
том, регламентирующим процесс недро-
пользования в Российской Федерации, яв-
ляется Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 
«О недрах». Данную позицию разделяет 
множество учёных, среди которых – Д.А. 
Ламерт [8]. 

Законом «О недрах» установлены, 
помимо прочего, основные принципы и 
порядок регулирования отношений, воз-
никающих в сфере недропользования, 
определён круг полномочий государ-
ственных органов в отношении недр, ре-
гламентирован процесс выдачи лицензий, 
определены существующие виды дея-
тельности недропользователей и другие 
необходимые для регулирования данной 
сферы процедуры.

Исходя из содержания данного закона, 
на сегодняшний день в Российской Феде-
рации можно выделить следующие прин-
ципы недропользования:

1. Распоряжение н е д р а м и  
осуществляется исключительно уполно-
моченными на то органами государствен-
ной власти;

2. Пользование недрами осуществля-
ется на платной основе;

3. Предоставление недр в пользова-
ние осуществляется в лицензионном по-
рядке. 

На сегодняшний день исходя из целей 
деятельности недропользователей выде-
ляется пять основных видов пользования 
недрами, три из которых связаны непо-
средственно с деятельностью по добыче 
полезных ископаемых:

1. Не нарушающие целостность недр 
геологоразведочные работы, целью кото-
рых является общее геологическое изуче-
ние недр;

2. Геологическое изучение, в том чис-
ле поиск и оценка месторождений полез-
ных ископаемых.

3. Разведка и добыча полезных иско-
паемых.

Каждый из перечисленных видов поль-
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зования недрами предполагает выдачу 
государственными органами соответству-
ющего типа лицензии. Существуют также, 
так называемые, «сквозные лицензии», 
предоставляющие право сразу на не-
сколько перечисленных видов деятельно-
сти.

Порядок осуществления индивидуаль-
ными пользователями недр геологическо-
го изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых включает в  себя ряд проце-
дур.

Сначала пользователь недр выбирает 
подходящий участок недр, основываясь 
на собственных целях, а также инфор-
мации, предоставляемой Федеральным 
агентством по недропользованию и обла-
дающих соответствующей компетенцией 
органах печати.

Затем недропользователь принимает 
участие в конкурсе или аукционе в по-
рядке, предусмотренном Законом РФ «О 
недрах». Целью такого участия является 
получение участка недр в пользование. 
Исключением являются расположенные 
на континентальном шельфе России 
участки недр федерального значения, а 
также месторождения газа, включённые 
в утверждаемый Правительством РФ пе-
речень участков недр федерального зна-
чения – проведение аукциона в данном 
случае не требуется.

Стоит обратить внимание на тот факт, 
что на сегодняшний день выдача лицен-
зий осуществляется преимущественно в 
рамках аукционов.

Право пользования участком возника-
ет у лица с момента регистрации лицен-
зии. С этого момента на пользователя 
недр также возлагается обязанность по 
осуществлению полного комплекса геоло-
горазведочных работ, производимых в це-
лях нахождения богатых месторождений 
полезного ископаемого, имеющих про-
мышленное значение, затем их доразвед-
ку и последующий ввод в промышленную 
эксплуатацию.

Помимо лицензии, от пользователя 
недр требуется получение ряда необхо-

димых разрешительных документов. Дан-
ные документы разделяются на две груп-
пы:

1. На пользование недрами (геоло-
гический и горный отводы; технический 
проект и прочая проектная документация, 
необходимая для эффективного ведения 
работ по освоению месторождений полез-
ных ископаемых);

2. На пользование земельным участ-
ком, на котором расположено место-
рождение (подтверждающие право прове-
дения соответствующих работ на участке, 
находящимся в собственности недрополь-
зователя, арендуемом им или используе-
мым на основании сервитута; заключение 
экологической экспертизы).

Таким образом, после получения ли-
цензии пользователю недр также необхо-
димы такие документы, как геологический 
отвод (геологоразведочные работы) и 
горный отвод (добыча полезных ископае-
мых).

Геологический отвод предоставляется 
заинтересованным лицам для осущест-
вления ими геологического изучения недр, 
не предполагающего существенного нару-
шения их целостности, как, например, в 
случае сейсморазведочных работ. Грани-
цы же геологического отвода определяют-
ся исходя из содержания лицензии.

Горный отвод предоставляется лицам, 
планирующих проведение работ по добы-
че полезных ископаемых, а также геолого-
разведочных работ, в ходе которых проис-
ходит нарушение верхнего слоя земли и 
использование недр (поисково-оценочное 
и разведочное бурение). В данном слу-
чае границы отвода также определяются 
на основании лицензии, однако впослед-
ствии корректируются в соответствии с 
планом технических работ. Уточнённые 
границы включаются в лицензию пользо-
вателя недр и становятся её неотъемле-
мым пунктом.

Не менее важной процедурой при под-
готовке недр к разработке является фор-
мирование технического проекта. Такой 
проект разрабатывается и реализуется в 
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соответствии с лицензией пользователя 
недр. В рамках его подготовки произво-
дится экономический и технический срав-
нительный анализ схем, отображающих 
расположение объектов на участке, и раз-
личных технологических схем. В случае 
если речь идёт о добыче углеводородов, 
в технический проект включаются такие 
документы, как проект опытной (пробной) 
эксплуатации поисковой скважины, проект 
пробной эксплуатации единичных разве-
дочных скважин, проект пробной эксплу-
атации месторождения (залежи), техно-
логическая схема опытно-промышленной 
разработки месторождения (залежей или 
участков залежей), технологическая схе-
ма разработки месторождения, техноло-
гический проект разработки месторожде-
ния, а также документы, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 03 
марта 2010 г. №118 [9].

Согласно положениям действующе-
го законодательства РФ, существует ряд 
случаев, в которых к заявлению на согла-
сование проектной документации пользо-
вателю недр необходимо дополнительно 
прикладывать копию заключения государ-
ственной экспертизы запасов.

Как указывалось выше, описанного 
комплекса разрешительных документов 
недостаточно для того, чтобы недрополь-
зователь мог начать работы по освоению 
выделенного ему участка недр. Заинтере-
сованному лицу также необходимо полу-
чить ряд документов, на основании кото-
рых у него возникнет право пользования 
земельным участком, на котором распо-
лагается месторождение. Процесс их по-
лучения достаточно затруднителен и не-
редко приводит заинтересованное лицо к 
серьёзным финансовым затратам.

Согласно действовавшей ранее редак-
ции ст. 11 Закона РФ «О недрах», лицен-
зия предоставлялась недропользователю 
после того, как он получит от государ-
ственных органов или непосредственного 
собственника расположенного над недра-
ми земельного участка предварительное 
согласие на его изъятие и последующее 

проведение на нём необходимых работ. 
Однако согласно действующей редакции 
данной нормы права изъятие искомого 
земельного участка в пользу заинтере-
сованного лица производится в порядке, 
установленном законодательством РФ, 
при этом многие детали самой процедуры 
изъятия не находят отражения в действу-
ющих формулировках законодательства. 
Многие учёные, такие как Ляпина О.А., 
разделяют точку зрения, что порядок пе-
рехода права пользования земельным 
участком от собственника к потенциаль-
ному пользователю недр действующим 
законодательством в должной мере не 
разъяснён [10].

Порядок получения заинтересован-
ным лицом прав на проведение работ на 
земельном участке, расположенном над 
недрами, определяется в первую очередь 
видом работ, которые такое лицо плани-
рует на нём проводить (предполагает ли 
характер таких работ нарушение почвен-
ного слоя).

Таким образом, в случае если лицен-
зия выдаётся на геологическое изучение 
недр, у пользователя недр практически 
не возникает проблем в процессе получе-
ния права пользования необходимыми зе-
мельными участками. К примеру, в случае 
геологического отвода земельный участок 
чаще всего предоставляется в аренду. В 
некоторых случаях на него устанавлива-
ется сервитут. Последний позволяет не-
дропользователю проводить необходи-
мые работы без изъятия такого участка у 
собственника.

В то же время, если лицензируемый 
вид деятельности пользователя недр 
предполагает нарушение почвенного 
слоя, то ему, по мнению М.Ш. Тельхиго-
вой, становится необходимо получить 
содержащий месторождение земельный 
участок в собственность путём его выкупа 
или изъятия [11].

В случае если пользование недрами 
на отведённом участке осуществляется в 
интересах Российской Федерации, муни-
ципалитета или местного населения, в его 
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отношении устанавливается публичный 
сервитут [12]. Такой вид сервитута уста-
навливается в целях временного поль-
зования участком для проведения необ-
ходимых работ, обычно не связанных с 
нарушением почвенного слоя.

частный сервитут редко устанавли-
вается, если речь идёт о пользовании 
недрами, подразумевающем нарушение 
почвенного слоя. В случае если в резуль-
тате подобного пользования земельный 
участок становится непригодным для це-
левого использования, его собственник 
вправе обратиться в суд с требованием о 
прекращении сервитута.

Аренда земельного участка над недра-
ми предполагает предварительное согла-
сование условий пользования земельным 
участком с его собственником. Оговорен-
ные условия включаются в договор арен-
ды наряду с её сроком, стоимостью и т. д. 
[13].

Согласно действующему законода-
тельству при предоставлении недрополь-
зователю в аренду земельного участка, на-
ходящегося в собственности государства 
или муниципалитета, конкурс не прово-
дится. При этом стоимость аренды такого 
участка устанавливается Правительством 
РФ в размере 2% от его кадастровой сто-
имости. 

Аренда земельного участка является 
оптимальным вариантом для пользова-
теля недр в связи с тем, что, если в ходе 
геологического изучения пользователем 
недр не найдено надлежащего свидетель-
ства наличия на нём искомого объекта 
добычи, арендные отношения допусти-
мо расторгнуть досрочно. В то же время, 
если наличие искомого сырья на участке 
подтверждено, заинтересованное лицо 
и собственник участка могут вступить в 
переговоры о приобретении участка не-
дропользователем в собственность, либо 
продлить срок действия его аренды.

В последнем случае наиболее целе-
сообразным вариантом представляется 
приобретение земельного участка в соб-
ственность в целях ведения пользовате-

лем недр необходимой деятельности вне 
зависимости от того, предполагает ли она 
нарушения почвенного слоя.

Приобретение пользователем недр зе-
мельного участка в собственность пред-
полагает переход всего комплекса прав в 
отношении такого участка. Стоит, однако, 
учитывать, что данному способу обре-
тения права собственности свойственен 
определённый ряд трудностей, связанных 
в первую очередь с определением стои-
мости земельного участка, равно как и 
размера компенсации его текущему соб-
ственнику. Более того, в случае отказа 
собственника от передачи заинтересо-
ванному лицу прав на земельный участок, 
добиться изъятия земельного участка без 
согласия его собственника пользователь 
недр сможет лишь путём обращения в суд 
[14].

Заключение 
Таким образом, законодательством 

Российской Федерации не в полной мере 
детализирован процесс приобретения 
участка недр в пользования после полу-
чения недропользователем лицензии на 
проведение тех или иных работ, связан-
ных с изучением и разработкой место-
рождений.

Проведённый анализ нормативных 
правовых источников и периодической 
литературы позволяет выделить ряд про-
блем, связанных текущим состоянием 
законодательного регулирования лицен-
зионно- разрешительной системы предо-
ставления прав на геологическое изуче-
ние, разведку и добычу углеводородов.

Во-первых, данные, получаемые в 
ходе мониторинга деятельности недро-
пользователей, недостоверны, в частно-
сти связанные с объёмом и результатами 
выполненных работ. Источником пробле-
мы является недобросовестность недро-
пользователей при подаче отчётной доку-
ментации о ведущейся деятельности. Так, 
многие подобные документы, поступаю-
щие в Роснедра, по своей сути нередко 
являются лишь формальными отписками, 
описываемые в них намерения в полной 
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мере не выполняются, детализация в опи-
сании деятельности сведена к минимуму 
[15].

Вторая проблема связана с воспро-
изводством минерально-сырьевой базы 
страны по углеводородному сырью. По 
мнению геолога А.С. Якимова, «данная 
задача провалена в части объемов при-
ростов запасов углеводородного сырья 
(УВС), которое за эти годы ожидало го-
сударство от недропользователей при их 
работе с недрами с целью поисков новых 
месторождений, или решена частично – 
новые фактические объемы запасов УВС, 
прошедшие госэкспертизу в Государ-
ственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых (ГКЗ), имеют далеко не опти-
мальную географию, низкую (и часто за-
вышенную) среднюю величину запасов на 
одно месторождение, структуру запасов, 
качество нефти и т.п.» [16]. Более того, в 
текущих реалиях финансирование как гео-
логоразведочных работ, так воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы ложится 
на плечи самих недропользователей, что 
для многих из них является колоссальной 
задачей. Отсюда – неполная реализация 
потенциала предприятий по добыче сы-
рья, неуплата налогов и т.п.

Ещё одной важной проблемой явля-
ется отсутствие со стороны государства 
индивидуального подхода при состав-
лении лицензионных соглашений. Мно-
гие содержащиеся в них условия имеют 
формальный характер, включаются «под 
копирку», без учёта особенностей пре-
доставляемого в пользование участка и 
самого лицензиата. В то же время в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством недропользователи несут полную 
ответственность за нарушение заведомо 
невыполнимых условий.

Особого внимания заслуживает и про-
блема, связанная с делопроизводством 
при лицензировании деятельности недро-
пользователей. По мнению государствен-
ных органов, недропользователю, одер-
жавшему победу в аукционе, достаточно 
предъявить ксерокопию протокола аукци-

онной комиссии для снятия с банковского 
счёта значительной суммы, необходимой 
для оплаты участия в аукционе, однако 
как отечественные, так и зарубежные бан-
ки зачастую отказывают в предоставле-
нии столь значительных сумм [17].

Анализ описанных выше проблем по-
зволяет сделать ряд рекомендаций по 
улучшению действующего законодатель-
ства и отрасли добычи углеводородного 
сырья в целом:

- реорганизация системы мониторинга 
деятельности недропользователей;

- переход с уведомительного порядка 
(предоставление отчётов о проделанной 
работе без надлежащей обратной связи) 
на экспертный – ежегодные выездные 
проверки, указание на недостатки веду-
щейся деятельности и последующая про-
верка их устранения;

- повышение эффективности деятель-
ности территориальных органов государ-
ственной власти, компетентных в сфере 
недропользования;

- переход на индивидуализированный 
подход в аукционном делопроизводстве 
– повышение степени детализации и обо-
снованности требований и условий, вклю-
чаемых в лицензионные соглашения;

- налаживание взаимодействия бан-
ков, предоставляющих услуги недрополь-
зователям, с органами государственной 
власти в целях облегчения процесса вы-
дачи денежных сумм, необходимых поль-
зователям недр для осуществления своей 
деятельности.
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Правовое положение собрания кредиторов 
в деле о банкротстве 

Александр Анатольевич Пахаруков1
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Россия

Аннотация: Установлено, что в деле о банкротстве могут действовать гражданско-правовые 
сообщества – собрание кредиторов, комитет кредиторов, собрание работников, бывших работни-
ков должника, собрание участников строительства. Рассмотрены некоторые проблемные вопро-
сы толкования и применения норм российского законодательства о банкротстве, возникающие в 
ходе проведения собрания кредиторов. Выявлены теоретические концепции определения правовой 
природы собрания кредиторов: концепция организованной группы (коллектива, объединения) креди-
торов; концепция коллегиального (коллективного) органа управления юридического лица; концеп-
ция коллективного субъекта (правосубъектного образования); концепция способа выражения кол-
лективной воли кредиторов. Сделан вывод о том, что собрание и комитет кредиторов, не будучи 
юридическими лицами, тем не менее не могут просто рассматриваться как «юридическая совокуп-
ность» лиц, координирующих свои действия в период проведения процедур банкротства. Собрание и 
комитет кредиторов обладают некоторыми чертами правосубъектного единства. Отмечено, что 
на базе основной модели правосубъектности (общей и специальной правосубъектности кредиторов 
и уполномоченных органов) строится производная правосубъектная юридическая форма. Предложе-
но участников собрания кредиторов делить на две группы – на «постоянных участников», состав 
которых не зависит от категории должника, и на «дополнительных (непостоянных) участников», 
которые имеют право принимать участие в собрании только в случаях, прямо предусмотренных 
законом при банкротстве отдельных категорий должников. Постоянные участники собрания креди-
торов подразделены на три категории лиц – имеющие безусловное право голоса; имеющие ограни-
ченное («усеченное») право голоса; не имеющие право голоса.  

Ключевые слова: конкурсное право, дело о банкротстве, арбитражный управляющий, граждан-
ско-правовое сообщество, собрание кредиторов, комитет кредиторов..

Для цитирования: Пахаруков А.А. Правовое положение собрания кредиторов в деле о банкрот-
стве // Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 1. C. 15–25.

Juridical sciences

Original article

Legal status of the meeting of creditors 
in a bankruptcy case

Aleksandr A. Pakharukov
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Abstract: It has been established that civil law communities can act in a bankruptcy case - a meeting of 
creditors, a committee of creditors, a meeting of employees, former employees of the debtor, a meeting of 
construction participants. Some problematic issues of interpretation and application of the norms of Russian 
legislation on bankruptcy that arise during the meeting of creditors are considered. Theoretical concepts of 
determining the legal nature of the meeting of creditors are revealed: the concept of an organized group 
(collective, association) of creditors; the concept of a collegial (collective) management body of a legal entity; 
the concept of a collective subject (legal entity); the concept of a way of expressing the collective will of creditors. 

1  © Пахаруков А.А. 
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It is concluded that the meeting and the committee of creditors, not being legal entities, nevertheless cannot 
simply be considered as a "legal set" of persons coordinating their actions during the bankruptcy proceedings. 
The meeting and the committee of creditors have some features of legal unity. It is noted that on the basis of 
the main model of legal personality (general and special legal personality of creditors and authorized bodies), a 
derivative legal form is built. It is proposed to divide the participants of the meeting of creditors into two groups 
- into “permanent participants”, the composition of which does not depend on the category of the debtor, and 
into “additional (non-permanent) participants”, who have the right to take part in the meeting only in cases 
expressly provided for by law when bankruptcy of certain categories of debtors. Permanent participants of the 
meeting of creditors are divided into three categories of persons - having an unconditional right to vote; having 
a limited (“truncated”) voting right; not entitled to vote.

Keywords: bankruptcy law, bankruptcy case, insolvency practitioner, civil society, meeting of creditors, 
com-mittee of creditors.
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Введение
Действующее российское законода-

тельство о банкротстве (конкурсное зако-
нодательство) предусматривает создание 
и функционирование нескольких граж-
данско-правовых сообществ в ходе при-
менения процедур банкротства. Так, Фе-
деральный закон от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»  (далее – Закон о банкротстве) 
предусматривает возможность принятия 
решений, с которыми связываются опре-
деленные гражданско-правовые послед-
ствия, следующими объединениями лиц:

– собранием кредиторов (ст. 12, 13, 14, 
15, 72, 73, 74, 118, 189.86, 213.8);

– комитетом кредиторов (ст. 17, 18);
– собранием работников, бывших ра-

ботников должника (ст. 12.1, 189.85-1);
– собранием участников строительства 

(ст. 201.12).
Применение отдельных норм конкурс-

ного законодательства, касающихся от-
дельных вопросов правового положения 
указанных гражданско-правовых сооб-
ществ, вызывает известные сложности. 
Некоторые из них были устранены Вер-
ховным Судом Российской Федерации, 
который обобщил судебную практику по 
вопросам, связанным с признанием не-
действительными решений собраний и 
комитетов кредиторов в процедурах бан-
кротства . Между тем ряд проблем, возни-
кающие в ходе толкования и применения, 
остаются актуальными и сегодня. Пред-
ставляется также, что не до конца решен-

ным являются теоретические вопросы, 
связанные с определением правовой при-
роды указанных сообществ. Цель статьи 
заключается в том, чтобы обобщить и 
проанализировать высказанных в совре-
менной юридической литературе подходы 
к определению сущности собрания креди-
торов в деле о банкротстве. 

Методы
В ходе анализа правовой природы со-

брания кредиторов в деле о банкротстве 
были использованы методы проведения 
догматического правового исследования 
путем доктринального толкования, сопря-
женного с применением грамматического, 
логического, системного, телеологическо-
го, исторического, функционального мето-
дов толкования норм права. 

Результаты
Понятие собрания кредиторов. В рос-

сийском законодательстве о банкротстве 
отсутствует легальная дефиниция собра-
ния кредиторов. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что в юридической док-
трине в качестве родовой характеристики 
рассматриваемого понятия предлагаются 
совершенно разные варианты определе-
ния:

2 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законо-
дательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
3 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
признанием недействительными решений собраний и 
комитетов кредиторов в процедурах банкротства : утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
26 декабря 2018 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2019. № 8.
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– «гражданско-правовое сообщество» 
(п. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, далее – ГК РФ);

– «сообщество кредиторов, предназна-
ченное для формирования и реализации 
воли голосующих кредиторов в отношени-
ях несостоятельности» (С.С. Галкин) [18, 
с. 102];

– «волеобразующий орган кредиторов» 
(В.Ф. Попондопуло) [17, с. 84];

– «самостоятельная юридическая про-
цедура, обеспечивающая достижение це-
лей несостоятельности» (М.Н. Илюшина) 
[8, с. 42];

– «субъект конкурсного права, наде-
ленный определенной компетенцией в 
силу законодательства для целей защиты 
интересов кредиторов» (М.В. Телюкина) 
[21, с. 231];

– «объединение кредиторов, требова-
ния которых включены в реестр требова-
ний» (С.А. Кузнецов) [12, с. 176];

– «контрольно-представительный ор-
ган предприятия должника, осуществля-
ющий общее руководство деятельностью 
кредиторов» (А.Б. Васильев) [5, с. 126];

– «коллективный квазисубъект, наде-
ленный отдельными элементами право-
субъектности» (В.М. Бартов) [2, с. 36];

– «коллективная форма осуществле-
ния кредиторами своих прав» (К.Б. Кора-
ев) [10, с. 136];

– «орган сообщества кредиторов в де-
лах о банкротстве» (И.В. Фролов) [14, с. 
317] и др.

Очевидно, что «объединение», «сооб-
щество», «орган», «орган сообщества», 
«субъект», «квазисубъект», «процедура», 
«форма осуществления прав» – суть не 
одно и тоже. Но общая характеристика 
между всеми приведенными определе-
ниями, как представляется, все же име-
ется. Указанные трактовки собрания 
кредиторов представляют собой разные 
проявления качества коллективного. Та-
ким образом ключевым для понимания 

является термин «коллектив». Общеиз-
вестно, что этимология слова «коллек-
тив» восходит к латинскому «collectivus», 
что значит «собирательный», «сборный». 
Коллектив можно определить как груп-
пу лиц, объединенных какой-либо общей 
деятельностью, решением определенной 
общественной задачи. В более широком 
смысле – это лица, объединенные общи-
ми идеями, потребностями, интересами.

С учетом сказанного можно обозначить 
несколько основных подходов к характе-
ристике собрания кредиторов:

1) как организованная группа (коллек-
тив, объединение) кредиторов;

2) как коллегиальный (коллективный) 
орган управления юридического лица;

3) как коллективный субъект (право-
субъектное образование);

4) как способ (механизм) выражения 
коллективной воли кредиторов. 

Отметим, что между отдельными под-
ходами нет непреодолимой стены, напро-
тив, они могут дополнять друг друга. Так, 
вторая и третья из указанных концепций 
по сути являются развитием первой. Дей-
ствительно, признав собрание кредиторов 
некой организованной группой, обладаю-
щей властными по отношению к несостоя-
тельному должнику полномочиями, возни-
кает гипотеза о приравнивании собрания 
кредиторов к органам управления юриди-
ческого лица. Анализируя нормы Закона 
о банкротстве, устанавливающие границы 
юридически возможного и необходимого 
образа действия собрания кредиторов в 
деле о банкротстве, резонно ставиться во-
прос о признании данного коллективного 
образования субъектом права (о наделе-
нии его правосубъектностью). 

Однако некоторые из трактовок собра-
ния кредиторов носят некогерентный меж-
ду собой характер. Так, признав собрание 
кредиторов органом управления несосто-
ятельного юридического лица, трудно бу-
дет соотнести данный вывод с концепцией 
коллективной воли кредиторов. Очевид-
но, что кредиторы, выражая коллективное 
волеизъявление, руководствуются свои-

4 Гражданский кодекс Российской Федерации. часть 
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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ми интересами и преследуют достижение 
своих целей, которые существенным об-
разом отличаются от интересов и целей 
деятельности должника. Иными словами 
имеет место логическое противоречие в 
утверждении о том, что собрание креди-
торов, являясь органом управления долж-
ника, не формирует его волю.

Основные подходы к определению 
правовой природы собрания кредиторов. 
Последовательно рассмотрим основное 
содержание выделенных концепций и 
обозначим их основных сторонников. Об-
ращение к научным публикациям ученых 
позволит пытливому исследователю бо-
лее подробно и обстоятельно ознакомить-
ся с соответствующей системой теорети-
ческих построений.

Во-первых, собрание кредиторов пред-
лагается рассматривать как некую орга-
низованную группу (коллектив, объеди-
нение) кредиторов (С.А. Кузнецов, А.Я. 
Курбатов, Е.С. Пирогова).

Обычно приверженцы такого подхо-
да дефинируют собрание кредиторов как 
«объединение юридических и физических 
лиц, а также уполномоченных органов, 
действующих через представителей, вы-
ражающих их коллективный общий инте-
рес», «как объединение, контролирующее 
должника и арбитражных управляющих» 
[16, с. 81, 86]. Похожее определение дает 
С. А. Кузнецов, по мнению которого, со-
брание кредиторов представляет собой 
«объединение кредиторов, требования 
которых включены в реестр требований 
кредиторов, для осуществления контроля 
за деятельностью арбитражного управля-
ющего, а также для принятия решений и 
осуществления иных полномочий, отно-
сящихся в соответствии с Законом о бан-
кротстве к компетенции собрания креди-
торов» [12, с. 176]. 

Сторонники данной точки зрения, как 
правило, в обоснование своих суждений 
ссылаются на правовую позицию Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
которая была выражена в пункте 5 Поста-
новления от 22 июля 2002 г. № 14-П . Суд, 

в частности, указал, что (1) объединение 
кредиторов не охватывается закреплен-
ным в статье 30 Конституции Российской 
Федерации  понятием «объединение»; (2) 
объединение кредиторов представляет 
собой собрание кредиторов, с которыми 
у должника заключены гражданско-пра-
вовые договоры либо которые признаны 
таковыми (налоговые и иные уполномо-
ченные органы), а не какое-либо новое 
объединение физических и юридических 
лиц, создаваемое по устанавливаемым 
ими правилам; (3) все кредиторы объек-
тивно объединены наличием у каждого 
из них прав требования к должнику, что 
и определяет их статус как кредиторов в 
процессе участия в собрании кредиторов 
(в том числе при заключении мирового со-
глашения).

В настоящее время данная позиция яв-
ляется господствующей в отечественной 
науке конкурсного права после появления 
в ГК РФ главы 9.1 «Решения собраний», 
которая предусмотрела правила принятия 
гражданско-правовыми сообществами 
решений, а также вопросы их недействи-
тельности.

Во-вторых, в юридической доктрине 
выдвинута трактовка собрания кредито-
ров как коллегиального (коллективного) 
органа управления юридического лица 
(Б.С. Бруско). 

Например, Б.С. Бруско считает, что 
собрание кредиторов представляет со-
бой орган управления должника – юри-
дического лица, следовательно, действия 

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июля 
2002 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности 
ряда положений Федерального закона «О реструкту-
ризации кредитных организаций», пунктов 5 и 6 статьи 
120 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в связи с жалобами граждан, жалобой ре-
гиональ-ной общественной организации «Ассоциация 
защиты прав акционеров и вкладчиков» и жалобой ОАО 
«Воро-нежское конструкторское бюро антенно-фидер-
ных устройств» // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 31. 
6 Конституция Российской Федерации : принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменения-
ми, одобренными в ходе общероссийского голосования 
1 июля 2020 г. // Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
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этого органа считаются действиями са-
мого должника. По его мнению, собра-
ние (комитет) кредиторов осуществляют 
волеобразующую функцию должника, а 
арбитражный управляющий производит 
его волеизъявление (через эти органы 
должник приобретает гражданские права 
и принимает юридические обязанности). 
Стоит отметить, что автор указывает на 
наличие особенностей, отличающих со-
брание (комитет) кредиторов от иных ор-
ганов управления должника. «Во-первых, 
решения являются концентрированным 
выражением воли как должника, так и 
самих кредиторов. Во-вторых, в конкурс-
ном праве полномочия собрания (комите-
та) кредиторов существенно ограничены 
принципами судейского усмотрения… не 
каждое их решение наделено властной 
силой принуждения и влечет правовые 
последствия без подтверждения судеб-
ным актом [4, с. 104–105].

В-третьих, отдельные исследователи 
признают за собранием кредиторов каче-
ство коллективного субъекта (правосубъ-
ектного образования) (М.А. Говоруха, М.В. 
Телюкина, А.А. Пахаруков). 

Впервые в современной отечественной 
доктрине данная позиция была обоснова-
на в научных публикациях М.В. Телюки-
ной, которую поддержали многие другие 
исследователи. В частности, она признает 
собрание кредиторов самостоятельным 
субъектом конкурсного (но не гражданско-
го) права, который наделен в силу законо-
дательства о банкротстве определенной 
компетенцией и служит цели защиты (а 
не представления) интересов кредито-
ров [21, с. 231]. М.А. Говоруха, развивая 
данную точку зрения, приходит к выводу 
о том, что собрание кредиторов – это «это 
коллективный субъект конкурсного права, 
представляющий собой коллегиальный, 
волеобразующий и волеизъявляющий 
орган кредиторов, участие которых в нем 
предопределено наличием установленно-
го арбитражным судом права требования 
к должнику» [6, с. 14].

В-четверых, собрание кредиторов ино-

гда определяется как способ (механизм) 
выражения коллективной воли кредито-
ров (К.Б. Кораев, В.Ф. Попондопуло). 

чаще всего представители данного 
направления акцентируют внимание на 
следующие особенности: (1) собрание 
кредиторов – это «волеобразующий орган 
кредиторов», которых объединяет общий 
интерес – возможно полное удовлетво-
рение требований кредиторов, при этом 
собрание не рассматривается субъектом 
конкурсного права, а признается «органом 
конкурсного управления» [17, с. 83–84]; 
(2) собрание кредиторов является «одной 
из процедур, обеспечивающих достиже-
ние целей несостоятельности», «решение 
собрания кредиторов представляет собой 
один из самых значимых юридических 
фактов в процедуре банкротства» [8, с. 
42]; (3) собрание кредиторов не облада-
ет ни одним субъективным правом и не 
несет ни одной обязанности, собрание не 
является постоянно действующим орга-
ном, оно не образуется, а созывается ар-
битражным управляющим (ст. 12 Закона 
о банкротстве), необходимость собрания 
обусловлена тем обстоятельством, что 
судьба должника зависит не от усмотре-
ния отдельных кредиторов, а от общей 
воли всех кредиторов [10, с. 137].

Характеризуя положение граждан-
ско-правовых сообществ, А.Я. Рыженков 
отмечает, что «никакого особого субъек-
та, который бы отличался от граждан или 
юридических лиц, решение собраний не 
имеет, поскольку налицо результат кол-
лективного волеизъявления физических и 
юридических лиц [19, с. 62].

Собрание кредиторов как коллектив-
ный субъект (правосубъектное образова-
ние). Представляется, что при самом об-
щем приближении к вопросу о правовом 
регулировании деятельности собрания и 
комитета кредиторов, возможна постанов-
ка проблемы о допустимости признания 
за ними качества правосубъектных обра-
зований. Поэтому из всех обозначенных 
ранее точек зрения, признание собра-
ния кредиторов в качестве коллективно-
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го субъекта заслуживает не только при-
стального внимания, но и признания. В 
ранее сделанных публикациях были обо-
значены основные аргументы в обоснова-
ние отмеченной научной позиции [20, с. 
148–150]. Подведем некоторые итоги. 

Во-первых, в качестве исходной мето-
дологической основы анализа могут быть 
использованы наработки в области тео-
рии права и административно-правовой 
науки. В частности, А.В. Мицкевич еще в 
1962 году писал: «Субъекты права – это 
люди и их организации, выступающие 
как носители предусмотренных законами 
государства прав и обязанностей» [13, с. 
5]. Если с физическими лицами все более 
или менее понятно, то вопрос о том, в ка-
ких случаях организация приобретает ста-
тус субъекта права, остается не до конца 
выясненным. С.Ф. Кечекьян справедливо 
по этому поводу отмечал, что признание 
какой-либо организации особым субъек-
том права требует такого организацион-
ного единства, которое отличало бы орга-
низацию от суммы входящих в ее состав 
лиц [9, с. 93]. 

Теоретиками права было признанно, 
что в качестве коллективных субъектов 
права могут выступать не только юриди-
ческие лица, но и всякое более или менее 
значительное, устойчивое, постоянное 
образование, которое характеризуется 
единством воли и цели, а также опреде-
ленной внутренней организацией [22, с. 
484]. Представителями науки предпри-
нимательского права также отстаивается 
тезис о признании качества правосубъ-
ектности за предпринимательскими объе-
динениями, что в известной степени соот-
ветствует западной традиции права [24, с. 
17–26]. 

Известный специалист в области ад-
министративного права Д.Н. Бахрах вы-
делял следующие признаки коллективных 
субъектов: (1) прежде всего это органи-
зованные, обособленные, самоуправляе-
мые группы, наделенные правами высту-
пать в отношениях с другими субъектами 
как единое целое, персонифицированно; 

(2) как правило, коллектив объединен 
каким-то интересом, целью, он функцио-
нально дифференцирован, действует на 
законном основании, имеет свои меха-
низмы управления; (3) коллективное об-
разование в адми¬нистративно-правовых 
отношениях действует от своего имени, 
на него как на определенную целостность 
возлагаются обязанности, ему предостав-
ляются права; (4) коллективный субъект 
«обезличивает» конкретных людей, поэ-
тому изменения в личном составе не вли-
яют на его название, правовое положение 
и не отражаются на его правосубъектно-
сти [3, с. 67].

Действительно, главным контраргу-
ментом теории «правосубъектного об-
разования» является то обстоятельство, 
что ни собрание кредиторов, ни тем бо-
лее комитет кредиторов не признаются 
законом самостоятельными участниками 
гражданских правоотношений. Методоло-
гической основой данного вывода служит 
традиционный для цивилистики подход, 
признающий в качестве коллективных 
субъектов гражданских правоотношений 
только юридические лица, тогда как все 
остальные объединения считаются не-
правосубъектными. Однако данная точка 
зрения разделяется не всеми учеными.

Во-вторых, при анализе правового по-
ложения собрания кредиторов в деле о 
банкротстве могут быть использованы 
наработки цивилистической науки, касаю-
щиеся понятия и видов гражданской пра-
восубъектности. В частности, О.А. Кра-
савчиков выделял три основных модели 
гражданской правосубъектности: общую, 
специальную, универсальную. При этом 
каждая из них, по его мнению, имеет свои 
модификации. Под модификацией пра-
восубъектной юридической формы было 
предложено понимать частную разно-
видность модели данной формы, постро-
енной на базе основной с «внесением» 
специфических (позитивных или негатив-
ных) компонентов. 

