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б) после формулы ставится запятая, со следующей строки с абзаца после слова «где» расшифровка символов форму-

лы в том порядке, в котором они идут в формуле; единицы измерения обязательны. Расшифровка дается в строчку; 
в) греческие буквы набирают прямым шрифтом, латинские – курсивом; 
г) перенос формул следует делать на знаках равенства и соотношения между левой и правой частями формулы, зна-

ках сложения и вычитания, на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной строки и в начале сле-
дующей строки;  

д) знак умножения между буквенными символами не ставится (А = bc), а между числами ставят точку по центру строки 
(5 · 30); 

е) единицы измерения физических величин приводятся в системе СИ и отделяются от значения одним пробелом 
(12,87 мм, 58 Дж/моль), за исключением градусов и процентов (90º, 20ºC, 50%);  

ж) в качестве десятичного знака в формуле используется точка (например: 14.67). 
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Несмотря на растущий интерес к выяснению влияния психологических факторов на ми-
грационные процессы, абсолютное большинство исследований такого рода выполняется 
на индивидуальном уровне анализа. Статья посвящена исследованию влияния, оказывае-
мого на миграционные процессы в России психологическими характеристиками населения 
принимающего региона. Агрегированные на региональном уровне оценки интеллекта и 
личностных свойств были рассчитаны на основе результатов добровольного онлайн-
тестирования свыше 213 тысяч респондентов-мужчин, представляющих все субъекты 
Российской Федерации, в период 2012–19 гг. Показатели регионального миграционного 
прироста были рассчитаны на основе данных справочников Росстата «Регионы России» 
путем усреднения за этот же период времени. После исключения семи регионов, не удо-
влетворяющих критериям включения в анализ, и редукции четырех регионов к двум агло-
мерациям, было проведено исследование взаимосвязей коэффициентов миграционного 
прироста и 11 психологических показателей, рассчитанных по результатам тестирова-
ния 206363 респондентов в 76 регионах. Линейная регрессионная модель прогнозирования 
региональных коэффициентов миграционного прироста на основе агрегированных лич-
ностных оценок показала удовлетворительную прогностичность, описывая чуть менее 
половины дисперсии отклика. На основе полученных результатов составлен обобщенный 
психологический портрет жителя региона, привлекательного для мигрантов. 
Ключевые слова: интеллект, личностные свойства, стиль ответов, онлайн-тестирование, 
миграционный прирост, регион, субъекты Российской Федерации 
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Введение 
 

азвитие крупных экономик 
неотделимо от перераспреде-
ления (в том числе, простран-

ственного) трудовых ресурсов, кото-
рое принимает характер миграции, 
подразделяемой на внутреннюю и 
внешнюю (межгосударственную). 
Основными движущими силами ми-
грации принято считать экономиче-
ские, жилищные, семейные, образо-
вательные, религиозные, политиче-
ские и др. факторы [1; 2], которые 
обычно изучаются путем проведения 
опросов среди мигрантов. Получае-
мая при этом информация, однако, 
носит субъективный характер и ча-
сто не отражает всей сложности 
принятия решения о перемещении, 
которое часто является растянутым 
во времени и многокритериальным. 
Хотя большинство исследователей 
движущих сил миграции придержи-
вается мнения о приоритетности 
экономических мотивов, в послед-
нее время отмечается рост интереса 
к изучению психологических факто-
ров, способных повлиять на такое 
решение. В этом контексте, в част-
ности, предпринимаются попытки 
найти объяснение дифференциаль-
ной мобильности: почему при сход-
ных внешних обстоятельствах одни 
люди решаются изменить место жи-
тельства, а другие нет. Еще один 
комплекс вопросов, к решению кото-
рых привлекаются психологические 
измерения, состоит в прогнозирова-
нии успешности адаптации (аккуль-
турации) и психологического благо-
получия мигрантов на новом месте 
жительства. 

В рамках первого направления 
исследователи чаще всего оцени-
вают интеллект (общую когнитивную 
способность) и базовые личностные 
свойства, постулируемые домини-
рующей в настоящее время 5-
факторной моделью личности2: экс-
траверсия, добросовестность, 
доброжелательность, нейротизм 
(vs эмоциональная стабильность) и 
открытость. В частности, рядом 
независимых исследователей полу-
чены свидетельства, что повышен-
ная мобильность свойственна ли-
цам, характеризующимся высокими 
уровнями открытости и экстраверсии 
[3–6]. Отмечается также, что лица с 
высоким уровнем открытости, экс-
траверсии и интеллекта предпочи-
тают селиться в городских районах, 
предоставляющих им возможности 
удовлетворять свои высокие куль-
турные и интеллектуальные запросы 
[6–8]. Вместе с тем, данные о связях 
мобильности с тремя другими раз-
мерностями «Большой пятерки», 
противоречивы [3]. Известно также, 
что мигранты характеризуются бо-
лее высоким интеллектом, чем не 
мигранты из тех же регионов [9]. 

Поиск предикторов успешной 
адаптации мигрантов на новом ме-
сте жительства сконцентрирован 
отчасти на той же «Большой пятер-
ке» личностных свойств, а также на 
менее четко операционализирован-
ных (и потому трудно измеряемых) 
конструктах, таких как «культураль-
ная дистанция», «адаптируемость», 

2 Широко применяемые обозначения для ва-
риантов этой модели — FFM и Big Five 
(«Большая Пятерка») 

Р 
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«аккультурационные стратегии», 
«социально-психологический капи-
тал» и т. п. [3; 10; 11]. 

Анализируя миграционные про-
цессы, исследователи чаще обра-
щают внимание на психологические 
свойства отдельных мигрантов, ко-
торые могут способствовать или 
препятствовать мобильности, а так-
же успешности адаптации к новой 
культурной среде. Что касается при-
нимающей мигрантов территории, то 
и здесь преобладающая часть ис-
следований направлена на изучение 
психологических характеристик от-
дельных граждан. В частности, за-
рубежные исследователи значи-
тельное внимание уделяют изуче-
нию аттитюдов местных жителей по 
отношению к мигрантам как важного 
условия их успешной адаптации, 
однако их результаты весьма проти-
воречивы. Так, К. Сибли и 
Дж. Дакитт сообщают о связи пози-
тивных аттитюдов по отношению к 
мигрантам с высокими уровнями от-
крытости и доброжелательности 
[12]; однако эти связи не нашли 
устойчивого подтверждения в по-
следующих исследованиях, выпол-
ненных в иных культурах [13; 14]. 

При всей важности изучения ва-
риаций в степени выраженности тех 
или иных индивидуальных характе-
ристик, влияющих на отношение к 
мигрантам, представляется, что для 
прогнозирования успеха аккультура-
ции мигрантов в регионе назначения 
не меньший интерес могло бы пред-
ставлять изучение агрегированных 
психологических особенностей 
населения этого региона. Хотя работ 
подобного плана очень мало, можно 

отметить следующие факты, имею-
щие отношение к данной проблема-
тике. В частности, многими авторами 
в различных странах мира подтвер-
ждена тенденция к аккумулирова-
нию лиц с более высоким уровнем 
интеллекта городами (особенно сто-
личными) [15–17]. В работе 
Р. Лукаса показано, что население 
регионов США, характеризующихся 
более высоким уровнем удовлетво-
ренности жизнью, растет быстрее и 
преимущественно за счет внутрен-
них мигрантов [18]. Значительный 
интерес в этом контексте представ-
ляет работа С. МакКенна: сопоста-
вив агрегированные оценки лич-
ностных свойств «Большой пятерки» 
(рассчитанные для 50 штатов США 
на основе данных тестирования бо-
лее чем 600 тыс. резидентов) с по-
казателями мобильности, он устано-
вил, что регионы с более высокими 
уровнями нейротизма и экстравер-
сии характеризуются меньшими 
оценками мобильности, тогда как 
более высокий уровень добросо-
вестности коррелирует с большей 
мобильностью [19].  

Следует подчеркнуть, что по-
добные исследования стали воз-
можны лишь благодаря появлению 
современных технологий сбора дан-
ных, предоставляемых ГИС Интер-
нет. Возможность сбора сотен тысяч 
и миллионов протоколов онлайн-
тестирования в течение нескольких 
лет или даже месяцев стала реаль-
ностью современной психологии; 
число исследований, выполняемых 
ежегодно на основе полученных та-
ким образом данных, выросло за 
последние полтора десятилетия с 
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единиц до трехзначных величин [20]. 
Одним из результатов использова-
ния массового онлайн-тестирования 
стало, в частности, установление 
факта неравномерности распреде-
ления психологических характери-
стик в пространстве, ставшего от-
правной точкой для возникновения 
новой психологической дисциплины 
— географической психологии [21]. 
В рамках этой дисциплины селек-
тивная миграция рассматривается в 
качестве одного из возможных ме-
ханизмов, обуславливающих появ-
ление и дальнейшую динамику та-
кой неравномерности. Таким обра-
зом, наличие достаточных по объе-
му данных, отражающих психологи-
ческие характеристики населения 
региона, могло бы сделать возмож-
ным их сопоставление с миграцион-
ными процессами в этом регионе. 

К сожалению, в России еще нет 
Интернет-платформ для сбора и 
накопления данных о психологиче-
ских характеристиках населения со-
поставимых по эффективности с 
Gosling-Potter Internet Personality 
Project или Amazon Mechanical Turk 
(MTurk). Однако участие в реализа-
ции подсистемы психологического 
тестирования, размещенной с 2012 
года на сайте www.mil.ru в разделе 
«Военная служба по контракту», 
позволило нам получить доступ к 
«большим данным» такого рода [22]. 
Подсистема позволяет любому по-
сетителю сайта мужского пола, удо-
влетворяющему установленному 
возрастному и образовательному 
цензу, выполнить три методики — 
когнитивную, личностную и мотива-
ционную — и получить лаконичную 

обратную связь в виде текста, ин-
формирующего посетителя о соот-
ветствии или несоответствии его 
индивидуальных характеристик тре-
бованиям военной службы по кон-
тракту (без представления каких-
либо дифференцированных харак-
теристик и количественных индек-
сов). Тестирование на этом сайте 
является добровольным и аноним-
ным, однако респондент должен 
указать дату рождения, уровень об-
разования, регион и населенный 
пункт проживания. 

Следует подчеркнуть, что вы-
полнение тестов на сайте www.mil.ru 
ни к чему не обязывает посетителя и 
не дает ему никаких преимуществ в 
случае, если бы он действительно 
решил поступать на военную службу 
по контракту. В такой ситуации от-
сутствуют факторы, которые бы 
стимулировали респондента созна-
тельно искажать (фальсифициро-
вать) свои ответы и едва ли можно 
предложить иной мотив к прохожде-
нию тестирования, кроме интереса к 
самопознанию. Это обстоятельство 
повышает потенциальную ценность 
полученных данных для поиска за-
кономерностей пространственного 
распределения психологических ха-
рактеристик и их возможных связей 
с различными социально-экономи-
ческими процессами, включая ми-
грацию. 