Под производной правосубъектностью 
понималась такая юридическая форма, 
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которая также базируется на основной, но 
заключает в себе некоторые качествен-
ные отличия от последней, не образуя 
в то же время какого-то нового самосто-
ятельного типа правосубъектности (на-
пример, основная модель – гражданская 
правосубъектность граждан, производная 
– правосубъектность различных социаль-
но-семейных образований). 

Под превращенной правосубъектно-
стью понималась такая из рассматривае-
мых юридических форм, которая не имеет 
в качестве отправной ни одну из основных 
форм, но «подтягивается» (приравнива-
ется с теми или другими ограничениями 
либо дополнениями) к известной основ-
ной или ее модификации (например, пра-
восубъектность иностранцев и лиц без 
гражданства является превращенной 
формой правосубъектности, «подтягивае-
мой» до уровня правосубъектности граж-
дан данной страны) [11, с. 20–26].

Собрание и комитет кредиторов не бу-
дучи юридическими лицами, тем не менее 
не могут просто рассматриваться как «юри-
дическая совокупность» лиц, координиру-
ющих свои действия в период проведе-
ния процедур банкротства. Особенность 
отношений кредиторов в деле о банкрот-
стве обусловливается тем, что кредиторы, 
вступившие в конкурс, сливаются в одно 
целое. Например, в период конкурсно-
го производства реализация имущества 
должника (имущественная масса) должна 
иметь место в интересах всех кредиторов, 
предъявивших свои требования, поэто-
му все они должны действовать сообща, 
а не отдельно. Конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, не утрачивая 
своей юридической индивидуальности, 
сообща принимают некоторые правовые 
возможности и обременения, что юриди-
чески отражает их связь между собой и 
третьими лицами. Однако особенности 
функционирования таких образований не 
могли бы иметь места, если бы закон не 
установил определенных правовых форм 
такого рода деятельности и не наделил 
собрание (как впрочем и комитет креди-

торов) элементами гражданской (а равно 
процессуальной) правосубъектности.

К исключительной компетенции со-
брания кредиторов относится избрание 
его представителя, принятие решения о 
заключении мирового соглашения (граж-
данско-правовой сделки), утверждение и 
изменение плана внешнего управления, 
финансового оздоровления и графика по-
гашения задолженности, принятие реше-
ния об обращении в арбитражный суд с 
ходатайствам о признании должника бан-
кротом и об открытии конкурсного произ-
водства и др. (абз. 12 п. 2 ст. 12 Закона о 
банкротстве). 

Как следует из пункта 1 статьи 17 За-
кона о банкротстве комитет кредиторов 
должен представлять законные интересы 
конкурсных кредиторов. Как отмечалось, 
М.В. Телюкина сделала вывод о том, что 
собрание кредиторов есть орган кре-
диторов, который, не будучи субъектом 
гражданского права, может быть назван 
субъектом конкурсного права, поскольку 
в конкурсных отношениях имеет полномо-
чия, не сводимые к полномочиям отдель-
ных его участников и их совокупности. 
Данный вывод распространяется и на ко-
митет кредиторов. При этом представи-
тельства в гражданско-правовом смысле 
в отношениях между комитетом и собра-
нием не возникает, поскольку ни тот, ни 
другой субъектами гражданского права 
не признаются. Дабы выйти из логическо-
го тупика рассматриваемые отношения 
были признаны конкурсным представи-
тельством. 

Представляется правильной точка зре-
ния, согласно которой коллегиальные ор-
ганы конкурсного управления (собрание 
и комитет кредиторов), не являясь юри-
дическим лицом, тем не менее обладают 
некоторыми чертами правосубъектного 
единства. На базе основной модели пра-
восубъектности (в данном случае общей 
и специальной правосубъектности креди-
торов и уполномоченных органов) стро-
ится производная (по терминологии О.А. 
Красавчикова) правосубъектная юридиче-



Пахаруков А.А. Правовое положение собрания кредиторов в деле о банкротстве.
Aleksandr A. Pakharukov Legal status of the meeting of creditors in a bankruptcy case.

http://sociacom.ru 22

ская форма.
Состав собрания кредиторов. Тра-

диционно для отечественной доктрины 
конкурсного права принято деление всех 
участников собрания кредиторов в деле 
о банкротстве на две группы – «с правом 
голоса» и «без права голоса» [21, с. 231], 
[23, с. 77–78], [17, с. 84], [15, с. 74–75], [25, 
с. 47], [1, с. 71–72], [10, с. 139–140], [26, 
с. 63–64]. Такое суждение основано на 
буквальном толковании абзаца 1 пункта 
1 статьи 12 Закона о банкротстве. Между 
тем при банкротстве отдельных категорий 
должников состав участников собрания 
кредиторов законодательно может быть 
расширен по сравнению с тем, который 
установлен в абзаце 1 пункта 1 статьи 
12. Кроме того, конкурсные кредиторы, 
требования которых обеспечены залогом 
имущества должника (далее – залоговые 
кредиторы), имеют право голоса на собра-
ниях кредиторов не всегда, а только в слу-
чаях, прямо предусмотренных Законом о 
банкротстве (абз. 4–10 п. 1 ст. 12). Иными 
словами, залоговые кредиторы, являясь 
участниками собрания кредиторов, могут 
иметь право голоса, а могут и не иметь. 
По терминологии А.В. Егорова залоговые 
кредиторы обладают «усеченным правом 
голоса» [7, с. 130]. По этой причине тради-
ционное деление состава участников со-
брания кредиторов – на имеющих право 
голоса и не имеющих такого права – долж-
но быть скорректировано.

Представляется, что всех участников 
собрания кредиторов следует делить на 
две группы, но по иному основанию – на 
«постоянных участников», состав которых 
не зависит от категории должника, и на 
«дополнительных (непостоянных) участ-
ников», которые имеют право принимать 
участие в собрании только в случаях, пря-
мо предусмотренных законом при бан-
кротстве отдельных категорий должников. 
Нетрудно заметить, что такое деление 
производится по критерию инвариантно-
сти участия и обусловлено закономерно-
стями правового регулирования. Так, в 
отношении постоянных участников собра-

ния кредиторов установлено общее пра-
вовое регулирование, а в отношении до-
полнительных участников – специальное. 

Предлагается также продолжить ука-
занное деление участников, но уже по 
другому критерию – наличию права голо-
са – применительно к каждой выделенной 
ранее группе (постоянных и дополнитель-
ных участников). Исходя из предложенно-
го критерия, постоянные участники собра-
ния кредиторов могут быть подразделены 
на лиц: 

1) имеющих безусловное право голоса 
(могут голосовать на всех собраниях и по 
любым вопросам повестки); 

2) имеющих ограниченное («усечен-
ное») право голоса (могут голосовать 
только в предусмотренных законом слу-
чаях); 

3) не имеющих право голоса. 
Гипотетически дополнительные участ-

ники собрания также могли бы быть под-
разделены на аналогичные три группы. 
По крайне мере для такого вывода нет 
каких-либо логических контраргументов. 
Однако обобщение действующего рос-
сийского законодательства о банкротстве 
свидетельствует о том, что все дополни-
тельные участники собрания кредиторов 
относятся к группе тех, кто лишен права 
голоса. Но такое положение вещей суще-
ствовало не всегда. До недавнего време-
ни особый правовой режим требований 
был установлен для Государственной кор-
порации «Агентство по страхованию вкла-
дов» в случае банкротства банка. 

Думается, что гносеологическое (по-
знавательное) значение обосновываемо-
го деления заключается в том, что состав 
участников собрания кредиторов, указан-
ных в абзаце 1 пункта 1 статьи 12 Закона о 
банкротстве, следует признать открытым 
(неисчерпывающим) и потому толковать 
распространительно. Кроме того, пред-
ложенная классификация нацеливает 
исследователя и правоприменителя при 
определении дополнительных участников 
собрания всякий раз выяснять особенно-
сти правового регулирования – основания 
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их привлечения, а также наличие специ-
альных полномочий. Также отстаиваемая 
позиция снимает логическое противоре-
чие, которое имеет место в традиционной 
концепции, разделяемой большинством 
исследователей и касающейся особого 
правового положения залоговых кредито-
ров при голосовании. 

Обсуждение
Исследование правовых вопросов, 

связанных с принятием решений собрани-
ем кредиторов и других гражданско-пра-
вовых сообществ в деле о банкротстве, а 
также определение их правовой природы 
должно быть продолжено.
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Образовательная среда вуза как условие развития 
профессиональной субъектности магистрантов 

Наталья Владимировна Белан, Наталья Андреевна Калугина1

Дальневосточный федеральный университет, Россия

Аннотация: В статье обоснована необходимость исследования природы образовательной среды 
высшего учебного заведения в современных условиях на примере Дальневосточного федерально-
го университета. Автором выделены отличительные черты процесса проектирования образова-
тельной среды вуза от традиционного педагогического проектирования, практикуемого в школах 
и колледжах. Данная проблема сегодня весьма актуальна в связи с меняющимися условиями в обще-
стве, повышенной социальной и профессиональной мобильностью, что предъявляет к личности 
обучающегося особые требования. Ожидается, что выпускник магистратуры должен быть высо-
коуровневым специалистом, ориентирующимся в различных областях, постоянно совершенству-
ющим свои знания, умения, профессиональные навыки и компетенции; также он должен владеть 
способами самообразования, уметь осваивать большие объемы информации и организовывать свою 
деятельность. Роль вуза при этом огромна, так как именно в данной среде происходит образование 
современного специалиста, умеющего ориентироваться в условиях перехода от модели мира VUCA 
(англ.: Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределённость, Complexity – сложность, Ambiguity 
– неоднозначность) к новой реальности мира BANI (англ.: Brittle – хрупкость, Anxious – тревожность, 
Nonlinear – нелинейность, Incomprehensible – непостижимость). В таких условиях целью проектиро-
вания образовательной среды может выступать формирование профессиональной субъектности 
магистрантов на основе ценностных ориентиров и развития когнитивных, креативных, коммуни-
кативных, рефлексивных и других способностей, что приведет к саморазвитию компетентностей 
специалиста. Важно отметить, что при этом образование становится непрерывным и осознанным 
процессом профессионального становления. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза, проектирование образовательной среды, компе-
тентности, компетентностный подход, субъектность, профессиональная субъектность 
магистранта.

Для цитирования: Белан Н.В., Калугина Н.А. Образовательная среда вуза как условие развития 
профессиональной субъектности магистрантов // Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 1. С. 
26–34.

Pedagogical Sciences

Original article

The educational environment of the university as a condition for the 
development of professional subjectivity of undergraduates

Natalia V. Belan, Natalia A. Kalugina
Far Eastern Federal University, Russia

Abstract: The article substantiates the need to study the nature of the educational environment of a higher 
educational institution in modern conditions on the example of the Far Eastern Federal University. The author 
highlights the distinctive features of the process of designing the educational environment of the university 
from the traditional pedagogical design practiced in schools and colleges. This problem is very relevant today 
due to the changing conditions in society, increased social and professional mobility, which imposes special 
requirements on the personality of the student. It is expected that a graduate of a master’s degree should be 
a high-level specialist, versed in various fields, constantly improving his knowledge, skills, professional skills 
and competencies; he must also master the methods of self-education, be able to master large amounts of 
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information and organize his activities. The role of the university is enormous, since it is in this environment that 
the education of a modern specialist takes place, who knows how to navigate in the transition from the VUCA 
world model (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) to the new reality of the BANI world (Brittle, 
Anxious, Nonlinear and Incomprehensible). Under such conditions, the purpose of designing the educational 
environment can be the formation of professional subjectivity of undergraduates based on value orientations 
and the development of cognitive, creative, communicative, reflective and other abilities, which will lead to 
self-development of specialist competencies. It is important to note that in this case education becomes a 
continuous and conscious process of professional development.

Keywords: the educational environment of the university, the design of the educational environment, 
competence, competence approach, subjectivity, professional subjectivity of the undergraduate.

For citation: Belan N.V., Kalugina N.A. The educational environment of the university as a condition for the 
development of professional subjectivity of undergraduates // Social competence. 2022. Vol. 7. No. 1. pp. 26-
34.

Введение. Анализ научных исследо-
ваний в области педагогики и психоло-
гии, а также философии свидетельствует 
о том, что среда признаётся одним из ве-
дущих факторов развития личности в це-
лом и профессиональной субъектности 
в частности. Несмотря на значительное 
число научных публикаций по отдельным 
аспектам проблемы потенциала образова-
тельной среды вуза, её функций и струк-
туры, многие вопросы остаются нерешен-
ными.

Можно выделить как проблему мало-
численность специальных работ, раскры-
вающих роль образовательной среды вуза 
в развитии профессиональных и личност-
ных компетентностей студента педагоги-
ческой магистратуры, а также работ о про-
ектировании образовательной среды вуза. 
Автор считает, что современный взгляд на 
природу образовательной среды вуза дол-
жен отличаться от традиционного подхода 
к ее организации.

Объектом исследования становится 
процесс формирования профессиональ-
ной субъектности магистранта, а целью 
исследования — выявление уровня про-
фессиональной субъектности студентов 
педагогической магистратуры и тенденции 
её формирования и развития в условиях 
в образовательной среде вуза на примере 
Дальневосточного федерального универ-
ситета (ДВФУ).

Материалы и методы исследования. 
Проводимое исследование осуществля-
лось в 2020 г. на базе Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ), эмпи-
рическими методами исследования явля-

лись наблюдение, беседа, анкетирование 
и педагогическое тестирование, о которых 
подробнее пойдет речь ниже.

Образовательная среда вуза может 
выступать условием развития професси-
ональной субъектности студента педаго-
гической магистратуры. При этом приоб-
ретаемые знания и умения из самоцели 
обучения (традиционный подход) транс-
формируются в средство саморазвития 
личности (компетентностный подход). Об-
разование тогда становится непрерывным 
и осознанным овладением знаниями, раз-
витием способностей, профессиональным 
и личностным развитием.

В  р а м к а х  к о м п ет е н т н о с т н о го 
и субъектно- личностного подходов форми-
рование рассматривается через становле-
ние человека как субъекта деятельности. 
Психолого- педагогическая деятельность 
при этом определяет целенаправленный 
динамический процесс развития субъект-
ности как совокупности личностных ка-
честв обучающегося. Стать субъектами 
собственной профессиональной деятель-
ности студенты магистратуры могут при 
включении их в совокупность деятельно-
стей по ее освоению — учебную, исследо-
вательскую, проектную и собственно прак-
тическую деятельность.

Результативность формирования про-
фессиональной субъектности в процессе 
образования определяется тем, насколь-
ко обоснованно выбраны условия, которые 
способствуют повышению уровня компе-
тентности субъекта образовательного про-
цесса.

Оценка уровня сформированности 
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компетентности возможна при системном, 
комплексном подходе: с помощью образ-
цов деятельности по решению професси-
ональных, прикладных кейсов, некоторые 
их которых, возможно, заданы работодате-
лями (социальными партнерами); обзора 
достижений студента (портфолио). Боль-
шое значение имеют экспертные оценки, 

в том числе оценки работодателями про-
фессиональной деятельности студентов 
педагогической магистратуры при прохож-
дении ими разных видов практик.

Профессиональная компетентность 
формируется, соответственно, в профес-
сиональной деятельности; различия в тра-
диционном и компетентностном подходе 

Традиционный подход Компетентностный подход

1. Цели образовательного процесса

Формирование знаний, умений, навыков; 
уровень образованности пропорционален 

объему знаний.

Формирование способности решать пробле-
мы различной сложности на основе имею-

щейся информации.

2. Содержание образовательного процесса

Материал подбирается в соответствии со 
строгим планом, представляет собой закон-
ченный информационный блок, отражает 

факты и события.

Материал может состоять из неоднозначных 
фактов, проблемных ситуаций, «кейсов», 
оставляя место для рассуждений и самосто-

ятельных выводов, открытий.

3. Предмет оценивания

«ЗУН-ы» Компетентности как деятельностные харак-
теристики.

Таблица 1. Различия в традиционном и компетентностном подходах

отражены в таблице 1.Примечание. В ис-
следовании следующее понимание поня-
тий: компетенция — отвлеченная от лично-
сти совокупность требований, выполнение 
которых обеспечит субъекту успешность 
определенной деятельности. Компетент-
ность — интегративная, формируемая, 
деятельностная и динамическая характе-
ристика личности, определяющая способ-
ность и готовность человека к продуктив-
ной деятельности в определенной сфере.

Исследователи становления субъектно-
сти В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев пишут 
о том, что «существующая ныне практи-
ка подготовки педагогов характеризуется 
преобладанием предметно- методического 
подхода. В процессе обучения будущие 
педагоги имеют дело не с содержанием 
профессиональной деятельности, а с на-
учными предметами и учебными курсами. 
В педвузе педагога готовят как учителя- 
предметника, как узкого специалиста 

в учебном предмете и методике его препо-
давания». По их мнению, вузы должны го-
товить субъектов собственной профессио-
нальной деятельности, способных входить 
в существующие и строить новые профес-
сиональные общности, умеющих субъек-
тивироваться в них и вырабатывать соб-
ственную позицию. Авторы полагают, что 
знания о социальной и профессиональной 
среде в концентрированном выражении 
могут быть представлены и транслирова-
ны студентам в деятельностном содержа-
нии образования [12].

 Одним из первых начал трактовать 
«среду» как поле для развития личности 
философ эпохи Просвещения Ж. Ж. Руссо. 
Он писал, что для эффективной системы 
воспитания важна «образовательная сре-
да», в которой установлено соответствие 
между природными возможностями и по-
требностями развивающейся личности. 
По мнению ученого такая образователь-
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ная среда дает свободу выбора, опираясь 
не на количество полученных знаний, а на 
способность выбирать свой индивидуаль-
ный путь в познании, на самостоятель-
ность в принятии решений [9].

 В русской педагогической мысли 
понятие «среда» начало использоваться 
в начале XX века: в трудах П. П. Блонского 
и А. С. Макаренко, а С. Т. Шацкий разрабо-
тал «педагогику среды». В трудах иссле-
дователей доказывается, что объектом 
педагогического воздействия должен быть 
не обучающийся, не его качества или по-
ведение, а условия, среда его существова-
ния — предметы, люди, их межличностные 
отношения, деятельность. Так, например, 
А. С. Макаренко писал о важности «воспи-
тывающей среды», ибо «воспитывает не 
сам воспитатель, а среда» [8].

Исследователь В. А. Ясвин под обра-
зовательной средой (ОС) понимает есте-
ственное и социальное окружение чело-
века, обладающее комплексом влияний 
и условий, а с психолого- педагогической 
точки зрения дающих возможность разви-
тия личности. В его определении ОС — это 
система влияний и условий формирования 
человека как личности, члена общества 
в соответствии с некоторым более или ме-
нее очерченным (сложившимся в данном 
обществе) идеалом, образцом или хотя 
бы номинальным нормативом, а также 
возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно- 
предметном окружении. С такой точки зре-
ния образовательная среда представляет 
собой «систему влияний и условий форми-
рования личности по заданному образцу» 
[15].

Анализируя типологию образователь-
ной среды, В. А. Ясвин отмечает, что ее 
характеристикой является модальность. 
Показателем модальности является на-
личие и ли отсутствие в той или иной 
образовательной среде условий и воз-
можностей для развития активности или 
пассивности обучающегося и его личност-
ной свободы или зависимости. Надо от-
метить, что в представлении В. А. Ясвина 

образовательная среда содержит следу-
ющие компоненты: а. пространственно- 
архитектурный (предметная среда, окружа-
ющая учителя и ученика); б. социальный 
(определяется особой формой детско- 
взрослой общности); технологический 
(содержание образовательного процесса, 
осваиваемые способы действий, органи-
зация обучения).

В ходе научного исследования была 
представлена векторная модель образо-
вательной среды ДВФУ (по И. А. Ясвину) 
и выдвинута гипотеза о ее преобразовании 
для создания условий развития професси-
ональной субъектности студентов педаго-
гической магистратуры ДВФУ, рисунок 1.

Красный вектор — реальное состояние 
образовательной среды, зелёный вектор — 
идеальное состояние, синим цветом обо-
значен вектор, определяющий тенденцию 
изменений образовательной среды вуза 
в направлении индивидуализации и сво-
бодного творчества.

Важно отметить, что образовательная 
среда магистратуры создается как пре-
подавателями, так и находящимися в ней 
магистрантами, поскольку каждый разви-
вается сообразно своим индивидуальным 
особенностям, представлением ценностей 
и приоритетов познания.

Тип образовательной среды оказыва-
ет важнейшее воздействие на субъект, 
находящийся в данной среде: «Исследо-
вания показывают, что развитие личности 
во многом зависит от того, влияние каких 
систем (открытых или закрытых) преоб-
ладает в ее индивидуальном опыте. Пе-
дагогические воздействия тех или иных 
систем будут формировать и соответству-
ющий индивидуально- психологический 
склад человека, который, в свою очередь, 
с определенного момента начинает оказы-
вать влияние на самостоятельные выборы 
его внешних связей и отношений, причем 
условием наиболее успешного развития 
индивида является обеспечение открытого 
взаимодействия (диалога) его в окружаю-
щей среде» [7].

Нужно заметить, что любая типология 
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Рис. 1. Векторная модель образовательной среды ДВФУ

образовательной среды условна. В одном 
образовательном учреждении может быть 
сочетание разных и даже противоречивых, 
условий. В современных условиях мира 
VUCA и BANI целесообразно ориентиро-
ваться на такие базовые характеристики 
среды, как открытость или закрытость, це-
ленаправленность или самоорганизация, 
статичность или динамичность, детерми-
нированность или вероятностность.

Исследователь В. И. Слободчиков счи-
тает, что образовательная среда представ-
ляет собой не данность «совокупности 
влияний и условий», как это представлено 
у В. А. Ясвина, а динамическое образова-
ние, являющееся системным продуктом 
взаимодействия образовательного про-
странства, управления образованием, ме-
ста образования и самого образующегося.

В качестве показателей, параметров 
образовательной среды ученый предлага-
ет использовать, во-первых, ее насыщен-
ность (ресурсный потенциал) и, во-вторых, 
ее структурированность (способ организа-
ции).

При этом в зависимости от типа связей 
и отношений, структурирующих данную 
образовательную среду, он выделяет три 
разных принципа ее организации:

1) единообразие, для которого харак-
терно доминирование административно- 
ц ел е в ы х  с в я з е й  и  о т н о ш е н и й , 
определяемых, как правило, одним субъ-
ектом — властью (в этом случае пока-
затель структурированности стремится 
к максимуму);

2) разнообразие, при котором связи 
и отношения имеют конкурирующий харак-
тер, так как происходит борьба за разного 
рода ресурсы, вследствие чего начинает-
ся атомизация образовательных систем 
и разрушение единого образовательного 
пространства (в этом случае показатель 
структурированности образовательной 
среды стремится к минимуму);

3) вариативность как единство много-
образия, когда связи и отношения имеют 
кооперирующий характер, благодаря чему 
происходит объединение разного рода ре-
сурсов в рамках объемлющих образова-
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тельных программ, обеспечивающих свои 
траектории развития разным субъектам: 
отдельным людям, общностям, образова-
тельным системам (в этом случае показа-
тель структурированности образователь-
ной среды стремится к оптимуму) [5].

По мнению исследователя Василье-
вой Е. Ю.: «образовательная среда — это 
разнообразное поликультурное образова-
ние, индивидуальное для каждого обуча-
ющегося, среда для построения собствен-
ного Я, обеспечивающая создание условий 
для актуализации внутреннего, мира обу-
чающегося, его личностного роста; само-
реализации, становления самосознания» 
[4], т. е. образовательная среда вуза пред-
ставляет собой упорядоченную целостную 
совокупность компонентов, взаимодей-
ствие и интеграция которых обусловлива-
ют наличие у образовательного учрежде-
ния выраженной способности создавать 
условия и возможности для целенаправ-
ленного и эффективного использования 
потенциала среды в интересах развития 
личности всех ее субъектов.

Эту же мысль подтверждает и Л. Н. Бе-
режнова, которая образовательную сре-
ду понимает, как «специфическую форму 
человеческой практики, направленную на 
преобразование жизнедеятельности лю-
дей с целью организации поддерживаю-
щих развитие человека условий, в которых 
ему предоставляются возможности для 
разрешения важных задач своей жизне-
деятельности и образовательных задач, 
позволяющих человеку познавать Мир 
и себя в Мире» [2].

Образовательная среда вуза отличает-
ся от среды школы, лицея или других ви-
дов образовательных учреждений, во-пер-
вых, целями образования: вузы готовят 
специалистов определенной професси-
ональной направленности, также в вузах 
проявляется уровневая и профессиональ-
ная дифференциация. Во-вторых, от-
личаются и формы образования: классно- 
урочную форму образования сменяет 
лекционно- семинарская и др. В отличие 
от школы в вузах самостоятельная работа 

занимает от 50 до 100% учебного времени 
и является главным видом учебной дея-
тельности, особенно в магистратуре.

В-третьих, у студентов магистрату-
ры наблюдается устойчивая внутренняя 
профессиональная и познавательная мо-
тивация, они отличаются повышенным 
уровнем самостоятельности, инициативы 
и ответственности. Уровень подготовки 
субъектов образования в вузах сильнее, 
поскольку квалификация преподавателей 
выше и глубже связь с реальной наукой.

Кроме этого, студенты педагогической 
магистратуры отличаются широтой кру-
гозора и уровнем социальной зрелости, 
в целом развитостью восприятия: у них 
наличествует компенсаторная система на 
основе опоры на те способности, которые 
являются наиболее развитыми, и компен-
сации за их счет имеющихся недостатков, 
в следствии чего формируется индивиду-
альный стиль деятельности.

В целом можно сказать что, с одной сто-
роны, субъекты образования организуют, 
создают (проектируют) образовательную 
среду вуза, оказывают на нее постоянное 
воздействие в процессе функционирова-
ния, а с другой стороны, образовательная 
среда влияет на каждый субъект образо-
вательного процесса. Каким же образом 
происходит проектирование образователь-
ной среды и какие особенности имеет этот 
процесс в вузе?

В традиционном подходе педагогиче-
ского проектирования предполагается, 
что педагог практически полностью кон-
тролирует весь ход проектирования и его 
результаты, поскольку «образовательная 
среда — это совокупность условий и влия-
ний», которую сам проектировщик и созда-
ет. Можно представить следующую анало-
гию: новатор- огородник, желая вырастить 
новый сорт овощей, тщательно планирует 
весь процесс и его результаты, т. е. обуча-
ющиеся являются некими объектами, на 
которые проектировщик планирует повли-
ять с помощью «совокупности условий 
и влияний», вырастить в них качества, за-
данные государственными стандартами 
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или личными приоритетами педагога.
Но применим ли данный подход к про-

ектированию ОС вуза, которая является 
динамической и саморазвивающейся си-
стемой? И соответствует ли такое проекти-
рование образовательной среды демокра-
тическим и гуманистическим принципам 
современного образования? Такой тра-
диционный подход противоречит словам 
А. Г. Асмолова о том, что сам человек есть 
«…выступающий носителем социальных 
ролей и обладающий возможностью вы-
бора жизненного пути, в ходе которого им 
осуществляются преобразования природы, 
общества и самого себя» [1].

О проектировании В. И. Слободчиков 
пишет: «Проектирование есть деятель-
ность, направленная на инновационное 
или уникальное видение  какого-либо про-
дукта <…>, оно подразумевает продумыва-
ние модели, мысленного конструирования 
плана, а затем практической его реализа-
ции» [13], В. А. Сластенин отмечает, что 
«проектирование образовательной среды 
вуза направлено на изменение сложив-
шихся традиций в образовательном уч-
реждении с целью адаптации к новым со-
циальным условиям, от которых зависит 
формирование личности и ее компетент-
ности» [11].

Полагаясь на мнение В. В. Серикова 
можно считать, что проектирование обра-
зовательной среды вуза предлагает такие 
пошаговые действия как: 1) продумывание 
идеи, 2) постановку цели, 3) учет противо-
речии и условий, 4) конструирование про-
цесса с использованием педагогических 
и психологических, а также тьюторских 
инструментов, 5) реализация задуманного 
и получение результата [10].

Надо отметить, что проектирование 
может осуществляться отдельной про-
фессиональной деятельностью препода-
вателя: определение и постановка целей 
и задач обучения, планирование содержа-

ние и процесса обучения, отслеживание 
результатов и т. п. Также администрацией 
может проектироваться ОС вуза в целом, 
тогда проектирование является не дея-
тельностью отдельного профессионала, 
а изменением всего образовательного 
процесса, в том числе его компонентов 
и содержания. Кроме всего вышеска-
занного, необходима проектная рефлек-
сия, осуществляемая на каждом шаге. При 
чем важно, чтобы такое проектирование 
проводилось совместно со студентами, 
на которых и ориентирован образователь-
ный процесс. Такая логика проектирова-
ния соответствует дизайн- мышлению, 
которое успешно применяется в человеко- 
ориентированных образовательных про-
цессах [3].

Заключение. Можно резюмировать, что 
современное представление о понятии 
«образовательная среда вуза» в XXI веке 
существенно изменилось от «системы ус-
ловий и влияний» к «динамической само-
организующейся системе».

Проектирование образовательной 
среды в вузе есть реакция на изменя-
ющуюся ситуацию, которая позволяет, 
с одной стороны, преподавателю строить 
профессионально- педагогическую дея-
тельность в соответствии с переменами, 
происходящими в социальной, социокуль-
турной, профессиональной и соответ-
ственно в образовательной сфере; а с дру-
гой стороны дает возможность студенту 
педагогической магистратуры проявлять 
индивидуальный стиль в обучении, разви-
вать личностные характеристики, осущест-
влять выбор своего пути в профессиональ-
ном развитии.

Таким образом, образовательная среда 
университета является важным условием 
формирования и развития профессио-
нальной субъектности студентов педаго-
гической магистратуры.
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Introduction 
Now the Ministry of Education and 

Science of Russia is going to introduce 
new standards for teacher competence 
(particularly in 2019) to improve the quality 
of teaching in Russia so that it could meet 
the requirements of the world education in 
the 21-st century (Professional standard. 
Pedagogue, 2013). A new model of teacher 
certification and a new set of Unified Federal 
Evaluation Materials are being developed in 
the country. Obviously, these initiatives seem 
to be challenging and not so simple. In this 
case it could be important to analyze the top-
performing education systems’ experience in 
teacher competency assessment.

The above-mentioned statements open 
2 TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. 
– URL: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/international-
results/ (дата обращения 17.01.2021); PISA-2018 results. OECD. 
– URL: https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.
htm (дата обращения 17.01.2021). 

the actuality of the research.
A contribution that this study might make 

is therefore the provision of useful information 
on teacher competency evaluation, while 
furthering the intellectual debate on teacher 
professional standards and the teacher 
effectiveness. 

The object of the study is teacher 
professional standards in Hong Kong and 
Singapore.

The purpose of the research is an 
analysis of the documents that spell out 
the competencies required from teachers 
in Hong Kong and Singapore. A number of 
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studies have been conducted in teacher 
selection and training systems and teacher 
competence in Hong Kong and Singapore, 
but few efforts have been made to provide 
more detailed information about the teacher 
evaluation and accountability documents 
used in these countries.

Thus, this research has theoretical 
and practical value for the development 
and implementation of the new teacher 
competency standards and the national 
teacher evaluation system, and therefore, for 
improving teaching quality in Russia.

   Materials and Methods 
 In the process of the research the authors 

referred to the results of international research 
of school achievements: PIRLS-2011 
International Results in Reading; TIMSS 
2011 International Results in Mathematics 
and Science Study   and national research 
done in Hong Kong and Singapore. Some 
scientific articles and official sites’ materials 
on the theme were also studied to understand 
and systemize the data and views concerning 
the problem under the study.

The methods used in the research 
are of a theoretical character and include 
a comparative analysis, the method of 
evaluation and systematization of the used 
materials on the selected theme.

The research for this study was conducted 
in two phases. Firstly, the selected materials 
were systematized which allowed analyzing 
the teacher competency evaluation tools 
and procedures in the selected countries. 
Afterwards, the teacher competency 
assessment documents (the EPMS and the 
TCF) were compared based on the following 
aspects: the purpose of the document, the 
target groups and the structure.

Literature Review
Some recent research shows that 

teachers are the single most important 
factor in student learning in schools. 
Students who have access to highly 
qualified teachers achieve higher results in 
education, regardless of other factors. While 
analyzing the best-world school systems, the 
consultant company “McKinsey” concluded 

that the key factor for education quality was 
the quality of teacher training and the quality 
of teacher’s professional work (Barber and 
Murshed, 2008. P.13). V. P. Borisenkov, after 
V. Barber and M. Murshed, states that “… 
what matters most is not how much teachers 
earn (of course, their hard work must be paid 
as it deserves), but what kind of teachers 
they are, how they are trained and how they 
work” (Borisenkov, 2015. P.15).

As it was mentioned in the report “Key 
competencies in Europe: opening doors 
for lifelong learning” delivered by CASE 
Network (Centre for Social and Economic 
Research) in Warsaw in 2009, the most 
important condition for effective development 
of pupil competences is the development 
of appropriate teacher competences. The 
document underlines that “only teachers who 
are equipped with the necessary pedagogical 
tools and who can use them effectively in 
their daily practice can be successful in 
developing the key competences of their 
pupils” (Gordon, 2009. P. 211). 

  H. Jusuf claims that nowadays to 
improve the quality of education facing global 
challenges “all teachers have to fulfill the 
standards of professional teacher. For this 
purpose, it is necessary to have standards 
with international scope…” (Jusuf, 2005. P. 
33). 

Thus, the quality of teaching and teacher 
education are regulated through state-
directed measures such as the setting of 
standards and the evaluation of teacher 
performance, organizational and curricular 
reforms in teacher education institutions, 
proposals for alternative routes to becoming 
a teacher, etc. B. Avalos states that teacher 
education is viewed as a main target for 
educational reform in developing countries 
and “… numerous initiatives, sponsored 
by the government and non-governmental 
organizations, focus on the professional 
development of serving teachers” (Avalos, 
2002).  

Concerning his point of view, among 
other issues of the reform in education, 
the development and implementation of 
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new standards of teacher preparation and 
certification is viewed as one of the most 
acute and challenging in many countries.

The development of professional teaching 
standards has proceeded with remarkable 
speed within a number of countries. Many 
of these developments have occurred just 
recently and Russia is not an exception 
(Professional standard. Pedagogue, 2013). 

Standardization (“development and 
implementation of standards”) is an objective 
need that systematizes practice as required 
by the historically changing needs of society. 
According to the Russian scholars V.S. 
Lednyov, M.V. Ryzhakov and S. E. Shishov, 
the term “education standards” means a 
system of core parameters accepted as 
the  state level/norm of literacy reflecting 
the ideal of the society and accounting for a 
real person and  the  ability of the education 
system to achieve this ideal. The terms 
“education standards” or “standards of 
education” used in Russia and many other 
countries are “actual when the question of 
education quality appears as it is necessary 
to compare quality with a certain model or 
standard or with the quality level in other 
countries” (Lednev et al, 2002). 

Thus, V. M. Polonsky, discussing different 
methods and forms of knowledge system 
monitoring in his book “Assessment of 
students’ achievements”, refers to the issue 
of international studies and experience in 
education quality evaluation. According to 
the author, “Russia’s active participation 
in international research lets scientists and 
practitioners make reasoned decisions on 
education content reforming and creating 
Russian education standards (GEF) in view 
of other countries’ experience” (Polonsky, 
2018. P.73). 

V. M. Polonsky notes that “along with 
individual achievements assessment, 
there exists a comparative assessment 
of the teacher education system and the 
quality of teacher preparation, as well as 
new measurement forms and procedures 
of individual and collective education 
achievements” (Polonsky, 2018. P.73).

Teacher standards can be used as a tool 
of teacher evaluation and accountability, 
though in some countries, for example, in 
Hong Kong (China) and Singapore, the role 
of standards is played by other documents, 
substituting teacher competency standards 
and seem to be quite effective in practice 
(Towards a learning profession. Teacher 
competencies framework and the continuing 
professional development of teachers, 2003; 
The Enhanced Performance Management 
System in Singapore, 2005).

The teacher quality systems in Hong Kong 
and Singapore are thoroughly examined by 
T.L. Choo, L. Darling-Hammond (2013), A. 
Hunter, B. Jensen, K. Roberts-Hull and J. 
Sonnemman (2016). They explain the key 
benefits of these top performing countries, 
analyzing the processes of recruitment, 
training, certification and evaluation as well. 

The documents used to evaluate teacher 
performance in Singapore are studied by 
W.M. Liew (2012), E. Lim, S. Sclafani (2008), 
and L. Steiner (2010); in Hong Kong – by 
M.R. Ingersoll and T.E. Quang (2016). They 
give a detailed description of the teacher 
accountability forms and the Performance 
Evaluation programs of these countries.  

Results 
Phase 1. In high-performing educational 

systems, such as Hong Kong and 
Singapore, evaluation and accountability 
is an important part of teacher professional 
learning and development. In both countries 
competencies are viewed as key concepts of 
teacher evaluation instruments. Teachers in 
these countries have an established set of 
teacher competencies that are determined to 
be minimal standards for the profession.

 As B. Jensen, J. Sonnemann, et al note 
in their report, evaluation and accountability 
mechanisms for in-service teachers 
range from quality-control measures for 
external courses and workshops to broader 
performance management programs and 
focus on: student performance, the quality 
of instruction and the quality of professional 
learning (Jensen et al, 2016. P. 17-18).

These programs are considered 
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a competency-based tool. Thus, in 
Singapore in-service teachers (education 
officers) performance is evaluated through 
a competency-based performance-
management process using the Enhanced 
Performance Management System (EPMS), 
introduced in 2003. As S. Sclafani and E. 
Lim note, it spells out the knowledge, skills, 
competencies, and attitudes expected at 
each stage of the career and within each 
of three career tracks: the teaching track 
(which extends through levels of senior, 
lead, and master teachers); the specialist 
track (which includes roles like curriculum 
specialist, educational psychologist, and 
guidance counselor); and the leadership 
track (which progresses through roles 
like department head to vice-principal, 
principal, superintendent, and divisional 
heads and directors). These opportunities 
bring recognition, extra compensation, and 
new challenges that keep teaching exciting 
(Darling-Hammond and Choo, 2013).

Furthermore, comprehensive 
performance management programs,   
mentioned above, are viewed by B. Jensen, 
J.  Sonnemann, et al as a most effective 
instrument for supporting career tracks. Thus, 
the Enhanced Performance Management 
System in Singapore means teachers and 
school leaders are appraised by the person 
directly supervising them (Jensen et al, 2016, 
P. 21). 

  Through the EPMS process, teachers 
are encouraged to expand their teaching 
repertoire, select a career track, and take 
those developmental actions that lead to 
greater competence and higher levels on the 
career ladder. 

Teachers are involved in a three-stage 
process which ensures self-assessment, 
coaching and collaboration in schools even 
before any targeted professional learning is 
introduced. B. Jensen, J. Sonnemann, et al 
describe these stages in their report:

1. Performance planning at the beginning 
of the school year requires teachers to 
evaluate their teaching and set goals for the 
year in teaching, instructional innovation and 

improvements, and professional learning.
2. Performance coaching from the 

supervisor throughout the year helps 
teachers achieve their goals. There is a 
formal interview mid-year to assess progress 
towards these goals.

3. A performance evaluation at the end 
of the year requires supervisors to conduct 
an interview and compare planned goals 
against actual performance. Professional 
learning opportunities targeted at areas for 
improvement are identified (Jensen et al, 
2016. P. 21).

Commenting on the Performance 
Evaluation process, W. M. Liew notes that 
central to the Performance Evaluation 
process is the Performance Appraisal 
Interview at the end of the year, which invites 
teachers to reflect on their goals, strengths 
and “areas for improvement” as part of a 
participatory process of self-assessment 
(Liew, 2012. P. 5). Thus, a very important 
stage of self-assessment – the reflection 
stage - takes place.

The EPMS document is a narrative that 
summarizes at midyear and at the end of year 
the activities engaged in, progress toward 
the goals set, and data on the performance 
benchmarks. It adds summaries of relevant 
discussions between the teacher and the 
reporting officer, as well as evaluative 
narratives from both the teacher and the 
reporting officer. These evaluations are 
pegged to the experience level of the teacher, 
since the level of competence expected of a 
new teacher is much lower than expectations 
for senior teachers. 

Staff appraisal is conducted on an annual 
basis. Officers are appraised for current 
performance and future potential. Current 
performance is assessed based on the officer’s 
total contributions. This encompasses how 
well he/she has achieved his work targets 
(i.e. teaching duties, cocurricula activities, 
other duties, projects and tasks done during 
the year) and demonstrated the required 
competencies.

Performance assessment is given in terms 
of A, B, C, D or E grading. When assessing 
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performance, an officer at a higher grade will 
most likely perform better than an officer at 
a lower grade due to more knowledge and 
experience.  

 The teacher’s future potential (“current 
estimated potential”) evaluation is made 
based on evidence in the teacher’s portfolio 
and the supervisor’s judgment of the teacher’s 
contributions to the school and community, 
in consultation with the senior teachers who 
have worked with the teacher, the department 
and grade chairs, the reporting officer, the 
vice-principal, and the principal. The goal is 
to support teacher growth and identify those 
who can advantage the school (Sclafani and 
Lim, 2008). 

Career Tracks for Teachers Annual 
evaluations are used to establish a 
performance bonus, set by the principal for 
each teacher, as well as to flag out struggling 
teachers for additional assistance or potential 
dismissal (a very tiny number), and to flag 
successful teachers for potential promotions. 
In considering teachers for promotion or 
progression along each of the three career 
tracks their performance evaluations in the 
last three years are taken into consideration. 
There is flexibility of lateral movements 
across the three career tracks (Darling-
Hammond and Choo, 2013. P. 53).

As W.M. Liew explains, “there are 
currently three customized versions of the 
Work Review Form which correspond to the 
three career tracks or “fields of excellence” 
identified by the MOE…’’ (Liew, 2012. P. 8).

The work review form and its use in the 
Performance Management Process are 
thoroughly examined by S. Sclafani and E. 
Lim in their work “Rethinking human capital in 
education: Singapore as a model for teacher 
development” (Sclafani and Lim, 2008. P.16). 
They note that the work review for teachers 
is divided into five sections. 

In section one (Key Result Areas), there 
are the key result areas used by the education 
officer and the RO (Reporting Officer) to 
identify and state the targets for the midyear 
and year end. The achievements and 
progress for the midyear and year end will be 

stated and reviewed in the two accompanying 
columns beside the targets column. The next 
section (Teaching Competencies) focuses 
on the teaching competencies or underlying 
characteristics that drive outstanding 
performance for teachers. Section three 
delves on the training and development 
plan for the period under review. Section 
four involves a report on innovations and 
improvements made by the teachers in the 
school, cluster, zonal or national levels. 
Section five is for reviews and comments by 
the teacher and reporting officer regarding 
work performance, work competencies and 
other points, such as the officer’s strengths, 
unique skills, areas of improvement, and 
work-related challenges in the middle of the 
year and at the end of the year. The final 
section is for the countersigning officer to 
state her or his review and comments. The 
concluding one-page annex consists of 
definitions of teaching competencies.

 Section two which forms the bedrock 
of Singapore’s Enhanced Performance 
Management System is to be studied more 
closely. It spells out the teaching competency 
model for Singapore teachers. It consists of 
one core competency, “Nurturing the Whole 
Child”, and four other broad competency 
clusters: “Cultivating Knowledge”, “Winning 
Hearts and Minds”, “Working with Others” 
and “Knowing Self and Others”. The 
competencies displayed in this section can 
help teacher to perform well in their roles and 
achieve their goals in the key results areas in 
section one (Sclafani and Lim, 2008. P.16).

The structure of the teacher competency 
model can be better understood via L. 
Steiner’s description. She explains that 
each cluster within the model has two to 
four competencies and gives an example 
of the “Cultivating Knowledge” cluster, 
which has four key competencies: subject 
mastery, analytical thinking, initiative, and 
teaching creativity. The competencies are 
broken down further into progressive levels 
of more effective behaviors based on the 
high-performer interviews, and those are 
used at rating scales. Each level includes 
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descriptions of the specific behaviors a 
teacher should demonstrate at a particular 
level of mastery (Steiner, 2010. P.10).

  The reporting officer will give a rating of 
the teacher’s performance in the rating scale 
for the different competencies. There are 
four points on rating scale, ranging from “Not 
Observed” and “Developing” to “Competent” 
and “Exceeding”.

  As it is explained by S. Sclafani and E. 
Lim, section two of work review forms for the 
education officers in the three mentioned 
above tracks can be different for the 
education officers in the teacher, leadership 
and curriculum specialist tracks because 
varying competencies are being examined, 
cultivated and evaluated. The structure 
of the remaining sections three, four, five 
and six of the work review are similar for 
education officers on each of the tracks, 
though the content in the sections may vary 
significantly from one education officer to 
another (Sclafani and Lim, 2008. P. 17-21).

 The competency-based performance 
evaluation document used for teacher 
appraisal in Hong Kong is the Teacher 
Competency Framework (TCF) developed 
in 2003. The TCF is considered to be an 
instrument aimed at supporting teachers in 
their professional development and growth. It 
is also used for annual teacher competency 
evaluation.  

It is necessary to note that this document 
is generic. Schools are encouraged and 
expected to make their own modifications 
and build a set of references that identify the 
way ahead and lead to school improvement 
through professional development.   

The TCF takes into account the complex 
nature of teacher’s work which is reflected in 
the structure of the document. Professional 
competencies include the abilities, skills, 
knowledge and attitudes required to 
achieve professional goals efficiently. To 
accommodate a wide range of attributes, 
the TCF has a multi-dimensional hierarchy 
of domains, dimensions, strands and stage 
descriptors.  The document is built around 
four core domains: Teaching and Learning, 

Student Development, School Development, 
Professional Relationships and Services. 
The domains are interconnected with each 
other and cover the following aspects: the 
major responsibilities typical of a classroom 
teacher; a wide range of responsibilities 
essential to the whole-person development of 
students - including extra-curricular activities, 
moral/social/civic education, guidance and 
counseling; responsibilities of teachers as 
members of the school community and 
their contribution to the growth of the whole 
profession . 

 Each of the domains is broken down into 
four dimensions reflecting different aspects 
of teacher’s work. Each dimension includes 
a number of strands with stage descriptors 
linking typical competencies with particular 
stages of teachers’ professional maturity. 
To accommodate individual capabilities, 
the stages of professional maturity are 
not differentiated by arbitrarily selected 
years of teaching experience (Towards a 
learning profession. Teacher competencies 
framework … , 2003).

The document identifies some stages 
in teacher achievements, characterized by 
the adjectives Threshold, Competent and 
Accomplished. It is reflected in the generic 
TCF competency descriptor chart in a left-to-
right sequence, which is open-ended. This 
is not meant to imply a rigid, linear, stage 
by-stage progression. Nor is it intended that 
the right-hand end of the chart represents 
a finite limit. Rather, the TCF sequence is 
designed to be open-ended: there will be 
infinite progression all through their careers 
as teachers refocus their professional 
commitment to accommodate the needs of 
an ever-changing society. In this context, 
the descriptors provide goals to aim for at 
particular stages of professional maturity 
(Towards a learning profession. Teacher 
competencies framework …, 2003).

 The basic competencies expected of 

3 In Hong Kong there exsits a special documet spelling out norms 
of teachers’ ehical behaviour and social responsibility towards 
society – « Code for the education profession in Hong Kong”, 
approved in 1995. 
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teachers in Hong Kong are spelt out by 
the stage descriptors under the Threshold 
column, at the left-hand end of the generic 
TCF. The threshold requirements for the 
Teaching and Learning domain  seems to be 
more sophisticated than those for the others 
as teaching and learning are  considered as 
the most important in teacher’s work.  

The TCF is used by teachers as a 
reference tool for defining their own stages 
of professional maturity and planning their 
competency profiles. 

The document stresses that a teacher’s 
professional experience must be evaluated 
as a whole and it is important ‘not to be 
overly fussy about individual components”. 
Teacher competency is assessed based 
on lesson-planning documents, design of 
student assignments, samples of student 
work, observation in the classroom, student 
assessment methodologies. The self-
evaluation and career aspiration of individual 
teachers are also taken into account.

 The same high level of competency in 
all domains for all teachers is not viewed as 
obligatory. On the contrary, the document 
encourages diverse talents and strengths. 
As the TCF explains, for the wider benefit of 
the education community, it is important to 
encourage diversity of expertise - individual 
teachers may have their own strengths in 
specific areas of practice. In this context, the 
TCF becomes a developmental framework 
revealing areas in which individual teachers 
might specialise or excel (Towards a 
learning profession. Teacher competencies 
framework …, 2003).

 It should be noted that teachers in Hong 
Kong must be registered with the Teacher 
Registration Team before working in any 
formal school setting. Teacher registration is 
a rigorous process, and deregistration is a 
disciplinary option (Quang, 2016). 

   Thus all intended teachers in Hong Kong 
have to apply for registration as Permitted 
Teachers (PT) or Registered Teachers (RT). 
To qualify for registration as a registered 
teacher, a person will have obtained “qualified 
teacher” status through completion of an 

approved teacher education program offered 
by a recognized institution. This program 
may be a subdegree-level Certificate in 
Education, a Bachelor’s Degree in Education, 
or a Postgraduate Certificate/Diploma in 
Education. In this regard, a registered 
teacher is equivalent to full licensure in 
the United States. The “permitted teacher” 
status in Hong Kong is similar to emergency 
certification or emergency permit in the United 
States in the sense that permitted teachers 
have not met the minimum requirements for 
full registration (Ingersoll, p.31).

The minimum academic qualification 
required of a PT teaching in a school 
providing primary, secondary or post-
secondary education is an associate degree, 
a higher diploma or equivalent.  The higher 
level a teacher is required to teach at, the 
higher qualifications he/she has to possess.  
The teacher has to produce documentary 
proof that he/she is capable of teaching the 
subject(s) he/she is required to teach.  In 
fact, schools should seek advice from the 
Education Bureau before appointing non-
subject-trained persons to teach subjects 
with safety concerns, e.g. science subjects 
at senior secondary levels (Teacher 
Registration. Education Bureau).

  To become a RT a person who holds 
teacher qualification (e.g. a local Teacher’s 
Certificate or Post-graduate Diploma/
Certificate in Education) and is a Hong Kong 
permanent resident may apply for registration 
as a teacher by filing the required form to the 
Teacher Registration Team of the Education 
Bureau (Teacher Registration. Education 
Bureau). 

 Promotion is used to support teachers in 
their performance improvement. Teachers’ 
career prospects depend on which pathway 
into teaching they take. For example, a 
teacher who holds a teacher’s certificate 
or the status of a qualified teacher based 
on their performance on the Non-Graduate 
Teacher Qualifications Assessment may be 
promoted to the level of Assistant Principal 
and a teacher with a post-graduate diploma 
in education may ultimately be promoted to 
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the position of Headmaster or Headmistress 
following appropriate job experience and 
training (Centre of International Education 
and Benchmarking….).

 Phase 2. The teacher evaluation 
documents described in the article were 
compared based on the following aspects: 
the purpose of standards, the target groups 
and the arrangement of the standards.

Purpose of the standards. One of the goals 
of introducing educational standards usually 
is to improve the quality of education, often 
out of a qualitatively problematic situation. 
With respect to the fact that Hong Kong and 
Singapore are considered as developed 
countries, the implementation of the teacher 
evaluation and accountability documents 
in these countries have more sophisticated 
aims: Hong Kong and Singapore has a 
longtime experience in developing, applying 
and updating teacher competency documents 
used in their evaluation systems. Otherwise, 
even in their case the improvement of 
education is definitely a goal to strive for.

 Target groups. The term “target group” 

means the kind of a teacher, the standards 
apply for and the level of experience/
accomplishment, addressed by the 
standards. 

Most currently used standards in different 
countries are for general teachers without 
considering the characteristics of vocational 
education for certain categories of teachers 
or their career stage. So, they are developed 
for teachers in general.

The Singaporean standards are also 
being designed for teachers/pedagogues in 
general. The EMPS spells out the knowledge, 
skills, competencies, and attitudes expected 
at each stage of the career and within each of 
the mentioned above three career tracks: the 
teaching track, the specialist track and the 
leadership track. In Hong Kong the document 
used for teacher competency assessment is 
for teachers in general as well. It indicates 
the abilities, skills, knowledge and attitudes 
required to achieve professional goals 
efficiently.

 Although the teacher evaluation 
documents in both countries need some kind 

Country/
Document

1. Stage 2.Stage 3. Stage Total number of 
Indicators/
Numbers

Hong Kong/ the TCF Domains Dimensions Strands with stage 
descriptions

46

A. Teaching and 
Learning

4 Dimensions 13 Strands

B. Student Development 4 Dimensions 10 Strands

C. School Development 4 Dimensions 13 Strands

D. Professional 
Relationships and 
Services

4 Dimensions 10 Strands

Singapore/the EPMS Broad Competency 
Clusters

Major Competencies Sub-competencies/Sub-
categories

45

A. Nurturing the Whole 
Child

1 Core Competency 5 Sub-categories

B. Cultivating 
Knowledge

4 Key Competencies 20 Sub-categories

C. Winning Hearts and 
Minds

2 Key Competencies 10 Sub-categories

D. Working with others 2 Key Competencies 10 Sub-categories

E. Knowing self and 
others

4 Key Competencies �

T a b l e №1. Arrangement of the Standards
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of instruction that tells how the standards 
have to be handled, they help to define 
different career stages and distinguish 
between different stages of experience 
and professionalism as well.  Thus, the 
TCF in Hong Kong includes a number of 
strands with stage descriptors linking typical 
competencies with particular stages of 
teachers’ professional maturity.

Arrangement of the standards. As it turned 
out, both documents (the EPMS and the 
TCF) have a multi-stage structure consisting 
of three stages (T a b l e №1. Arrangement 
of the Standards). A structure subdivided 
into more than two stages specifies the first 
stage (dimensions, major competencies, 
strands, sub-categories) in a meaningful 
way, is easier to read and to give the user 
orientation where to look for the appropriate 
formulation.

As the table shows, though the numbers 
of indicators do not coincide in any of the 
stage, the total number of indicators in both 
documents is nearly the same: the TCF 
(Hong Kong) has 46 indicators and the 
EPMS (Singapore) has 45. 

On the other hand, both the EPMS 
and the TCF have quite a big number of 
characteristics and indicators which gives 
completeness of teacher competency 
structure. Hence, being oriented on 
qualifications or capacities, required from the 
teacher, the teacher competency evaluation 
documents of Hong Kong and Singapore are 
viewed quite comprehensible. It is necessary 
to note that both standards spell out aspects 
of ethical behavior. 

Before turning to the next part of the article 
and giving a review of the work carried out, it 
is necessary to briefly highlight some issues 
related to the implementation of the teacher 
standard “Pedagogue” into the operating 
practices of educational organizations in 
Russia. It can help to best identify some 
perspectives of improving the document 
which drawbacks have been paid attention 
to by  Russian teachers community since its 
first publication.

The Russian teacher standard 

“Pedagogue” is a set of requirements defining 
teacher qualifications needed to achieve 
high performance. The new requirements 
are addressed to professional knowledge, 
skills, and work experience. The document 
includes five parts: teaching, childrearing, 
development of children (personal qualities 
and professional competencies necessary 
for teacher qualitative performance of 
development oriented activity), professional 
competences required to work in elementary 
general education establishments, 
professional competences required to work 
in pre-school educational establishments. 
Each part is specified by a wide range of 
skills. Some of them are only found in the 
Russian standard, for example, mastering 
the methods of museum pedagogy or 
excursions, expeditions, walking tours 
organization methods, etc. (Professional 
standard. Pedagogue, 2013).

According to the authors of the standard, 
Russian teachers must meet the following 
highest requirements: they must speak at 
least one foreign language, feel confident in 
modern IT technologies, be able to work in 
all types of classes, with different categories 
of pupils: children with special educational 
needs and gifted children. It is also noteworthy 
that the standard requirements refer to all 
teachers, regardless of their education level: 
a specialist, a bachelor or a master. Thus, 
some experts fairly notice that not all teachers 
will be able to meet the requirements of the 
Russian teacher standard (Nesterenko and 
Makarova, 2015).

Higher education reforms, as well as 
higher teacher education reforms in Russia, 
can not and must not be implemented 
without paying into consideration other 
countries’ experiences in this sphere. These 
experiences have become subject to Russian 
researchers’ scrutiny. Thus, comparing the 
Russian teacher standard with the similar 
documents of Austria, Great Britain and the 
USA, V. G. Nesterenko (2015) pays special 
attention to the fact that the professional 
standards of these countries take into 
account teachers’ career levels and define 
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their professional characteristics at every 
stage of his/her professional development. 
The teacher certification in Austria, Great 
Britain and the USA, as well as in Hong 
Kong and Singapore, therefore, aims to 
the creation of the system of professional 
development which allows every graduate to 
navigate in the professional “hierarchy” since 
the very beginning of his/her professional 
career up to the highest level of mastery. This 
can be viewed as an important advantage 
of the teacher professional standards of the 
mentioned above countries while the lack 
of this feature is the main drawback of the 
Russian teacher standard. Another drawback 
of the teacher standard of the Russian 
Federation is that unlike the competency-
based teacher standards of the countries 
under the study (Hong Kong and Singapore), 
it defines the labor functions required of 
teachers.  What is more, the comparable big 
number of them makes the document less 
comprehensible.

Discussion 
To conclude, it should be noted that 

though the selected standards are different 
in certain aspects (for instance, all of them 
have their own structure, which reflect their 
understanding of what good teaching should 
look like in their country), teacher evaluation 
documents in Hong Kong and Singapore 
have some common features which allow 
them to contribute to the development of 
the best performing teacher assessment 
systems in the world: 

� Being competency-based they are 
designed for the improvement of teacher 
quality and, therefore, education quality in 
general. 

� The teacher competency evaluation 
documents used in Hong Kong and Singapore 
are both used for teachers in general.

� The multi-staged structure of both 
documents, the EPMS and the TCF, take 
into account a complex character of teacher 
competency.

� Their structure subdivided into three 
stages is quite comprehensible and easy to 

use.
� Both the EPMS and the TCF are used 

to help in distinguishing between different 
stages of experience and professionalism 
and in supporting teachers in their career 
development as well. 

� According to these documents, teachers 
are assessed based on their contributions to 
the holistic development of students, their 
contributions to school community and to the 
growth of the whole profession and society 
as well.

� Both standards spell out some aspects 
of ethical behavior. 

Conclusions 
Taking into consideration all of the above, 

it should be noted that though it is impossible 
to adopt any of the teacher competency 
assessment standards analyzed in the paper 
for teacher evaluation and accountability 
in Russia, considering Hong Kong and 
Singapore’s experience could reveal the 
best way to move to in developing new 
professional standards for teachers in 
Russia - to use the best ideas of  the  high-
performing APR countries to avoid errors, 
to participate in experiences and to stay up-
to-date.  It is viewed especially actual when 
the Unified Federal Evaluation Materials 
for teacher assessment and accountability 
are being developed in the country. Going 
this approach, the achieved results can 
be used if possible in the procedure of the 
development of a proper unified national 
teacher evaluation and accountability 
system based on competency-oriented 
teacher standards in Russia, of course 
under thorough consideration of specific 
conditions and requirements, Russia is 
asking for - ethnic originality, compliance 
with conditions of social and cultural context 
of the country.  This would, in turn, assist in 
teacher effectiveness and education quality 
in Russia.
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Аннотация: В статье рассматривается состояние системы инженерной подготовки в период 
глобальной трансформации всех образовательных институтов. Рассматриваются наиболее яркие 
призна-ки вхождения системы образования в транзитную стадию. Раскрывается специфика поня-
тия «транзитивный период» применительно к системе общеинженерной подготовки студентов 
технического вуза.  На примере системы инженерно-графической подготовки рассматрива-ется 
модель преодоления кризисного состояния системы образования. Предлагается ряд мер, позволя-
ющих увеличить уровень стабильности системы высшего профессионального обра-зования. От-
мечается необходимость проведения целенаправленных мероприятий по форми-рованию системы 
онлайн курсов по дисциплинам фундаментального цикла. Приводятся ре-зультаты деятельности 
по созданию специализированной цифровой информационной среды на примере ряда общепрофесси-
ональных дисциплин. Отмечается, что виртуализация ин-формации – неизбежный процесс. Предла-
гаются инструменты, повысить познавательный интерес и мотивацию у обучающихся, создать 
необходимые условия для освоения профес-сиональных компетенций. Подчеркивается, что успеш-
ное преодоление этапа транзитивно-сти зависит от комплекса мер, направленных на стабилиза-
цию образовательной системы в глобальном аспекте и на локальных участках.
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Abstract: The article considers the state of the engineering training system during the global transformation 
of all educational institutions. The concept of “transitive period” is considered in relation to the system to 
the system of engineering and graphic training of students of a technical university. The article presents the 
most striking signs of the entry of the education system into the transitional stage. Us-ing the example of an 
engineering-graphic training system, we consider a model for overcoming the crisis state of the education 
system. A number of measures are proposed to increase the stability of the engineering-graphic training 
system at a technical university. The author notes the need for tar-geted measures to formulate a system of 
online courses in graphic disciplines. The article gives ex-amples and results of the activities of the Department 
of Graphics of the Siberian Transport Univer-sity to create a specialized digital information environment. It is 
noted that virtualization of infor-mation is an inevitable process. The publication offers tools to stimulate the 
cognitive aspects of learning in order to increase the cognitive interest and motivation of students, to create 
comfortable conditions for the development of professional competencies. The author believes that successful 
overcoming the stage of transitivity depends on a set of measures aimed at stabilizing the educa-tional system 
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in a global aspect and in local areas. It is emphasized that the formation of the current digital information 
environment is one of the most important conditions for its effective function-ing.

Keywords: transitivity, education, digital information space, engineering and graphic training
For citation: Petukhova A. V. Technical education in a transitive period of development // Social competence. 

2022. Vol. 7. No. 1. pp. 47-56. 

Введение
Актуальность выбранной темы опре-

делена состоянием системного перехода 
к новому качественному этапу развития 
отрасли образования (Деев, Гамидуллае-
ва, Финогеев и др., 2020. С. 84). С момен-
та появления цифровых технологий был 
запущен процесс ломки сло-жившихся в 
предшествующую эпоху подходов к орга-
низации и управлению системой обра-зо-
вания (Антонов, Бражник, Гибадуллина и 
др., 2021. С. 34). Благодаря достижениям 
в сфе-ре информационных технологий 
образование получило не только новый 
инструмент, но и сильнейший фактор де-
стабилизации состояния системы (Тка-
чев, 2022. С. 68). Усиление про-тиворечий 
между традиционными подходами к обу-
чению и новыми формами организации 
учебного процесса создали предпосылки 
для начала перехода на новый этап раз-
вития – транзита системы (Кречетова, 
2021. С. 15).

Описывая современное состояние 
системы образования, часто говорят об 
изменени-ях, связанных с процессами 
глобализации, переходом к новому ин-
формационному обще-ству, а состоя-
ние описывают как переходное, модер-
низирующееся, трансформирующееся 
(Кульжанова, 2021. С. 41). На этом этапе 
происходят колоссальные изменения в 
содержа-тельной, организационной и ме-
тодической составляющих учебного про-
цесса. По существу, состоялся переход от 
системы равнораспределенного обучения 
к личностно-ориентированному форма-
ту (Девисилов, 2009. С. 29). Однако, эти 
изменения порой сопро-вождаются пол-
номасштабным разрушением привычной 
организационной структуры учеб-ного 
процесса и приводят к тяжелым послед-
ствиям для всей системы образования, 

и для экономики государства в целом. 
Данные о состоянии российского обра-
зования, показывают, что его ожидаемая 
эффективность не соответствует требо-
ваниям социума (Поляруш, 2020. С. 124; 
чанкаева, 2020. С. 22).

Все это свидетельствует о необходи-
мости управленческих воздействий для 
заверше-ния транзита и стабилизации со-
стояния. Обозначенная проблема может 
быть решена только при наличии систем-
ных исследований, проводимых как на те-
оретическом, так и на практи-ческом уров-
нях. Необходимо научное обоснование 
комплекса мер, позволяющих вырабо-та-
ть стратегию стабилизации образования 
без потери качества обучения.

Методы исследования
Изучение теоретических аспектов и 

понятийного аппарата транзитивности. 
Анализ практических результатов иссле-
дований, выполняемых ведущими специ-
алистами отрасли. Изучение и анализ 
основных тенденций развития образова-
тельных технологий в области общепро-
фессиональных технических дисциплин. 
Анализ результатов мониторинга проблем 
системы образования. Ознакомление с 
базисными положениями некоторых со-
временных образовательных концепций. 
Выявление ошибок и проблем всех эле-
ментов системы фунда-ментальной подго-
товки студентов вуза, обобщение данных, 
моделирование образователь-ных про-
цессов, первичная апробация, прогнози-
рование перспективного состояния систе-
мы, постановка новых задач, разработка 
наиболее эффективных форм выхода из 
кризиса, фор-мулирование ведущих идей 
и выводов.

Результат
Проекция понятия «транзитивное об-

щество» на систему образования позво-
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ляет осмыслить реальные социальные 
процессы и определить причины и харак-
тер нестабильно-сти системы, а также вы-
явить тенденции движения и спрогнозиро-
вать траекторию развития. Создание же 
адекватной модели образовательной си-
стемы в период активного транзита обе-
спечит возможность управлять вектором 
движения и направлением транзита. 

Специфика транзитивного общества 
выражается в тенденциях радикальных 
преобра-зований социальных институтов, 
и, как следствие, в системной деформации 
отношений внутри общества. Модернизи-
рующееся общество формирует новую си-
стему ценностей. Си-стема образования, 
являясь наиболее важным институтом 
синтеза общечеловеческих ценно-стей, 
претерпевает наибольшие потрясения 
в период модернизации. Мы согласны с 
мнени-ем ряда исследователей, указы-
вающих, что уровень неопределённости 
жизненных ситуаций в настоящий момент 
может быть охарактеризован как крайне 
высокий (Козырева, Смирнов, 2018, C. 
66). В условиях множественных и стреми-
тельных трансформаций общества резко 
снижается способность образовательной 
среды выполнять свои основные социаль-
ные функ-ции. Неустойчивость социокуль-
турной системы подрывает стабильность 
образовательной отрасли. Традиции и 
сложившиеся технологии обучения начи-
нают противоречить тенден-циям разви-
тия общества. Отмечается, что мир инди-
вида, находится сейчас под воздействием 
все более усиливающихся транзитивных 
процессов, приводящих к деструктивной 
деграда-ции привычных социально зна-
чимых смыслов и одновременным соз-
данием новых смыслов, актуальных для 
активно модернизирующегося общества 
(Бакшутова, Рулина, 2014. С. 97). 

Источником любой трансформации 
являются противоречия. В системе обра-
зования транзитивность создаёт множе-
ственные состояния непредсказуемости 
результата выбора от-дельного индивида. 
Люди, вынужденные выбирать образова-

тельную траекторию в ситуа-ции полной 
неопределенности, когда предугадать по-
следствия принятого решения, практи-че-
ски невозможно. 

Задачей нашего исследования было 
обозначить характеристики системы об-
разования в состоянии транзита, выявить 
основной вектор развития и создать мо-
дель вероятного пути развития одного из 
её элементов – системы фундаменталь-
ной подготовки студентов техни-ческого 
вуза. 

Цель исследования – описать осо-
бенности процессов, протекающих в со-
временной образовательной среде на 
первом уровне высшего образования 
(первый-второй курс) в тех-ническом вузе, 
разработать модель, которая позволит 
нам диагностировать состояние систе-мы 
и определить векторы устойчивого разви-
тия. 

Опорной площадкой исследования 
является ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-
дарствен-ный университет путей сооб-
щения». Материалами для изучения яв-
лялись: отчетная доку-ментация кафедр, 
результаты предшествующих научно-пе-
дагогических исследований, базы данных, 
содержащие информацию об изменении 
успеваемости студентов за исследуемый 
период, тексты научных и методических 
публикаций сотрудников университета, а 
также результаты личных собеседований 
с сотрудниками кафедры и студентами. 

Терминологический аппарат исследо-
вания. 

Транзитом называют переход к новому 
качественному уровню. Такое состояние 
обычно сопровождается процессом лом-
ки сложившихся отношений, протоколов 
деятельно-сти и процедур. Состояние си-
стемного транзита описывается термином 
транзитивность. Транзитивность почти 
всегда возникает при наличии процессов 
модернизации. Существует два опреде-
ления транзитивного общества: функцио-
нальное и сущностное. Первое опреде-ле-
ние связано с фактом, что транзитивное 
общество – это социальная система, на-
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ходящаяся в стадии перехода между ка-
кими-либо социальными формами. С этих 
позиций под транзи-тивностью понимают 
период перехода объекта от одного состо-
яния в другое, при котором можно одно-
временно наблюдать наличие признаков, 
характерных и для предыдущего пери-о-
да, и для последующего, еще не насту-
пившего этапа (Андреева, 2018. С. 296). 
Сущностное определение носит, концеп-
туальный характер, позволяя взглянуть 
на трансформацию соци-альной систе-
мы сквозь призму некой социокультурной 
сферы: экономики, политики, права, куль-
туры и т.д. (Нарыкова, Самойлов, 2014. С. 
18). Сущностное определение транзитив-
ного общества сфокусировано на субъек-
те социальных трансформаций, и наличии 
признаков, позволяющих фиксировать пе-
реходные состояния. Существование этих 
двух подходов к пониманию явления тран-
зитивности позволяет создавать модели 
транзитивных процессов, соответствую-
щие определенным историческим, соци-
ально-политическим и социокультур-ным 
условиям (Федотова, 2010. С. 29).