Ранее нами уже было показано, 
что некоторые региональные оценки 
психологических характеристик, рас-
считанные на основе собранных 
протоколов добровольного аноним-
ного онлайн-тестирования, обнару-
живает нетривиальные связи с ря-
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дом социально-экономических и де-
мографических индексов, публикуе-
мых Росстатом России [23]. Учиты-
вая это, имеются основания пола-
гать, что собранные подобным спо-
собом данные могут оказаться по-
лезными для изучения возможных 
связей между психологическими 
особенностями регионов и происхо-
дящими в них миграционными про-
цессами. 

Более локальные гипотезы отно-
сительно возможных связей кон-
кретных психологических характери-
стик с миграционными процессами 
не формулировались ввиду отсут-
ствия предшествующих исследова-
ний подобного рода в России и 
крайне малого их числа за рубежом. 

 
Методика исследования 

 
Для расчета показателей, харак-

теризующих психологические осо-
бенности населения регионов Рос-
сии (далее по тексту — РПП), были 
использованы результаты добро-
вольного анонимного онлайн-
тестирования граждан по двум из 
трех методик, предлагаемых на сай-
те www.mil.ru: когнитивной (КОТ-30) 
и личностной (ЛОСК). Всего за пе-
риод с сентября 2012 г. по октябрь 
2019 г. было получено свыше 320 
тыс. протоколов, содержащих реги-
страционные данные респондентов 
и результаты выполнения хотя бы 
одного теста.  

После проверки на соответствие 
критериям включения в анализ было 
отбраковано около 17% протоколов; 
кроме того, были исправлены ошиб-
ки региональной локализации, до-

пущенные примерно 1% респонден-
тов3. 

Алгоритм работы программы он-
лайн-тестирования предусматривал 
предоставление респонденту досту-
па ко второму (личностному) тесту 
лишь в том случае, если качество 
выполнения первого (когнитивного) 
теста удовлетворяло критерию при-
емлемости (не менее 11 правильных 
ответов); в то же время, респондент 
мог произвольно отказаться от вы-
полнения ЛОСК. По этой причине 
количество протоколов выполнения 
ЛОСК после всех этапов отбраковки 
составило чуть менее 80% от числа 
протоколов выполнения КОТ-30 
(n=213336). Как полная, так и усе-
ченная выборки представляли все 
85 регионов Российской Федерации, 
однако для дальнейшего анализа 
было решено оставить данные лишь 
тех регионов, которые:  
а) были представлены достаточ-

ным количеством участников (не 
менее 250);  

б) населены преимущественно ре-
зидентами данного региона.  
По этим критериям из анализа 

были исключены Республика Ингу-
шетия, Магаданская область, Чукот-
ский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. Также были ис-
ключены Республика Крым и гор. 
Севастополь ввиду непродолжи-
тельности их пребывания в составе 
России, отсутствия данных за 2012–
14 гг. и специфического контекста 
миграционных процессов. Это со-
кратило выборку до 206363 респон-

3 Более подробно процедура чистки данных 
изложена в [24]. 
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дентов. Кроме того, ввиду невоз-
можности четкой локализации ми-
грантов в парах субъектов федера-
ции Москва — Московская область и 
Санкт-Петербург — Ленинградская 
область, эти субъекты рассматрива-
лись как единые территориальные 
социально-экономические системы 
[25. С. 17]. 

Источником данных о регио-
нальном сальдо миграции служили 
ежегодные выпуски статистического 
сборника «Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели», 
публикуемые Росстатом России [26, 
27 и др.]. Поскольку данные о пси-
хологических характеристиках насе-
ления регионов РФ были получены 
путем усреднения шкальных оценок 
респондентов, посетивших сайт 
www.mil.ru в период 2012–2019 гг., 
представлялось естественным сопо-
ставить их с региональными коэф-
фициентами миграционного приро-
ста (КМП), усредненными за этот же 
период времени. 

Статистический анализ данных 
выполнялся с помощью статистиче-
ского пакета StatSoft STATISTICA, 
v. 8. Использовались процедуры 
«Basic statistics», «Nonparametrics», 
«Distribution Fitting», «Multiple Re-
gression». 

Результаты 
 
В полной выборке (n=267026) 

среднее число правильно решенных 
заданий в тесте КОТ-30 составило 
20.002 ± 5.993; согласованность 
шкальных оценок, рассчитанная по 
коэффициенту Кьюдера — Ричард-
сона, оказалась равной 0.864. В ча-
сти выборки, допущенной к выпол-

нению личностного теста, результа-
ты на индивидуальном уровне ана-
лиза оказались выше на 1.292 балла 
(21.294 ± 5.191). Коэффициент кор-
реляции между региональными 
оценками интеллекта, рассчитанны-
ми на полной и усеченной выборках, 
составил 0.986, что указывало на их 
эквивалентность; поэтому в даль-
нейший анализ включались оценки, 
рассчитанные на выборке выпол-
нивших ЛОСК (n=206363). 

Все шкалы ЛОСК продемонстри-
ровали достаточно высокую надеж-
ность оценок (рассчитывалась как 
коэффициент Альфа для порядко-
вых шкал), варьирующие в выборках 
разных лет от 0.83 (ассертивность) 
до 0.95 (депрессивность). 

Ввиду значительного объема (76 
регионов х 12 показателей) усред-
ненные значения региональных по-
казателей здесь не приводятся, но 
могут быть представлены автором 
по запросу. 

Анализ формы распределения 
КМП показал ее значимое отклоне-
ние от нормальной вследствие «тя-
желых хвостов», т. е. присутствия 
регионов, резко отличающихся от 
большинства и в меньшую, и (осо-
бенно) в бóльшую сторону (рис. 1).  

Регионы, продемонстрировав-
шие маргинально высокие значения 
КМП (более 100) — Тюменская об-
ласть, Санкт-Петербургская агломе-
рация, Московский столичный район 
и Калининградская область.  

Маргинально низкие значения 
КМП показали Республика Коми и 
Еврейская автономная область. 

В табл. 1 представлена матрица 
линейных корреляций Пирсона, от-
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ражающих взаимосвязи между РПП 
и КМП, рассчитанными на регио-

нальном уровне и усредненными за 
восемь лет наблюдения. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения 76 региональных индексов КМП 

Fig. 1. Histogram of distribution of 76 regional indices of KMP 
Таблица 1 

Взаимосвязи между психологическими показателями и коэффициентами  
миграционного прироста на региональном уровне 

Table 1 
The relationship between psychological indicators and migration growth rates at the regional level 

 
  Int Ne As SD AR Anx Dp Ant Di Acq Var 
Ne -0,159           
As 0,386** -0,549**          
SD -0,765** -0,012 -0,177         
AR -0,290* 0,880** -0,584** 0,150        
Anx -0,245* 0,949** -0,637** -0,002 0,806**       
Dp -0,157 0,940** -0,434** 0,088 0,879** 0,816**      
Ant -0,125 0,873** -0,366** -0,017 0,785** 0,764** 0,832**     
Di -0,226* 0,257* -0,285* 0,039 0,569** 0,275* 0,251* 0,226*    
Acq -0,065 -0,802** 0,363** 0,369** -0,788** -0,761** -0,737** -0,769** -0,589**   
Var 0,462** 0,456** -0,019 -0,720** 0,272* 0,442** 0,366** 0,489** 0,203 -0,749**  
КМП 0,374** -0,080 0,417** -0,308** -0,204 -0,122 -0,044 -0,103 -0,325** 0,044 0,298** 

Обозначения. Int — интеллект; Ne — нейротизм; As — ассертивность; SD — социальная желательность; 
AR — атипичность ответов; Anx — тревожность; Dp — депрессивность; Ant — антагонизм; Di — растор-
моженность; Acq — негативизм ответов; Var — вариативность ответов. * — p < 0.05; ** — p < 0.01. 
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Представленные в табл. 1 дан-
ные свидетельствует о том, что: 
1) между КМП и пятью из 11 РПП 

имеются значимые связи, при 
этом максимальная по уровню 
положительная корреляция от-
мечается между КМП и оценка-
ми региональной ассертивности 
(0.417), за которой следует кор-
реляция с интеллектом (0.374); 
имеются также сопоставимые по 
тесноте связи КМП с региональ-
ными оценками расторможенно-
сти (-0.325), социальной жела-
тельности (-0.308) и вариативно-
сти ответов (0.298); 

2) среди парных корреляций между 
отдельными РПП имеется де-

вять, превышающих по абсо-
лютной величине 0.8; это указы-
вает на мультиколлинеарность 
части из них. Установлено, что 
число одновременно включае-
мых в регрессионные уравнения 
РПП не может превышать семи. 
Для оценки возможного влияния 

РПП на миграцию был использован 
математический аппарат пошаговой 
множественной регрессии [28. С. 
84–117]. 

Среди рассмотренных вариантов 
регрессионных уравнений наилуч-
шее предсказание КМП для вклю-
ченных в анализ 76 регионов обес-
печивает комбинация пяти предик-
торов: 

 

  Beta SE of Beta t(70) p-level 
Intercept   -5,995 0,000000 
As 0,479 0,111 4,318 0,000051 
var 0,557 0,108 5,148 0,000002 
Di -0,618 0,126 -4,919 0,000006 
Ant -0,721 0,189 -3,825 0,000281 
AR 0,842 0,223 3,767 0,000340 

R= 0.685; R2 = 0.469; Adjusted R2 = 0.431; F(5.70)=12.380 p<0.00000; SE of estimate: 32.584 
 

Однако в случае исключения из 
числа регионов Тюменской области, 
обладающей свойствами макси-
мального статистического аутлайера 

(стандартизированный остаток 
2,924), прогностичность РПП немно-
го возрастает:  

 
  Beta SE of Beta t(69) p-level 
Intercept   -6,228 0,000000 
As 0,453 0,110 4,099 0,000112 
var 0,586 0,107 5,458 0,000001 
Di -0,643 0,125 -5,149 0,000002 
Ant -0,758 0,187 -4,044 0,000135 
AR 0,858 0,222 3,858 0,000254 

R= 0.695; R2 = 0.483; Adjusted R2 = 0.446; F(5.70)=12.896 p<0.00000; SE of estimate: 30.674 
 

Способность комбинации РПП 
предсказывать региональные КМП 
может быть проиллюстрирована 

скатерграммой, представленной на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Прогностичность региональных психологических характеристик по отношению к  

региональным коэффициентам миграционного прироста 
Fig. 2. Predictive value of regional psychological characteristics in relation to regional migration growth 

coefficients 
 

Обсуждение результатов 
 
До настоящего времени психо-

логическим факторам в исследова-
ниях движущих сил миграции отво-
дится довольно скромное место, ко-
личество публикаций по этой про-
блематике невелико, а результаты 
их противоречивы; к тому же абсо-
лютное их большинство получено на 
индивидуальном уровне анализа. 
Некоторые авторы даже выражают 
недоумение по поводу того, что пси-
хологические характеристики, игра-
ющие существенную роль в широ-
ком спектре экономических решений 
и действий, до сих пор игнорируются 
в предложенных моделях миграции 
[3. С. 2426]. 