Для осмысления термина транзитив-
ность необходимо выполнить проециро-
вание в плоскость реальных социальных 
процессов. Современная наука и техноло-
гия создали усло-вия для появления новой 
социокультурной реальности, которая яв-
ляется порождением мо-дели современ-
ного общества. Поскольку транзитивность 
является результатом воздействия опре-
делённых факторов, дестабилизирующих 
систему, выявление и анализ этих факто-
ров представляется нам важным элемен-
том модели. По нашему мнению, одна из 
причин пере-хода системы образования 
в транзитивное состояние это цифрови-
зация и виртуализация всех сфер жизни 
(Петухова, 2019. С. 2791). Цифровая эко-
номика, цифровые технологии, цифровое 
моделирование, виртуальное простран-
ство, виртуальная реальность – тренды 
со-временного общества. Очевидно, что 
«цифра», как форма коммуникации и пе-
редачи знаний, приобретает доминиру-

ющее значение (Ермошкин, 2020. С. 93). 
Однако, система образова-ния, будучи 
крайне инерционным объектом, стремится 
сохранить свою стабильность удер-живая 
привычные формы своего функциониро-
вания. В результате школа, вуз, техникум 
становятся местом, чуждым субъекту об-
учения (студенту, учащемуся). Возникает 
конфликт, и как результат страдает эф-
фективность обучения. Следовательно, 
целью реконструкции технического обра-
зования и, соответственно, системы ин-
женерно-графической подготовки должна 
стать балансировка состояния образова-
тельной системы с состоянием современ-
ного общества. От успешности решения 
этой задачи может зависеть уровень жиз-
неспособности отдельных элементов си-
стемы образования.  

Моделирование – один из способов на-
учного анализа сложных систем. Постро-
ение модели объекта может выполняться 
несколькими способами: аналитическим, 
эксперимен-тальным и эксперименталь-
но-аналитическим. Для исследования 
состояния системы инже-нерно-графиче-
ской подготовки мы выделили ряд состо-
яний системы. Формально любую систему 
можно описать структурой и параметра-
ми. Состояние системы фиксируется па-
ра-метрами и их значениями. Состояния, 
которые принимает система в каждый 
момент време-ни описываются набора-
ми значений переменных параметров. 
Кривая изменения этих пара-метров по-
зволяет предсказать поведение системы 
во времени. Переменные состояния объ-
ек-та мы запишем как его фазовые коор-
динаты. Состояние объекта исследования 
изменяется под влиянием различных воз-
действий, нарушающих стационарность 
состояния объекта. Ес-ли суммарное 
влияние контролируемых управляющих 
воздействий превышает сумму не-контро-
лируемых возмущающих воздействий (по-
мех), то мы можем говорить о стабильном 
состоянии системы. Если суммарное воз-
действие внешних и внутренних возмуще-
ний си-стемы выше, а траектория точки, 
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описывающей поведение системы, откло-
няется от заданно-го вектора развития, то 
система переходит в состояние транзита. 
В общем случае управляю-щие и возму-
щающие воздействия могут описываться 
определенными функциями.

При моделировании систем управле-
ния сложными социальными объектами, 
основ-ная задача состоит в идентифика-
ции операторов системы. Под операто-
ром мы понимаем внутренние законы, по 
которым происходит изменение состоя-
ний системы. Они определя-ют результат 
воздействий, и в итоге то состояние, к ко-
торому стремится система. Выделим две 
основные задачи: структурную и параме-
трическую идентификацию. В процессе 
струк-турной идентификации необходимо 
определить вид оператора объекта, а в 
процессе пара-метрической идентифика-
ции выявить показатели и их величины. 
Блок вопросов, которые, вероятно, следу-
ет обозначить при разработке модели об-
разовательной системы в транзитив-ном 
состоянии касается, прежде всего, общего 
механизма транзита, внутренней структу-
ры, базисных и производных характери-
стик процессов, которые лежат в основе 
трансформации. Мы считаем, что необхо-
димо отразить в модели источники транс-
формации, т.е. противоре-чия и обозна-
чить те структуры, которые позволят нам 
рассмотреть фактор и сами механизмы 
развития.

Модель системы фундаментальной 
подготовки в общем виде можно записать 
как вы-ражение, характеризуемое выход-
ным вектором состояния системы, зави-
сящим от суммарно-го эффекта возмуще-
ний и вектора управления. При этом, при 
моделировании системы, сле-дует пом-
нить, что воздействия, также, как и пере-
менные состояния, могут быть наблюда-
е-мыми и ненаблюдаемыми (оцениваются 
по косвенным признакам, выражаемым 
изменением переменных).

В качестве внешних факторов мы 
рассматриваем: тенденции развития от-
раслей про-мышленности; изменения в 

социокультурной и экономической сфе-
рах; направления транс-формации науч-
но-инженерной картины мира, изменения 
в структуре мирового информаци-онно-
го пространства. В качестве внутренних 
факторов содержание обучения, личност-
ные характеристики субъектов, традиции 
кафедры, материально-техническое обе-
спечение про-цесса обучения, используе-
мые в процессе обучения ресурсы, квали-
фикацию преподавате-лей.

Сформулируем задачи, которые долж-
ны быть решены в результате реализации 
моде-ли фундаментальной подготовки: 
обеспечение условий для стабилизации 
всей системы об-разования, устранение 
дестабилизирующих воздействий, вне-
дрение в систему образования операто-
ров, способных, координировать векто-
ры развития локальной образовательной 
си-стемы и социума в целом. 

Условием стабилизации системы яв-
ляется нахождение механизмов преодо-
ления кри-зисных состояний. Одним из 
таких механизмов является внедрение 
технологии on-line обу-чения. Способ-
ность к самостоятельному присвоению 
знаний сегодня является одной из важ-
нейших компетенций, определяющих про-
фессиональную успешность выпускника. 
Воз-можности самообразования расши-
ряются в компьютерно-информационной 
среде. Анализ виртуального информаци-
онного пространства как фрейма совре-
менного информационно-коммуникаци-
онного образовательного пространства, 
наглядно демонстрирует зарождение но-
вого образовательного института. Циф-
ровое информационное пространство 
переживает стадию трансформации, в 
рамках которой зародилась и развивается 
особая альтернативная система накопле-
ния и распространения знаний. Инфор-
матизация технического образования не 
должна быть ориентирована на простое 
расширение информационного поля, а на 
исполь-зование резервов техники проду-
цирования индивидуально-личностного и 
социально-культурного опыта человече-
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ства. 
То есть задачей современной системы 

образования становиться не столько пе-
редача знаний от предыдущих поколений 
к новому, сколько передача опыта поиска 
информации и трансформации её в новое 
знание. Важно отметить, что новые зна-
ния должны отвечать за-просам общества 
и практического применения. 

Мы считаем, что наиболее продуктив-
ным средством прогнозирования направ-
ления развития системы подготовки в тех-
ническом вузе является анализ векторов 
развития соот-ветствующих профессио-
нальных областей, изучение предпочти-
тельных векторов движения отдельных 
индивидов и рассмотрение системы об-
разования как механизма реализации 
обо-значенных целей. 

Наиболее остро сегодня стоит про-
блема внедрения в учебный процесс ак-
туальной профессионально-технической 
информации. Источником такой информа-
ции являются раз-личные государствен-
ные учреждения, ведущие разработчики 
программного обеспечения и предприятия 
отрасли, а также профессионально-тех-
нические сообщества.

Технические направления подготовки 
в Сибирском государственном универси-
тете путей сообщения связаны с двумя 
основными отраслями – строительной и 
машинострои-тельной. Оба направления 
переживают стадию принципиальной ре-
конструкции технологий проектирования 
и производства. На современном этапе 
происходит глобальный переход всей тех-
нологии на цифровые средства создания, 
хранения и анализа всей проектной и 
тех-нологической документации. Развива-
ется технология удаленного управления 
технологиче-скими процессами. Содержа-
ние дисциплин фундаментального цикла 
должно коррелировать с этими изменени-
ями.  Внедрение в содержание графиче-
ских дисциплин цифрового моде-лирова-
ния и элементов проектной деятельности 
с распределенной организацией задач – 
один из важнейших элементов подготов-

ки всей системы обучения к новому этапу 
развития. 

Кроме того, социум находится сегод-
ня в стадии начала «электронной эволю-
ции». Носова С.С. в своем исследовании 
отмечает, что дальнейшее развитие циф-
ровых техноло-гий будет неизбежно изме-
нять личность (Носова, 2014. С. 127).  По-
коления студентов назы-вают «сетевым 
поколением», впитавшим способы поиска 
информации в цифровом про-странстве, 
как говорится, с молоком матери. Элек-
тронные средства коммуникации – не-
отъ-емлемая составляющая их жизни. Не 
секрет, что студенты предпочитают циф-
ровые учебные ресурсы, бумажным. Поэ-
тому создание поля образовательных ме-
диаресурсов, адекватных современным 
требованиям к ним одна из первостепен-
ных задач стабилизации состояния всей 
системы обучения. 

Для её решения необходимо развивать 
электронную учебно-методическую базу, 
со-здавать точки доступа к актуальной ин-
женерно-технической информации, раз-
рабатывать электронные учебные посо-
бия, внедрять элементы on-line обучения. 

Согласно проведенным исследовани-
ям для стабильного функционирования 
системы фундаментальной подготовки 
студентов технического вуза, внутренний 
информационный контур должен созда-
вать условия для эффективного взаимо-
действия обучающихся с инфор-мацией, 
размещенной во внешнем информаци-
онном контуре. Формировать локальную 
ин-формационную среду следует на осно-
ве принципов достоверности, открытости, 
интегра-тивности, педагогической целесо-
образности, актуальности и многомерно-
сти.

Заключение
В Сибирском государственном уни-

верситете путей сообщения был прове-
ден целый ряд мероприятий по созданию 
цифрового информационного простран-
ства нового типа. Проведены теорети-
ческие исследования, направленные на 
изучение особенностей образова-тель-
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ного поля инженерно-графической подго-
товки студентов. Сотрудниками кафедры 
раз-работаны научно-обоснованные ме-
тодические рекомендации по формирова-
нию информа-ционного образовательного 
пространства (Болбат, Андрюшина, Серге-
ева, Щербакова, 2021). Обозначены наи-
более критические ошибки системы, про-
ведены исследования проблемных зон, 
изучены пути решения проблем. Разра-
ботан комплекс мероприятий по внедре-
нию эле-ментов электронного обучения. 
Отдельные исследования сотрудников 
кафедры посвящены особенностям ис-
пользования электронного обучения при 
создании онлайн ресурсов для раз-лич-
ных групп учебных дисциплин. В ходе ра-
боты над исследованием созданы цифро-
вые учебные пособия и онлайн курсы по 
графическим дисциплинам, электронный 
модульный депозитарий учебно-методи-
ческих пособий по графических дисци-
плинам. Организован до-ступ студентов к 
учебным материалам.

Теперь наши студенты имеют воз-

можность формирования собственной 
образователь-ной траектории, с исполь-
зованием интерактивных возможностей 
цифровых пособий. Все это обеспечивает 
успешность обучения. Работа над данным 
проектом доказала, что усилия, направ-
ленные на целенаправленную реструк-
туризацию системы обучения, приносят 
поло-жительные результаты. Кафедра 
успешно преодолевает переходный этап 
трансформации, и является сегодня од-
ним из лидеров инноваций в области ин-
женерно-графической подготов-ки. Вне-
дрение цифрового учебного контента в 
учебный процесс способствует развитию 
но-вых образовательных технологий и со-
временных форм обучения. Интенсивное 
развитие он-лайн ресурсов способствует 
решению многих педагогических задач, 
которые сложно или невозможно решить 
традиционными методами преподавания. 
Работа над проектом еще про-должается, 
однако те результаты, которые уже до-
стигнуты, позволяют говорить о том, что 
мы двигаемся в правильном направлении.  
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Необходимость повышения финансовой грамотности
 Школьников в регионе

Елена Павловна Рошко1

ФГБУН ВолНЦ «Российской академии наук», г. Вологда, Россия

Аннотация: Статья посвящена обсуждению проблематики повышения финансовой грамотно-
сти школь-ников через описание существующих образовательных программ, включенных в систему 
дополнительного образования. В данном контексте целью статьи является обобщение осу-щест-
вляемых в Вологодской области образовательных программ по финансовой грамотно-сти для 
школьников. Особое внимание в статье уделяется истории появления «финансовой грамотности», 
подходам к определению понятия «финансовая грамотность» и первым ис-следованиям. Проведен 
обзор результатов международных сравнительных исследований финансовой грамотности среди 
взрослых, проводимых Организацией экономического со-трудничества и развития (OECD) и Между-
народной сетью по финансовому образованию (INFE). В статье также представлены результаты 
исследования по финансовой грамотности 15-летних школьников, проводимых Международной про-
граммой по оценке образователь-ных достижений учащихся (PISA) и обучающихся 10 академическо-
го класса МОУ «СОШ №13» г. Вологды. Проведен обзор авторского элективного курса «Финансовая 
грамотность для школьников», реализуемый в рамках системы дополнительного образования на 
базе Научно-образовательного центра Вологодского научного центра Российской академии наук в 
городе Вологда. Материалы статьи могут быть полезны как педагогам основного образо-вания и 
дополнительного образования, так и исследователям, занимающимся изучением проблем финансо-
вой грамотности населения.

Ключевые слова: Финансовая грамотность, финансовое образование, школьники, исследование, 
научно-образовательный центр, элективный курс.
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The need to improve financial literacy 
of schoolchildren in the region

Elena P. Roshko
FGBUN VolSC "Russian Academy of Sciences", Vologda, Russia

Abstract: The article is devoted to the discussion of the problems of improving financial literacy of school-
children through the description of existing educational programs included in the system of addi-tional 
education. In this context, the purpose of the article is to summarize the educational programs on financial 
literacy for schoolchildren carried out in the Vologda region. Special attention is paid in the article to the history 
of the emergence of "financial literacy", approaches to the definition of the concept of "financial literacy" and 
the first research. The results of international comparative studies of financial literacy among adults conducted 
by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the International Network for 
Financial Education (INFE) are reviewed. The article also presents the results of a study on financial literacy 
of 15-year-old schoolchildren conducted by the International Program for the Assessment of Educational 
Achievements of Stu-dents (PISA) and students of the 10th academic class of the MOE "Secondary School No. 
13" in Vologda. The review of the author's elective course "Financial literacy for schoolchildren", imple-mented 
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within the framework of the system of additional education on the basis of the Scientific and Educational Center 
of the Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences in the city of Vologda, is carried out. The 
materials of the article can be useful for both teachers of basic education and additional education, as well as 
researchers studying the problems of financial literacy of the population.

Keywords: Financial literacy, financial education, schoolchildren, research, scientific and educational center, 
elective course.

For citation: Roshko E.P. The need to improve financial literacy of schoolchildren in the region // Social 
competence. 2022. Vol. 7. No. 1. pp. 57-67.

2  Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00811
The research was carried out with the financial support of 
the RFBR as part of the scientific project No. 19-010-00811
3  УМВД России по Вологодской области. URL: https://
vk.com/mvd35?z=photo-71669964_457275987%2Falbum-
71669964_00%2Frev (дата обращения 01.12.2021)

Введение
Жизненный цикл любого человека 

включает определенные события, к кото-
рым необходимо подойти финансово под-
готовленным: это получение образования, 
создание се-мьи, рождение детей, покуп-
ка квартиры, дома или земельного участ-
ка, пенсия и другие. С января 2021 года по 
29 ноября 2021 года жертвами мошенни-
ков стали 1911 человек, прожи-вающих на 
территории Вологодской области, общий 
ущерб составил 239 млн. 492 тыс. 646 
руб.  Понимая теперь, что финансовая 
грамотность неотделима от человека как 
многоком-понентного фактора развития, 
современная реальность диктует созда-
ние системного и ком-плексного подхода 
при разработке разных программ по повы-
шению финансовой грамотно-сти населе-
ния (Гарцуева, 2017. С. 93, 94). Считается: 
чем раньше «будущие взрослые» узна-ют 
обо всех особенностях финансовой жиз-
ни, тем больший положительный эффект 
они да-дут для развития экономики (Беле-
хова, Разварина, 2019. С. 2). Во всех раз-
витых странах действуют разнообразные 
программы и стратегии по повышению 
финансовой грамотности населения. Осо-
бое внимание уделяется категории школь-
ников всех возрастов. Связующей целью, 
которых является не только повышение 
финансовой грамотности индивида, но и 
экономического благополучия своей стра-
ны.

Финансовая грамотность как предмет 

исследования имеет довольно богатую 
исто-рию, первоначально это были общие 
исследования, которые проводились от-
дельными ино-странными группами уче-
ных: C.M. Dane, F.W. Langrer, E. Larson и 
T.K. Hira. Однако относи-тельно недав-
но повышение финансовой грамотности 
было названо международной задачей, 
и исследования получили повсеместное 
распространение (Судакова, 2017. С. 
1567), затро-нув разные группы населе-
ния. 

Аспекты финансового поведения 
школьников раскрывают зарубежные ис-
следовате-ли: Дж. Кейнс, К. Поланьи, Д. 
Рикардо, М. Фридмаа, Ф. Хайек, Й. Шум-
петер и отечествен-ные: Т.Ю. Богомолов, 
Ю.Ю. Волков, Л.М. Григорьева, А.В. Кара-
вай, П.М. Козырев, Р.Т. Насибуллина, Л.А. 
Пресняков, В.В. Радаев, Г.Г. Силласте, 
В.С. Тапилин, А.И. Фатихова . Ученые Г.С. 
Ковалева, Е.Б. Лавренова, А.Ю. Лазебни-
кова, Е.Л. Рутковская уделяют внимание 
проблеме формирования финансовой гра-
мотности учащихся. Учебно-методическо-
му обеспечению формирования финан-
совой грамотности учащихся посвящены 
работы Е.И. Давыдовой, Г.Э. Королёвой, 
А.В. Половниковой, Е.А. Седовой, О.А. 
Французовой. Региональному опыту апро-
бации учебно-методического комплекса - 
ра-боты Н.Н. Алымовой, О.С. Андреевой, 
И.С. Вашуковой, Н.В. Волжениной, С.И. 
Змиевой, Н.Г. Калашниковой, Л.А. Коше-
левой, Т.В. Кучеренко, М.Ю. Шевякова . 

Все ученые сводятся к одному мне-
нию, что для решения проблемы форми-
рования у населения культуры грамотного 
финансового поведения особое внимание 
следует уделять именно школьникам. Об-
условлено это тем, что детей легче нау-
чить, чем переучивать во взрослой жизни. 
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Они легче, чем взрослые, воспринимают 
новую информацию, усваивают ценности 
и модели грамотного финансового пове-
дения. Заложив основы у подрастающего 
поколения, общество сделает существен-
ный вклад в свое качество жизни на буду-
щее. 

Однако процесс разработки единой 
программы изучения финансовой грамот-
ности осложняется и самим предметом, 
которая не является однозначно опре-
деленным феноме-ном . Формирова-
ние навыков финансовой грамотности у 
школьников будет эффективней, если бу-
дет изучаться в комплексе через разные 
формы: классно-урочную деятельность 
и внеурочную (элективные курсы, класс-
ные часы, факультативы). А также через 
совместные мероприятия, организуемые 
для школьников и их родителей. 

Подходы к определению понятия «фи-
нансовая грамотность»

Первые исследования по финансо-
вой грамотности появились относитель-
но давно, работы выходили под назва-
нием «управление деньгами» (money 
management). Из наиболее ранних мож-
но отметить исследования, проводимые 
Э. Ларсоном (1970 г.)  и Ф.В. Лангрером 
(1979 г.). Э. Ларсон отмечал высокий уро-
вень знаний аудитории в вопросах бюдже-
тирова-ния личных финансов (Судакова, 
2017. С. 1565). Исследование Ф. Лангре-
ра проводилось в состоянии, требующем 
потребительского просвещения всех сту-
дентов, чтобы увидеть, из-менились ли 

уровни компетентности и отношения к 
бизнесу. Он отмечал, что студенты имеют 
низкий уровень финансовой грамотности, 
особенно в отдельных ее аспектах, таких 
как личный заработок, потребительское 
кредитование, инвестирование. Ф.В. Лан-
грер при-шел к выводу о введении обяза-
тельного преподавания потребительского 
образования в средних школах (Langrehr, 
1979). 

Из наиболее фундаментальных иссле-
дований по оценке уровня финансовой 
грамот-ности можно выделить работу С.М. 
Дэйнс и Т.К. Хира (1987 г.) , которые указы-
вают на необходимость включения соот-
ветствующего предмета на всех уровнях 
образования, при этом отмечают средний 
уровень финансовой грамотности. Такой 
же результат был получен при проведении 
цикла исследований Jumpstart Coalition  
(1997, 2000, 2009 гг.) (Судакова, 2017. С. 
1565). Таким образом, тема недостаточ-
ного уровня знаний и навыков в отноше-
нии личных финансов возникала из более 
практически ориентированных проблем.

 В конце 1990-х гг. стало понятно: что-
бы, используя собранные данные, осно-
вательно говорить об уровне финансовой 
грамотности населения, необходимо пере-
йти от измерения частных разрозненных 
индикаторов к системе взаимосвязанных 
показателей финансовой грамотности, 
обоснованных теоретически (Гарцуева, 
2017. С. 96). Первоначально анализ опре-
делений был проведен Хьюстоном С. Дж. , 
который на основе анализа 71 исследова-
ния, аккумулированных из 52 баз данных, 
выделил некоторые исходные определе-
ния, относящи-еся к финансовой грамот-
ности (Судакова, 2017. С. 1564):

1. Личная финансовая грамотность – 
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способность осваивать, анализировать, 
управ-лять и обмениваться информацией 
о личных финансовых обстоятельствах, 
которые влияют на материальное положе-
ние. Она включает способность различать 
альтернативные финан-совые предложе-
ния, обсуждать денежные и финансовые 
вопросы без дискомфорта (или не-смотря 
на его наличие), планировать будущее и 
компетентно реагировать на жизненные 
об-стоятельства, которые влияют на по-
вседневные финансовые решения, вклю-
чая события в экономике в целом.

 2. Финансовая грамотность – это ба-
зовые знания, которыми люди должны 
обладать, чтобы выжить в современном 
обществе.

 3. Финансовая грамотность имеет от-
ношение к личной способности понимать 
фи-нансовые термины и пользоваться 
ими.

 4. Финансовая грамотность – это 
способность эффективно использовать 
знания и навыки по управлению финан-
совыми ресурсами для достижения дол-
госрочной финансовой стабильности или 
долгосрочного финансового благополучия 
(Гарцуева, 2017. С. 96).

члены организации экономического 
сотрудничества и развития (OECD) опре-
деляют финансовую грамотность, как 
комбинацию осведомленности, знаний, 
навыков, установок и поведения, которые 
необходимы для принятия правильных 
финансовых решений и в ко-нечном счете 
для достижения индивидуального финан-
сового благополучия .

В рамках исследования международ-
ной программы по оценке образователь-
ных до-стижений учащихся (PISA) фи-
нансовая грамотность определяется, как 

знание и понимание финансовых поня-
тий, рисков, а также навыки, мотивация 
и уверенное применение таких знаний 
для принятия эффективных решений, на-
правленное на улучшение финансового 
бла-госостояния человека и общества, 
обеспечивающее участие в экономиче-
ской жизни .

Рассмотрев понятия «финансовой гра-
мотности», можно сказать, что по сути они 
мало различаются между собой. Во всех 
определениях речь идет о навыках и зна-
ниях в области финансов, которые должны 
применяться в повседневной жизни чело-
века, приносить поло-жительные финан-
совые результаты как для благополучия 
домохозяйства, членом которого являет-
ся индивид, так и для экономики страны. 
Таким образом финансовая грамотность 
– это не только дополнительные знания и 
навыки для тех, кто хочет улучшить свое 
матери-альное благосостояние, а суще-
ственные и необходимые компетенции по 
развитию экономи-ки страны в целом.

Обобщая вышеизложенное, повыше-
ние роли личной ответственности за соб-
ственные финансовые решения, делает 
проблему повышения финансовой гра-
мотности еще более зна-чимой (Гарцее-
ва, 2017. С. 103).

Международные и отечественные ис-
следования уровня финансовой грамот-
ности

В начале 21 века большинство стран 
включилось в работу по повышению фи-
нансо-вой грамотности населения и его 
финансовому просвещению. Финансовое 
образование ста-ло важным дополнением 
к рыночному поведению и пруденциаль-
ному регулированию, улучшение индиви-
дуального финансового поведения чело-
века стало долгосрочным прио-ритетом 
политики во многих странах. 

Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР, англ. 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD) и ее Международ-
ная сеть по финансово-му образованию 
(INFE) занимает лидирующие позиции по 

11  Measuring financial literacy: Questionnaire and 
guidance notes for conducting an internationally 
comparable survey of financial literacy. Paris: OECD, 2011.
12  НPISA. Финансовая грамотность. Отчет по результа-
там международного исследования PISA-2018. Москва 
2020, С. 65. URL:https://fioco.ru/Media/Default/Documents
/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87
%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.
pdf (дата обращения 15.11.2021)
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проведению исследований по финансо-
вой грамотности. 

В 2016 году ОЭСР опубликовала ре-
зультаты международного сравнительно-
го иссле-дования финансовой грамотно-
сти 30 стран и экономик. Было опрошено 
51 650 взрослых в возрасте от 18 до 79 
лет. По результатам исследования сред-
няя оценка финансовой грамот-ности со-
ставила 13,2 баллов из максимальных 
21. Россия заняла 25 место из 30 получив 
12,2 балла (Atkinson, Messy, 2016).

По методике предыдущего междуна-
родного сравнительного исследования 
с 2014-2016 гг. были опрошены страны 
G20 в количестве 101 596 человек из 21 
страны. По резуль-татам исследования 
средняя оценка финансовой грамотности 
по странам - 12,7 баллов из 21. В Рос-
сии опрос был проведен Национальным 
агентством финансовых исследований 
(НА-ФИ) в 2015 г., инициатором выступил 
Минфин в рамках Проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового 
образования в РФ». По итогам исследова-
ния Россия заняла 11 место, получив 12,2 
балла (Atkinson, Messy, 2017).

В 2020 году 26 стран и экономик на 
трех континентах (Азия, Европа и Латин-
ская Америка), включая 12 стран-членов 
ОЭСР приняли участие в международном 
исследовании финансовой грамотности, 
используя обновленный Инструментарий 
ОЭСР / INFE 2018. Ис-следование пока-
зало, что финансовая грамотность низкая 
во всех странах, включенных в выборку. 
Средний балл составил 12,7 из 21. Боль-
шинство стран (15) получили оценку меж-
ду 12 и 14 баллами. Всего было опрошено 
125 787 человек. Россия по данным ис-

следования оказалась на 13 месте, полу-
чив 12,5 баллов (Atkinson, Messy, 2020).

Также в 2020 году ОЭСР было прове-
дено исследование среди 17 европей-
ских стран. По результатам исследования 
средняя оценка финансовой грамотности 
по странам - 12,6 баллов из 21. Среди 
стран, участвующих в исследовании, Рос-
сии заняла 9 место в рейтинге, получила 
12,5 баллов. Словения (14,7 баллов) и 
Австрия (14,4 балла) – стали лидерами в 
опросе, получив наибольшее количество 
баллов. Меньше всего баллов у Румынии 
(11,2 бал-ла) и Италии (11,1 балла) .

Респондентами, выше указанных ис-
следований ОЭСР, стали люди в возрасте 
от 18 лет до 79. По результатам всех срав-
нительных исследований, проводимых   
OECD и INFE средняя оценка по странам: 
чуть выше половины, этого недостаточно, 
чтобы население страны считать финан-
сово грамотным. Не следует забывать, 
что и сам рынок финансовых услуг должен 
постоянно развиваться и адаптироваться. 
В связи с этим, важно сформировать у на-
селения всех стран культуру финансового 
доверия (Белехова, Барсуков, 2020). В на-
сто-ящее время во многих странах повы-
шение финансовой грамотности является 
одним из са-мых важных и значимых эле-
ментов общей государственной экономи-
ческой и социальной политики. 

Разработкой новых программ по по-
вышению финансовой грамотности, в 
основном занимаются специальные госу-
дарственные ведомства или организации, 
финансируемые государством (Шибаев, 
Шадрина, 2015. С. 27). Важно отметить, 
что методики по изучению финансовой 
грамотности, широко используемые как в 
России, так и за рубежом, были раз-рабо-
таны при непосредственном участии про-
фессора НИУ «Высшая школа экономики» 

16  URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9
C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B
5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.pdf
17  URL: https://vashifinancy.ru/upload/iblock/58c/58cd4b6
47f3db00fbb58c50b6ab7a952.pdf
18  URL: http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.html

13  OECD/INFE Россия заняла 9-е место по уровню фи-
нансовой грамотности среди европейских стран // Мно-
го-профильный аналитический центр НАФИ. М., 2020. 
URL:  https://nafi.ru/analytics/rossiya-zanyala-9-e-mesto-
po-urovnyu-finansovoy-gramotnosti-sredi-evropeyskikh-
stran/ (дата обращения:16.11.2021)
14  URL: https://nafi.ru/projects/finansy/deti-i-finansy-2-0-
bezopasnost-sberezheniy-i-raschetov-/
15  URL: https://fioco.ru/pisa
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О. Е. Кузиной. Если можно так выразить-
ся, О. Е. Кузина нарисовала картину фи-
нансовой гра-мотности населения России 
широкими мазками, оставив проработку 
отдельных моментов другим исследова-
телям. В эту работу активно включились 
и специалисты Национального агент-
ства финансовых исследований (НАФИ) 
, которые также регулярно проводят ис-
сле-дования по заказу Минфина России, 
Банка России и других государственных 
ведомств (Мо-исеева, Дулина, 2019).

Однако, общепризнанным мировым 
лидером в вопросах финансового обра-
зования и финансовой грамотности счи-
тается Организация экономического со-
трудничества и разви-тия, разработавшая 
несколько важных политико-экономиче-
ских документов и инструмен-тов, прово-
дящая исследования и предоставляющая 
рекомендации в целях поддержки раз-
ви-тия национальных стратегий и целе-
вых подходов к финансовому образова-
нию (Аткинсон, Месси, 2018). 

Также под эгидой ОЭСР с 2000 года 
проводится международная программа по 
оценке образовательных достижений уча-
щихся PISA  (Programme for International 
Student Assessment). В исследовании 
принимают участие подростки 15-летне-
го возраста, получаю-щие обязательное 
основное общее образование. В иссле-
довании финансовой грамотности школь-
ников Российская Федерация принимает 
участие с 2012 года (проводится один раз 
в три года). Национальным центром про-
ведения исследования PISA в РФ являет-
ся ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования». Главная цель 
– определить, насколько готовы школь-
ники стать частью финансовой системы, 
которая становится все бо-лее сложной 
и глобальной, а также какие особенности 
обучающихся связаны со знанием финан-
совых понятий и большей способностью 
принимать аргументированные решения.

В исследовании финансовой грамот-
ности в 2018 году приняло участие 117 
тысяч обучающихся, представляющих 

суммарную выборку 13,5 млн. 15-летних 
обучающихся из 20 стран.  Среднее зна-
чение финансовой грамотности по всем 
странам – 478 баллов. Россия за-няла 10 
место с результатом 495 баллов . В 2015 
году Россия поднялась на 4 место из 15 
стран с результатом 512 баллов , в 2012 
году Россия была на 10 месте из 18 стран 
с резуль-татом 486 баллов . 

Подтверждающим фактором недоста-
точной финансовой грамотности старших 
школьников в регионе является и прове-
денный сотрудниками Федерального го-
сударствен-ного бюджетного учреждения 
науки «Вологодский научный центр Рос-
сийской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ 
РАН) в 2020/2021 учебном году в рамках 
формирующего экспери-мента по Smart 
– образованию опрос обучающихся 10 
Академического класса МОУ «СОШ №13» 
города Вологды, занимающихся в Науч-
но-образовательном центре РАН. Количе-
ство испытуемых составила 25 человек. 
Ряд вопросов онлайн-анкеты на платфор-
ме Google, каса-лись финансовой грамот-
ности обучающихся: ведение и планиро-
вание бюджета, открытие банковского 
счета, использование безналичных пла-
тежных средств (банковская карта, ко-ше-
лек, криптовалюта и т.д.), кредитных опе-
раций, инвестирования.

Данный опрос показал, что большин-
ство школьников не испытывают трудно-
сти на практике использовать такие опе-
рации, как покупки в интернет-магазинах 
(68% - часто, 28% - редко, 4% - никогда), 
при оплате пользуются безналичными 
платежными средствами (84% - часто, 
12% - редко, 4% - никогда), ведут личный 
бюджет (68% - часто, 32% - редко, 0% - ни-
когда), планируют суммы средств на при-
обретение продуктов и услуг (76% - часто, 
20% - редко, 4% - никогда). 

Однако более сложные операции, та-
кие как открытие банковского счета (36% - 
часто, 24% - редко, 40% - никогда) и веде-
ние семейного бюджета (24% - часто, 24% 
- редко, 52% - никогда) за них осуществля-
ют родители; про инвестирование и рабо-
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ту фондового рынка слышали немногие – 
32% испытуемых. 

Следовательно, финансовая грамот-
ность повсеместно признается необходи-
мой для жизни компетенцией. Кроме того, 
надо учитывать тот факт, что дети знают 
о мире финансов гораздо больше, чем 
думают взрослые: они каждый день нео-
сознанно оперируют ключевы-ми финан-
совыми понятиями и инструментами (Ан-
тонян, Имаева и др., 2017. С. 59). Многие 
привычки и предпочтения трудно изме-
нить с возрастом, для школьников можно 
легко орга-низовать процесс обучения, в 
рамках школьных занятий возможно ох-
ватить все слои насе-ления, независимо 
от социально-экономического положения 
(Белехова, Разварина, 2019. С. 4). В ре-
комендациях Совета ОЭСР по принципам 
и лучшим практикам финансового об-
ра-зования зафиксировано, что «финан-
совое образование должно начинаться в 
школе. Людей следует просвещать в фи-
нансовых вопросах как можно раньше»  
(OECD, Recommendation on Principles and 
Good Practices for Financial Education and 
Awareness, 2005).

 Поэтому в настоящий момент прави-
тельственные и финансовые организации 
мира, а также коммерческие учреждения, 
косвенно связанные с миром финансов, 
реализуют раз-личные образовательные 
проекты (обучающие Интернет-порталы, 
семинары, тренинги, конкурсы, темати-
ческие площадки инклюзивного обучения 
и др.), которые позволят сфор-мировать 
у детей рациональное отношение к рас-
поряжению денежными средствами в бу-
ду-щем (Антонян, Имаева и др., 2017. С. 

59).
Обзор образовательных программ по 

финансовой грамотности для школьников 
в России на примере Вологодской области

В 2011 году Правительством Россий-
ской Федерации совместно с Междуна-
родным банком реконструкции и разви-
тия и Министерством финансов было 
принято решение о ре-ализации проекта 
«Содействие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации» . С 2015 г. в России дей-ству-
ет совместная программа Министерства 
финансов и Всемирного банка по созда-
нию консультационных центров по фи-
нансовой грамотности. В 2017 г. Центро-
банком Мини-стерством образования и 
науки была подписана «Дорожная карта 
мероприятий по включе-нию финансо-
вой грамотности в программы российских 
образовательных организаций» , а также 
утверждена Правительством РФ «Страте-
гия повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017 - 2023 
годы» .