Полученные в настоящем ис-
следовании результаты существен-
но расширяют представления о воз-
можных движущих силах (факторах) 
миграции. Важной особенностью, 
выделяющей его среди аналогов, 
является то, что агрегированные 
оценки психологических особенно-
стей регионов России рассчитаны на 
достаточно большом массиве дан-
ных, полученных от 206363 респон-
дентов, представляющих 76 регио-
нов России (от 293 в Калмыкии до 
23255 в Московском столичном ре-
гионе).  

Хотя за рубежом выполнение 
психологических исследований на 
основе данных, собранных в ходе 
массового онлайн-тестирования, 
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получило широкое распространение, 
для России сопоставимые по объе-
му выборки пока еще остаются ред-
костью.  

Другой особенностью исследо-
вания стало то, что данные о когни-
тивных и личностных особенностях 
респондентов были собраны в рам-
ках одной тестовой процедуры. 

Хотя в основе рассчитанных 
нами моделей лежат корреляцион-
ные связи, не имеющие в общем 
случае каузального характера, мы 
исходили из представляющегося 
обоснованным предположения, что 
причинно-следственная связь если и 
существует, то, скорее всего, она 
будет направлена от более устойчи-
вых региональных характеристик к 
менее устойчивым. Известно, что 
региональные оценки личности и 
интеллекта обладают высокой ста-
бильностью [29, 30], тогда как годо-
вые значения КМП весьма изменчи-
вы (см., например, рис. 2 в [31]). По-
скольку доля мигрантов во включен-
ных в исследование регионах суще-
ственно ниже доли местного насе-
ления, представляется маловероят-
ным, чтобы миграция могла оказать 
существенное влияние на РПП. Та-
ким образом, рассмотрение послед-
них в качестве возможных причин 
(предикторов) миграционного приро-
ста (или оттока) представляется бо-
лее обоснованным, чем в качестве 
его следствия. 

Подтверждение предположения 
о связи между агрегированными 
психологическими характеристиками 
населения принимающих регионов 
России и миграционными процесса-
ми в этих регионах является важным 

результатом исследования. Среди 
«классических» (конструктных) лич-
ностных характеристик наиболее 
значимыми переменными показали 
себя ассертивность (положитель-
ный предиктор), антагонизм и рас-
торможенность (отрицательные 
предикторы), однако при этом сопо-
ставимый по значимости вклад про-
демонстрировали стилистические 
индексы вариативность и атипич-
ность ответов (оба — положитель-
ные предикторы). Более высокий 
уровень индекса Var отражает более 
дифференцированный (осмыслен-
ный) стиль ответов на пункты опрос-
ника; это может свидетельствовать 
о том, что респонденты такого реги-
она более мотивированы к самопо-
знанию, что, по-видимому, создает 
лучшие предпосылки и для понима-
ния другого (в частности, мигранта). 
К тому же, как следует из данных, 
представленных в табл. 1, они отли-
чаются более высоким интеллектом. 
Умеренное повышение индекса AR 
может свидетельствовать о тенден-
ции респондентов отвечать более 
откровенно, не скрывая наличия не-
которых проблем.  

Таким образом, ряд оценок лич-
ностных свойств и особенностей 
стиля реагирования на пункты 
опросника, характеризующих насе-
ление принимающего региона, обес-
печивает прогнозирование миграци-
онных процессов в нем с достаточно 
высокой точностью, описывая чуть 
менее половины дисперсии регио-
нальных значений КМП.  

В то же время, хотя региональ-
ный интеллект продемонстрировал 
вторую по величине корреляцию с 
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региональным КМП, его вклад в ре-
грессионную модель прогнозирова-
ния миграционных потоков в регио-
нах России не достиг уровня стати-
стической значимости. В настоящее 
время мы не можем дать удовле-
творительного объяснения данному 
феномену. 

Результаты нашего исследова-
ния лишь частично соотносятся с 
результатами, полученными С. Мак-
Кенном на американских данных 
[19].  

Можно считать совпадением то, 
что низкие оценки расторможенно-
сти (что соответствует более высо-
кой добросовестности) у населения 
принимающего региона связаны с 
большим миграционным сальдо.  

Вместе с тем, по данным Мак-
Кенна, более высокие уровни нейро-
тизма и экстраверсии связаны с 
меньшей мобильностью.  

В нашем случае оценки нейро-
тизма продемонстрировали отсут-
ствие какой-либо связи с миграцией 
(как на уровне корреляций, так и при 
расчете прогностических моделей), 
а оценки ассертивности (являю-
щейся проактивным аспектом экс-
траверсии) оказались связаны с по-
ложительным сальдо миграции.  

Такое расхождение может быть 
связано как с использованием раз-
ных измерительных инструментов, 
так и с разными психологическими 
предпосылками миграции в США и в 
России. 

Важным с практической точки 
зрения является вопрос о том, 
насколько существенной может счи-
таться точность прогнозирования 
миграционного сальдо, выражаемая 

скорректированным коэффициентом 
детерминации 0.43–0.45.  

При ответе на этот вопрос сле-
дует, во-первых, принять во внима-
ние тот факт, что нынешняя методо-
логия учета миграции многими спе-
циалистами признается весьма 
несовершенной [31, 32]. Во-вторых, 
корректный ответ на него может 
быть дан только в сопоставлении с 
альтернативными моделями, осно-
ванными, например, на более тра-
диционных для миграционных ис-
следований социально-экономичес-
ких показателях.  

В ближайшее время мы попыта-
емся предложить свою версию отве-
та на этот вопрос. 

В последнее время за рубежом 
наблюдается бум исследований, 
посвященных влиянию региональ-
ных личностных особенностей на 
исход голосования на выборах. В 
частности, соотношение региональ-
ных уровней открытости и добро-
совестности (в терминах 5-
факторной модели личности) позво-
ляет довольно успешно предсказы-
вать голосование за либеральных 
или консервативных кандидатов [21; 
33].  

Возможно, миграционные про-
цессы относятся к той категории яв-
лений, для которых учет региональ-
ных личностных особенностей мо-
жет также оказаться полезным. 

 

Выводы 
 

1. Доступные психологические 
(точнее — личностные) характери-
стики населения принимающего ре-
гиона позволяют предсказать коли-
чественные параметры миграцион-
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ного прироста с заслуживающей 
внимания степенью точности (чуть 
менее 50% вариативности КМП). 

2. Результаты совместного кор-
реляционного анализа РПП и КМП, а 
также регрессионного моделирова-
ния миграционного прироста (как 
функции психологических характе-
ристик принимающего региона), поз-
воляют синтезировать обобщенный 
«психологический портрет» типично-
го жителя региона-аттрактора. Это 
— человек, характеризующийся бо-
лее высоким уровнем ассертивности 
(уверенности в себе, социальной 
смелости), доброжелательности 

(т. е. низким уровнем антагонизма) и 
самоконтроля (т. е. низким уровнем 
расторможенности), проявляющий 
интерес к самопознанию и демон-
стрирующий большую откровен-
ность в ответах на пункты опросни-
ка. 

3. Полученные нами результаты 
дают основания предполагать, что 
включение психологических пере-
менных в математические модели 
миграции может повысить точность 
последних, что позволит делать бо-
лее обоснованные прогнозы изме-
нения демографической ситуации в 
регионах вследствие миграции. 
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Abstract. Despite growing interest to clarification of role of psychological factors in migratory process-
es, this domain is typically studied at the individual level. The current study examines the association 
between personality and intellect of the destination region in Russia on the one hand and migratory 
processes in this region. Given the lack of any preceding aggregate-level research of psychological 
characteristics in context of migratory processes in Russia, the study was explanatory in this part. The 
estimates of regional intelligence and personality were calculated using data collected during voluntary 
online testing of the male respondents representing all subjects of the Russian Federation, in 2012-19. 
Regional net migration indices were calculated on the basis of data from the Russian Federal Service of 
State Statistics «Regions of Russia» by means of averaging of annual indices for the same period. Sev-
en regions were excluded for sound reasons and four subjects the Russian Federation were pooled by 
pairs. It reduced number of regions to 76 and number of respondents to 206,363. Correlation and step-
wise multiple regression procedures were used to determine relations between net migration and the 
psychological variables. The results suggest that migration across regions is significantly related to 
differences in some psychological features of destination regions: the share of variance accounted for 
net migration by regression model based on five personality traits is about 45%. In spite of the fact that 
the intelligence significantly correlates with a net migration, its contribution to model did not reach signif-
icance. It is established that net migration is higher in regions where population is more assertive, self-
controlled and less antagonistic in average; style of responding on questionnaire items in such regions 
tended to be more discriminative and open. Future research is needed to better understand and meas-
ure the impact of more diverse spectrum of aggregated psychological, social, economic and geograph-
ical features on migratory processes in regions. 
Keywords: intelligence, personality traits, response style, online testing, net migration, region, subjects 
of the Russian Federation. 
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В статье анализируются особенности функционирования русскоязычной экономики в двух странах 
Европейского Союза — Венгрии и Австрии. Исследование основывается на данных национальных 
статистических офисов, данных Евростата, анализе Интернет-сайтов вакансий, а также на основе 
проведенных в течение 2020-2021 гг. интервью с представителями русскоязычных сообществ, про-
живающими в указанных странах. Показано, что в обеих странах основными каналами формирова-
ния русскоязычных сообществ являются трудовая миграция, брачная миграция, воссоединение семей 
и образовательная миграция. Русскоязычная экономика в Австрии включает сеть русских магазинов 
продуктов, небольшие отели, парикмахерские. В период до пандемии были востребованы русскоязыч-
ные гиды. На русскоязычное население Австрии также ориентированы врачи и адвокаты со знанием 
русского языка. Русскоязычная экономика в основном представлена в Вене и ряде крупных австрий-
ских городов — центров туризма. В Венгрии русскоязычная экономика также опирается преимуще-
ственно на потребителей русских товаров и услуг. Русскоязычный сегмент венгерской экономики 
развивается за счет востребованности страны у российских туристов, туристов из других стран 
постсоветского пространства, где велика доля населения, владеющего русским языком. Русскоязыч-
ные сотрудники также привлекаются и в международные компании, которые имеют свои предста-
вительства в Венгрии.  
Ключевые слова: русскоязычные сообщества, Венгрия, Австрия, русскоязычная экономика, русский 
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Введение 
 

 последние полтора-два деся-
тилетия Венгрия и Австрия 
среди стран ЕС стали доста-

точно популярными у россиян 
направлениями эмиграции. Сочета-
ние комплекса факторов, среди ко-
торых благоприятный климат, удач-
ное географическое положение, 
развитая транспортная и социаль-
ная инфраструктура, а также сло-
жившиеся культурные и гуманитар-
ные связи, ставят Венгрию и Ав-
стрию в число стран, в которые рос-
сияне уезжают с целью постоянного 
жительства, получения образования, 
охотно покупают недвижимость, по-
сещают эти страны как туристы, что 
в дальнейшем может привести и к 
переезду на постоянное жительство. 
Несмотря на то, что эмиграция в обе 
страны наблюдалась и в историче-
ской ретроспективе, все же русско-
язычные сообщества в них мы мо-
жем признать относительно «моло-
дыми».  

Если в 1990-х гг. в целом с пост-
советского пространства наблюда-
лись стрессовые миграции, обу-
словленные неблагоприятной эко-
номической и социально-политичес-
кой ситуацией, то в настоящее вре-
мя на первый план выходят «нор-
мальные» экономические причины, 
которые можно объяснить в рамках 
микроэкономической модели инди-
видуального выбора [1]. Так, реше-
ние о совершении переезда прини-
мается индивидами на основе сопо-
ставления издержек и прибыли, свя-
занных с переездом. Ключевую роль 
в принятии решения может играть 

разрыв в текущей и потенциальной 
заработной плате. Помимо этого, 
международная миграция может 
рассматриваться с точки зрения ин-
вестиций в человеческий капитал 
[2], что в случае молодежи может 
являться приоритетным фактором: 
благодаря переезду в другую страну 
молодые люди могут получить до-
полнительные профессиональные 
компетенции, а также освоить новые 
иностранные языки. Это сделает их 
более конкурентоспособными на 
мировом рынке труда. Российские 
студенты едут в австрийские и вен-
герские вузы для получения и про-
должения образования самостоя-
тельно, либо через различные 
межвузовские обменные программы, 
программы Министерства науки и 
высшего образования РФ, стипенди-
альные программы зарубежных ву-
зов. В дальнейшем часть молодежи 
остается в странах обучения, со-
здают семьи, находят работу.  

По-прежнему значимым каналом 
эмиграции россиян в Австрию и Вен-
грию остается брачная миграция. Об 
этом свидетельствует преобладание 
женщин в общей численности ми-
грантов из России.  

Так, по данным статистической 
службы Австрии по состоянию на 1 
января 2019 г. в стране проживали 
чуть больше 32,5 тыс. граждан РФ, 
среди которых 13,7 тыс. — мужчин и 
18,8 тыс. женщин (58%)2.  

2 Bevölkerung am 1.1.2019 nach detaillierter 
Staatsangehörigkeit und Geschlecht bzw. Alters-
gruppen. STATISTIK AUSTRIA, Statistik des 
Bevölkerungsstandes. Electronic resource. URL: 
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET

В 
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Данные венгерской переписи 
населения 2011 г. (более свежие 
сведения в разбивке по гражданству 
и полу отсутствуют в текущей стати-
стике) также указывают на значи-
тельное преобладание женщин из 
России по сравнению с численно-
стью мужчин: на их долю приходится 
64,5% от 2454 зарегистрированных 
граждан России3.  

Получение вида на жительство в 
Австрии возможно через инвести-
ции. Основными критериями для 
получения вида на жительство яв-
ляются финансовая независимость с 
подтвержденным наличием денеж-
ных средств не менее 40 тыс. евро, 
наличие постоянного жилья (воз-
можна аренда) и полиса медицин-
ского страхования. Вид на житель-
ство дается сроком на один год с 
правом дальнейшего продления. 
Основным ограничением является 
отсутствие разрешения на работу. 
После десяти лет проживания в 
стране можно подать документы на 
получение австрийского граждан-
ства.  

Второй путь — получение граж-
данства за инвестиции. В реально-
сти официальной программы, кото-
рая бы давала возможность полу-
чить гражданство за инвестиции, в 
Австрии нет4. Однако гражданство 

_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=Late
stReleased&dDocName=031407  
3 Population Census 2011. Data on counties. 
Электронный ресурс. URL: 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/detailed_tables  
4 Antrag & Erwerb der Staatsbürgerschaft in 
Österreich: Staatsbürgerschaftsrecht Österreich. 
Electronic resource. URL: https://www.law-
experts.at/erwerb-antrag-staatsbuergerschaft-

может быть «даровано» за заслуги 
перед австрийским государством: за 
вклад в спорт, культуру или науку, а 
также за крупные инвестиции, со-
провождаемые созданием рабочих 
мест. Информация о том, сколько 
иностранцев таким образом получа-
ют австрийское гражданство, не рас-
крывается.  

В Венгрии на государственном 
уровне принята программа получе-
ния вида на жительство за инвести-
ции. Для этого необходимо приобре-
тение гособлигаций сроком на 5 лет 
на сумму от 300 тыс. евро (эти сред-
ства возвращаются после истечения 
пятилетнего периода) и невозврат-
ного административного взноса 60 
тыс. евро. Более простыми возмож-
ностями получения вида на житель-
ство являются покупка недвижимо-
сти или открытие бизнеса. Для ино-
странных граждан в данном отноше-
нии венгерское законодательство 
весьма лояльно5. Граждане России 
достаточно активно пользуются эти-
ми возможностями.  

Различные критерии, положен-
ные в основу классификации, дают 
весьма сильно различающиеся 
оценки численности русскоязычных 
сообществ в Австрии и Венгрии. Так, 
по приблизительным оценкам рос-
сийского Посольства, в Австрии чис-
ленность русскоязычного населения 
может достигать 100 тыс. человек: 

oesterreich  
5 Процедура получения ВНЖ в Венгрии. Элек-
тронный ресурс. URL: https://emigras.ru/ evro-
pa/vengriya/polucheniye-vng-v-vengrii#:~:text= 
ВНЖ%20за%20инвестиции.%20На%20госуда
рственном,срок%20не%20меньше% 
205%20лет  
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это граждане России, живущие в 
Австрии, выходцы из России и стран 
постсоветского пространства, про-
живающие в Австрии и уже имею-
щие австрийское гражданство, граж-
дане стран постсоветского про-
странства, в той или иной степени 
владеющие русским языком [3]. Вен-
герские исследователи Гёдри и Ча-
ньи [4] дали оценку численности 
русскоязычного населения Венгрии 
в 150 тыс. человек, включив в нее 
выходцев из стран постсоветского 
пространства, переехавших в Вен-
грию уже после распада Советского 
Союза, венгров, изучавших русский 
язык, русских специалистов, прие-
хавших в Венгрию на работу еще во 
времена СССР и оставшихся там.  

 
Феномен  

«русскоязычной экономики»  
 
Русскоговорящие сообщества в 

странах мира развивают различные 
формы экономической и социокуль-
турной активности, в том числе че-
рез создание русских школ, клубов, 
обществ и организаций, которые ве-
дут разнообразную деятельность и 
зачастую в той или иной мере взаи-
модействуют с Россией.  

Драйверами «русскоязычной 
экономики» являются русскоговоря-
щие мигранты и их сообщества. 
Причем в данном случае важно не 
столько гражданство участников 
этих экономических отношений, 
сколько их владение русским язы-
ком, использование его при ведении 
бизнеса или в повседневных практи-
ках и ориентация на потребление 
«русских» товаров и услуг.  

Благодаря значительной чис-
ленности, относительно высокому 
уровню образования и в целом до-
статочно успешной интеграции в 
принимающие сообщества, русско-
говорящие сообщества стали замет-
ной социально-демографической 
группой во многих странах мира и 
оказывают влияние на экономиче-
ское развитие принимающих стран 
посредством нескольких инструмен-
тов. Одним из таких инструментов 
является формирование «русско-
язычной экономики».  

Под «русскоязычной экономи-
кой» можно понимать систему эко-
номических институтов и экономиче-
ских отношений, в основе которых 
лежит русский язык, являющийся 
основным интеграционным факто-
ром и основной ее развития элемен-
тов, а целью функционирования 
«русскоязычной экономики» являет-
ся удовлетворение потребностей 
русскоговорящего населения посто-
янно проживающего и временно 
пребывающего за рубежом, в местах 
ее функционирования, а также об-
служивание торгово-экономических 
связей и туризма страны пребыва-
ния русскоговорящих мигрантов с 
Россией [5; 6].  

В основе успешной интеграции 
мигрантов в принимающее общество 
лежат несколько ключевых факто-
ров. Во-первых, знание языка при-
нимающей страны; во-вторых, нали-
чие достаточного для вхождения на 
рынок труда принимающей страны 
уровня образования и профессио-
нальных навыков, или, если гово-
рить в более широком смысле, че-
ловеческого капитала; в-третьих, 
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глубина и характер взаимодействия 
с представителями своего имми-
грантского сообщества; в-четвертых, 
наличие социального капитала (со-
циальные связи). Сочетание этих 
факторов дает различные стратегии 
вхождения на рынок труда прини-
мающей страны. Интересно, что ис-
пользование в повседневной жизни 
своего родного языка может играть 
двоякую роль. С одной стороны, это 
может затруднять изучение языка 
принимающей страны, вести к сегре-
гации и экономической уязвимости 
[7]. С другой же стороны, наоборот, 
родной язык может стимулировать 
этническое предпринимательство, 
создание коллективной идентично-
сти иммигрантов в принимающей 
стране, что дает привилегированный 
доступ к ресурсам [8].  

 
Русскоязычная экономика в   

Австрии  
 
Австрия является страной при-

влекательной для мигрантов по не-
скольким позициям. Высокий уро-
вень жизни, медицинское обслужи-
вание, безопасность, благоприятный 
климат, продуманная инфраструкту-
ра, позволяющая максимально ком-
фортно перемещаться внутри стра-
ны — все эти факторы способствуют 
тому, что россияне рассматривают 
Австрию, и, в частности, ее столицу 
Вену, как направление для эмигра-
ции, а также открытия здесь соб-
ственного бизнеса, связанного либо 
не связанного с Россией.  

Вена заняла 14-е место в рей-
тинге «Expat City Ranking 2021», ко-
торый основан на опросе 12,4 тыс. 

специалистов, работающих за гра-
ницей (экспатов)6. Вена — лидер по 
индексу качества жизни. Высокой 
оценки среди опрошенных удостои-
лись качество окружающей среды, 
набор медицинских услуг. Вена так-
же дает иностранцам широкие воз-
можности для трудоустройства: 
здесь представлены офисы между-
народных организаций и междуна-
родных компаний, а следовательно 
знание иностранных языков (помимо 
английского) может являться допол-
нительным преимуществом при тру-
доустройстве.  