С тех пор стали регулярно проводить-
ся разные мероприятия по повышению 
финан-совой грамотности, например, кон-
курсы школьных и студенческих работ; 
Всероссийская неделя сбережений; Се-
мейный финансовый фестиваль и другие. 
Стали действовать сетевые ресурсы, на-
пример, сайт и газета «Дружи с финанса-
ми», «Финансовая культура», «Хочу. Могу. 
Знаю» и др. 

16  Дорожная карта мероприятий по включению финан-
совой грамотности в программы российских образо-
ватель-ных организаций. URL: https://m.minfin.gov.ru/
common/upload/DK_NS.pdf (дата обращения 12.11.2021)
17  Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы // Офици-
альный сайт Минфин России. URL.: https://minfin.gov.
ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ (дата обращения 
12.11.2021)
18  URL: https://scientificrussia.ru/articles/kak-gramotno-
upravlyat-svoimi-dengami
18  URL: https://fincult.info/articles/ https://scientificrussia.
ru/articles/kak-gramotno-upravlyat-svoimi-dengami
18  URL: https://vk.com/public193997141
18  URL:  http://noc.volnc.ru/

13  ECD/INFE Россия заняла 9-е место по уровню 
финансоPISA. Финансовая грамотность. Отчет по 
результатам международного исследования PISA-2018. 
Москва 2020, с. 65. URL:https://fioco.ru/Media/Default/Do
cuments/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82
%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20
PISA-2018.pdf (дата обращения 01.11.2021)
14  UСодействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развития финансового об-
разования в Российской Федерации // Официальный 
сайт Минфин России. URL.: https://minfin.gov.ru/ru/om/
fingram/ (дата обращения 01.11.2021)
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Инициатором выступило государство 
через привлечения к ее реализации го-
судар-ственных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, финансовых организаций, обще-
ственных и частных организаций и дру-
гих заинтересованных сторон. Например, 
Банк России с 2012 года по всей стране 
ведет системную работу по выработке и 
реализации образовательных моделей и 
программ повышения уровня финансовой 
грамот-ности, создан специальный сайт 
«Финансовая культура» , где представле-
ны темы для изу-чения финансовой гра-
мотности как самостоятельно, так и в по-
мощь для преподавателей (справочные, 
методические и обучающие материалы: 
текстовые файлы, вебинары и видео-лек-
ции).

Мероприятия по финансовому просве-
щению организуемые АОУ ВО ДПО «Во-
логод-ским институтом развития обра-
зования» проводятся в течение года для 
всех возрастных групп от дошкольников 
до пенсионеров. Информационной пло-
щадкой является группа Вконтакте «По 
ступенькам финансовой грамотности» , 
на стене которой ежедневно выкла-дыва-
ются новости и объявления о проводимых 
Всероссийских и Региональных меропри-
я-тий по повышению уровня финансовой 
грамотности населения, обучающие виде-
о-лекции, словарь терминов по финансо-
вой грамотности. В помощь охвата боль-
шей численности населения выступают 
опорные образовательные организации 
Вологодской области по фор-мированию 
финансовой грамотности. Курирует коор-
динационный совет по повышению фи-
нансовой грамотности населения Воло-
годской области. 

Подобная деятельность в Вологодской 
области реализуется также Научно-обра-
зовательным центром ФГБУН ВолНЦ РАН  
с 2010 года через элективные курсы по 
финансовой грамотности.

Курс ориентирован на школьников 5 - 
8 классы. Цель курса: развитие у школь-
ников экономического образа мышления, 

освоение ими базовых экономических 
и финансовых по-нятий и компетенций, 
формирование у них навыков грамот-
ного потребления и взаимодей-ствия с 
финансовыми организациями, приобре-
тение школьниками опыта применения 
полу-ченных знаний и умений для реше-
ния элементарных вопросов в области 
экономики семьи. Образовательный про-
цесс организован на основе комплексно-
го подхода по схеме «дети-родители-пе-
дагоги». Отличительной особенностью 
данного курса является его компакт-ность 
(18 часов), благодаря чему он может быть 
достаточно просто встроен в школьные 
про-граммы по обществознанию или эко-
номике. Принципы обучения: доступность 
восприятия предлагаемого к изучению 
материала, основанная на анализе ре-
альных жизненных ситуа-ций и учете пси-
хологических особенностей развития де-
тей данного возраста; стимулирова-ние 
инициативы и раскрытие творческих спо-
собностей обучающихся; комплексный и 
си-стемный подход к обучению, предус-
матривающий полноту, глубину и логику 
раскрытия информации (Белехова, Раз-
варина, 2019. С. 10).

В связи с потребностью большего ох-
вата детского населения, коллективом 
Научно - образовательного центра в 2016 
году дополнительно была разработана 
мобильная версия элективного курса «Фи-
нансовая грамотность» для 5 - 7 классов 
- «Школы финансовой гра-мотности». Она 
работает в выездном режиме, позволяет 
в экспресс-форме (продолжитель-ность 
5 часов) ознакомить школьников с аза-
ми финансовой грамотности и закрепить 
прой-денный материал в игровой фор-
ме. Следует отметить, что «Школа фи-
нансовой грамотно-сти» стала одним из 
победителей конкурса РАН 2016 года на 
лучший проект в области по-пуляризации 
научных знаний для школьников «Школа 
юных ученых». Благодаря этому проект 
был реализован на базе двух общеобра-
зовательных учреждений г. Москвы в но-
ябре 2016 года, получил высокие оценки, 
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а также прошел успешную апробацию в 
общеобразова-тельных организациях г. 
Вологды в 2016–2017 учебном году (Беле-
хова, Разварина, 2019. С. 10).

Заключение
Масштаб и увеличение большого коли-

чество программ повышения финансовой 
гра-мотности свидетельствуют о больших 
надеждах, что наше общество станет фи-
нансово гра-мотным в будущем за счет 
обучения школьников. Финансовое об-
разование должно быть адаптировано и 
проводиться таким образом, чтобы ориен-
тироваться на определенные фи-нансо-
вые отношения, характерные для каждого 
отдельного региона (Jorgensen, Foster and 
others, 2017). Таким образом примене-
ние современных образовательных тех-
нологий позво-лит добиться повышения 
качества образования в целом (Рябикин, 
2012). Также важно при-влекать опытных 
специалистов в области финансов.

Многолетняя образовательная прак-
тика Научно-образовательного центра по 
разви-тию исследовательской компетен-
ции и обучению школьников финансовой 
грамотности также в ближайшем будущем 
может позволит выработать уникальную 
модель работы, кото-рая будет включать 
в себя разнообразные формы работы со 
школьниками (Сухарева, Кула-кова, 2018). 

Финансовые знания имеют значение 
не сами по себе, а в той мере, в какой они 
влия-ют на финансовое поведение че-

ловека и на развитие экономики страны 
(Кислицын, 2020). Большинство представ-
ленных программ основаны на модели ин-
формирования, не способны существенно 
влиять на финансовое поведение (Kaiser, 
Menkhoff, 2017). Следовательно, необ-
ходимо продолжать совершенствовать 
образовательные программы для школь-
ников всех возрастов по повышению фи-
нансовой грамотности. Как показывают 
зарубежные и отечественные исследова-
ния, наиболее важными детерминантами 
финансового поведения являются финан-
совая грамотность и личностно-психоло-
гические факторы (Литвинова, 2020).

Высказывание вице-президента Сове-
та по финансовой грамотности при Прези-
денте США Джона Брайанта очень хоро-
шо демонстрирует важность финансовой 
грамотности для личности и общества: 
«Финансовая культура в современном 
развитом и быстро меняющемся мире 
стала еще одним жизненно необходимым 
элементом в системе навыков и правил 
по-ведения. Финансовая грамотность по-
зволит человеку не зависеть от обстоя-
тельств, от воли других людей, системы. 
Образованный человек сам станет выби-
рать те пути в жизни, кото-рые будут для 
него наиболее привлекательными, созда-
вая материальную основу для даль-ней-
шего развития общества» (Крашенинни-
кова, 2017).
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Введение. Основные направления 
продолжающейся на протяжении послед-
них десятилетий модернизации россий-
ской системы образования объединены 
целью создания условий, способствую-
щих развитию гармоничной, интеллекту-
ально развитой, творчески и нестандар-
тно мыслящей личности, способной и 
стремящейся к саморазвитию, само ак-
туализации и самореализации в жизни. 
При этом современность призывает шко-
лу предоставлять учащимся возможность 
максимально развивать свои индивиду-
альные способности и интересы, напря-

мую не связанные с их принадлежностью 
к мужскому или женскому полу. Те не ме-
нее школа достаточно сильно влияет на 
формирование гендерных представлений 
и гендерной идентичности учащихся. 

Современное общество развивает-
ся стремительно, и в настоящее время 
мы можем наблюдать фундаментальную 
трансформацию, произошедшую в систе-
ме гендерных отношений, которые так 
или иначе затрагивают все социальные 
сферы. Основные изменения, по данным 
ряда исследователей (И.С. Кона, Л.В. 
Штылевой, Л.В. Поповой, С.Г. Айвазовой, 
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Е.Н. Каменской, М.Л. Бутовской и др.), за-
ключаются в следующем:

1) эгалитаризм становится одним из 
приоритетных направлений государствен-
ной политики, что приводит к необратимо-
сти переосмысления места и роли жен-
щин в различных общественных сферах;

2) ломка традиционной системы ген-
дерной стратификации, приводящая к ос-
лаблению полярности женской и мужской 
социальных ролей и уменьшению жестко-
сти разделения труда;

3) изменение культурных стереотипов 
маскулинности и феминности (они стано-
вятся менее жесткими и полярными);

4) трансформация в гендерных харак-
теристиках брачно-семейных отношений: 
растет эгалитаризация брака, наблюдает-
ся большая вариативность брачных отно-
шений, изменяется значимость брачно-се-
мейного статуса современной женщины;

5) происходящие изменения в культу-
ре: крах традиционных сексистских уста-
новок в отношении женщин, признание 
сексуальности как неотъемлемого каче-
ства личности;

6) повсеместная феминизация обра-
зования в нашей стране, оказывающая 
существенное влияние на формирование 
гендерной идентичности учащихся муж-
ского и женского пола.

Система образования как один из ве-
дущих факторов социализации подрас-
тающего поколения должна не только 
учитывать эти изменения, но и оказать 
содействие учащимся адаптироваться и 
правильно ориентироваться в динамич-
ных современных гендерных отношени-
ях. Именно поэтому гендерные аспекты 
различных сторон общественной жизни 
должны найти отражение в содержании 
школьного образования.

Результаты. Основная миссия инсти-
тута образования в целом и института 
школьного образования в частности за-
ключается в подготовке обучающихся к 
полноценной жизни в обществе. Данная 
цель может быть достигнута не только че-
рез трансляцию молодому поколению си-

стемы научных знаний, но и посредством 
передачи системы моральных ценностей, 
культурных традиций, моделей поведе-
ния. Передаются в школе и гендерные об-
разцы поведения.

Не требует доказательства тот факт, 
что школа играет одну из ведущих ролей 
в формировании личности учащихся. Ген-
дер представляет собой значимую соци-
ально-психологическую характеристику 
личности, формирование которой проис-
ходит под влиянием всех институтов со-
циализации, в том числе и школы.

В современном образовании, кроме 
существующего утвержденного государ-
ственного учебного плана, присутству-
ет так называемый «скрытый учебный 
план» (данный термин был предложен 
американским социологом П. Джексо-
ном), который поддерживает гендерное 
неравенство, упрочивает сексистские 
определения женщин и мужчин. Скры-
тый учебный план представляет собой 
совокупность культурных смыслов и мо-
делей, которые транслируются образова-
тельной средой, системой взаимосвязей 
и отношений, образцами коллективного 
действия, формирующимися в процессе 
образовательной коммуникации, реально 
реализуемыми в этой среде ценностями 
и нормами (Ярская-Смирнова, 2000). Ис-
следователи гендерной проблематики вы-
деляют следующие измерения скрытого 
учебного плана: 

- организация учебных заведений;
- содержание учебного плана;
- стиль преподавания.
Организация учебных заведений явно 

отражает гендерную стратификацию об-
щества и культуры в целом, демонстри-
руя на своем примере неравный статус 
мужчин и женщин: как правило, воспита-
тели, учителя, преподаватели, секретари 
и обслуживающий персонал образова-
тельных учреждений - женщины, а дирек-
тора школ, ректоры и проректоры универ-
ситетов - мужчины. Сложившая практика 
распределения ролей и статусных пози-
ций мужчин и женщин в образовательных 
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структурах программирует учащихся в 
отношении выбора будущей профессии. 
Кроме того, разделение мальчиков и де-
вочек на уроках технологии (труда) закре-
пляет гендерные стереотипы мужской и 
женской работы.

Как показывает гендерная экспертиза 
содержания школьных программ и учебни-
ков, скрытый учебный план присутствует 
и в них. В качестве главных действующих 
лиц в упражнениях, задачах, рассказах из 
школьных учебников преобладают маль-
чики и мужчины (Аргунова, 1999; Клеци-
на, 1998; Котлова, 2001; Митрофанова, 
2005; Смирнова, 2005; Штылева, 2001; 
Ярская-Смирнова, 2001). При этом они в 
основном представлены занимающимися 
инструментальной деятельностью и, чаще 
чем девочки и женщины, изображены в 
ситуации отдыха, развлечений и заняты-
ми учебными делами. Девочки и женщины 
в большинстве школьных учебников чаще 
всего занимаются покупками и домашни-
ми делами (моют посуду, поливают цветы, 
варят еду и др.). В иллюстрациях в школь-
ных учебниках также преобладают лица 
мужского пола (Барчунова, 1995; Попова 
1995; Смирнова, 2005; Ярская-Смирнова, 
2001). Даже те женщины-ученые, которые 
получили мировую известность и призна-
ние, в учебниках почти не упоминаются. 

На основе гендерного анализа Е.Р. 
Ярская-Смирнова выделяет следующие 
последствия такой сексистской репрезен-
тации представительниц женского пола 
в учебных материалах: во-первых, уча-
щиеся могут незаметно для самих себя 
прийти к выводу, что именно мужчины 
являются стандартом и именно они игра-
ют наиболее значимую роль в обществе 
и культуре. Во-вторых, отсутствие у уча-
щихся объективной информации о том, 
какой вклад внесли женщины в науку и 
культуру способствует формированию 
установок, связанных с недооценкой жен-
щин как личностей и субъектов деятель-
ности. В-третьих, традиционные стерео-
типы, содержащиеся в образовательных 
программах, поощряют к достижениям и 

ориентируют на успех мужчин, а не жен-
щин (Ярская-Смирнова, 2001).

Стиль преподавания и общения, фор-
мы отношений педагога с учащимися так-
же влияют на гендерную социализацию 
последних. Л.В. Попова отмечает, что 
девочек в процессе обучения обычно по-
буждают отходить на второй план, а маль-
чиков побуждают к активности. Это про-
является в том, что мальчикам учителя 
уделяют больше времени, ожидая от них 
более высоких результатов (особенно там, 
где требуется абстрактное мышление), их 
чаще привлекают к демонстрации опы-
тов, а от девочек требуют аккуратности 
и послушания, а не инициативы (Попова, 
1995). Во время урока учителя в первую 
очередь отвечают на вопросы мальчиков, 
предоставляют им больше времени на от-
вет. Более требовательны педагоги и к со-
блюдению дисциплины девочками.

По-разному объясняют учителя успехи 
и неуспехи своих учеников: неуспех дево-
чек объясняют отсутствием способностей, 
а неуспех мальчиков  недостаточной 
прилежностью и недостатком затрачен-
ных усилий. Это способствует большей 
стимуляции на работу мальчиков, нежели 
девочек.

Такое неравномерное распределение 
внимания приводит к тому, что у девочек 
развивается модель поведения, основан-
ная на послушании, ориентация на более 
точное воспроизведение учебного ма-
териала, боязнь совершить ошибку или 
привлечь к себе внимание. Мальчиков же 
ориентируют на достижения, на преодо-
ление трудностей, на более высокий уро-
вень притязаний. 

Разделение школьных предметов на 
«мужские» и «женские» также способ-
ствует воспроизведению традиционных 
гендерных стереотипов и накладывают 
отпечаток на гендерную идентификацию 
подрастающего поколения. Н.В. Осетро-
ва утверждает, что в современной школе 
«маскулинными» предметами считаются 
математика, физика, физкультура, ком-
пьютерные знания, а «феминными»  до-
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моводство, литература и история, этика 
и психология семейной жизни (Осетрова, 
2002). Особые сложности с социализаци-
ей, по мнению И.С. Клециной, возникают 
у девочек, желающих заниматься мате-
матикой, физикой, информатикой, то есть 
теми сферами деятельности, которые 
традиционно считаются исключительно 
мужскими (Клецина,1998).

Последствия воздействия скрытого 
учебного плана достаточно полно описаны 
в работах Л.В. Поповой, Н.К. Радиной, А.В. 
Смирновой, О.В. Шныровой, Л.В. Штыле-
вой и др. Обобщив приведенные иссле-
дователями данные, можно заключить, 
что учащиеся средних и старших классов 
придерживаются традиционных стереоти-
пов относительно предназначения муж-
чин и женщин, что, в свою очередь, стано-
вятся объективными препятствиями для 
раскрытия природного потенциала как де-
вочек, так и мальчиков, формирования у 
них гражданской ответственности, право-
вого самосознания, духовности и культу-
ры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. При этом яс-
нее выделяются противоречия между тра-
диционными моделями маскулинности и 
феминности и современными условиями 
жизни, которые требуют установления ра-
венства между мужчинами и женщинами.

Очевидно, что школьное образование 
должно следовать за изменяющимися ре-
алиями цивилизованного общества, сле-
довательно, педагогика и образование 
нуждаются в осмыслении обозначенных 
изменений в гендерных вопросах и кор-
ректировке своих позиций. Поэтому, по 
мнению исследователей, занимающих-
ся разработкой теоретических аспектов 
и практического применения гендерно-
го подхода в образовании, гендерная 
проблематика и гендерные знания в той 
или иной форме могут и должны быть 
отражены в школьной программе (в пер-
вую очередь в содержании предметов 
социально-гуманитарного цикла), чтобы 

сформировать у учащихся современные 
гендерные представления о роли и воз-
можностях мужчин и женщин, помочь им 
адаптироваться к динамичной современ-
ной действительности. 

Особая роль в ряду обязательных 
предметов школьной программы отводит-
ся «Обществознанию», поскольку данный 
школьный предмет «обладает большим 
потенциалом интеграции знаний из раз-
личных общественных наук и проведения 
межпредметных связей (прежде всего, со 
школьными предметами социально-гума-
нитарного цикла). Данное содержатель-
ное объединение знаний из различных 
областей науки обеспечивает формирова-
ние у учащихся представлений о нормах и 
правилах, общественных отношениях и их 
закономерностях, процессах обществен-
ного развития, векторов направленности 
изменений, также собственного места и 
места своей страны в окружающем мире 
и др.» (Шаяхметова, 2015, С. 53).

На наш взгляд, именно «Обществозна-
ние», по сравнению с другими школьными 
предметами, обладает значительно боль-
шими возможностями включения знаний о 
гендере в содержание учебника, посколь-
ку согласно ФГОС-ов основного и средне-
го общего образования должны обеспе-
чить:

- сформированность знаний об обще-
стве как целостной развивающейся систе-
ме в единстве и взаимодействии его ос-
новных сфер и институтов;

- понимание основных принципов жиз-
ни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;

- владение базовым понятийным аппа-
ратом социальных наук;

- владение умениями выявлять при-
чинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социаль-
ных объектов и процессов;

- приобретение теоретических знаний 
и опыта применения полученных знаний 
и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жиз-
ни, для решения типичных задач в обла-
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сти социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социаль-
ных групп.

Переход на новые Федеральные об-
разовательные стандарты предполагает 
не только обновленные ожидаемые об-
разовательные результаты, но и требует 
модернизации содержания образования, 
организационных форм, методов, средств 
обучения. Предъявляются и новые требо-
вания к современным учебникам.

Проблема школьного учебника, как ос-
новного образовательного ресурса для 
учащихся, является одной из ключевых в 
системе общего образования, поскольку 
именно он выступает в качестве проекта 
реализации ФГОС-ов нового поколения. 

Е.В. Геддис отмечает, что по опреде-
лению школьный учебник представляет 
собой комплексную подборку содержания 
для изучения предмета, отвечающую тре-
бованиям учебной программы (Геддис, 
2019). Д.Д. Зуев определяет учебник, с 
одной стороны, как источник знания, но-
ситель содержания образования, с другой 
стороны, как средство обучения, направ-
ленное на оказание помощи учащемуся в 
усвоении учебного материала (Зуев, 2015, 
С. 48).

По мнению Е. В. Геддис «школьный 
учебник должен являться ведущим сред-
ством построения учебного процесса. По-
скольку основное содержание предмета 
может быть отражено оптимальным обра-
зом только в целостной структуре школь-
ного учебника, то именно учебник следу-
ет считать неотъемлемым компонентом 
процесса обучения, основным средством 
школьного обучения» (Геддис, 2019, С. 
90).

Тем не менее, в исследованиях В.Р. 
Шаяхметова, Е. В. чернобай, Д. В. Туч-
ковой (Шаяхметова, 2015; чернобай, 
Тучкова, 2019), посвященных анализу 
содержательной и методической состав-
ляющей учебников по обществознанию, 

отмечается, что современные учебники 
представляют собой «слегка «подретуши-
рованные» издания, созданные в 1980-х и 
в более ранние годы» (чернобай, Тучкова, 
2019, С. 239).

Одним из направлений исследования 
педагогической практики, проводимого в 
рамках гендерного подхода в образова-
нии, выступает гендерный анализ школь-
ных учебников для начальной, средней и 
старшей школы по различным предметам, 
поскольку учебники являются одним из 
значимых каналов получения информа-
ции о социальных ролях женщин и муж-
чин, нормах поведения, принятых в обще-
стве.

Гендерный анализ учебников по «Об-
ществознанию» был проведен с интер-
валом почти 20 лет А.В. Смирновой 
(Смирнова, 2005) и Т.Е. Агафоновой (Ага-
фонова, 2019; 2021). Результаты их ис-
следований свидетельствуют о том, что 
в целом учебники по «Обществознанию» 
также как учебники по другим школьным 
предметам транслируют традиционные, 
патриархальные гендерные установки че-
рез иллюстративный материал; гендер-
ную маркировку различных видов игро-
вой, профессиональной и общественной 
деятельности; использование граммати-
ческих и лексических форм, характерных 
для определенного пола и др. При этом 
А.В. Смирнова и Т.Е. Агафонова в своих 
работах опираются на различные крите-
рии анализа.

Заключение. Представленный тео-
ретический анализ научной литерату-
ры позволил сформулировать проблему 
предстоящего исследования, которая 
заключается в дефиците знаний относи-
тельно освещенности гендерной пробле-
матики и представленности современных 
гендерных отношений в учебниках по об-
ществознанию, а также наличия неявных 
(скрытых) гендерных установок.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются условия подготовки будущих педагогов к ра-
боте в системе инклюзивного образования. Данное исследование направленно на изучение влияния 
комплекса педагогических условий, таких как:  владение будущими педагогами информационной (зна-
ниевой) системой для работы в системе инклюзивного образования; формирование психологической 
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чение будущих педагогов в профессиональную (деятельностный) деятельность с целью накопления 
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Изменения, происходящие в России, 
затрагивают все сферы жизни и деятель-
ности общества, особенно это касается 
образования. Наиболее приоритетным 
и закономерным направлением модер-
низации современного общего и специ-
ального образования в изменяющейся 
России выступает инклюзивное образо-
вание. Термин «инклюзивное образова-
ние» (англ.  Inclusion – включение; франц. 
Inclusif – включающий в себя; лат. Include 
– включаю), подразумевает обучение и 
воспитание в одном классе детей с раз-
ными особенностями развития при обе-
спечении поддержки всем, кто в ней ну-
ждается. Толчком для развития данного 
направления стало принятие Националь-
ной доктрины РФ (2000г.), задающей цели 
обучения и воспитания подрастающих 
поколений до 2025г., а тагже принятие в 
2012г. Федерального закона «Об образо-
вании в РФ» №273-ФЗ [4].

Проблема совместного обучения обыч-
ных и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья чрезвычайно сложна и 
многогранна. Её рассматривали отече-
ственные педагоги и психологи ещё в на-
чале ХХ века (П.П. Блонский, Л.С. Выгот-
ский, В.П. Кащенко, П.О. Эфрусси и др.) 
[8].

Особенности инклюзивного образова-
ния и возможности его реализации в пе-
дагогической практике изучаются многи-
ми исследователями (И.Е. Аверина, Т.П. 
Дмитриева, Н.Г. Еленский, Д.В. Зайцев, 
Л.А. Зайцева, А.Н. Коноплёва, И.И. Ло-
шакова, Н.Н. Малофеев, Е.А. Мартынова, 
Н.М. Назарова, Пер ч. Гюнваль, Ф.Л. Рат-
нер, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Л.М. Ши-
пицына, Н.Д. Шматко, А.Ю. Юсупов, Е.Р. 
Ярская-Смирнова, T. Brandon, J. Charlton, 
A.-M. Hansen, J.-R. Kim, A. Minnaert, K. 
Scorgie и др.) [1].

Педагоги, работающие в современ-
ных общеобразовательных организаци-
ях, должны быть готовы к решению такой 
важной задачи, как осуществление пси-
холого-педагогической помощи обучаю-
щимся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). Эта категория уча-
щихся с каждым годом становиться все 
более многочисленной. В настоящее вре-
мя в России насчитывается более двух 
миллионов детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что составляет 8% 
детской популяции, из них около 700 тыс. 
составляют дети-инвалиды. По данным 
«Федеральной государственной инфор-
мационной системы» в Хабаровском крае 
5158 детей – инвалидов, по состоянию на 
2021 год [10].

Готовность будущего педагога к систе-
ме инклюзивного образования являет-
ся, и результатом его профессиональной 
подготовки в процессе обучения в вузе, 
и условием его успешной предстоящей 
педагогической деятельности. Исследо-
ватели (Д.З. Ахметова, А.П. Валицкая) 
считают, что наиболее остро стоит про-
блема обеспечения инклюзивных школ 
профессиональными кадрами: учитель 
прогрессивного типа должен не только 
владеть разнообразными психолого-педа-
гогическими умениями, но и быть лично-
стью подлинно образованной, способной 
понимать сложившуюся социокультурную 
ситуацию, обладать высоким уровнем 
нравственной культурной [7]. 

В связи с тем, что инклюзивное обра-
зование, внедряясь в общеобразователь-
ную практику, выдвигает требования о но-
вых знаниях, компетенциях, накладывает 
отпечаток не только на способы педаго-
гической деятельности, но и на всю про-
фессионально-педагогическую культуру, 
становиться актуальной проблема подго-
товки будущих педагогов к работе в усло-
виях инклюзивного образования [3].

В настоящее время в отечественной и 
зарубежной психолого-педагогической на-
уке проблема подготовки педагогов к ра-
боте в условиях инклюзивного образова-
ния, описана не достаточно широко.

По мнению С.В. Алехиной одной из 
основных проблем инклюзивного обра-
зования является недостаточная подго-
товленность и нехватка специалистов, 
в частности, практических психологов и 



Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 1. С. 76 - 82  ПЕДАГОГИчЕСКИЕ НАУКИ
Social competence. 2022. Vol. 7. No 1. P. 76 - 82  PEDAGOGICAL SCIENCES

http://sociacom.ru 78

педагогов. Согласно современным ис-
следованиям, роль практических психо-
логов и педагогов в инклюзивном обра-
зовании значительна, от специалистов 
зависит обеспечение целостной системы 
поддержки, объединяющей всех субъек-
тов образовательного пространства, де-
лающей акцент на возможностях, а не на 
ограничениях детей [2].

А.П. Смансер считает, что в настоящее 
время требуется новая образовательная 
парадигма, новый подход к профессио-
нальной подготовке будущего педагога, 
основанная на компетентностном под-
ходе. Она должна быть нацелена на со-
вершенствование теоретической и прак-
тико-ориентированной направленности 
курсов педагогики, психологи и педагоги-
ческой практики в университете [5]. 

О.Л. Жук подчеркивает, что педагогиче-
ская подготовка студентов в классическом 
университете выступает эффективным 
средством личностного и профессиональ-
ного совершенствования будущих специ-
алистов путем овладения ими психоло-
го-педагогическими компетенциями [9].

Т.В. Тимохина утверждает, что повы-
шения качества образования в вузе мож-
но добиться, подходя к профессиональ-
ной подготовке специалистов с позиций 
компетентностного подхода на различных 
направлениях и специализациях будущих 
педагогов, имеющих возможность рабо-
тать в инклюзивной среде [6].

Анализ исследований В.М. Астапова, 
Г.Ф. Кумариной, Н.М. Назаровой и др., 
показывает, что растущая потребность 
общества в новом качестве образования, 
осознание важности фундаментальных 
знаний, общечеловеческих ценностей, 
приоритета образования и воспитания 
перед иными сферами культуры опреде-
ляет необходимость изучать процесс про-
фессионального становления будущего 
педагога, определения профессионально 
значимых качеств, среди которых особое 
значение приобретает профессиональ-
но-педагогическая компетентность, реа-
лизация которой позволяет осуществить 

психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение в системе инклюзивного 
образования [11].

Согласно представлениям О.Л. Жук, 
проблемой профессионального образо-
вания студентов является проблема пе-
рехода от учения к труду, обусловленная 
противоречиями между содержаниями, 
формами, и условиями познавательной 
и осваиваемой профессиональной дея-
тельности. По мнению автора, противо-
речия между мотивами поступления в 
вуз, реально действующими и професси-
ональными мотивами объясняются недо-
статочностью сведений у потенциальных 
студентов о содержательной стороне бу-
дущей профессии на этапе выбора про-
фессионального пути [12]. 

Анализ научной литературы образова-
тельной практики вузов, опыт собствен-
ной педагогической деятельности по-
зволили определить цель исследования 
- выявить, теоретически обосновать и экс-
периментально проверить комплекс педа-
гогических условий, обеспечивающих эф-
фективность формирования готовности к 
работе в системе инклюзивного образо-
вания будущих педагогов обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование»: 

� осмысление будущими педагогами 
важности, понимание сущности и сложно-
сти работы в условиях инклюзивного об-
разования;

� формирование у будущих педагогов 
мотивационной готовности к работе в ус-
ловиях инклюзивного образования;

� включение будущих педагогов гу-
манитарно-педагогического вуза в учеб-
но-профессиональную деятельность с це-
лью накопления опыта работы в условиях 
инклюзивного образования. 

С целью проверки эффективности 
выделенного комплекса педагогических 
условий для подготовки будущих педаго-
гов (направления подготовки «Педагоги-
ческое образование») к работе в систе-
ме инклюзивного образования нами был 
организован и проведен педагогический 
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эксперимент, в котором приняли участие 
студенты 4 курсов, обучающиеся по на-
правлению «Педагогическое образова-
ние» разных профилей ФГБОУ ВО «АмГП-
ГУ».

Цель нашего исследования определи-
ла характер основных задач, решаемых в 
ходе педагогического эксперимента:

1. Изучить в отечественной и зарубеж-
ной теории и практике проблему форми-
рования готовности к работе в системе 
инклюзивного образования будущих пе-
дагогов.

2. Определить критерии и уровни под-
готовки будущих педагогов (направле-
ния подготовки «Педагогическое обра-
зование») разных профилей ФГБОУ ВО 
«АмГПГУ»,  к работе в системе инклюзив-
ного образования. 

3. Выявить и опытно-эксперименталь-
ным путем определить эффективность 
выделенных педагогических условий, по 
формированию готовности к работе в си-
стеме инклюзивного образования буду-
щих педагогов (направления подготовки 
«Педагогическое образование») разных 
профилей ФГБОУ ВО «АмГПГУ».

 В соответствии с поставленными 
задачами исследование было организо-
вано и проведено в несколько этапов с 
2016 г. по 2021 г. 

Первый этап (2016-2018 гг.) – конста-
тирующий, заключался в теоретическом 
анализе психолого-педагогической и ме-
тодической литературы по исследуемой 
проблеме; формировался понятийный 
аппарат исследования; определены цель, 
задачи, объект и предмет исследования, 
сформулирована гипотеза, определена 
база исследования. Проведено пилотаж-
ное исследование по выявлению уровня 
готовности к работе в условиях инклю-
зивного образования будущих педагогов, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Педагогическое образование».

Второй этап (2018-2020 гг.) – форми-
рующий, включал научное обоснование, 
разработку и проверку эффективности 
структурно-организационной модели и 

комплекса педагогических условий фор-
мирования готовности к работе в условиях 
инклюзивного образования будущих педа-
гогов, обучающихся по направлению под-
готовки «Педагогическое образование».

Третий этап (2020-2021 гг.) – контроль-
ный, заключался в анализе, сравнении и 
систематизации полученных результатов 
исследования, формулировании выводов.

Сравнительный анализ динамики из-
менения уровня готовности к работе в 
условиях инклюзивного образования бу-
дущих педагогов направления подготовки 
«Педагогическое образование», на кон-
статирующем и контрольном этапах опыт-
но-экспериментальной работы представ-
лен в таблице 1.

Анализ данных, представленных в та-
блице 1, позволяет сделать вывод о более 
выраженной динамике готовности к рабо-
те в условиях инклюзивного образования 
будущих педагогов ЭГ. В результате анали-
за полученных данных можно утверждать, 
что в ЭГ произошло существенное умень-
шение доли будущих педагогов, имеющих 
низкий уровень готовности, и увеличение 
доли студентов, имеющих средний и вы-
сокий уровень готовности к работе в усло-
виях инклюзивного образования.

Для оценки достоверности различий 
между процентными долями двух выбо-
рок ЭГ и КГ на момент окончания опыт-
но экспериментальной работы был при-
менен многофункциональный критерий 
Фишера (φ* - критерий). Так полученное 
φ*эмп.= 1,985 больше φ*критич.=1,24, то 
φ*эмп попало в зону «значимости разли-
чий», что дает основание утверждать, что 
имеются значимые различия процентных 
долей с средним и высоким уровнями го-
товности ЭГ и КГ на окончание опытно 
экспериментальной работы в сравнении с 
ее началом.