Выше отмечалось, что общая 
численность русскоговорящего 
населения в Австрии может дости-
гать 100 тыс. человек. Это далеко не 
всегда этнические русские, но, как 
упоминалось выше, одним из клю-
чевых идентификаторов является 
владение русским языком. Часть из 
них трудоустроены в различных ав-
стрийских предприятиях и организа-
циях, часть — имеют собственный 
бизнес. Стратегии и успешность 
адаптации на рынке труда Австрии 
различны. Для того, чтобы устано-
вить основные характерные особен-
ности, присущие русскоговорящим 
сообществам в Австрии, нами в те-
чение 2021 г. проводился ряд интер-
вью с русскоговорящими мигранта-
ми7.  

Так, например, в одном из ин-
тервью женщина из России, живу-

6 The Best and Worst cities for exparts. Access 
mode: https://www.internations.org/expat-insider/ 
2021/the-best-worst-cities-for-expats-40189 
7 Интервью проводились И.Н. Молодиковой в 
течение октября – ноября 2021 г.  
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щая в Австрии уже 30 лет, состоя-
щая в браке с австрийцем, и владе-
ющая небольшим отелем, рассказа-
ла, что организация своего бизнеса 
были непростой, связанной с не-
хваткой средств, недостатком навы-
ков работы в соответствующей от-
расли. Прежде чем прийти к отель-
ному бизнесу она сама сменила не-
сколько работ: «Сразу нашла рабо-
ту на ресепшен отеля, но не офи-
циальную, конечно… И познакоми-
лась в кафе с мужчиной, австрий-
цем. Он сделал мне предложение 
очень быстро: «Ты выходи за меня 
и твои проблемы закончатся». 
…Сначала в дрогери (сеть аптек) 
работала кассиршей. Затем закон-
чила курсы немецкого языка с вла-
дением компьютером. Потом ра-
ботала метрдотелем в русском 
ресторане насколько лет. Но я 
мечтала о своем отеле. Узнала, 
что продается такой маленький 
отель всего на 10 комнат. Мы про-
дали московскую квартиру и взяли 
кредит плюс дополнительно деньги 
откладывали. Нужно было еще за-
платить за выкуп бизнеса. На это 
уже денег не было. Аренда была 
высокая три года. Поэтому сами 
все делали с дочками. Горничная 
была только одна. Я знаю, что и 
другие наши люди тоже стали ма-
ленькие отели покупать».  

Другие респонденты, имеющие 
собственный бизнес, отмечают, что 
важно при покупке бизнеса обра-
щать внимание на особенности ав-
стрийского законодательства (оно 
может отличаться в разных землях), 
иметь ввиду обязательные расходы, 
связанные с выплатой заработной 

платы сотрудникам не менее уста-
новленного уровня и всех налоговых 
отчислений. Вот что рассказал рус-
скоязычный иммигрант, представи-
тель промышленной палаты Вены: 
«По вопросам открытия бизнеса в 
Австрии существует бесплатный 
сервис (скажу именно на примере 
Вены), там можно получить кон-
сультацию по многим вопросам, в 
том числе — на русском языке. 
Действует сайт: 
https://wirtschaftsagentur.at/. Здесь 
можно получить консультацию по 
ведению бизнеса в Австрии. Име-
ются русскоговорящие сотрудники, 
и они бесплатно проводят кон-
сультацию. … К сожалению, рос-
сийские бизнесмены, которые хо-
тят открыть свое дело в Ав-
стрии, часто доверяются знако-
мым, а не профессионалам». Нали-
чие русскоговорящего персонала в 
консультационных службах по от-
крытию бизнеса говорит о востребо-
ванности подобной схемы иммигра-
ции и получения вида на жительство 
в Австрии среди россиян.  

В Австрии действует несколько 
«русских» магазинов. В частности, 
наиболее известными в Вене явля-
ются магазины «Уголок» и «Мальви-
на»8. В этих магазинах представлен 
довольно широкий ассортимент 
«русских» продуктов. Некоторые из 
них действительно произведены в 
России и доставляются в Вену, а 
некоторые — имеют происхождение 
других стран ЕС, в частности, Гер-

8 Сайт магазина русских продуктов «Уголок» и 
«Мальвина» в Вене. Электронный ресурс. URL: 
https://www.ugolok-wien.at/; https://malvina.at/  
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мании или Литвы. Надписи на упа-
ковках таких товаров выполнены 
помимо русского также и на немец-
ком языке, штрих-код указывает на 
немецкое или литовское происхож-
дение, но при этом товар позицио-
нируется как «русский» и содержит 
также надписи и на русском языке. К 
числу товаров, произведенных в 
России, и реализуемых в магазинах 
Австрии можно отнести шоколад (в 
основном «Аленка»), конфеты «Гу-
синые лапки», крупы «Увелка», се-
мечки, сгущённое молоко, мед. 
«Русские» товары из Германии по-
ступают на австрийский рынок, а 
также рынки других европейских 
стран, например, от концерна «Sibe-
ria Group»9, образованного в 2010 г. 
на базе трех предприятий «Ulan», 
«Leis» и «SLCO», занимающихся 
поставками продуктов из стран СНГ. 
Учитывая численность русскоязыч-
ного населения стран ЕС, а также 
востребованность многих поставля-
емых товаров и среди местного 
населения, в настоящее время ас-
сортимент концерна насчитывает 
около 4000 наименований, среди 
которых как российские бренды, так 
и многочисленные собственные 
марки. Стоит отметить, что работа с 
поставщиками в странах СНГ требу-
ет от персонала концерна также 
знания русского языка. Это позволя-
ет говорить о том, что владение рус-
ским языком является дополнитель-
ным конкурентным преимуществом 
для устройства на работу.  

9 Сайт концерна «Siberia Group». Электрон-
ный ресурс. URL: https://siberiagroup.de/#1  

Коммуникация русскоязычного 
населения Австрии поддерживается 
через многочисленные группы в со-
циальных сетях Facebook, ВКонтак-
те, ряде других. Полноценные пло-
щадки для общения представителей 
русскоговорящих сообществ из раз-
ных земель Австрии также пред-
ставлены на некоторых сайтах. В 
частности, внимания заслуживает 
сайт «Русскоговорящие в Граце и 
Штирии»10. После Вены Грац явля-
ется вторым городом Австрии по 
численности русскоязычного насе-
ления. Согласно сведениям, приве-
денным на этом сайте, в Штирии 
может проживать около 6500 чело-
век, владеющих русским языком, а в 
Граце — чуть более 4000 человек. 
Учитывая достаточно большую чис-
ленность русскоязычного населения, 
в Граце довольно широко представ-
лена русскоязычная экономика. Она 
охватывает такие бизнесы, как, 
например, изготовление сувениров в 
русском стиле на заказ, грузинский 
ресторан «Тамада», винотеку и ка-
фе, где в меню входят также и блю-
да традиционной русской кухни. В 
Граце действует культурно-образо-
вательный центр «Росинка», Центр 
детского образования «Теремок». 
Есть русскоязычные врачи, парик-
махеры, мастера маникюра. Предла-
гаются услуги фотографов, транс-
портные услуги по перевозкам меж-
ду Австрией, Украиной и Молдовой. 
Благодаря востребованности Ав-
стрии среди россиян как страны для 
проживания, также есть русскоязыч-

10 Русскоговорящие в Граце и Штирии. Элек-
тронный ресурс. URL: https://rusgraz.com/  
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ные специалисты по сопровождению 
сделок с недвижимостью, дизайне-
ры. Это в особенности важно, учи-
тывая, что далеко не все россияне, 
которые хотят переехать в Австрию 
на ПМЖ, владеют немецким языком 
и знают тонкости оформления не-
движимости в собственность.  

В Граце также действует студия 
русского балета11, основательницей 
которой является Мария Мизинская, 
получившая образование в Казах-
стане, далее танцевавшая в Нацио-
нальном театре оперы и балета в 
Будапеште. Сайт ее студии пред-
ставлен на немецком языке, что ука-
зывает на ориентированность шко-
лы в основном на местное населе-
ние. С другой стороны, подчеркива-
ется, что в основу методики препо-
давания танца положены традиции 
русской балетной школы, которая в 
мире считается одной из лучших.  

Важным компонентом взаимо-
действия русскоязычного населения 
Австрии является православная 
церковь. В Австрии действует не-
сколько православных приходов: 
Никольский собор, Храм Воскресе-
ния Христова и Приход во имя свя-
того Иоанна Рыльского в Вене, При-
ход Покрова Святой Богородицы и 
Приход во имя святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия в 
Граце и Приход во имя святых но-
вомучеников и исповедников Рос-
сийских в Линце. В течение панде-
мии COVID-19 богослужения в пра-
вославных храмах продолжались за 

11 Mariya Mizinskaya Ballet Studio. Электрон-
ный ресурс. URL: https://ballettstudio-mariya-
mizinskaya-graz.business.site/  

исключением тех дат, когда объяв-
лялся национальный карантин. В 
конце сентября 2021 г. в Вене про-
шел I Международный фестиваль 
русской православной культуры «Ost 
trifft West»12 (Восток встречается с 
Западом), позволивший познако-
миться австрийцам и русскоязычно-
му населению с русской духовной 
музыкой. Фестиваль, несмотря на 
пандемию, проходил в очном режи-
ме, однако для входа на мероприя-
тия требовалась регистрация и для 
входа действовало правило 2,5-G 
плюс обязательное ношение маски 
FFP-2 (прошел ПЦР-тестирование, 
вакцинирован или выздоровел).  

В период до пандемии COVID-19 
русскоговорящие гиды в Австрии 
были очень востребованы. Для по-
лучения лицензии нужно было вы-
держать серьезный экзамен не толь-
ко на знание немецкого языка, но и 
истории, географии страны. Некото-
рые из них получали профильное 
образование уже в Австрии. В 
большинстве своем это люди в воз-
расте до сорока лет, владеющие 
несколькими иностранными языка-
ми. В последние годы весьма рас-
пространенной практикой стала ре-
клама гидов на различных сайтах, 
например, Туристер.ру.13 Здесь и 
частные гиды со знанием русского 
языка (этнические русские или пред-
ставители стран постсоветского 

12 I. Internationales Festival der russisch-
orthodoxen Kultur in Wien "OST TRIFFT WEST". 
Электронный ресурс. URL: https://osttrifftwest. 
org/  
13 Частные гиды в Австрии. Электронный ре-
сурс. URL: https://experts-tourister.ru/austria/ 
guides  
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пространства), и гиды, работающие 
в австрийских фирмах, предлагают 
свои услуги: индивидуальные туры, 
групповые туры, транспортное со-
провождение.  

Все большее распространение 
получает схема иммиграции в Ав-
стрию через образовательные кана-
лы. Австрийские университеты 
предлагают многочисленные про-
граммы как на немецком, так и на 
английском языке. Для многих мо-
лодых людей из России, которые 
едут учиться в австрийские вузы, 
обучение становится первой ступе-
нью для того, чтобы закрепиться в 
стране. Еще в период обучения сту-
денты имеют возможность начать 
работать, а после окончания вуза — 
уже имеют некоторый опыт работы, 
и — хорошее знание немецкого язы-
ка, что делает их востребованными 
на рынке труда.  