Данные различия позволяют сделать 
вывод о результативности реализации пе-
дагогических условий для формирования 
готовности к работе в условиях инклюзив-
ного образования будущих педагогов.
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Критерий Этап ОЭР

Уровни
низкий средний высокий

Кол-во 
чел % Кол-во 

чел % Кол-во 
чел %

Экспериментальная группа (ЭГ)

Информационный 
(знаниевый)

Начало ОЭР 39 76,5 11 21,6 1 1,9
Окончание 

ОЭР 6 11,7 15 29,5 30 58,8

Психологический 
(личностный)

Начало ОЭР 40 78,5 9 17,6 2 3,9
Окончание 

ОЭР 3 5,8 14 27,5 34 66,7

Профессиональный 
(деятельностный)

Начало ОЭР 41 80,4 10 19,6 0 0
Окончание 

ОЭР 2 3,9 13 25,5 36 70,6

Контрольная группа (КГ)

Информационный 
(знаниевый)

Начало ОЭР 29 64,5 14 31,5 2 4,4
Окончание 

ОЭР 27 60,0 16 35,6 2 4,4

Психологический 
(личностный)

Начало ОЭР 33 73,4 11 24,4 1 2,2
Окончание 

ОЭР 32 71,1 12 26,7 1 2,2

Профессиональный 
(деятельностный)

Начало ОЭР 36 80,0 7 15,6 2 4,4
Окончание 

ОЭР 34 75,5 11 24,5 0 0

Таблица 1. Различия в традиционном и компетентностном подходах
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Исследовательская традиция изучения феномена 
социальной дистанции в социальном знании 

Анастасия Олеговна Дыня, Елена Николаевна Струк1
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
г. Иркутск, Россия 

Аннотация: В статье анализируются особенности исследовательской традиции в социологиче-
ской науке феномена социальная дистанция. В современном обществе растет интенсивность вза-
имодействий с «чужими» нормами, отличающими «своих» от «чужих». При этом та-кие контакты 
становятся все более конфликтными. Наблюдается рост социальной ди-станции между различны-
ми социальными группами в обществе. Терпимое отношение к «чужим», уступает место нетерпи-
мости, враждебности, конфронтации и дискриминации. Данный поведенческий аспект выдвигает 
на первый план проблемы социального ди-станцирования и подчеркивает значительную потреб-
ность в изучении феномена соци-альной дистанции. Целью данной статьи является ретроспектив-
ный анализ исследова-тельской традиции изучения феномена социальной дистанции. В связи с этим 
в данной статье проведен анализ и синтез исследовательских работ вокруг выбранной темы для 
ускорения процесса разработки понятия социальная дистанция с учетом различных науч-ных тео-
рий и на основе комплексной социологической методологии включающей макро и микро подходы. При 
этом использованы следующие методы научного исследования: ретроспективный анализ, анализ и 
синтез, научное обобщение, классификация, аналогия.

Согласно литературному обзору в данной статье, социальная дистанция в совре-менных социо-
логических исследованиях рассматривается как сложное многоуровневое социальное явление, от-
ражающее модели личного и социального взаимодействия между группами и индивидами, сформи-
рованные в социально-культурном пространстве на ос-нове понимания / непонимания, симпатии / 
антипатии и проявляющиеся в поведении как степень их отдаленности / близости. При этом соци-
альная дистанция является основой социальной дифференциации субъектов, представляет собой 
пространственную характе-ристику межличностного взаимодействия и обеспечивает личностное 
развитие, форми-рование адаптационных механизмов и показателей психологического и социально-
го здо-ровья.  

Ключевые слова: социальная дистанция, история социологии, теоретическая социология, соци-
альные группы

Для цитирования: Дыня А.О. Струк Е.Н. Исследовательская традиция изучения феномена со-
циальной ди-станции в социальном знании // Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 1. С.83-94.
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Original article

The research tradition of studying the phenomenon 
of social distance in social knowledge

Anastasiya O. Diny, Elena N. Struk
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russia

Abstract: The article analyzes the features of the research tradition in the sociological science of the phe-
nomenon of social distance. In modern society, the intensity of interactions with «alien» norms that distinguish 
«their own» from «strangers» is growing. At the same time, such contacts are be-coming more and more 
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conflictual. There is an increase in the social distance between different social groups in society. Tolerant attitude 
towards «strangers» gives way to intolerance, hostility, confrontation and discrimination. This behavioral aspect 
highlights the problems of social dis-tancing and emphasizes the significant need to study the phenomenon at 
a social distance. The purpose of this article is a retrospective analysis of the research tradition of studying the 
phenom-enon of social distance. In this regard, this article analyzes and synthesizes research papers around 
the chosen topic to accelerate the process of developing the concept of social distance, taking into account 
various scientific theories and on the basis of a comprehensive sociological methodology including macro and 
micro approaches. The following methods of scientific re-search were used: retrospective analysis, analysis 
and synthesis, scientific generalization, classifi-cation, analogy.

According to the literature review in this article, social distance in modern sociological re-search is considered 
as a complex multilevel social phenomenon reflecting models of personal and social interaction between 
groups and individuals formed in the socio-cultural space on the basis of understanding/misunderstanding, 
likes/dislikes and manifested in behavior as the degree of their remoteness/ closeness. At the same time, social 
distance is the basis of social differentia-tion of subjects, represents a spatial characteristic of interpersonal 
interaction and provides per-sonal development, the formation of adaptive mechanisms and indicators of 
psychological and social health.

Keywords: social distance, history of sociology, theoretical sociology, social groups.
For citation: Diny A.O. Struk E.N. The research tradition of studying the phenomenon of social distance in 

social knowledge // Social Competence. 2022. Vol. 7. No. 1. p. 83–94.

Введение 
Одной из серьезных проблем совре-

менного общества является проблема 
межгруп-повых отношений. Несмотря на 
несколько десятилетий внедрения идео-
логии мульти-культурализма и обучения 
толерантности, человечеству не удалость 
побороть межгруп-повую предвзятость, 
в основе которой лежат биологические 
предпосылки особенностей регулирова-
ния межличностного/межгруппового про-
странства, для достижения комфорт-ной 
дистанции взаимодействия с другими 
людьми/группами (GivonBenjio N, 2020). 
Уве-личение межгрупповой предвзятости 
приводит к росту социальной дистанции 
между представителями различных соци-
альных групп. В свою очередь, такой рост 
является ос-новой различных человече-
ских конфликтов. При этом вопрос о том, 
как можно смягчить межгрупповые про-
тиворечия представляет большой теоре-
тический и практический инте-рес. В свя-
зи с этим анализ феномена социальная 
дистанция, который выступает как ин-ди-
катор социального развития в обществе, 
требует пристального исследовательско-
го внимания. Поэтому в данной статье 
исследуются основные социологические 
концепции социальной дистанции, а ее 
целью является ретроспективный анализ 
исследовательской традиции изучения 

феномена социальной дистанции. 
Методы
При подготовке статьи использовались 

преимущественно источники литерату-
ры в изданиях, включенных в базы дан-
ных научных источников: Scopus, Web of 
Science и eLIBRARY, по вышеуказанным 
ключевым словам. Для обзора отбира-
лись статьи и мате-риалы классиков соци-
ологической мысли: Э. Дюркгейма, Г. Зим-
меля, Р. Парка, П. Соро-кина, А. Шюца и 
других, содержащие доказательную базу 
по вопросам социальной ди-станции меж-
ду группами в обществе. Так же методоло-
гическая основа исследования включает 
принципы ретроспективного анализа, ос-
новные общенаучные методы позна-ния, 
такие как анализ и синтез, научное обоб-
щение, классификацию и аналогию. 

Результаты
Изучение феномена социальной дис-

танции начинается в социологической 
мысли в XIX веке. В научный оборот оно 
было введено Габриэлем Тардом, кото-
рый предполо-жил, что «каким бы дале-
ким в пространстве ни был незнакомец, он 
близок, если мы име-ем с ним многочис-
ленные и ежедневные отношения и если у 
нас есть все возможности удовлетворить 
наше желание подражать ему. Этот закон 
подражания ближнему, наименее отда-
ленному, объясняет постепенный и после-
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довательный характер распространения 
примера, поданного высшими обществен-
ными чинами. Мы можем заключить, как 
след-ствие, когда мы видим, что низший 
класс впервые начинает подражать гораз-
до более вы-сокому классу, расстояние 
между ними сократилось» (Tarde G., 1903. 
с. 224).

Известный французский социолог 
Эмиль Дюркгейм в рамках теории соли-
дарно-сти так же изучал межгрупповое 
взаимодействие, в том числе и феномен 
социальной ди-станции, которую он назы-
вал в своих трудах «динамической или мо-
ральной плотностью» (Levine D., 1976. с. 
835), которая активно влияет на развитие 
разделения труда и форми-рование орга-
нической солидарности. Кроме того, мо-
ральная плотность коррелирует с фи-зи-
ческой плотностью. По этому поводу Э. 
Дюркгейм писал: «моральная плотность 
не может увеличиваться без одновремен-
ного увеличения физической плотности, и 
послед-няя может служить для измерения 
степени первой. Кроме того, бесполезно 
исследовать, кто из двух повлиял на дру-
гого; достаточно понять, что они неразде-
лимы» (Durkheim E., 1984. с. 202).

Таким образом, классиками социоло-
гии было положено начало изучению фе-
номе-на социальная дистанция, постав-
лен вопрос об измерении этой дистанции 
как между, так и внутри социальных групп. 

В американской социологии изучение 
феномена социальной дистанции было 
свя-зано с городскими исследованиями 
чикагской школы. «В мегаполисе мы со-
циализирова-ны как чужаки, и этот факт 
указывает на решающую дискуссию об 
инаковости. Способы взаимодействия с 
окружающими в современном мегаполисе 
связаны с созданием соци-альной дистан-
ции». 

В работах Р. Парка феномен социаль-
ная дистанция исследуется с позиции 
изуче-ния механизмов развития соци-
ального пространства города, городских 
сообществ и их поведения. По мнению 
ученого социальная дистанция относится 

к «уровням и степеням понимания и бли-
зости, которые характеризуют досоциаль-
ные и социальные отношения в целом» 
(Park R., 1924). Ученый, исследуя соци-
альную дистанцию, фиксирует внимание 
на процессах взаимосвязи и взаимного 
влияния между группами и индивидами 
посред-ством показателя из близости-у-
даленности (чем ближе группы и индиви-
ды друг к другу, тем более выражено они 
оказывают влияние друг на друга, чем 
более выражена удален-ность проявля-
ется между ними, тем менее выражено и 
их взаимное влияние). Таким обра-зом, 
по представлениям Р. Парка, социальная 
дистанция позволяет измерить влияние 
групп и индивидов в социальном про-
странстве (Park R., 1928). Являясь ярким 
представи-телем чикагской школы Р. Парк 
считал, что исследователю необходимо 
интерпретиро-вать поведение человека в 
процессе межгруппового взаимодействия 
через анализ его оценочных субъектив-
ных установок, представлений, суждений, 
вариативных паттернов поведения и по-
зволяет систематизировать качественную 
характеристику проявления со-циальной 
дистанции в контексте взаимодействия 
различных социальных групп.

Коллега Р. Парка по чикагской школе 
Э. Берджесс обращает внимание на меж-
лич-ностные контакты как факторы раз-
вития социальной дистанции. Измерение 
социальной дистанции позволяет иссле-
довать динамические показатели взаи-
модействия социальных групп на основе 
анализа формирования концентрических 
зон (сосредоточение опреде-ленных групп 
в определенном месте), которые исследу-
ются для изучения структуры со-циально-
го пространства. В дальнейшем, эта идея 
получила свое развитие в исследовани-ях 
проблем зонирования и картографирова-
ния социального пространства (Берджесс 
Э., 2002). 

Значение социальной дистанции как 
фактора формирования социального 
положе-ния субъекта в процессе кон-
струирования социальных отношений в 
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обществе представ-лено в работах Э. 
Богардуса. Как и его предшественники, 
он обращается к изучению со-циальных 
механизмов развития межгрупповых от-
ношений в структурированном соци-аль-
ном пространстве. Интерес представляет 
позиция автора в отношении поведенче-
ских тенденций индивида межгруппово-
го и межличностного взаимодействия. С 
одной сторо-ны, он (индивид межгруппо-
вого и межличностного взаимодействия) 
имеет тенденцию к дистанцированию 
от других субъектов по взаимодействию 
(«стремление к поддержанию дистан-
ции»), с другой стороны, он же стремится 
к установлению устойчивого положения в 
межгрупповом и межличностном взаимо-
действии, проявляет потребность в удер-
жании положительного сосуществования 
внутри данного взаимодействия (таким 
образом, в процессе социальной дис-
танции у индивидов проявляется стрем-
ление к единению) (Bo-gardus E., 1947). 
Исследования Э. Богардуса в отношении 
особенностей развития соци-альной дис-
танции, позволяет фиксировать внимание 
на роль и взаимозависимость ее раз-ви-
тия через призму возрастных и социаль-
но-статусных различий в обществе, через 
диф-ференциацию национальных, эко-
номических и политических отношений 
отдельных ин-дивидуумов и групп. При 
этом социальная дистанция имеет опре-
деленные объективные характеристики, 
например, устойчивые границы на уровне 
сознания (индивидуального и обществен-
ного), является объективно обусловлен-
ной, и субъективные характеристики, ко-
торые имеет тенденцию к проявлениям 
бессознательных процессов, в том чис-
ле по-средством социальных установок, 
сформированных в обществе (Беляева 
Л.А., 2008). Со-циальная дистанция, ко-
торая имеет проявления в субъективной 
оценке «разрыва» между партнерами – 
оппонентами, возникает в сознании каж-
дого из участников в процессе их взаимо-
действия. Наличие субъективной оценки 
«разрыва между партнерами» связано с 

социальными установками, выработанны-
ми в обществе (Маслоу А., 2008).

Эмпирический анализ феномена соци-
альной дистанции началось с разработ-
ки в 1925 году Эмори Богардусом шкалы 
социальной дистанции. В дальнейшем Э. 
Богардусом и Р. Парком были проведены 
социологические обследования, целью 
которых было вы-явить различия в отно-
шении к различным национальным груп-
пам. Эмпирическая тради-ция была про-
должена Дж. Гилфордом и Л. Терстоуном, 
которые активно изучали соци-альную 
дистанцию по отношению к различным эт-
ническим и расовым группам. 

Многие исследователи, изучая степень 
выраженности социальной дистанции в  
отношении разных социальных, как пра-
вило, этнических групп модифицировали 
шкалу Э. Богардуса. Так в США и других 
странах работу проводили: Терстоун Л., 
Додд С., Пар-рильо В., Донохью К., Вер-
куйтен М., Кинкет Б. и другие (Thurstone 
L., 1928; Dodd S., 1935; Verkuyten M., 2000; 
Parrillo V., 2013). 

В России так же, с учетом региональ-
ных особенностей  исследователи мо-
дифици-руют выше указанную шкалу 
(Шайхисламов Р. Б., 2020; Сонин В. А., 
2004).

По словам чарльза Кадушина, благо-
даря именно трудам Р. Парка и Э. Богарду-
са понятие социальная дистанция вошло 
в терминологию американской социоло-
гии и «за-крепилось как социально-психо-
логический, а не как социально-структур-
ный фактор» (Kadushin C., 1962. с. 519). 
Однако социальная дистанция «накрепко 
закрепилась под мас-кой шкалы устано-
вок и, таким образом, была в значитель-
ной степени исключена из рас-смотре-
ния как элемент социальной структуры» 
(Kadushin C., 1962. с. 519). 

При этом в американской социологи-
ческой традиции «высказано предполо-
жение, что размышления классических 
социологов над проблемой социальной 
дистанции явля-ются следствием возник-
новения и консолидации индустриального 
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общества. Такие явле-ния, как социаль-
ные классы, разделение труда, близость 
между группами, которые влечет за со-
бой новое общество, влияние новой жиз-
ни в мегаполисе и вытекающая из этого 
ано-нимность в социальных отношениях 
между группами интерпретируются соци-
ологиче-ским подходом через концепцию 
социальной дистанции» (Lоpez D., 2021). 

С точки зрения функционального под-
хода рассматривал феномен социальной 
ди-станции известный социолог Р. Мер-
тон. Он считал, что изучение социальной 
дистанции позволяет выявить противо-
речия отдельных компонентов системы, 
напряжение между отдельными частями 
целого, возможности развития конфликт-
ного взаимодействия, ам-бивалентность 
социальной структуры общества, проти-
воречия интересов и ценностей. 

Научное обоснование термина «соци-
альная дистанция» было представлено и в 
трудах Г. Зиммеля. Социальная дистанция 
была определена им как пространствен-
но-временная характеристика, раскрыва-
ющая процессы социального взаимодей-
ствия в фи-зическом пространстве. Эта 
позиция получила свое развитие в работе 
«Большой город и психическая жизнь», о 
стремлении человека «к самостоятельно-
сти и самобытности» как наивысшей цен-
ности, определяющей особенности его 
духовного развития. Стремление к «са-
мостоятельности и самобытности» спо-
собствует развитию замкнутости и отчуж-
денно-сти по отношению к окружающим, 
приводит к напряжению аффективных 
проявлений в обществе (Simmel G., 1972). 
В работе «Социологическое значение чу-
жака» Г. Зиммель продолжает исследо-
вать социальную дистанцию в сочетании с 
социальными феноменами исключитель-
ности и подвижности, которые в совокуп-
ности определяют особенности со-циаль-
ного взаимодействия в непосредственном 
физическом и социальном пространстве 
(Simmel G., 1950; Simmel G., 1990; Simmel 
G., 1992). Его концепция социальной дис-
тан-ции строится на размышлении о фе-

номене чужого в контексте социальных 
проблем ин-дустриального общества и 
связанных с этим вызовами: социальное 
неравенство, расизм, ксенофобия и дис-
криминация. В дальнейшем разработку 
концепции чужого и типологи-зацию его 
типов продолжили Э. Стоунквист и М. Вуд 
(Wood M., 1934; Stonequist E., 1961). Со-
циальная дистанция как динамическая ха-
рактеристика социального простран-ства 
рассматривается в исследованиях П. Со-
рокина. Он выделяет и сопоставляет «ге-
о-метрическую и социальную дистанцию». 
Геометрическая дистанция определяет 
физиче-ское положение (нахождение) че-
ловека среди других людей, а социаль-
ная дистанция определяет положение 
человека в социальном пространстве, что 
выражается в позициях и отношениях к 
другим людям и социальным явлениям, 
происходящим в процессе соци-ального 
взаимодействия. Таким образом, в про-
цессе изучения структуры социального 
пространства, социальная дистанция за-
нимает центральное место и выступает в 
качестве механизма групповой, статусной, 
политической, экономической, религиоз-
ной, этниче-ской и иной дифференциации 
сообщества (Сорокин П. А., 1992). В даль-
нейшем Этингтон (Ethington P., 1997) про-
вел различие между метафорической и 
геометрической дистанци-ей. Метафори-
ческая дистанция — это странность: «не-
знакомое». Геометрическая дистан-ция 
— это структура повседневной жизни в 
пространстве-времени, которая позволя-
ет или способствует формированию зна-
комства. В этих терминах незнакомец ха-
рактеризу-ется тем фактом, что его или ее 
«буквально не было здесь, когда мы уста-
новили наше зна-комство».

Для изучения социальной дистанции в 
современном социальном пространстве, 
особый интерес приобретают исследо-
вания, которые акцентируют внимание 
на изучении механизмов ее развития и 
формирования на основе культурологи-
ческих различий. По мнению К. Манхейма 
уровень развития культуры в различных 
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социальных группах (со-циологическая 
концепция интеллигенции) определяет 
развитие социальной дистанции, исходя 
их различий в ценностных позициях, инте-
ресах, социальных функциях, возмож-но-
стях проявления в деятельности, в реа-
лизации возложенных предназначений 
в разви-тии общества. При этом разру-
шение социальной дистанции (феномен 
пролетаризации интеллигенции) может 
приводить к снижению уровня культуры в 
обществе в целом (Бромлей Ю. В., 1987; 
Манхейм К., 1993; Манхейм К., 2000).

Динамика развития социальной дис-
танции в социальном пространстве от-
ражена и в работах П. Бурдье. Он вскры-
вает социальные механизмы развития 
социального про-странства посредством 
его дифференциации. Дистанция, как 
расстояние между группа-ми, с позиции 
П. Бурдье, определяется на основе куль-
турного капитала (уровень образо-вания, 
речь, манеры, знания, культурные коды) 
(Бурдьё П., 2001).

Микросоциологический подход в ис-
следовании социальной дистанции нашел 
от-ражение в работах Дж. К. Хоманса, И. 
Гофмана и Т. Шибутани. Интерес иссле-
дований был сосредоточен на изучении 
межличностного взаимодействия. С по-
зиции структури-рования межгруппового 
и межличностного взаимодействия ин-
дивидов, авторы были сконцентрирова-
ны на изучение социальной дистанции, 
как механизма возникновения и развития 
межличностных отношений, которые раз-
виваются в системе координат «симпа-ти-
я-антипатия», «сплоченность-отчуждён-
ность», «принятие-отвержение» (Goffman 
E., 1969; Духновский С. В., 2007; Духнов-
ский С. В., 2012; Зиммель Г., 1995; Хоманс 
Дж., 1984).

Э. Холл рассматривает социальную 
дистанцию, как вариант оптимального фи-
зи-ческого расстояния между людьми для 
эффективного общения и взаимодействия 
с учетом целевой направленности данно-
го взаимодействия (интимное, персональ-
ное, социальное и публичное расстояния 

межличностного взаимодействия). Данная 
форма проявления со-циальной дистан-
ции формируется посредством средовых 
факторов, например, особенно-стей и ус-
ловий проживания. Структура определён-
ного варианта персонального про-стран-
ства является фактором формирования 
психологический особенности личности 
– дистанцированность. Дистанцирование 
как способ взаимодействия индивидуумов 
явля-ется принципом формирования в со-
знании личности определенного варианта 
отношений и классификации субъектов по 
общению и взаимодействию на «свой-чу-
жой» (Hall E. 1989). 

Таким образом, социальная дистан-
ция выступает в качестве структурной ха-
ракте-ристики межгруппового и межлич-
ностного взаимодействия. Социальная 
дистанция определяет место (уровень) 
социальных групп и индивидов в соци-
альном пространстве (формирование со-
циального положения в обществе), диф-
ференцирует социальное про-странство 
на достаточно устойчивые структурные 
компоненты. Социальная дистанция ха-
рактеризуется наличием субъективных 
характеристик, определяющих особенно-
сти вза-имодействия социальных групп и 
индивидов, что выражается в пережива-
нии «близости или отдаленности», «от-
чужденности или взаимосвязанности» 
(Бромлей Ю. В., 1987). 

По мере развития социальной дистан-
ции в структуре социального простран-
ства, она начинает приобретать функцию 
контроля и регулирования отношений. 
Социальная дистанция может устанав-
ливаться институционально, может быть 
регламентирована за-коном, и как след-
ствие, ее нарушение может санкциониро-
ваться формальными способа-ми. Также 
нарушение социальной дистанции может 
санкционироваться неформальными спо-
собами, как потребность поддержания со-
циального контроля посредством сохра-
нения обычаев, традиций, социальных 
установок.

В рамках феноменологической тра-



Дыня А.О., Струк Е.Н. Исследовательская традиция изучения феномена социальной дистанции ...
Diny A.O., Struk E.N. The research tradition of studying the phenomenon of social distance in social ...

http://sociacom.ru 89

диции обеспечивает описание человече-
ского опыта и особенности социальной 
дистанции А. Щюц. Он формулирует свою 
картографи-ческую метафору в концеп-
ции социальной дистанции, обсуждая ра-
венство и структури-зацию социального 
мира. Группа считает себя центром всего, 
по мнению А. Щюца, а все остальные мас-
штабируются и оцениваются по отноше-
нию к ней (Schutz A., 1964. с. 244).

Особый интерес в исследовании соци-
альной дистанции представляют теории, 
раз-работанные на основе принципов 
сетевого анализа. Так, например, Барри 
Уэллман в сво-их работах концертирует 
внимание на исследовании социальных 
связей, а не на исследо-вании групповой 
динамики. В дальнейшем эта идея на-
ходит свое развитие в работах М. Эмир-
байера и Дж. Гудвина. Использование 
принципов сетевого анализа, позволяет 
ис-следовать социальную дистанцию, 
раскрывая индивидуальные и личностные 
отношения людей, которые развиваются 
и поддерживаются внутри вариативных 
групп и сообществ в повседневной жизни. 
Сетевой аналитический подход помогает 
сократить разрыв между метафорическим 
и геометрическим расстоянием. Исследо-
ватели сетевого анализа (Emirbayer M., 
1994; Wellman B., 1979) критически отно-
сятся к изучению сообщества только на 
основе применения пространственного 
подхода. При разработки сущности со-об-
щества они акцентируют внимание на со-
циальные проявления и социальные ха-
ракте-ристики, происходящие в нем. Они 
не игнорируют пространственные харак-
теристики в общности, но определяют их 
через социальные проявления.

В рамках данного подхода в исследо-
ваниях (Marian B., 2004; Helfgott J., 2008) 
Karakayali N., 2009) присутствует убежде-
ние о том, что различные группы смеши-
ваются меньше, чем члены одной группы. 
Социальная дистанция проявляется в 
ощущении меры близости или удаленно-
сти, которую человек или группа чувству-
ют по отношению к субъекту социального 

взаимодействия (другому человеку или 
группе) в социальной сети, или уровень 
доверия - недоверия, которое одна группа 
оказывает другой, степень пред-полагае-
мого сходства убеждений и т.п.

Краткая ретроспектива показывает, что 
традиция изучения феномена социаль-
ной дистанции имеет длительную исто-
рию. При этом мы наблюдаем терминоло-
гическое раз-нообразите в определении 
социальной дистанции. Данное понятие 
развивается, приобре-тает новые аспек-
ты, содержание ее изменяется. 

Теоретический анализ исследований 
позволил сгруппировать различные вари-
анты определения понятия «социальная 
дистанция»:

- социальная дистанция рассматрива-
ется как пространственно-временная ха-
ракте-ристика, раскрывающая процессы 
социального взаимодействия в физиче-
ском и социаль-ном пространстве (Г. Зим-
мель);

- социальная дистанция рассматрива-
ется как межгрупповой феномен, опреде-
ляю-щий различия экономического, поли-
тического, культурного и национального 
порядка (Р. Парк, Э. Берджесс);

- социальная дистанция рассматри-
вается как механизм возникновения и 
развития межличностных отношений, 
развивающихся в системе координат 
«симпатия-антипатия», «сплоченность-от-
чужденность», «принятие-отвержение» 
(Д. Хоманс, И. Гофман);

- социальная дистанция как динамиче-
ская характеристика, которая определяет 
по-ложение человека в социальном про-
странстве через его отношения к другим 
людям и со-циальным явлениям (П. Соро-
кин);

- социальная дистанция рассматри-
вается как проявление межгрупповых и 
меж-личностных способов взаимодей-
ствия в общении через призму возраст-
ных и социально-статусных различий в 
обществе, через дифференциацию наци-
ональных, экономических и политических 
отношений отдельных индивидуумов и 
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групп (Э. Богардус);
- социальная дистанция рассматри-

вается как способ проектирования про-
стран-ственных характеристик общения 
для обеспечения эффективного взаимо-
действия (Э. Холл).

Обсуждение и заключение
Расширение понятия социальной дис-

танции как социального феномена, опре-
де-ляющего характер взаимодействия 
субъектов (личность и группа, межгруп-
повое взаимо-действие), ставит задачу 
определения ее структурных компонен-
тов, как механизмов, определяющих ее 
формирования. Социальная дистанция с 
позиции структурного анализа может быть 
представлена в двух вариантах: с пози-
ции определения внутренней и внеш-ней 
структуры. 

Внутренняя структура социальной 
дистанции может быть представлена как 
систе-ма отношений и ценностных про-
явлений личности к субъекту по взаимо-
действию. Внешняя структура социаль-
ной дистанции находит свое проявление 
в действиях, по-ступках, статусно-роле-
вом поведении личности по отношению к 
субъекту по взаимодей-ствию. Понимание 
различий в контексте внутренних и внеш-
них проявлений социальной дистанции 
позволит вырабатывать механизмы изме-
рения и механизмы влияния на ее раз-ви-
тие и преобразования.

Внутренние проявление социальной 
дистанции находятся во взаимосвязи с 
лич-ностными отношениями. Личностные 
отношения к субъектам по взаимодей-
ствию выра-жаются системой ценностей, 

которые разделяются или не разделяют-
ся людьми и, как следствие, снижают или 
увеличивают границу социальной дистан-
ции в пространстве.

Наиболее очевидной формой проявле-
ния внешних характеристик социальной 
ди-станции выступает статусная позиция 
в социальном пространстве. По статус-
ному поло-жению социальная дистанция 
может задавать различные границы струк-
турирования со-циального пространства 
(близкие – далекие) по разным факторам 
различия (политическо-го, администра-
тивного, символического, экономического 
и прочие).

Теоретическое обобщение научных 
исследований социального феномена 
«соци-альная дистанция» позволяет вы-
работать собственное авторское поня-
тие социальная ди-станция – это целост-
ная структура межгрупповых отношений, 
сформированных в соци-альном про-
странстве на основе дифференциации 
ценностных ориентаций, социально-куль-
турных стереотипов, проявляющихся в 
оценочных суждениях и эмоциональных 
по-веденческих паттернах.

По мнению Н. Каракаяли «социальная 
дистанция продолжит оставаться значи-
мой областью исследований для совре-
менных ученых» (Karakayali N., 2009). 
Наиболее про-дуктивной позицией в ее 
изучении является использование ком-
плексного методологиче-ского подхода, в 
контексте межгрупповых процессов, раз-
вивающихся в социальном про-странстве. 
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Внешние факторы активного долголетия в оценках населения 
Вологодской области 
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Вологодский научный центр Российской академии наук, Вологда, Россия

Аннотация: Исследование феномена активного долголетия и его факторов приобретает осо-
бую актуальность в свете необходимости повышения эффективности политики действий в ин-
тересах граждан старшего поколения. Преимущество авторского подхода к оценке факторов 
активного долголетия состоит в возможности дифференциации влияния внутренних и внешних 
факторов активного долголетия, типологизации населения по их соотношению. Выбранный метод 
социологического опроса позволяет осуществить оценку активного долголетия и его факторов на 
индивидуальном уровне. Цель статьи заключалась в изучении внешних факторов активного долго-
летия, в частности, роли доступности инфраструктуры, общественного одобрения и уровня жиз-
ни в поддержании населением долгой и активной жизни. Информационную базу составили данные 
социологического опроса взрослого населения Вологодской области «Активное долголетие и его 
факторы», проведенного Вологодским научным центром РАН в 2021 году. Установлено, что наибо-
лее доступными для активного долголетия, по мнению населения, являются услуги в сфере инфор-
мации и связи, общественного транспорта, торговли и бытовых услуг. В целом для жителей регио-
на характерно благоприятное отношение к представителям старшего поколения. Уровень доходов 
населения достаточен для поддержания внешнего вида, обеспечения здорового питания, занятий 
хобби и посещения учреждений культуры, занятий физкультурой и спортом, однако его не хватает 
для получения образования, использования платных медицинских услуг, путешествий и туризма. 
Субиндексы внешних факторов активного долголетия демонстрируют, что в региональном сооб-
ществе преобладает положительное отношение к пожилым и в целом к активному долголетию, а 
также о том, что для большинства населения доступна необходимая для поддержания активного 
долголетия инфраструктура. Вместе с тем, среди жителей региона почти в равной степени пред-
ставлены как те, кому личных доходов достаточно для полноценной жизни и поддержания активно-
го долголетия, так и те, кому доходы не позволяют вести активную жизнь. 

Ключевые слова: активное долголетие, внешние факторы, доступность инфраструктуры, об-
щественное одобрение, уровень жизни, население Вологодской области.
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in light of the need to improve the effectiveness of the policy of actions in the interests of older citizens. The 
advantage of the author’s approach to assessing the factors of active longevity is the possibility of differentiating 
the influence of internal and external factors of active longevity, typologizing the population according to their 
ratio. The chosen method of sociological survey allows for the assessment of active longevity and its factors at 
the individual level. The purpose of the article was to study the external factors of active longevity, in particular, 
the role of accessibility of infrastructure, public approval and standard of living for maintaining a long and 
active life by the population. The information base is the data from sociological survey of the adult population 
of the Vologda Oblast «Active longevity and its factors» conducted by the Vologda Research Center of the 
Russian Academy of Sciences in 2021. It is established that the most accessible for active longevity, according 
to the population, are services in the field of information and communication, public transport, trade and 
household services. In general, the residents of the region are characterized by a favorable attitude towards 
the representatives of the older generation. The level of income of the population is sufficient to maintain the 
appearance, ensure a healthy diet, hobbies and visits to cultural institutions, physical education and sports, 
but it is not enough for education, the use of paid medical services, travel and tourism. Sub-indices of external 
factors of active longevity demonstrate that a positive attitude towards the elderly and active longevity in general 
prevails in the regional community, as well as that the infrastructure necessary to maintain active longevity is 
available for the majority of the population. At the same time, among the residents of the region, there are 
almost equally represented both those who have enough personal income to live a full life and maintain active 
longevity, and those whose incomes do not allow them to lead an active life.

Keywords: active longevity, external factors, accessibility of infrastructure, public approval, standard of 
living, the Vologda Oblast population.

For citation: Korolenko A.V. External factors of active longevity in the estimates of the Vologda Oblast 
population // Social competence. 2022. Vol. 7. No. 1. pp. 95-109.

Введение 
Ключевой задачей Стратегии действий 

в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года 
выступает создание общества для всех 
возрастов, включая формирование ус-
ловий для использования знаний, опыта, 
потенциала граждан старшего поколения, 
проявление заботы о таких гражданах и 
оказание им необходимой помощи2. Стра-
тегия нацелена на повышение продолжи-
тельности, уровня и качества жизни людей 
старшего поколения. В документе обозна-
чен ряд направлений, посвященных повы-
шению качества жизни данной категории 
населения и обеспечению более эффек-
тивного использования их потенциала и 
участия в жизни общества3:

� финансовое обеспечение граждан 
старшего поколения и стимулирование их 
занятости;

� совершенствование системы охра-
ны здоровья граждан старшего поколе-

ния, развитие гериатрической службы, 
включая профессиональную подготовку 
и дополнительное профессиональное об-
разование специалистов в этой сфере;

� обеспечение доступа граждан стар-
шего поколения к информационным и об-
разовательным ресурсам;

� формирование условий для органи-
зации досуга граждан старшего поколе-
ния;

� развитие современных форм соци-
ального обслуживания, рынка социаль-
ных услуг;

� стимулирование производства то-
варов и оказание услуг в целях удовлет-
ворения потребностей граждан старшего 
поколения;

� развитие общества с учетом интере-
сов, потребностей и возможностей граж-
дан старшего поколения.

Перечисленные направления затраги-
вают важные аспекты жизнедеятельности 
граждан старшего поколения, в том числе 
в сфере поддержания активного долголе-
тия, – здоровье, занятость, социальную 
активность, образование и саморазвитие. 
Внедрение политики активного долголе-
тия – одно из решений адаптации соци-
ума и экономики к старению населения, 

2  Стратегия действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года: утв. 
Пост. Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р 
// Правительство Российской Федерации. URL: http://
static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPuYtNA
Zf3aBz61bY5i.pdf (дата обращения: 7.03.2022)
3  Там же
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потенциально имеющее долгосрочный 
эффект и расширяющее возможности 
для использования ресурсного потенци-
ала «стареющего» общества (Барсуков, 
Калачикова, 2021). В этой связи исследо-
вание феномена активного долголетия, в 
частности разработка методологического 
инструментария оценки его параметров и 
факторов, приобретает особую актуаль-
ность в свете необходимости повышения 
эффективности управленческих механиз-
мов в данной сфере. 