Вот что рассказал в своем ин-
тервью молодой человек, прошед-
ший обучение сначала в Германии, 
затем в Австрии: «Я сам из Красно-
дара, изучал немецкий язык. В Гер-
мании закончил бакалавриат и при-
ехал в Вену получать степень ма-
гистра на экономический факуль-
тет. Сейчас пишу диссертацию и 
являюсь научным сотрудником уни-
верситете. В Австрии студентам 
можно работать, но требуется, 
чтобы работодатель получил со-
ответствующее разрешение. Он 
должен подать заявление, посколь-
ку я иностранный гражданин не из 
ЕС, а из третьей страны. Во время 
учебы можно работать 20 часов. 
После окончания если есть ав-
стрийский диплом — его не нужно 

подтверждать и год можно в 
стране находиться и искать рабо-
ту. У меня здесь есть друзья с эко-
номического факультета, среди 
них 10 русскоговорящих (8 россиян 
и 2 молдаванки). Все россияне 
остались в Австрии — нашли ра-
боту, трудоустроились». Респон-
дент отмечает, что в период панде-
мии он и его друзья стали больше 
ценить живое общение, увеличилось 
желание встречаться.  

Приведенные примеры указы-
вают на то, что в Австрии сложился 
достаточно серьезный пласт «рус-
скоязычной экономики», востребо-
ванной как среди иммигрантов из 
России и стран постсоветского про-
странства, так и среди местного 
населения. Стратегии вхождения на 
австрийский рынок труда определя-
ются в основном уровнем образова-
ния, наличием финансовых ресур-
сов, знанием немецкого языка, го-
товностью получения дополнитель-
ных профессиональных навыков.  

 
Русскоязычная экономика в  

Венгрии  
 
В принципе, «русскоязычная 

экономика» в Венгрии представлена 
теми же сегментами, что и в Ав-
стрии: торговля, сфера услуг (па-
рикмахерские, маникюрные салоны, 
автомастерские), врачебная и адво-
катская практика, туристический сек-
тор, образование. Но при этом есть 
и ряд характерных особенностей, 
которые связаны с изучением вен-
герского языка, историческими ас-
пектами формирования русскогово-
рящих сообществ, а в 2020-2021 гг. 
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— с особенностями российско-
венгерских отношений в период 
пандемии.  

В Венгрии по официальным дан-
ным проживает гораздо меньше 
россиян, нежели в Австрии, однако 
различные оценки, в зависимости от 
положенного в основу критерия 
идентификации, показывают сопо-
ставимую и даже превосходящую 
численность населения Венгрии, 
владеющего русским языком. Де-
тальный анализ численности рус-
скоязычного населения и его рас-
пределения по регионам Венгрии 
можно найти, например, в работах 
[3; 4].  

В Венгрии действуют несколько 
магазинов русских продуктов. В 
частности, наиболее известными 
среди них являются «Арбат» (Arbat 
Delicates), «Смак», имеющие свои 
сайты и довольно широкий ассорти-
мент продуктов российского произ-
водства, а также производства ряда 
стран ЕС и СНГ, поставляемых уже 
упоминавшимся выше концерном 
Siberia Group.  

Информация о русскоязычных 
врачах, адвокатах, специализирую-
щихся, как правило, на вопросах 
иммиграционного права и оформле-
нии собственности, и владеющих 
русским языком, можно найти на 
многочисленных Интернет-площад-
ках: рекламных сайтах, в распро-
страненных социальных сетях Face-
book, ВКонтакте.  

Услуги русскоязычных врачей и 
адвокатов являются востребован-
ными, так как многие иммигранты, 
которые прожили в Венгрии недолго, 
еще не в достаточной степени вла-

деют венгерским языком. Для них 
обращение к русскоязычным специ-
алистам, которые могут оказать 
поддержку в жизненно важных ситу-
ациях является одним из способов 
скорейшей адаптации в принимаю-
щем обществе.  

Русскоязычные гиды в Венгрии 
также весьма распространены. Вен-
грия как страна для туризма в по-
следние годы становится все попу-
лярнее. В период пандемии она ста-
ла единственной страной Евросою-
за, признавшей российскую вакцину 
Спутник-V и открывшей границы для 
россиян со второй половины 2021 г. 
Гиды со знанием русского языка 
привлекаются также и для обслужи-
вания групп из стран СНГ, а также 
Израиля, где велика доля населе-
ния, владеющего русским языком.  

В Венгрии действует несколько 
образовательных центров, в кото-
рых дети россиян, дети из смешан-
ных семей, а также венгерские дети 
могут изучать русский язык, другие 
школьные предметы на русском 
языке, заниматься музыкой, рисова-
нием и т.д., обучаясь у русскоязыч-
ных педагогов. Такие образователь-
ные центры входят в систему до-
полнительного образования, зача-
стую являются платными. Через них, 
во-первых, происходит передача 
русского языка как элемента нацио-
нальной идентичности детям и под-
росткам из семей российских имми-
грантов и детей из смешанных се-
мей, во-вторых, сохраняется инте-
рес к исторической родине для де-
тей иммигрантов, в-третьих, русский 
язык получает распространение 
среди молодого поколения венгров.  
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Русский язык как элемент консо-
лидации русскоговорящих сооб-
ществ, а также как фундамент функ-
ционирования русскоязычной эко-
номики востребован в Венгрии сре-
ди различных категорий русскоязыч-
ного населения.  

Для понимания особенностей 
использования русского языка мож-
но обратиться к некоторым резуль-
татам опроса, который был прове-
ден в рамках нашего совместного 
исследовательского проекта в янва-
ре — феврале 2020 г. Ю. Фалуди, 
профессором Университета Корви-
нус в Будапеште. Опрос проводился 
среди русскоязычного населения 
Венгрии, которые в той или иной 
степени в ежедневных практиках, 
либо в связи с работой сталкивают-
ся с необходимостью использования 
русского языка.  

Этот опрос позволил сделать 
следующие интересные выводы.  

Во-первых, для иммигрантов 
второго поколения (детей россиян, 
переехавших в Венгрию после рас-
пада Советского Союза, и детей из 
смешанных семей (как правило, 
мать — русская, отец — венгр)) рус-
ский язык стал одной из отправных 
точек в начале профессиональной 
карьеры. В частности, один из ре-
спондентов (32 года) указывает, что 
в своей работе оператора знание 
русского языка было необходимо 
для перевода отснятого материала, 
а ранее он привлекался в качестве 
переводчика в миграционную служ-
бу. При этом в домашнем общении 
русский язык не используется. Дру-
гой респондент (45 лет) указывает, 
что на начальном этапе карьеры 

работал в фирме по производству 
карт, где был нужен русский язык 
для выстраивания контактов с рос-
сийскими клиентами, а последую-
щая работа в энергетической компа-
нии потребовала знания русского 
языка при организации тендеров с 
участием коллег из стран СНГ. Еще 
один респондент (32 года) отметила, 
что для нее знание русского языка 
стало отправной точкой для ведения 
блога о России, но в дальнейшем не 
принесло каких-либо преференций с 
точки зрения заработной платы.  

Во-вторых, зачастую в своей 
последующей профессиональной 
деятельности иммигранты и их дети 
уже в гораздо меньшей степени ис-
пользуют русский язык, сохраняя 
его, как правило, для общения с 
русскоязычными друзьями, для чте-
ния книг на русском, путешествий в 
Россию. Например, один из респон-
дентов отметил, что ранее, во время 
работы в русском культурном центре 
он активно использовал навыки пе-
реводчика на венгерский с русского, 
помогал в организации и проведе-
нии мероприятий, однако после 
смены профессиональной деятель-
ности русский язык им уже не вос-
требован. Еще один респондент (36 
лет) отметил, что ранее работал пе-
реводчиком, но осознал, что «это не 
его» и в дальнейшей карьере рус-
ский язык не использует. Однако 
общается с русскоязычными друзь-
ями на русском через социальные 
сети, а также во время путешествий 
в Россию.  

Это указывает на высокую адап-
тивность русскоязычного населения 
в венгерском обществе, хорошее 
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овладение венгерским языком для 
целей карьеры. Русский же язык от-
ходит на второй план как язык «для 
души».  

Оценку востребованности рус-
скоязычного персонала в венгерских 
компаниях можно провести на осно-
ве анализа сайтов вакансий. Есть 
ряд специализированных сайтов, 
типа glassdoor.com14, careerjet.hu15 и 
др., на которых можно осуществлять 
поиск вакансий, выстраивая фильтр 
по стране, требуемым профессио-
нальным навыкам, а также по ряду 
дополнительных критериев, которые 
предъявляют работодатели (в том 
числе, по языку). По состоянию на 
начало февраля 2022 г. на этих сай-
тах содержится информация при-
мерно о ста вакансиях, где в описа-
нии используется термин «русско-
язычный» (Russian-speaking). Боль-
шинство из этих вакансий сосредо-
точены в Будапеште.  

Анализ этих вакансий указывает 
на то, что чаще всего русскоязычные 
специалисты требуются даже не в 
венгерские фирмы, а в международ-
ные компании, имеющие представи-
тельства в Венгрии. В подтвержде-
ние этому можно привести такие 
примеры. Компания McKinsey & Co 
Benefits (международная компания, 
которая специализируется на зада-

14 Международный сайт поиска вакансий 
glassdoor.com. Электронный ресурс. URL: 
https://www.glassdoor.co.uk/Job/hungary-
russian-speaking-jobs-
SRCH_IL.0,7_IN111_KO8,24.htm  
15 Венгерский сайт поиска вакансий career-
jet.hu. Электронный ресурс. URL: 
https://www.careerjet.hu/russian-
allasok/budapest-274570.html  

чах стратегического управления) 
ищет аналитика со знанием русского 
языка. Компания Interactive Brokers 
(компания занимается брокерской 
деятельностью на фондовых и сы-
рьевых биржах в 125 странах мира) 
— русскоговорящего редактора до-
кументов; International Flavors & Fra-
grances (одна из крупнейших компа-
ний по созданию и производству 
ароматизаторов  и вкусовых доба-
вок) — аналитика по работе с пер-
соналом; компания Roche (фарма-
цевтическая компания) — русского-
ворящего специалиста в клиентскую 
поддержку; Unisys (крупная IT-
компания по разработке критически 
важных сред для коммерческих и 
государственных компаний) — рус-
скоязычного специалиста в службу 
клиентского сервиса; Citigroup (фи-
нансовый конгломерат) — русско-
язычного специалиста по финансо-
вой отчетности и т.п.  

В большинстве случаев также 
указывается, что требуется владе-
ние английским языком. Для ряда 
вакансий указано, что требуется 
венгерское гражданство, что в дан-
ном случае является барьером для 
тех потенциальных русскоязычных 
работников, кто имеет ВНЖ в Вен-
грии, но не имеет гражданства.  