Международный индекс активного ста-
рения (Active aging index, AAI), разрабо-
танный А. Заиди с соавторами и активно 
применяемый экспертами ООН, поми-
мо трёх показателей, демонстрирующих 
опыт активного и здорового старения 
(занятость, участие в жизни общества, 
независимость (автономия), здоровая и 
безопасная жизнь), содержит компонент, 
отражающий обеспечение благоприятных 
условий для активного и здорового старе-
ния (Sidorenko, Zaidi, 2013; Zaidi, 2020). В 
ряде отечественных исследований актив-
ного долголетия методика расчета индек-
са AAI была апробирована и для России 
(Zasimova, Sheluntcova, 2014; Varlamova, 
Ermolina, Sinyavskaya, 2017; Barysheva et 
al., 2018). Так, в работе Л. Засимовой и М. 
Шелунцовой было доказано, что только 
59% пожилых граждан России соответ-
ствуют всем трем критериям активного 
старения (здоровье, участие и безопас-
ность), тогда как оставшиеся 41% рос-
сиян не могут считаться активными как 
минимум по одному компоненту актив-
ного долголетия (Zasimova, Sheluntcova, 
2014). В исследовании М. Варламовой и 
соавторов было доказано, что основной 
вклад (более 1/3) в общий индекс актив-
ного долголетия населения страны вно-
сит сфера потенциала и благоприятной 
среды для поддержания активного ста-
рения (Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 
2017). К аналогичным выводам приходят 
в своих работах Г.А. Барышева с соавто-
рами (Barysheva et al., 2018). Таким обра-
зом, российские исследования активного 

долголетия, опирающиеся на методику 
расчёта индекса AAI, подтверждают факт 
благоприятных внешних условий для под-
держания активного долголетия в России, 
в то время как внутренний потенциал ак-
тивного долголетия в стране остаётся не-
реализованным. 

Несмотря на авторитетность и реле-
вантность методики AAI, в ней присутству-
ют определенные ограничения. В част-
ности, данная методика рассчитывается 
исключительно для населения старших 
возрастов и не учитывает возможности 
активного долголетия для остальных воз-
растных групп. Так же практическое при-
менение AAI в России осложняется тем, 
что данные по РФ есть не во всех волнах 
European Social Survey (ESS) и отсут-
ствуют в трех других европейских обсле-
дованиях, на которых базируется ориги-
нальный индекс активного долголетия 
– Европейского исследования рабочей 
силы (LFS), исследования доходов и усло-
вий жизни (SILC), исследования качества 
жизни (EQLS) (Фролова, Маланина, 2021). 
Индекс AAI интегрирует в себе как компо-
ненты активного старения (долголетия), 
так и его внутренние (поведенческие) и 
внешние (условия среды) факторы, не по-
зволяя рассмотреть их обособленно друг 
от друга (например, отделить внутренние 
факторы от компонентов активного долго-
летия). Кроме того, как отмечают в своей 
работе М. Барслунд, М. вон Вердер и А. 
Заиди, индекс AAI рассчитывается на дан-
ных, полученных из разных источников (то 
есть не принадлежащих одному и тому 
же человеку), что не позволяет судить об 
индивидуальных различиях в активном 
долголетии, в том числе об индивидуаль-
ном неравенстве в опыте активного дол-
голетия, а даёт представление лишь об 
усреднённой по стране ситуации. Решить 
данную проблему может лишь построе-
ние индекса активного старения на ос-
нове данных из одного источника опроса 
(Barslund, Von Werder, Zaidi, 2017). 

В рамках проекта РФФИ № 20-511-
00036 Бел_а «Внедрение концепции ак-
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тивного долголетия в России и Беларуси 
в условиях необратимости демографи-
ческого старения» был предложен автор-
ский подход к оценке факторов активного 
долголетия, поскольку, с одной стороны, 
именно действием факторов можно эф-
фективно управлять, а с другой стороны, 
понимание вклада различных факторов 
позволяет прогнозировать изменения в 
потенциале активного долголетия населе-
ния. Преимущество предлагаемого под-
хода состоит в том, что он предоставляет 
возможность дифференцировать влияние 
внутренних и внешних факторов активно-
го долголетия, типологизировать населе-
ние по их соотношению. Так, например, 
важность дифференцированного изуче-
ния внутренних и внешних факторов на 
примере изучения детерминации продол-
жительности здоровой жизни была под-
тверждена в работе Д.К. Танатовой, М.В. 
Вдовиной и Т.Н. Юдиной (Танатова, Вдо-
вина, Юдина, 2021). Кроме того, предло-
женный в рамках нашего проекта метод 
социологического опроса (анкетирования) 
позволяет решить проблему оценки ак-
тивного долголетия и его факторов на ин-
дивидуальном уровне. 

В ранее опубликованной работе (Ко-
роленко, 2022) по результатам социоло-
гического опроса населения Вологодской 
области была осуществлена оценка ком-
понентов активного долголетия населения 
и роли его внутренних факторов (устано-
вок, мотивов, действий). Цель данной 
статьи заключалась в изучении внешних 
факторов активного долголетия, в частно-
сти, роли доступности инфраструктуры, 
общественного одобрения и уровня жизни 
в поддержании долгой и активной жизни, 
по данным социологического опроса на-
селения Вологодской области.

Задачи исследования:
 Изучение оценок населением 

внешних факторов активного долголетия, 
а именно доступности объектов инфра-
структуры, общественного одобрения по-
жилых и самооценок уровня жизни, в том 
числе в разрезе пола и возраста респон-

дентов. 
 Апробация методики расчёта су-

биндексов и сводного индекса внешних 
факторов активного долголетия и их ин-
терпретация, в том числе в разрезе пола 
и возраста респондентов. 

Методы
Информационной базой исследова-

ния выступили данные социологического 
опроса взрослого населения Вологодской 
области «Активное долголетие и его фак-
торы», проведенного Вологодским науч-
ным центром РАН в 2021 году. Сбор эмпи-
рических данных осуществлялся методом 
раздаточного анкетирования населения 
на территории городов Вологды, чере-
повца и восьми муниципальных районов 
области. Объем выборки составил 1500 
респондентов.

Авторским коллективом проекта «Вне-
дрение концепции активного долголетия 
в России и Беларуси в условиях необра-
тимости демографического старения» 
была разработана индексная методика 
внутренних и внешних факторов актив-
ного долголетия. В основу расчёта обоих 
индексов заложены ответы респонден-
тов на вопросы анкеты социологического 
опроса взрослого населения Вологодской 
области. Внутренние (поведенческие) 
факторы активного долголетия, в том 
числе соответствующий индекс, подроб-
но рассмотрены и проанализированы в 
работе (Короленко, 2022). В данной ста-
тье внимание сосредоточено на изучении 
роли внешних факторов (условий среды) 
в поддержании активного долголетия, в 
том числе посредством применения ме-
тода конструирования соответствующего 
интегрального (сводного) индекса. Преи-
мущество интегральных индексов заклю-
чается в том, что, с одной стороны, они 
показывают соотношение совокупности 
явлений, состоящих из разнородных, не-
посредственно несоизмеримых элемен-
тов, с другой стороны, они необходимы 
для формирования удобных и эффектив-
ных методов и инструментов измерения 
явлений любой природы (Павлова и др., 
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2018). 
В качестве внешних условий актив-

ного долголетия в исследовании рассма-
тривались доступность инфраструктуры 
для активного долголетия, общественное 
одобрение старшего поколения и уровень 
жизни, необходимый для поддержания 
долгой и активной жизни. Индекс внеш-
них факторов активного долголетия ба-
зировался на ответах респондентов на 
соответствующие вопросы анкеты (табл. 
1). Для обеспечения возможности расчёта 
индексов ответы были закодированы в ин-
тервальные шкалы, а именно в пятибалль-
ную шкалу, позволяющую учесть степень 
изменчивости признака от крайнего отри-
цательного к крайне положительному зна-
чению. В состав индекса внешних факто-
ров вошли три субиндекса – доступности 
инфраструктуры, общественного одобре-
ния и самооценок уровня жизни. Расчёт 
субиндексов осуществлялся исходя из 
общепринятой в прикладной социологии 
формулы вычисления аналитических 
(обобщённых) индексов с пятичленной 
шкалой градации признака4:

n1+0,5n2-0,5n4-n5

n1+n2+n3+n4+n5
I =
 – доля респондентов, выбравших вари-

анты ответа «полностью доступны», «пол-
ностью согласен», «абсолютно достато-
чен» (крайнее положительное значение), 
а n_5 – доля респондентов, выбравших 
варианты ответа «совсем недоступны», 
«категорически не согласен», «абсолютно 
недостаточен» (крайнее отрицательное 
значение).

Сводный индекс внешних факторов ак-
тивного долголетия вычислялся как сред-
нее арифметическое всех трёх входящих 
в его состав субиндексов, исходя из пред-
положения о равноценном вкладе каждо-
го в детерминацию активного долголетия:

I1+I2-I4

3IВнешнФ =
Максимальное значение всех субин-

дексов и сводного индекса – 1, тогда как 
минимальное – -1. Положительное зна-
чение индексов свидетельствует о преоб-
ладании наиболее выраженных (позитив-
ных) ответов над наименее выраженными 
(негативными). Тогда как отрицательное 
значение свидетельствует об обратном. 
Значение индексов равное 0 демонстри-
рует равенство таких ответов (Короленко, 
2022).

Результаты
Доступность инфраструктуры для ак-

Субиндексы Вопрос анкеты

Доступность 
инфраструктуры

Оцените, пожалуйста, насколько доступны для Вас основные объекты и услуги 
в следующих сферах жизнедеятельности (отметьте один вариант ответа в 
каждой строке по шкале от 1 – совсем недоступны до 5 – полностью доступны)
1. Здравоохранение
2. Культура (музеи, театры)
3. Общественный транспорт
4. Информация и связь
5. Образование
6. Социальная защита
7. Спорт и физкультура
8. Служба занятости
9. Жилой фонд
10. Торговля, бытовые услуги
11. Суды, органы прокуратуры, внутренних дел
12. Банки

Таблица 1. Различия в традиционном и компетентностном подходах

4 © Кулаков А.П. Измерение в социологии: учеб. посо-
бие. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2005. С. 73.
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Субиндексы Вопрос анкеты

Общественное 
одобрение

Насколько Вы согласны с перечисленными утверждениями? (отметьте один 
вариант ответа в каждой строке по шкале от 1 – категорически не согласны до 
5 – полностью согласны)

1. Долголетие граждан – залог развития государства и общества
2. Активное долголетие – заслуга государства и общества
3. Старшее поколение – носители ценного опыта, знаний, традиций
4. Активное долголетие не зависит от финансового благосостояния
5. Активное долголетие – достижение самого человека
6. Пожилые сотрудники в организации – опора в самых сложных рабочих 
ситуациях
7. чтобы сохранить здоровье и активность в пожилом возрасте требуется много 
денег
8. Пожилые люди сами требуют заботы и ухода
9. Компании, нанимающие молодых сотрудников, работают эффективнее
10. Пожилой возраст – бедность, болезни, одиночество
11. Пожилые люди – незаменимые помощники в воспитании младшего 
поколения
12. Пожилой возраст ограничивает возможности досуга
13. Пожилой возраст – много свободного времени, мудрость, 
стабильность
14. Жизненный опыт пожилых людей помогает им избежать многих 
ошибок
15. В пожилом возрасте открывается много новых возможностей для 
досуга (хобби, общение, поездки и т.д.)
16. Высокая продолжительность жизни создает нагрузку на государство и 
общество
17. Знания старшего поколения не актуальны для будущих поколений
18. Пожилые часто становятся жертвами мошенников

Уровень жизни

Достаточен ли для перечисленных занятий уровень Ваших доходов (оцените 
в каждой строке по шкале от 1 – абсолютно недостаточен до 5 – абсолютно 
достаточен)
1. Получения образования и саморазвития
2. Занятий физкультурой и спортом
3. Посещения учреждений культуры
4. Занятий любимыми увлечениями, хобби 
5. Обеспечения здорового питания
6. Путешествий, туризма
7. Поддержания внешнего вида (приобретение одежды, услуги парикмахерских, 
салонов красоты)
8. Для использования платных медицинских услуг

*утверждения, выделенные полужирным начертанием, включены в методику расчёта субиндекса 
общественного одобрения.
Источник: составлено авторским коллективом проекта.

тивного долголетия. Направления поли-
тики активного долголетия затрагивают 
вопросы доступности её объектов и услуг, 
а именно качественную медицинскую по-
мощь и социальное обслуживание, сти-
мулирование трудовой занятости и физи-
ческой активности, создание безопасной 
среды, развитие культурно-досуговых 
интересов пожилых людей и информа-
ционная доступность для них (Соболева, 
2018).

Наиболее высоко население Воло-

годской области оценивает доступность 
объектов и услуг в сфере информации и 
связи, общественного транспорта (по 3,9 
балла соответственно), а также торговли 
и бытовых услуг (3,8 балла; рис. 1). Не-
сколько меньше для жителей региона до-
ступны услуги здравоохранения (3,6 бал-
ла), физкультуры и спорта, банковской 
сферы, судов, органов прокуратуры, вну-
тренних дел и культуры (по 3,5 балла со-
ответственно). Самыми малодоступными, 
по мнению респондентов, являются услу-
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, насколько 
доступны для Вас основные объекты и услуги в следующих сферах жизнедеятель-
ности» (средний балл по 5-балльной шкале от «1» – совсем недоступны до «5» – 

полностью доступны)
Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области «Активное долголетие и 

его факторы».

ги службы занятости (3,3 балла) и объек-
ты жилого фонда (3,1 балла).

Женщины давали более высокие бал-
лы при оценке доступности услуг обще-
ственного транспорта, информации и свя-
зи (4,0 балла против 3,8 соответственно; 
табл. 2). В остальном оценки мужчин и 
женщин оказались примерно одинаковы-
ми. что касается возрастных различий, то 
молодежь в возрасте 18–22 лет выше по 
сравнению с другими возрастными груп-
пами оценивала доступность образова-
ния и физкультуры и спорта (по 3,9 балла 
соответственно), здравоохранения и куль-
туры (по 3,8 балла соответственно), соци-
альной защиты (3,6 балла). Респонденты 
в возрасте 23–29 лет более высоко оцени-
вали доступность торговли и сферы быто-
вых услуг (4,0 балла) и службы занятости 
(3,5 балла). Население в возрасте 40–49 
лет считает наиболее доступными услуги 
общественного транспорта (4,2 балла), 
информации и связи (4,2 балла), торговли 
и бытовых услуг (4,0 балла), культуры (3,8 
балла), судов, прокуратуры и внутренних 
органов, а также банков (по 3,7 балла). 

Люди в возрасте 60–69 лет доступность 
услуг и объектов всех перечисленных 
сфер жизнедеятельности оценивали ниже 
по сравнению с другими группами респон-
дентов.

Общественное одобрение. Отноше-
ние общества к представителям старшего 
поколения играет важную роль в активном 
долголетии, оно отражается в субъектив-
ном восприятии населением ценности 
опыта пожилого человека и в конструиро-
вании его образа. Негативным проявле-
нием общественного восприятия старости 
и долгожительства служат эйджистские 
стереотипы в отношении представителей 
старшего поколения (Зеликова, 2020). В 
некоторых отечественных исследованиях 
подтверждается факт распространения 
негативных стереотипов по отношению к 
пожилым людям в российском обществе 
(Смирнова, 2008). 

Население региона выразило наиболь-
шее согласие со следующими утвержде-
ниями относительно роли представителей 
старшего поколения в общественном и 
социально-экономическом развитии: «по-
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, насколько доступны для Вас ос-
новные объекты и услуги в следующих сферах жизнедеятельности» по полу и возрасту респондентов 
(средний балл по 5-балльной шкале от «1» – совсем недоступны до «5» – полностью доступны)

Сфера
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18-22 23-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Здравоохранение 3,5 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,4 3,6

Культура (музеи, театры) 3,5 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,3 3,3
Общественный транспорт 3,8 4,0 4,1 4,0 3,9 4,2 3,8 3,7 3,8

Информация и связь 3,8 4,0 4,1 4,1 4,0 4,2 3,9 3,7 3,8
Образование 3,3 3,4 3,9 3,6 3,4 3,6 3,2 3,0 3,4

Социальная защита 3,3 3,4 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4
Спорт и физкультура 3,5 3,6 3,9 3,8 3,6 3,8 3,2 3,1 3,2

Служба занятости 3,2 3,3 3,4 3,5 3,3 3,5 3,2 3,0 3,2
Жилой фонд 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 3,8 2,8 3,1

Торговля, бытовые услуги 3,8 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0 3,8 3,7 3,9
Суды, органы прокуратуры, 

внутренних дел 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 3,2 3,3

Банки 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,4 3,2 3,3
Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области «Активное долголетие и его факторы».

жилые люди часто становятся жертвами 
мошенников» (4,0 балла), «пожилые люди 
– незаменимые помощники в воспитании 
младшего поколения» (4,0 балла), «стар-
шее поколение – носители ценного опыта, 
знаний и традиций» (4,0 балла; рис. 2). 
Наименьшее согласие респонденты про-

демонстрировали в отношении утвержде-
ний о том, что знания старшего поколения 
не актуальны для будущих поколений (3,1 
балла), активное долголетие не зависит 
от финансового благосостояния (3,1 бал-
ла) и является заслугой государства и 
общества (3,1 балла), высокая продолжи-

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны с перечисленными утвер-
ждениями?» (средний балл по 5-балльной шкале от «1» – категорически не согласны до «5» – 

полностью согласны)
Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области «Активное долголетие и его факторы».
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тельность жизни создаёт нагрузку на госу-
дарство и общество (3,0 балла).

Женщины по сравнению с мужчинами 
в большей степени согласны со следую-
щими положениями: активное долголетие 
является залогом развития государства и 
общества (3,8 балла против 3,6), пожилой 
возраст – это много свободного времени, 
мудрость, стабильность (3,8 балла про-
тив 3,6), в пожилом возрасте открывает-
ся много новых возможностей для досуга 
(3,7 балла против 3,5), активное долголе-
тие не зависит от финансового благосо-
стояния (3,2 балла против 3,0; табл. 3). 
Молодёжь в возрасте 18–22 лет чаще вы-
ражала согласие с тем, что пожилые люди 
часто становятся жертвами мошенников 
(4,1 балла), компании, нанимающие мо-
лодых сотрудников, работают эффектив-

нее (3,7 балла), пожилой возраст связан с 
бедностью, болезнями, одиночеством (3,5 
балла), а также ограничивает возможно-
сти досуга (3,5 балла). Вместе с тем также 
молодые респонденты часто придержива-
лись мнения о том, что пожилой возраст – 
большое количество свободного времени, 
мудрость, стабильность (3,9 балла). Ре-
спонденты в возрасте 23–29 лет в боль-
шей степени оказались согласны с тем, 
что активное долголетие – это заслуга са-
мого человека (3,8 балла), для сохране-
ния здоровья и активности в пожилом воз-
расте требуется много денег (3,8 балла), в 
пожилом возрасте открывается много но-
вых возможностей для досуга (3,7 балла), 
компании, нанимающие молодых сотруд-
ников, работают эффективнее (3,7 бал-
ла). Опрошенные в возрасте 40–49 лет 

Утверждение
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18-22 23-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Долголетие граждан – залог 

развития государства и обще-
ства

3,6 3,8 3,6 3,7 3,6 3,8 3,6 3,7 4,0

Активное долголетие – заслуга 
государства и общества 3,1 3,2 3,3 3,1 3,1 3,3 3,0 3,1 3,0

Старшее поколение – носи-
тели ценного опыта, знаний, 

традиций
3,9 4,0 3,7 4,0 3,8 4,1 3,9 4,1 4,0

Активное долголетие не за-
висит от финансового благосо-

стояния
3,0 3,2 3,4 2,9 3,0 3,1 3,3 3,2 3,0

Активное долголетие – дости-
жение самого человека 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7

Пожилые сотрудники в органи-
зации – опора в самых сложных 

рабочих ситуациях
3,6 3,7 3,5 3,6 3,5 3,8 3,6 3,9 3,6

чтобы сохранить здоровье и 
активность в пожилом возрасте 

требуется много денег
3,7 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 3,3

Пожилые люди сами требуют 
заботы и ухода 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7

Компании, нанимающие 
молодых сотрудников, работают 

эффективнее
3,5 3,5 3,7 3,7 3,5 3,6 3,4 3,4 3,7

Пожилой возраст – бедность, 
болезни, одиночество 3,3 3,3 3,5 3,2 3,1 3,4 3,4 3,3 3,2

Пожилые люди – незаменимые 
помощники в воспитании млад-

шего поколения
3,9 4,0 3,8 4,0 3,7 4,0 4,0 4,2 4,0

Пожилой возраст ограничивает 
возможности досуга 3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 3,4 3,4 3,3 3,0

Пожилой возраст – много 
свободного времени, мудрость, 

стабильность
3,6 3,8 3,9 3,6 3,6 3,8 3,7 3,8 3,9

Жизненный опыт пожилых 
людей помогает им избежать 

многих ошибок
3,7 3,8 3,7 3,8 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны с перечисленными утвержде-
ниями?» по полу и возрасту респондентов 
(средний балл по 5-балльной шкале от «1» – категорически не согласны до «5» – полностью согласны) 
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Утверждение
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18-22 23-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
В пожилом возрасте открыва-

ется много новых возможностей 
для досуга (хобби, общение, 

поездки и т.д.)

3,5 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 3,6 3,5

Высокая продолжительность 
жизни создает нагрузку на госу-

дарство и общество
3,0 2,9 3,4 3,2 3,0 3,0 3,0 2,8 2,5

Знания старшего поколения 
не актуальны для будущих 

поколений
3,1 3,0 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8

Пожилые часто становятся 
жертвами мошенников 3,9 4,0 4,1 4,0 3,9 4,1 3,9 3,9 3,8

Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области «Активное долголетие и его факторы».

чаще признавали как ценный опыт, знания 
и традиции пожилых людей (4,1 балла), 
так и их большую подверженность обма-
ну мошенников (4,1 балла). Респонденты 
60–69 лет в большей степени согласны с 
тем, что пожилые люди – незаменимые 
помощники в воспитании младшего поко-
ления (4,2 балла), носители ценного опы-
та, знаний, традиций (4,1 балла), пожилые 
сотрудники в организации – опора в са-

мых сложных рабочих ситуациях (3,9 бал-
ла), а жизненный опыт пожилых помогает 
им избежать многих ошибок (3,9 балла). 
Представители самой старшей возраст-
ной группы (70+) чаще придерживались 
мнения о том, что долголетие граждан – 
залог развития государства и общества 
(4,0 балла), что пожилой возраст предо-
ставляет много свободного времени, для 
пожилых характерны мудрость, стабиль-

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Достаточен ли для перечисленных занятий уровень 
Ваших доходов» (средний балл по 5-балльной шкале от «1» – абсолютно недостаточен до «5» 

– абсолютно достаточен)
Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области «Активное долголетие и его факторы».

ность (3,9 балла).
Самооценка уровня жизни. Финансо-

вое положение определяет возможность 
позволить себе определенные виды до-
суга (Boudiny, 2013). Согласно мнениям 

респондентов, уровень доходов наиболее 
достаточен для поддержания внешнего 
вида (3,3 балла), несколько меньше – для 
обеспечения здорового питания, занятий 
хобби и посещения учреждений культуры 
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(3,2 балла), занятий физкультурой и спор-
том (3,1 балла; рис. 3). Доходы населения 
региона наименее достаточны для таких 
целей, как получение образования (2,9 
балла), использования платных медицин-
ских услуг (2,7 балла), путешествий и ту-

ризма (2,6 балла).
В оценках достаточности доходов для 

перечисленных занятий не выявлено раз-
личий между мужчинами и женщинами, 
но наблюдается расхождения в разрезе 
возрастных групп (табл. 4). Респонденты 

Сфера
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18-22 23-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Получения образования и 
саморазвития 2,9 3,0 3,2 3,3 3,1 3,2 2,9 2,4 2,7

Занятий физкультурой и спортом 3,1 3,0 3,2 3,4 3,4 3,4 2,9 2,5 2,6
Посещения учреждений 
культуры 3,1 3,2 3,1 3,4 3,4 3,5 3,1 2,6 3,0
Занятий любимыми 
увлечениями, хобби 3,2 3,2 3,0 3,3 3,3 3,5 3,2 2,8 2,9

Обеспечения здорового питания 3,2 3,2 3,0 3,5 3,3 3,4 3,2 2,9 3,0
Путешествий, туризма 2,6 2,5 2,7 2,9 2,8 2,8 2,5 2,2 2,1
Поддержания внешнего вида 
(приобретение одежды, услуги 
парикмахерских, салонов 
красоты)

3,2 3,3 3,1 3,5 3,5 3,5 3,2 2,9 2,9

Для использования платных 
медицинских услуг 2,7 2,7 3,7 3,0 2,9 3,0 2,5 2,3 2,5

Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области «Активное долголетие и его факторы».

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Достаточен ли для перечисленных занятий уровень Ва-
ших доходов» по полу и возрасту респондентов 
(средний балл по 5-балльной шкале от «1» – абсолютно недостаточен до «5» – абсолютно достаточен)

в возрасте 23–29 лет чаще называли свой 
уровень доходов достаточным для под-
держания внешнего вида и обеспечения 
здорового питания (по 3,5 балла соответ-
ственно), занятий физкультурой и спор-
том (3,4 балла), получения образования и 
саморазвития (3,3 балла), использования 
платных медицинских услуг (3,0 балла), 
путешествий и туризма (2,9 балла). Насе-
ление в возрасте 30–39 лет и 40–49 лет 
также, как и молодежь, выше оценивает 
достаточность доходов для поддержания 

внешнего вида (по 3,5 балла) и занятий 
физкультурой и спортом (по 3,4 балла). 
Респонденты 60–69 лет, напротив, чаще 
заявляли о недостаточности уровня дохо-
дов для всех перечисленных видов заня-
тий.

Индекс внешних факторов активно-
го долголетия. Согласно произведённым 
расчетам, индекс внешних факторов ак-
тивного долголетия составил 0,24, что 
свидетельствует о преобладании положи-
тельных оценок доступности инфраструк-

Рис. 4. Индекс внешних факторов активного долголетия и его субиндексы
Источник: рассчитано по данным социологического опроса населения Вологодской области 

«Активное долголетие и его факторы».
Примечание: сводный индекс и составляющие его субиндексы рассчитывались 

по выборке, «очищенной» от пропусков необходимых ответов (1317 респондентов).
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туры, общественного одобрения и уровня 
жизни над отрицательными (рис. 4). Среди 
компонентов индекса наибольшее значе-
ние приобрел субиндекс общественного 
одобрения (0,41), тогда как наименьшее 
– субиндекс самооценки уровня жизни, 
который принял значение 0,02. Значение 
субиндекса доступности инфраструктуры 
составило 0,29. Полученные результаты 
показывают, что положительное значение 
внешних факторов активного долголетия 
обеспечивается в большей степени пре-
обладанием положительного отношения в 
обществе к пожилым и активному долго-
летию, а также доступностью инфраструк-
туры для активного долголетия. Однако 
значение субиндекса самооценок уровня 
жизни свидетельствует о том, что среди 
населения региона почти в равной степе-
ни представлены как те, кому личных до-

ходов достаточно для полноценной жизни 
и поддержания активного долголетия, так 
и те, кому доходы не позволяют вести ак-
тивную жизнь.

Согласно расчетам для женского на-
селения по сравнению с мужским выше 
субиндексы доступности инфраструкту-
ры (0,31 против 0,25) и общественного 
одобрения (0,44 против 0,37), и, как след-
ствие, сводный индекс внешних факторов 
активного долголетия (0,26 против 0,21; 
табл. 5). Субиндекс доступности инфра-
структуры приобрёл наибольшее зна-
чение для молодёжи 18–22 лет (0,37) и 
23–29 лет (0,36), наименьшее – для насе-
ления старших возрастных групп – 60–69 
лет (0,17) и 70 лет и старше (0,19). Макси-
мальный индекс общественного одобре-
ния отмечается для населения 40–49 лет, 
60–69 лет (по 0,45 соответственно) и 70 

Сфера
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18-22 23-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Субиндекс доступности 
инфраструктуры 0,25 0,31 0,37 0,36 0,31 0,38 0,25 0,17 0,19
Субиндекс общественного 
одобрения 0,37 0,44 0,38 0,41 0,34 0,45 0,38 0,45 0,46
Субиндекс самооценки уровня 
жизни 0,02 0,03 0,00 0,17 0,13 0,16 -0,03 -0,19 -0,14

Индекс внешних факторов АД 0,21 0,26 0,25 0,31 0,31 0,34 0,20 0,15 0,17
Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области «Активное долголетие и его факторы».

Таблица 5. Индекс внутренних факторов активного долголетия и его субиндексы в разрезе пола и 
возраста респондентов

лет и старше (0,46), минимальный – для 
возрастной группы 30–39 лет (0,34). Наи-
большие значения индекса самооценки 
уровня жизни зафиксированы для кате-
горий населения 23–29 лет (0,17) и 40–49 
лет (0,16), наименьше – для населения 
60–69 лет и 70 лет и старше, для кото-
рых он приобрёл максимальное отрица-
тельное значение, что свидетельствует о 
преобладание ситуации недостаточности 
доходов для большинства занятий (-0,19 
и -0,14 соответственно). Сводный индекс 
внешних факторов активного долголетия 
максимальное значение имеет для воз-
растной группы 40–49 лет (0,34), мини-
мальное – для старших категорий населе-
ния – 60–69 лет (0,15) и 70 лет и старше 

(0,17).
Выводы. Таким образом, проведен-

ное исследование позволило установить, 
что наиболее доступными для активного 
долголетия население Вологодской обла-
сти считает услуги в сфере информации 
и связи, общественного транспорта, тор-
говли и бытовых услуг, тогда как наименее 
доступны услуги службы занятости и объ-
екты жилого фонда. В целом для жителей 
региона характерно благоприятное отно-
шение к представителям старшего поко-
ления. В оценках их роли в общественном 
и социально-экономическом развитии 
наблюдаются интересные особенности: 
с одной стороны, преобладают мнения о 
том, что пожилые люди являются незаме-
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нимыми помощниками в воспитании под-
растающего поколения, носителями цен-
ного опыта и знаний, с другой стороны, 
распространенной оказалась позиция от-
носительно уязвимости данной категории 
перед мошенническими действиями. По 
данным опроса уровень доходов населе-
ния достаточен для поддержания внешне-
го вида, обеспечения здорового питания, 
занятий хобби и посещения учреждений 
культуры, занятий физкультурой и спор-
том, однако его не хватает для получения 
образования, использования платных ме-
дицинских услуг, путешествий и туризма. 
В характере оценок доступности услуг и 
объектов инфраструктуры для активно-
го долголетия, общественного одобрения 
старшего поколения, а также самооценок 
достаточности доходов также наблюда-
лись заметные половозрастные особен-
ности.

Субиндексы внешних факторов актив-
ного долголетия демонстрируют тот факт, 
что в региональном сообществе преобла-
дает положительное отношение к пожи-
лым и в целом к активному долголетию, 
а также о том, что для большинства на-
селения доступна необходимая для под-
держания активного долголетия инфра-

структура. Вместе с тем, среди населения 
Вологодской области почти в равной сте-
пени представлены как те, кому личных 
доходов достаточно для полноценной жиз-
ни и поддержания активного долголетия, 
так и те, кому доходы не позволяют вести 
активную жизнь, что говорит о проблеме 
неравенства в уровне жизни, необходи-
мом для активного долголетия. При этом 
наиболее остро проблема неравенства в 
уровне жизни для достижения активно-
го долголетия стоит для представителей 
старшего поколения (60 лет и старше).

Результаты исследования обладают 
выраженной научной новизной в части 
развития теоретико-методологических 
подходов к измерению активного долголе-
тия и его факторов. Кроме того, они пред-
ставляют практический интерес для орга-
нов власти, занимающихся разработкой и 
реализацией направлений Стратегии дей-
ствий в интересах граждан старшего по-
коления, поскольку дают представление 
как о сложившихся в российской действи-
тельности благоприятных условия среды 
для активного долголетия граждан, так и о 
факторах-барьерах, препятствующих под-
держанию долгой и активной жизни.
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Ценности и жизненные приоритеты 
олимпийских волонтеров 

Марина Петровна Сухарькова1
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Научно-учебная лабо-
ратория междисциплинарных исследований некоммерческого сектора, Центр исследований граж-
данского общества и некоммерческого сектора, Москва, Россия

Аннотация: В статье мы обратимся к рассмотрению ценностей и приоритетов, которыми руко-
водствуются в повседневной жизни олимпийские волонтеры – участники олимпийской волонтерской 
программы «Сочи 2014». Эта программа является одной из первых комплексных программ о работе 
с волонтерами, реализуемая на федеральном уровне в нашей стране при участии государственных, 
некоммерческих, коммерческих организаций. Олимпийские волонтеры получили специальные знания 
и навыки для оказания волонтерских услуг в рамках организации и проведении крупного спортивного 
мероприятия (Олимпийских и/или Паралимпийских игр). 

Эмпирической базой статьи является онлайн опрос олимпийских волонтеров, который проводил-
ся в январе 2022 года. Участие в исследовании приняли 520 респондентов. 

Результаты исследования позволяют нам сделать следующие выводы: значительная часть во-
лонтеров строят планы на ближайшее и отдаленное будущее; подавляющее большинство волонте-
ров также сказали, что они имеют определенные цели, более трети респондентов ответили, что 
у них есть цели, но они могут меняться; для волонтеров члены семьи являются значимыми лицами 
при формировании панов на будущее.  

Говоря о своих приоритетах в жизни, большая часть волонтеров выбрали, что для них наиболее 
важна семья, образование и саморазвитие, а также здоровье. Волонтеры ценят в других людях та-
кие качества, как честность, доброта и порядочность. Участники исследования сказали нам о том, 
что в ближайшие три года они хотели бы уделять больше внимания семейной жизни и близким. 
Отдельно стоит отметить, что треть волонтеров ответили, что хотели бы больше внимания 
уделять волонтерской деятельности. 

Ключевые слова: волонтеры; жизненные стратегии; ценности; влияние волонтерства на ценно-
сти; жизненные приоритеты волонтеров.
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ров // Социальная компетентность. 2022. Т. 7. № 1. С. 110–118.
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Original article

Values and priorities 
of olympic volunteers

Marina P. Sukharkova
National Research University Higher School of Economics (HSE), Laboratory for Interdisciplinary Studies in 
Non-Commercial Sector, Centre for Studies of Civil Society and the Nonprofit Sector, Moscow, Russia,

Abstract: In the article we turn to the consideration of the values and priorities that guide the daily life of 
Olympic volunteers - participants in the Sochi 2014 Olympic volunteer program. This program is one of the 
first comprehensive programs on working with volunteers, implemented at the federal level in our country 
with the participation of state, non-profit, commercial organizations. Olympic volunteers have received special 
knowledge and skills to provide volunteer services in the organization and conduct of a major sporting event 
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(Olympic and / or Paralympic Games).
The empirical basis of the article is an online survey of Olympic volunteers, which was conducted in January 

2022. 520 respondents took part in the research.
The results of the study allow us to draw the following conclusions: a significant part of the volunteers make 

plans for the near and distant future; the vast majority of volunteers also said that they have certain goals, more 
than a third of the respondents answered that they have goals, but they can change; for volunteers, family 
members are significant persons in shaping pans for the future.

Speaking about their priorities in life, most of the volunteers chose family, education and self-development, 
and health as the most important for them. Volunteers appreciate in other people such qualities as honesty, 
kindness and decency. The study participants told us that in the next three years they would like to pay more 
attention to family life and loved ones. Separately, it is worth noting that a third of the volunteers answered that 
they would like to pay more attention to volunteering.