 
Заключение 

 
Проведенное исследование по-

казывает, что русскоязычное насе-
ление в Австрии и Венгрии неплохо 
адаптируется на рынке труда.  

Траектории вхождения на рынок 
труда различны, основаны на име-
ющемся опыте, профессиональных 
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навыках, знании немецкого и вен-
герского языков, наличии начально-
го капитала в случаях открытия соб-
ственного бизнеса.  

За постсоветский период в Ав-
стрии и Венгрии сформировалась 
русскоязычная экономика, которая 
достаточно широко представлена в 
туристической сфере (работа с рос-
сийскими туристами в качестве ги-
дов, менеджеров в турфирмах, 
служб поддержки в отелях и т.п.), 
сфере недвижимости и сопровожде-
ния сделок с недвижимостью, меди-
цинских и образовательных услуг. В 
сегменте русскоязычной экономики 
получили распространение такие 
сектора сферы услуг, как салоны 
красоты, парикмахерские, автома-
стерские.  

В обеих странах также имеются 
магазины русских товаров, владель-
цами которых, как правило, являют-
ся выходцы из стран постсоветского 
пространства, но далеко не всегда 
русские. Ассортимент таких магази-
нов формируется как за счет импор-
та из России, так и за счет произ-
водства части товаров в других 
странах ЕС в фирмах, специализи-
рующихся на взаимодействии со 
странами СНГ.  

Для многих выходцев из стран 
бывшего СССР, трудоустроенных 

как на различных предприятиях и 
организациях в Венгрии и Австрии, 
так и задействованных в русско-
язычном сегменте экономик, знание 
русского языка стало своеобразным 
«трамплином» для адаптации и ин-
теграции в принимающие общества.  

Анализ различных СМИ, а также 
проведенные интервью, дают воз-
можность сделать вывод о том, что 
русскоязычный сегмент австрийской 
и венгерской экономик является вос-
требованным как среди русскоязыч-
ного, так и среди местного населе-
ния. Посредством печатных и элек-
тронных СМИ, форумов, других ин-
тернет-площадок люди находят ра-
боту, находят нужных специалистов, 
узнают актуальные новости, знако-
мятся. В первое время после приез-
да в страну возможность общения 
на русском языке является важной с 
точки зрения более комфортного 
вхождения в новую, иноязычную, 
среду.  

Русский язык позволяет легче 
адаптироваться, расширяет вариан-
ты получения работы. В дальней-
шем карьерные траектории и ис-
пользование в профессиональной 
деятельности русского языка опре-
деляются включенностью в русско-
язычный сегмент экономики. 
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Abstract. The article analyzes the features of the functioning of the Russian-speaking economy in two 
countries of the European Union — Hungary and Austria. The study is based on data from national 
statistical offices, Eurostat data, an analysis of online job sites, as well as on the basis of surveys con-
ducted during 2020-2021 with representatives of Russian-speaking communities living in these coun-
tries. It is shown that in both countries at present the main channels for the formation of Russian-
speaking communities are labor migration, marriage migration, family reunification and educational 
migration. The Russian-speaking economy in Austria includes a chain of Russian grocery stores, small 
hotels, hairdressers. In the period before the pandemic, Russian-speaking guides were in demand. 
Doctors and lawyers with knowledge of the Russian language are also focused on the Russian-
speaking population of Austria. The Russian-speaking economy is mainly represented in Vienna and a 
number of large Austrian cities — tourism centers. In Hungary, the Russian-speaking economy also 
relies primarily on consumers of Russian goods and services. The Russian-speaking segment of the 
Hungarian economy is developing due to the demand for the country among Russian tourists, tourists 
from other countries of the post-Soviet space, where the proportion of the population that speaks Rus-
sian is large. Russian-speaking employees are also involved in international companies that have their 
offices in Hungary. 
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В статье рассмотрена актуальность исследования терроризма в начале XXI века. При 
изучении терроризма в обществе как объекта социологического исследования использо-
вался метод контент-анализа статей, размещенных в российской научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU и ряде зарубежных научных журналов, который проводился в 
три этапа. На первом этапе объектом анализа выступили: отечественные научные 
журналы, включенные в Перечень рецензируемых научных изданий, утвержденный распо-
ряжением Минобрнауки России от 12 февраля 2019 г. № 21-р; а также международные 
научные журналы по терроризму. В указанных источниках осуществлялся поиск доку-
ментов, содержащих в своем названии смысловую единицу «терроризм», а также смыс-
ловые единицы, относящиеся к разным видам террористической деятельности. В ре-
зультате первого этапа было отобрано около 160 научных журналов, публикующих ма-
териалы, связанные с проблемой терроризма как объекта исследования. На втором эта-
пе исследования полученные данные были проанализированы количественно и качествен-
но. Основными целями второго этапа выступили анализ и систематизация показателей 
и критериев терроризма как объекта социологического исследования. Для достижения 
поставленных целей из генеральной совокупности, сформированной на первом этапе, бы-
ли отобраны научные журналы социологической направленности, а именно, один отече-
ственный — «Социологические исследования», и три зарубежных — «Studies in Conflict and 
Terrorism», «Terrorism and Political Violence» и «Post-Soviet Affairs», которые и легли в основу 
настоящего исследования. На третьем этапе в отобранных журналах было проанализи-
ровано около 1 500 статей, содержащих в названии слово «терроризм» и его синонимы, с 
опорой на методологию качественного контент-анализа. Система смысловых единиц 
может быть представлена в виде двух блоков. Во-первых, был составлен полный пере-
чень слов, относящихся к терроризму. Во-вторых, был произведен предварительный ана-
лиз основных синонимов к слову «терроризм как объект социологического исследования». 
Из всей генеральной совокупности, полученной на втором этапе исследования, были ото-
браны публикации, содержащие в названиях работ выделенные смысловые категории. 
Таким образом, после анализа всех публикаций, было отобрано около 20 научных работ, 
удовлетворяющих критериям поиска. Такой подход позволил отразить представление о 
терроризме в обществе как объекте социологического исследования. 
Ключевые слова: терроризм, общество, объект социологического исследования; терро-
ризм в обществе как объект социологического исследования. 
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Введение 
 

 современных условиях значи-
тельную угрозу мировому со-
обществу представляет тер-

рористическая деятельность от-
дельных индивидов, социальных 
групп и некоторых социальных со-
обществ. С 2000 г. в мире зафикси-
ровано более 72 тыс. терактов, 
унесших жизни почти 170 тыс. чело-
век1. Эксперты отмечают, с каждым 
годом террористы становятся более 
жестокими. Если в XIX — начале XX 
веков они преследовали в основном 
политические цели, то сейчас они 
убивают людей для массового 
устрашения2. 

Так, 11 сентября 2001 года в 
США был совершен крупнейший по 
числу жертв теракт в мировой исто-
рии — захват рейсовых пассажир-
ских самолетов для атаки на башни 
Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке, а также здание Пентагона 
близ Вашингтона. Помимо 19 терро-
ристов-самоубийц, в результате атак 
погибли 2 977 человек, еще 24 были 
объявлены пропавшими без вести3. 
После этого в различных странах 
были приняты: Канада — закон по 
борьбе с терроризмом (2001); США 

1 Терроризм в XXI веке [Электронный ресурс]. 
URL: https://ria.ru/20160122/1363384811.html 
(Дата обращения: 07.07.2021). 
2 Международный терроризм в XXI веке 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://radiosputnik.ria.ru/20140904/1022711206
.html (Дата обращения: 07.07.2021). 
3 Самый страшный теракт в истории США: как 
это было [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gazeta.ru/social/photo/terrorist-
attack-in-usa-2011.shtml (Дата обращения: 
07.07.2021). 

— «Акт о национальной безопасно-
сти» и «Патриотический акт» (2002). 
Данные документы были направле-
ны на выявление и предотвращение 
терроризма в обществе. Террори-
стические акты в начале XXI века 
вынудили мировое сообщество 
сконцентрироваться на опасности 
терроризма как глобального явле-
ния. 

В конце XX — начале XXI века 
российское общество также столк-
нулось с этим глобальным вызовом, 
что нашло отражение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации (да-
лее — РФ) «О мерах по противодей-
ствию терроризму»4 и Федеральном 
законе «О противодействии терро-
ризму»5. 

В целом по России с 2000 по 
2017 гг. произошло свыше 20 круп-
ных террористических актов, в кото-
рых погибли более 800, ранены и 
пострадали около 2 700 человек6. 

Актуальность этой проблемы 
для российского общества отмеча-
ется в Стратегии национальной без-
опасности РФ, где указано, что в со-
временных условиях нарастают 

4 О мерах по противодействию терроризму: 
Указ Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2006 г. № 116 [Электронный ресурс]. 
URL: https://rg.ru/2006/02/17/antiterror-doc-
dok.html (Дата обращения: 07.07.2021) 
5 О противодействии терроризму: Федераль-
ный закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // 
Российская газета — Федеральный выпуск 
№ 0(4014). 10 марта 2006 г. 
6 Теракты XXI века в России [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/ gal-
lery/2249356#id904416 (Дата обращения: 
07.07.2021) 

В 
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проявления терроризма7. Борьба с 
терроризмом является важнейшим 
направлением государственной по-
литики по обеспечению безопасно-
сти в российском обществе. В ее 
основе лежит предупреждение и 
пресечение террористической и экс-
тремистской деятельности органи-
заций и физических лиц. 

В российском обществе наибо-
лее активно пропаганду терроризма 
осуществляют такие экстремистские 
международные организации, как 
«Имарат Кавказ», «Хизб-ут-Тахрир», 
«Исламская партия Туркестана», 
«Ат Такфир валь — Хиджра». Всего 
в нашей стране в список террори-
стических внесены 20 организаций, 
еще более 30 организаций решени-
ями судов признаны экстремистски-
ми, их деятельность запрещена на 
территории России [7. С. 19]. 

Все это представляет собой 
определенные социальные риски 
развития современного общества 
[10. С. 15] и требует изучения терро-
ризма как объекта социологического 
исследования. 

 
Эмпирическая база исследования 

 
Основным методом исследова-

ния был выбран контент-анализ [17].  
На первом этапе объектом ана-

лиза выступили отечественные 
научные журналы, включенные в 

7 Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: Утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 
2021 г. № 400 [Электронный ресурс]. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00
01202107030001 (Дата обращения: 
07.07.2021). 

Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени докто-
ра наук8, а также международные 
научные журналы по терроризму9. 

В указанных источниках осу-
ществлялся поиск документов, со-
держащих в своем названии смыс-
ловую единицу «терроризм», а так-
же смысловые единицы, относящие-
ся к разным видам террористиче-
ской деятельности. В результате 
первого этапа были отобраны около 
160 научных журналов, публикую-
щих материалы, связанные с про-
блемой терроризма как объекта ис-
следования. 