Keywords: volunteers; life strategies; values; the impact of volunteering on values; life priorities of volunteers.
For citation: Sukharkova M.P. Values and priorities of Olympic volunteers // Social competence. 2022. Vol. 

7. No. 1. pp. 110-118.

Введение
Каждому человеку свойственно пла-

нировать свою жизнь на ближайшую или 
отдаленную перспективы, такое плани-
рование обусловлено целями, то есть 
желаемым результатом жизнедеятельно-
сти и средствами его достижения, можно 
сказать о том, что человек выстраивает 
собственные жизненные стратегии (Зу-
бок, 2020). В иностранной социальной на-
уке исследования по тематике изучения 
стратегий жизненных путей людей зача-
стую рассматривается в рамках концеп-
ции «life course studies», где жизненный 
путь трактуется как динамичная темпо-
ральная последовательность событий 
и ролей на протяжении жизни человека 
(Гаврилюк, Гаврилюк, 2021). В российской 
социологии исследования разных этапов 
жизни людей рассматриваются с помо-
щью категорий жизненных приоритетов 
или жизненной стратегии, под которыми 
понимаются осознанный контроль и пла-
нирование человеком своей жизни через 
формирование представлений о будущем 
(Дмитриева 2021). Большинство исследо-
ваний показывают, что люди с жизненны-
ми приоритетами и стратегиями, активные 
на рынке труда, в сочетании со стабиль-
ным партнерством (семейными отноше-
ниями) и родительством, как правило, 
демонстрируют наиболее высокий уро-
вень социального благополучия (Comolli, 
Bernardi, Voorpostel, 2021). На протяжении 
последних десятилетий, исследования 
демонстрируют также, что люди, которые 

принимают участие в волонтерской рабо-
те, более успешны в профессиональной 
сфере, вместе с этим, отличаются более 
внимательным отношением к планиро-
ванию собственного времени и жизни 
(Giancaspro, Manuti, 2021).

Рассматривая жизненные стратегии 
как систему, состоящую из совокупности 
множества элементов, которые позволя-
ют создать большое количество разноо-
бразных конструкций, одной из проблем 
их типологии является выбор ее крите-
риев (Ельникова, Михайловская, 2018). 
Мы остановимся на изучении жизненных 
приоритетов волонтеров через ценности, 
так как именно они являются значимыми 
регуляторами поведения людей и демон-
стрируют приоритетные направления жиз-
недеятельности.  

Исследования жизненного приорите-
тов

Существует ряд родственных понятий, 
таких как «жизненный путь», «жизненные 
приоритеты», «жизненная стратегия», 
«жизненная позиция», «жизненная роль», 
«варианты жизни», «стиль жизни», «жиз-
ненная задача», «временная перспекти-
ва», содержание которых не имеет четко 
закрепленных определений, часто смысл 
этих понятий пересекается (Костромина и 
др., 2018).

Исследования, посвященные жизнен-
ным стратегиям или приоритетам, связа-
ны с изучением разных периодов нашей 
жизни (Mayer, 2009). При этом работы в 
данной сфере отслеживают изменения во 
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времени и выявляют причины этих изме-
нений (Komp, Johansson, 2016). Этот фо-
кус связывает исследования текущей жиз-
ни с исследованиями будущего, которые 
наблюдают за прошлым и последующими 
событиями, а также изучают возможные, 
исключительные и вероятность буду-
щих событий (Inayatullah, 2008; Milojevic, 
Inayatullah, 2015).

Исследование жизненных приоритетов 
— широко используемый метод изучения 
жизни отдельных людей и их траектории 
(Koistinen et. al., 2020). Перспектива жиз-
ненных приоритетов строится на предпо-
ложении, что нынешний опыт формирует 
базу для последующих этапов нашей жиз-
ни; это является частью общей стратегии 
жизни, изучение жизненный приоритетов 
позволяют запечатлеть эволюцию жиз-
ненного опыта человека (dе Vries, 2013). 
Помимо изучения отдельных жизненных 
приоритетов, жизненных стратегий иссле-
дования в подобном направлении также 
охватывают жизнь людей в контексте от-
ношений. Безусловно, жизненный прио-
ритеты взаимосвязаны с категорией жиз-
ненного пути человека. Барбара Митчелл 
(2013) определила жизненный путь как 
«последовательность социально опреде-
ленных событий и ролей, которые инди-
вид разыгрывает в течение время», до-
бавляя, что «эти события не обязательно 
происходят в заданном последовательно-
сти, а представляют собой совокупность 
фактического опыта». Фундаментальной 
особенностью перспективы жизненного 
пути является сосредоточение отношения 
между жизненными приоритетами, соци-
альным окружением и жизненным опытом 
(Levy, Bühlmann, 2016).

Описанная выше направленность де-
лает исследования, посвященные изуче-
нию жизненных приоритетов и ценностей 
важной частью социологии и дает им при-
менение в социальной политике и демо-
графии, а также среди других дисциплин 
(Mayer, 2009).  Элеонора Барбьери Мази-
ни (2000) в своих работах показала, что 
социология вносит свой вклад в изучение 

будущего через исследования жизнен-
ных приоритетов. Более того, она пред-
положила, что исследования будущего в 
значительной степени опираются на со-
циологию, чтобы лучше понять сложные 
социальные структуры. 

Исследования жизненных приоритетов 
зачастую связывают с жизненным путем 
и объясняют изменения в жизни челове-
ка с течением времени (Komp-Leukkunen, 
2020). Катрин Комп-Лейккунен (2020) ис-
пользует две ключевые концепции для 
структурирования сложности человече-
ских жизней: жизненные события и жиз-
ненные фазы. Жизненные события — это 
впечатляющий опыт, который получают 
люди. Этот опыт каким-либо образом ме-
няет жизнь человека, будь то какая-либо 
личность, жизненные обстоятельства или 
деятельность (Brüderl, Kratz, Bauer, 2019), 
хотя исследователи отмечают, что этот 
список не является исчерпывающим, ведь 
любое событие может стать важным со-
бытием жизни, при этом решающим фак-
тором является реакция заинтересован-
ного лица (Weststrate et al., 2018).  Вторая 
ключевая концепция этого подхода - фаза 
жизни. Жизненная фаза – это период вре-
мени, который человек воспринимает как 
однородный. Однородность возникает из-
за того, что люди сохраняют одинаковую 
идентичность и занимаются сходной де-
ятельностью на протяжении всей жизни 
(Komp-Leukkunen, 2019). 

Жизненные приоритеты и ценности во-
лонтеров

Многочисленная литература о волон-
терстве предполагает, что этот образ жиз-
ни и поведение связаны с мощной пользой 
для здоровья тех, кто занимается волон-
терством, помещая его среди других хо-
рошо зарекомендовавших себя полезных 
для здоровья моделей поведения, таких 
как отказ от курения, правильное пита-
ние и физические упражнения (Yamashita, 
Keene, Lu, Carr 2019). Так, участие в во-
лонтерской деятельности способствует 
формированию у людей определенных 
привычек и норм, которые в свою очередь 



Сухарькова М.П. Ценности и жизненные приоритеты олимпийских волонтеров.
Sukharkova M.P. Values and priorities of Olympic volunteers.

http://sociacom.ru 113

влияют на формирование стереотипов, в 
этих процессах важная роль принадлежит 
тем ценностям и нормам, которым следу-
ет человек.

Кроме этого, волонтерство помогает 
людям всех возрастов вносить свой вклад 
и устанавливать связи со своими сообще-
ствами и социальными делами (Omoto A. 
M., Snyder M., Martino, 2018). Формирова-
ние определенных социальных контактов 
и сетей, активное участие в общественной 
жизни общества также влияют на форми-
рование жизненных приоритетов и ценно-
стей.

Таким образом, участие в волонтер-
ской деятельности можно рассматривать 
как вид жизненной активности, который 
оказывает влияние на жизненные прио-
ритеты и ценности, с одной стороны, а 
с другой стороны, волонтерство может 
формировать определенные ценности и 
приоритеты.

Об исследовании
В период с 10 по 20 января 2022 года 

нами был проведен онлайн-опрос, посвя-
щенный изучению влияния участия в во-
лонтерской деятельности на жизненные 
стратегии. Участие в исследовании при-
няли 520 волонтеров. Участники исследо-
вания – волонтеры, принимавшие участие 
в организации и проведении Олимпийских 
и/или Паралимпийских игр 2014 г., то есть 
участники олимпийской волонтерской 
программы.

Доля женщин среди участников опро-
са составила 65%, доля мужчин – 25 %. 
Среди женщин 55% опрошенных соста-
вили респонденты в возрасте 18–30 лет, 
35 % – это мужчины в возрасте 31–55 
лет, 10% старше 55 лет. Среди мужчин 
большинство (60%) составили молодые 
люди в возрасте 18–30 лет, 30% мужчин 
в возрасте от 31 до 55 лет и 10% старше 
55 лет. Большинство опрошенных волон-
теров (50%) отнесли себя к средне мате-
риально обеспеченным; еще 16% – к вы-
соко материально обеспеченным; 20% – к 
низко материально обеспеченным; 3% – к 
живущим за чертой бедности; 11% затруд-

нились оценить свое материальное поло-
жение. Большинство участников опроса 
(60%) проживают в областном, краевом, 
республиканском центре; 24% – в мега-
полисах; 11% – в небольших городах и 
районных центрах; 3% – в селах; 2% – в 
поселках городского типа.

Результаты исследования
Говоря о своих планах на будущее, бо-

лее половины участников исследования 
(57%) сказали нам о том, что они строят 
планы на ближайшее и отдаленное буду-
щее, 16% - строят планы только на отда-
ленное будущее, 15% - только на ближай-
шее будущее. Каждый десятый участник 
исследования сказал, что он не стоит пла-
нов на будущее.

Стоит отметить, что старшего возрас-
та (старше 55 лет) (22%) чаще других 
возрастных категорий, ответили, что они 
строят планы только на ближайшее бу-
дущее, молодые люди (в возрасте от 18 
до 30 лет) (24%) чаще других отвечали, 
что они строят планы на отдаленное бу-
дущее, люди среднего возраста (от 31 до 
55 лет) чаще участников исследования 
других возрастных групп (60%) ответили, 
что они строят планы и на ближайшее и 
на отдаленное будущее. Молодые люди 
продемонстрировали наиболее высокий 
уровень (14%) в выборе варианта ответа, 
согласно которому они не строят планов 
на будущее.

Рассказывая же о своих целях, более 
трети участников исследования (42%) ска-
зали, что они имеют определенные цели, 
36% респондентов ответили, что у них 
есть цели, но они могут меняться. Вме-
сте с этим, 18% от общего числа участни-
ков исследования ответили, что у них нет 
определенных целей.

Половина участников исследования в 
возрасте от 31 до 55 лет (50%) ответили, 
что они имеют определенные цели в жиз-
ни. Об этом же нам сказали 44% респон-
дентов в возрасте от 18 до 30 лет и 32% 
- старше 55 лет. Половина же участников 
исследования старшего возраста (50%) 
ответили, что они имеют цели в жизни, но 
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они могут меняться. Это вариант ответа 
выбрали 38% респондентов средней воз-
растной группы и 30% - младшей. Моло-
дые люди в возрасте от 18 до 30 лет чаще 
представителей других возрастных групп 
(20%) отвечали, что у них нет определен-
ных целей в жизни. Об этом же сказали 
14% участников исследования в возрас-
те от 55 лет и 10% - средней возрастной 
группы.

Участникам исследования предла-
галось рассказать о том, что мешает им 
определится со своими целями в жизни. 
48% ответили, что внешние условия ме-
шают им в определении с целями, 44% 
- сложность принятия решений, 38% - не-
предсказуемость будущего, 32% - ответ-
ственность перед близкими.

Говоря о том, что мешает людям опре-
делиться со своими целями, женщины 
чаще выбирали варианты ответов: не-
предсказуемость будущего 56% (против 
20% среди мужчин); внешние условия 
56% (против 40% среди мужчин); ответ-
ственность перед близкими 44% (против 
20% среди мужчин). Мужчины же чаще 
выбирали положение - сложность приня-
тия решений 50% (против 38% среди жен-
щин).

В анкете для участников исследования 
содержался вопрос, в котором респонден-
там необходимо было выделить людей, 
которые оказывает наибольшее влияние 
на формирование их планов на будущее. 
Более половины участников исследова-
ния (52%) сослались при ответе на этот 
вопрос на членов семьи, 35% - на родите-
лей, 30% - на учителей или преподавате-
лей, 28% - на друзей, 25% - на наставни-
ков, 18% - на коллег, 15% - на знакомых, 
14% - на средства массовой информации.

При ответе на вопрос о том, кто оказы-
вает наибольшее влияние на формирова-
ние Ваших планов на будущее, мужчины 
чаще выбирали друзей 35% (против 21% 
среди женщин); знакомых -20% (против 
10% среди женщин); средства массовой 
информации - 18% (против 10% среди 
женщин). Женщины же чаще указывали, 

что члены семьи - 54% (против 50% среди 
мужчин), учителя и преподаватели - 40% 
(против 20% среди мужчин), коллеги - 21% 
(против 15% среди мужчин).

Выделяя собственные приоритеты, 
72% участников исследования ответили, 
что для них наиболее важна семья, для 
62% респондентов наиболее важно обра-
зование и саморазвитие, для 60% - здоро-
вье. 48% ответили, что них наиболее важ-
на дружба и социальные контакты, для 
46% - отдых и развлечения. 42% участ-
ников исследования сказали, что для них 
наиболее важна помощь окружающим. 
Карьера/профессиональная реализация 
и материальная обеспеченность важна 
для 38% и 36% от общего числа участни-
ков.

Представители младшей возрастной 
группы (от 18 до 30 лет), чаще представи-
телей других возрастных групп выделяли 
образование и саморазвитие - 70% (про-
тив 65% в средней возрастной группе и 
51% в старшей возрастной группе), мате-
риальную обеспеченность - 40% (против 
38% в средней возрастной группе и 30% 
в старшей возрастной группе) и друж-
бу и социальные контакты - 50% (против 
49% в старшей возрастной группе и 45% 
в средней возрастной группе). Участники 
исследования в возрасте от 31 до 55 лет 
чаще представителей других возрастных 
групп выбрали вариант ответа карьера 
и профессиональная реализация - 50% 
(против 40% в младшей возрастной груп-
пе и 24% в старшей возрастной группе). 
Представители старшей возрастной груп-
пы чаще выбирали семью - 80% (против 
70% в средней возрастной группе и 66% в 
младшей), здоровье - 80% (против 62% в 
средней возрастной группе и 38% в млад-
шей) и отдых и развлечения - 50% (против 
48% в младшей и 40% в средней возраст-
ной группе).  

Среди того, что является несчастьем, 
68% респондентов выделили смерть, 48% 
- болезни, 33% - одиночество, 22% - ма-
териальные проблемы, 20% - трудность в 
самореализации.
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Мужчины в качестве несчастья чаще 
выбирали одиночество - 36% (против 30% 
среди женщин), материальные проблемы 
- 28% (против 16% среди женщин), бо-
лезни - 50% (против 46% среди женщин), 
смерть - 70% (против 66% среди женщин) 
и трудности в самореализации - 24% (про-
тив 16% среди женщин).

Среди человеческих качеств, которые 
ценят волонтеры, самым часто упоминае-
мым было честность (62%), 55% отметили 
доброту, 50% - порядочность, 40% - чело-
вечность, по 30% выбрали целеустрем-
ленность и надежность, 20% - образован-
ность.

Участники исследования в возрасте от 
55 лет ответили, что они выше других це-
нят в людях: человечность - 44% (против 
42% в средней и 34% в младшей возраст-
ных группах), порядочность - 60% (против 
54% в средней и 36% в младшей возраст-
ных группах), надежность - 40% (против 
38% в средней и 12% в младшей возраст-
ных группах) и доброту - 58% (против 56% 
в средней и 51% в младшей возрастных 
группах). Участники исследования в воз-
расте от 31 до 55 лет чаще выбирали в 
списке тех качеств, которые они ценят 
в людях: честность - 66% (против 60% в 
младшей и старшей возрастных группах) 
и профессионализм - по 40% в средней 
и младшей возрастных группах (против 
19% в старшей возрастной группе). Участ-
ник исследования в возрасте от 18 до 30 
лет чаще выбирали: целеустремленность 
- 38% (против 30% в средней и 22% стар-
шей возрастных группах), образованность 
- 30% (против 20% в средней и 10% в стар-
шей возрастных группах).

55% от общего числа участников ис-
следования рассказали нам о том, что в 
ближайшие три года они хотели бы уде-
лять больше внимания семейной жизни и 
близким, 40% - профессиональной реали-
зации, 35% - хотели бы больше внимания 
уделять образованию, 20% - приятному 
времяпрепровождению. 35% от общего 
числа участников ответили, что в ближай-
шие три года хотели бы больше внимания 

уделять волонтерской деятельности.
Представители младшей возрастной 

группы в ближайшие три года чаще других 
хотели бы уделять внимание образова-
нию - 48% (против 30% в средней и 27% в 
старшей возрастных группах) и приятно-
му времяпрепровождению - 24% (против 
20% в старшей и 16% в средней возраст-
ных группах). Представители старшей 
возрастной группы ответили, что хотели 
бы уделять больше внимание в ближай-
шие три года семейной жизни и близким - 
75% (против 55% в средней и 35% в млад-
шей возрастных группах). Представители 
средней возрастной группы при ответе на 
этот же вопрос чаще других выбирали: 
профессиональную реализацию - 48% 
(против 44% в младшей и 28% в старшей 
возрастных группах) и волонтерской дея-
тельности - 40% (против 35% в старшей и 
30% в младшей возрастных группах).

Выводы
 Эта статья посвящена олимпий-

ским волонтерам – участникам одной из 
наиболее масштабных программ по ра-
боте с волонтерами в России. На основе 
результатов онлайн опроса, мы изучили 
ценности и приоритеты, которым следуют 
волонтеры в жизни. 

Нами были определено, что большая 
часть волонтеров, при ответе на вопросы 
анкеты сказали, что они строят планы на 
ближайшее и отдаленное будущее. Толь-
ко каждый десятый участник исследо-
вания сказал, что он не стоит планов на 
будущее. При этом, подавляющее боль-
шинство волонтеров также сказали, что 
они имеют определенные цели, более 
трети респондентов ответили, что у них 
есть цели, но они могут меняться. Среди 
причин, которые мешают им определится 
со своими целями в жизни, наиболее по-
пулярными вариантами ответов волонте-
ров были: внешние условия и сложность 
принятия решений. При этом, половина 
участников исследования сказали, члены 
семьи оказывают наибольшее влияние на 
формирование их планов на будущее.

Говоря о своих приоритетах в жизни, 
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большая часть волонтеров выбрали, что 
для них наиболее важна семья, образо-
вание и саморазвитие, а также здоровье. 
Самый популярной причиной несчастья 
волонтеры выбрали смерть. 

Среди человеческих качеств, которые 
ценят волонтеры в других людях, самыми 
часто упоминаемыми было следующие 
качества: честность; доброта и порядоч-
ность. чуть более половины участников 
исследования сказали нам о том, что в 
ближайшие три года они хотели бы уде-

лять больше внимания семейной жизни и 
близким. Треть волонтеров ответили, что 
хотели бы больше внимания уделять во-
лонтерской деятельности.

Результаты описанного исследования 
способствовали получению информации 
о ценностных представлениях олимпий-
ских волонтеров, что может использовать-
ся при разработке программ мотивации 
волонтеров, с целью привлечения наи-
большего числа людей в волонтерскую 
деятельность.
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Аннотация: В материале представлены результаты проведенного исследования ценностных 
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Введение 
В научной литературе давно обсужда-

ется подъем национального самосозна-
ния,   фундаментальных потребностях, в 
том числе потребность в корнях, совре-
менных тенденциях в системе ценностей, 
которым свойственны переосмысление и 
переструктуаризация (Губогло, 2003. С. 
67, 81, 89). В социальных, гуманитарных 
науках обращено внимание изучению со-
циокультурного пространства различных 
народов, в том числе малых (Бутенко, 
2021), исследователи подчеркивают, что 
современные формы и способы этнокуль-
турного взаимодействия на урало-запад-
носибирском пространстве коренятся в 
многослойном комплексе идентичностей 
(Перевалова, 2019. С. 8). Отмеченный на-
укой рост национального самосознания 
также составляет одну из актуальных тен-
денций культуры. В частности, в данный 
период он мощно заявил о себе в финно-у-
горском мире, что выразилось в обраще-
нии этносов к своим истокам, архаической 
культуре древности, попытках осмыслить 
родственные связи, существующие между 
этносами, их активных и весьма плодот-
ворных попытках позиционирования ло-
кальных культур в глобальном культурном 
пространстве. В науке отчетливо прояви-
лась тенденция изучения культурного на-
следия финно-угорских народов, которое 
включает в себя «материальные и духов-
ные ценности (Беломоева, 2021. С. 448). 

Представленная работа имеет целью 
исследование ценностных суждений ко-
ренных малочисленных народов угорской 
группы (ханты, манси), самодийской (лес-
ные ненцы), проживающих на территории 
Югры.  Поставлено задачей - выяснить 
решающие ценности  и их  взаимосвязь с 
маркерами самоидентичности представ-
ленных этносов. Полагаем, что с помо-
щью сохранившихся устойчивых тради-
ционных установок в культуре титульных 
этносов современные ханты манси ненцы 

открывают и познают себя - происходит 
положительная этническая самоиденти-
фикация; маркеры этнической самоиден-
тичности и ценности в культуре коренных 
народов тесно взаимосвязаны, выступа-
ют приоритетными, что в свою очередь 
влияет на положительную этническую са-
моидентификацию. Изучение категорий  
«ценность», «этническая самоидентифи-
кация» коренных народов востребованы 
особенно в быстроменяющемся  мире.

Методология 
В рамках изучения этнической иден-

тичности коренных малочисленных наро-
дов (далее - КМН) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее - Югра) 
состоялся социологический мониторинг 
(2017-2019 гг.) в муниципальных обра-
зования автономного округа, N – 287 ре-
спондентов – представителей этнических 
групп: ханты, манси, ненцы.   Выбраны 
муниципальные образования для прове-
дения социологического опроса неслу-
чайно, каждый район имеет свою структу-
ру по численности представителей КМНС 
Югры. Так, по плотности расселения ко-
ренных жителей Югры Березовский район 
занимает первое место в округе, в целом 
по району представителей КМНС насчи-
тывается 6378 чел., что соответствует 26 
% от общей (24691 чел.) численности на-
селения района. Так, например, распреде-
ление коренных малочисленных народов 
по административным поселениям райо-
на следующее: Саранпауль 35,6 %; Бере-
зово – 27,5%, Игрим – 24,9 %; Хулимсунт 
–9,6 %, Светлый – 1,7 %, Приполярный – 
0,7% . По официальным статистическим 
данным администрации районного центра 
Междуреченский, в Кондинском районе 
проживают более 5 тыс. чел. представи-
телей КМНС, преимущественно в насе-
ленных пунктах: Шугур, Кама, Карым, Ал-
тай, Болчары, Кондинское . численность 
КМНС Октябрьского района по сравнению 
с Березовским и Кондинским незначи-
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тельна: около двух тысяч человек: ханты 
– 1827 чел, манси – 546 чел., ненцы – 23 
чел . 

Опрошенные респонденты Октябрь-
ского района это уроженцы национальных 
поселений - Нижние Нарыкары, Шеркалы, 
Большой Атлым. Количество опрошенных 
составило 88 чел. По национальному со-
ставу наибольшую группу из числа опро-
шенных представили ханты 83%, и лишь 
17 % манси. В городских и сельских посе-
лениях Кондинского района: Кондинское, 
Междуреченский, Шугур  количественное 
преобладание по национальному соста-
ву пришлось на респондентов, указавших 
национальность манси – 65,5 % от числа 
опрошенных, респондентов-ханты оказа-
лось 8,6%, наименьшей по численности 
оказалась группа ненцев – 0,9 %. Выборка 
составила 116 респондентов. В Березов-
ском районе, респондентами выступили 
жители национальных поселений Теги, 
Няксимволь, Саранпауль. Общий объем 
выборки составил 83 человека. В данных 
поселениях среди представителей КМНС 
еще сохранены родной язык, традицион-
ные культура и уклад жизни.

На вторичном этапе обработки социо-
логические результаты получены с помо-
щью программного обеспечения «Vortex». 
Согласно задачам прикладного исследо-
вания – выяснить основные ценностные 
суждения, влияющие на формирование 
компонентов (маркеров) этнической само-
идентификации, респондентам предлага-
лось ответить на открытые и закрытые 
вопросы анкеты: «чем Вы лично можете 
уверенно гордиться?», «что Вас сближает 
с людьми вашей национальности?», «На 
какие ценности первостепенно Вы опира-
етесь в своей жизни?».

Исследование 
На междисциплинарном подходе су-

ществует немало работ в психологии, 
социологии, философии, политологии и 
других науках в которых рассматривает-
ся категория  «ценность». Так, Б.Р. Ман-
дель обращается к работе  Р. Линтон «Из-
учение человека» (1936), в которой автор 

трактует, что ценности находятся в систе-
ме скрытой культуры, а не внешней. Куль-
тура разделялась на внешнюю (доступ-
ные наблюдению поведенческие аспекты 
культуры) и скрытую (установки, эмоции, 
ценности и т.д., лежащие в основе куль-
турного поведения) (Мандель, 2014, С. 
30). Как отмечает Стефаненко: «длитель-
ность существования, достаточная для 
возникновения не только специфического 
языка и каналов внутригрупповых комму-
никаций, но и коллективных истории (тра-
диций, воспоминаний, ритуалов) и культу-
ры (представлений, ценностей, символов, 
памятников), оказывающих унифицирую-
щее воздействие на мироощущение чле-
нов группы и тем самым сближающих их» 
(Стефаненко, 1999. С. 41). М.Н. Губогло, 
опираясь на многолетние свои исследо-
вания обращает внимание, что с возрас-
том у человека «происходит серьезное 
переосмысление и переструктуаризация 
в системе идентичностей и ценностей 
(Губогло, 2003. С.89). Такие характери-
стики как язык, историческая память, 
представления о родной земле, миф об 
общих предках, религия, национальный 
характер, ценности, список этот бесконе-
чен, выступают этнодифференцирующи-
ми в вопросе этнической самодиентично-
сти (Стефаненко, 1999, С.41). Вопрос об 
идентичности встает именно тогда, когда 
происходит давление «чужих» ценностей. 
Столкновение ценностей, как правило, и 
приводит к самоидентификации, и чем 
более оно интенсивно, тем более болез-
ненно (но вместе с тем и более опреде-
ленно) протекает этот процесс (Кортунов, 
2009. С. 34). Особую роль в жизни нации 
играют ее национальные интересы, отра-
жающие ценности этнической общности 
и служащие сохранению ее единства и 
целостности. Они являются важнейшей 
движущей силой поведения и деятельно-
сти как отдельных личностей, так и нации, 
государства в целом. Российские ученые 
исследовали и описывают, что в основе 
национальных интересов лежат ценности 
нации — совокупность духовных идеалов 
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ее представителей, в которых находит 
отражение своеобразие исторического 
развития и культуры. Национальные цен-
ности выступают в роли социальных и 
психологических регуляторов поведения 
людей одной этнической принадлежности 
(Крысько, 2004. С. 80-81). Современные 
авторы подчеркивают высокий интерес 
на осмысление глобальных проблем че-
ловека, в частности ценностей (Оганесян, 
2021. С.82), ценностным основаниям (Ар-
гамакова, 2021. С. 65), быстрого принятия 
западных ценностей (Струк, 2021). 

Понятие «ценность» имеет широкое 
значение: совокупность одобряемых и 
разделяемых большинством людей пред-
ставлений о желаемом для индивида или 
группы индивидов; социологические кон-
структы культуры, набор иерархически 
организованных прескрипций, предписы-
вающих выбор действия или способ су-
ществования, которые принимают отчет-
ливые формы в разных культурах, имеют 
тенденцию сохраняться на протяжении 
длительного времени. Могут быть ценно-
сти витальные - то, что непосредственно 
связано с жизнью, с ее продолжением и 
сохранением  (питание, экология, здоро-
вье, продолжение рода и т.д.); высшие 

моральные и эстетические ценности, 
они отражают представления о  добре, 
справедливости, чести, верности, патри-
отизме, любви, дружбе, порядочности, 
честности и т.д.; ценности материальные; 
ценности этнические — совокупность куль-
турных традиций этноса, которые выде-
ляются самим этносом в качестве наибо-
лее специфичных черт, маркирующих его 
историческое и культурное своеобразие, 
относят некоторые черты национального 
характера, традиционные формы жизнео-
беспечения, бытовые обычаи и особенно-
сти этикета, особенности религиозности, 
элементы обыденного мировоззрения, на-
циональную мифологию и т.п. ценностная 
картина мира (Жукова, 2013. С. 454-457). 
Энциклопедическое определение ценно-
сти трактуется как понятие, используемое 
в философии и гуманитарных науках для 
обозначения объектов и явлений, значи-
мых в жизнедеятельности общества, со-
циальных групп и отдельных индивидов 
(Большая российская энциклопедия).

Опираясь на социологическое иссле-
дование, представим ответы на традици-
онные вопросы о том, какие ценности вы-
ступают решающими в социокультурном 
пространстве  титульных этносов и как с 

Варианты ответа Респонденты Березов-
ского района (n=83)

Респонденты Кондин-
ского района(n =116)

Респонденты Октябрь-
ского района(n =88) В целом по массиву

Высшим образованием 3,6 9,5 9,1 7,4

Своей семьей, детьми 37,3 48,3 71,6 52,4

Национальностью 32,5 6,9 6,8 15,4

Своей работой 10,8 8,6 6,8 8,73

Успехами в работе 3,6 16,4 5,7 8,57

Культурой своего 
народа 21,7 11,2 3,4 12,1

Своим внешним видом 8,4 12,9 1,1 7,47

Спортивными 
достижениями 2,4 9,5 2,3 4,73

Своим краем 50,6 56,9 45,5 51,0

Другое 1,2 2,6 0 1,27

Затрудняюсь ответить 10,8 1,7 3,4 5,3

Таблица 1. Ответы на вопрос: «чем Вы лично можете уверенно гордиться?» 
(% от числа опрошенных)
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этим связан процесс этической самоиден-
тификации.  В первую очередь положи-
тельные ощущения многие респонденты 
ханты, манси, ненцы связывают со своим 
краем (51,0%), семьей, детьми (52,4%) 
(табл.1).

Не менее значимой для опрошенных 
является этническая принадлежность. 
Треть респондентов Березовского района 

(32,5%) считают свою «национальность» 
предметом гордости. Для  кондинцев и 
респондентов Октябрьского района ока-
зались не приоритетными  такие признаки 
национального самоощущения, как этни-
ческое происхождение, культура народа. 
Вариант ответа «национальность» в каче-
стве предмета гордости и уверенности вы-
бран меньшинством из них (6,9% / 6,8%) 

Варианты ответа  Респонденты Кондинского 
района(n =116)

Респонденты Октябрьского 
района(n =88)

Язык 20,7 6,8

Религия 5,2 4,5

Менталитет, психологические 
особенности 3,4 2,3

Родная земля, ее природа 87,1 94,3

Внешний облик 7,8 0,0

Национальная одежда 0 1,1

Затрудняюсь ответить 2,6 0

Таблица 2. Ответы на вопрос: «что Вас сближает с людьми Вашей национальности?»
(в% от числа опрошенных)

(табл.2). Для большей части респонден-
тов территориальная принадлежность 
(87,1% / 94,3%) является выраженным и 
определяющим признаком этнического 
самоощущения.

Социологический мониторинг показал, 
что определяющим признаком этническо-
го самоощущения для опрошенных  из 
числа КМНС является в первую очередь 
их территориальная принадлежность. 
Предполагаем, что место рождения и про-
живания могут являться не только одним 
из оснований социальной-экономической 
стабильности, но и этнической уверенно-
сти, самоидентификации югорчан. Этно-
маркер «своя земля», «малая родина» в 
структуре этнической идентичности ко-
ренных народов Югры был рассмотрен 
этнографами: понятие «своя земля» в 
культуре коренных народов Севера со-
держит глубокий духовный, эмоциональ-
ный подтекст и не ограничивается лишь 

интересом к её ресурсам. В условиях 
ассимиляции, обрусения народов Севе-
ра, урбанизации их культуры, угасания 
традиционных хозяйственных занятий 
этнообразующим фактором всё больше 
становится память об истории и культуре 
народа, о связи с землёй, на которой они 
живут и на которой жили их предки, чув-
ство Родины. Этническая идентичность 
становится ценностью высшего метафи-
зического плана, и образ «своей земли» 
активно участвует в определении тен-
денции к этническому самоопределению 
(Сподина, 2009. С. 80).

Ценности служат важным фактором 
социальной регуляции поведения людей 
и их отношений. Следующий вопрос был 
открытого типа, данные систематизирова-
ны по частоте упоминания представлен-
ных вариантов респондентами. 

Обобщающий анализ ценностных 
взглядов опрошенных показывает, что 
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Рис 1. Ответы на вопрос: «Какие жизненные ценности являются для 
Вас наиболее важными?» n=287, 2017-2019 гг.

(в % от числа опрошенных)

приоритетны универсальные ценности (здоровье, семья и дети, образование, мате-
риальный достаток), по результатам ответов ценностные суждения выстроены в опре-
деленную иерархию: здоровье (177,9%), хорошие отношения в семье (112,9%), мате-
риальный достаток (93,4%), образование (71,9%). Между данной группой ценностей 
(здоровье, хорошие отношения в семье, образование) и группой, которую образовали 
по приближенным показателям следующие ценности (хорошие и верные друзья – 48,9 
%, интересная работа – 47,5%) существенная разница. Оказались второстепенными и 
замыкают гистограмму вариации: быть хорошо одетым (33,6%), открыть свой бизнес 
(27,6%) (рис 1.). 

На примере социологических данных сходные в иерархии ценности рассмотрены 
были ранее, но среди молодых (в возрастном разрезе 16-35 лет) представителей из 
числа коренных малочисленных народов Югры (Ткачук, 2016). Кроме этого, встреча-
ются положительные этнические идентичности, а в вопросе этнической идентифика-
ции КМНС отмечается роль этнокультурных факторов (Ткачук, 2021. С.150).

Выводы. 
Согласно полученным данным, в совокупности материальных и духовных ценност-

ных ориентаций опрошенными выбраны наиболее предпочитаемые блага: благопо-
лучие в семье, здоровье детей, стремление к образованию, возможность заниматься 
интересной работой, удовлетворять материальные потребности. Для анализа этниче-
ского самочувствия респондентов из числа КМНС были включены факторы самооцен-
ки самими респондентами ощущений этнического единения,  этнического самоощуще-
ния. Объективные и субъективные причины определили  положительную этническую 
самоидентфикацию. В результате исследования выявлены факторы положительного 
этнического настроя респондентов: идентичность своим краем, национальностью, 
культурой своего народа, своей семьей, несомненно, способствующие готовности к 
самостоятельным действиям в решении социокультурных вопросов.
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