На втором этапе исследования 
полученные данные были проанали-
зированы количественно и каче-
ственно. Основными целями второго 
этапа выступили анализ и система-
тизация показателей и критериев 
терроризма как объекта социологи-
ческого исследования. Для достиже-
ния поставленных целей из гене-
ральной совокупности, сформиро-
ванной на первом этапе, были ото-
браны научные журналы социологи-
ческой направленности, а именно, 
один отечественный — «Социологи-

8 Распоряжение Минобрнауки России от 12 
февраля 2019 г. № 21-р URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_319501/ (Дата обращения: 07.07.2021). 
9 Tinnes J. A Resources List for Terrorism Re-
search: Journals, Websites, Bibliographies. URL: 
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/
assets/customsites/perspectives-on-terroris (Да-
та обращения: 07.07.2021). 
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ческие исследования» и три зару-
бежных — «Studies in Conflict and 
Terrorism», «Terrorism and Political 
Violence» и «Post-Soviet Affairs», ко-
торые и легли в основу настоящего 
исследования. 

На третьем этапе в отобран-
ных журналах было проанализиро-
вано около 1500 статей, содержа-
щих в названии слово «терроризм» 
и его синонимы, с опорой на мето-
дологию качественного контент-
анализа.  

Система смысловых единиц мо-
жет быть представлена в виде двух 
блоков. Во-первых, был составлен 
полный перечень слов, относящихся 
к терроризму. Во-вторых, был про-
изведен предварительный анализ 
основных синонимов к слову «тер-
роризм как объект социологического 
исследования». Из всей генераль-
ной совокупности, полученной на 
втором этапе исследования, были 
отобраны публикации, содержащие 
в названиях работ выделенные 
смысловые категории. Таким обра-
зом, после анализа всех публика-
ций, было отобрано около 20 науч-
ных работ, удовлетворяющих крите-
риям поиска.  

Такой подход позволил отразить 
представление о терроризме в со-
временной социологической науке. 
Результаты проведенного анализа 
представлены ниже. 

 
Теоретические основы  

исследования 
 
Под объектом социологического 

исследования мы понимаем опре-
деленную социальную реальность, 

не зависящую от исследователя [15. 
С. 307]. Такой социальной реально-
стью является социальное поведе-
ние и социальная структура обще-
ства. В отечественной науке обще-
ство рассматривается как историче-
ски развивающаяся совокупность 
отношений между людьми, склады-
вающаяся на основе постоянного 
изменения форм и условий их дея-
тельности в процессе взаимодей-
ствия с органической и неорганиче-
ской природой [13. С. 294].  

Мы исходим из того, что обще-
ство представляет собой формиру-
ющуюся совокупность социальных 
взаимодействий между людьми, 
складывающуюся в процессе их де-
ятельности, под воздействием соци-
альных институтов и групп конкрет-
ной территориально-политической 
государственной системы. Обще-
ство можно рассматривать как еди-
ный социальный организм, развитие 
и функционирование которого осу-
ществляется через посредство вза-
имодействия экономической, соци-
альной, политической и идеологиче-
ской сторон его жизнедеятельности. 

Объект социологического иссле-
дования представляет собой всю 
совокупность связей и отношений, 
которые носят название социаль-
ных. Социальное выступает харак-
теристикой общественной жизни, как 
совместной, проникнутой взаимо-
связью и взаимозависимостью жиз-
недеятельности людей. Объект со-
циологического исследования нами 
рассматривается как социальная 
система, так как в каждом абстракт-
ном социальном объекте существу-
ют определенные связи и отноше-
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ния. Само понятие «социальная си-
стема» включает в себя состояние и 
процессы социального взаимодей-
ствия между действующими субъек-
тами. Структуру социальной систе-
мы образуют ценности, нормы и ро-
ли, имеющиеся в любой социальной 
общности. 

Терроризм (лат. terror — страх, 
ужас) — политика устрашения и 
насильственных действий в дости-
жении определенных политических 
целей (изменение внутренней или 
внешней политики государства, про-
воцирование международных инци-
дентов и вооруженных конфликтов, 
провокации на межэтнической и ре-
лигиозной основе; навязывание 
определенной линии поведения, по-
давление политических противников 
и конкурентов и т.д.) при помощи 
террора, убийств, покушений, ин-
сценированных «судов», диверсион-
ных акций, направленных как против 
противников, так и против непри-
частного к противостоянию населе-
ния [9. С. 645-646]. 

В правовом поле России терро-
ризм определяется как идеология 
насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанная 
с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных 
насильственных действий10. 

10 О противодействии терроризму: Федераль-
ный закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // 
Российская газета — Федеральный выпуск 
№ 0(4014). 10 марта 2006 г. 

По мировоззренческим установ-
кам различают терроризм религиоз-
ный, фундаменталистский, сектан-
ский и т.д. По характеру — это вид 
политической борьбы; специфиче-
ская форма вооруженных действий; 
вид уголовной преступности (крими-
нальный). Терроризму свойственны: 
культ насилия и отказ от диалога с 
оппонентами; целенаправленно ор-
ганизованный характер террористи-
ческих актов; закрытый, подпольный 
характер деятельности; идеологизи-
рованная мотивация совершаемых 
террористических актов. 

Возникновение и распростране-
ние терроризма в РФ имеют опре-
деленные исторические предпо-
сылки и связаны как с внутренними 
экономическими, политическими, 
социальными, межнациональными, 
конфессиональными противоречи-
ями, так и с внешними, в том числе 
общими для всего мирового сооб-
щества, террористическими угро-
зами11. 

В соответствии с вышеизло-
женным, в нашем исследовании мы 
рассматриваем терроризм в обще-
стве как объект социологического 
исследования в начале XXI века 
как социальную реальность при-
нудительного воздействия на 
субъекты социальных отношений 
с целью достижения определенных 
политических целей в обществе, 
имеющую свою систему ценно-

11 Концепция противодействия терроризму в 
Российской Федерации: Утверждена Прези-
дентом Российской Федерации 5 октября 
2009 года // Российская газета — Феде-
ральный выпуск № 198(5022). 20 октября 
2009 г. 
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стей, норм и ролей, которую раз-
деляют определенные индивиды и 
социальные группы в современных 
условиях. 

Основной гипотезой нашего ис-
следования является то, что в со-
циологических исследованиях нача-
ла XXI века по-разному описывают 
сущность терроризма в различных 
социальных сообществах.  

Отдельные исследователи рас-
сматривают терроризм как угрозу 
существующим социальным отно-
шениям, другие — как форму нацио-
нально-освободительного движения. 
Отечественные социологи чаще все-
го анализируют исторические корни 
терроризма, его сущность как объект 
социологического изучения, причины 
существования терроризма в Рос-
сии, общественное мнение по дан-
ной проблеме и т.п. Часть зарубеж-
ных исследователей данного соци-
ального явления исходят из того, что 
террористическая деятельность в 
российском обществе является 
формой национально-освободитель-
ной борьбы. 

 
Практические результаты  

исследования 
 
В начале XXI века отечествен-

ные исследователи неоднократно 
обращались к проблеме террориз-
ма. Они проводили анализ причин 
существования современного тер-
роризма в России и предложили 
множество своих объяснений того, 
почему она сохраняется. 

Так, в 2001 г. Отделением фило-
софии, социологии, психологии и 
права Российской академии наук 

(далее — РАН) и Центром конфлик-
тологии Института социологии РАН 
был организован и проведен круг-
лый стол «Терроризм в современной 
России: состояние и тенденции» [18. 
С. 3-11]. В ходе его работы были 
обсуждены следующие вопросы: 
критерии идентификации обще-
ственно опасных акций, признавае-
мых террористическими, среди оте-
чественных и зарубежных исследо-
вателей; социальные условия воз-
никновения и обострения террориз-
ма; формы, способы и средства, к 
которым прибегают современные 
террористы; меры по предотвраще-
нию, нейтрализации и подавлению 
устремлений террористов. 

В 2002 г. заведующий сектором 
уголовного права и криминологии 
Института государства и права РАН, 
директор Московского исследова-
тельского центра по проблемам ор-
ганизованной преступности и кор-
рупции В.В. Лунеев изучал проблему 
организационной преступности и 
уголовного терроризма в условиях 
глобализации [11. С. 60-67]. В ходе 
исследования автор пришел к выво-
ду, что террористическая составля-
ющая организованной преступности 
в России имеет тенденцию к опре-
деленной политизации в целях 
ослабления деятельности право-
охранительных органов, торможения 
законодательных инициатив, невы-
годных преступной среде. 

Другой отечественный исследо-
ватель А.И. Суворов изучал фено-
мен российского политического тер-
роризма, наложившего отпечаток на 
социально-политические процессы 
страны последней трети XIX и нача-
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ла XX столетия и повлиявшего на 
дальнейшие судьбы страны [16. 
С. 54-61]. В своем исследовании 
ученый анализирует негативные 
идеологические последствия терро-
ра и делает вывод, что глубоко без-
нравственная, антигуманная сущ-
ность террора тлетворно влияла как 
на самих преступников, так и на рос-
сийское общество. 

В 2005 г. Г.К. Варданянц рас-
смотрел диагностику и социальный 
контроль терроризма со стороны 
Правительства РФ [3. С. 78-83]. Это 
позволило исследователю сделать 
вывод, что стратегия упреждения 
террористической деятельности 
должна сводиться к дезактивации 
«идеологии войны» — идеологии 
этнического национализма путем 
растворения терроризирующего со-
циума терроризируемым обще-
ством. 

Отечественный исследователь 
В.Н. Иванов справедливо отмечал, 
что успех борьбы с современным 
терроризмом во многом зависит от 
знания причин, условий и предпосы-
лок его возникновения и активиза-
ции [6. С. 63-71]. По мнению автора, 
современный терроризм характери-
зует ставка на силу. Одной из фун-
даментальных задач террористов 
является расширение возможностей 
рекрутирования своих сторонников. 
Особое внимание исследователь 
уделяет идеологии левого радика-
лизма, получившую достаточно за-
метное развитие особенно в евро-
пейских странах. 

Исследуя проблему междуна-
родного терроризма в Центрально-
Азиатских странах, социолог М.К. 

Асанбеков [1. С. 126-130] приходит к 
выводу, что в результате сведения к 
нулю роли политических партий и 
объединений в общественной жизни 
и полного обнищания населения 
люди все больше начинают обра-
щать взоры к широко внедрившимся 
в данном регионе религиозным 
международным экстремистским 
организациям. 

Изучению основных тенденций 
понимания природы терроризма в 
зарубежной науке, публицистике и 
политической практике, посвящено 
исследование Э.Н. Ожиганова [12. 
С. 52-57]. Ученый считает, что в 
начале XXI века доминируют две 
тенденции относительно понимании 
природы терроризма. Первая пред-
ставлена представителями научного 
или академического сообщества, 
которые исходят из реального суще-
ствования первопричин терроризма: 
неравное положение этнических 
меньшинств, культурное и религиоз-
ное преследование, политические 
репрессии, экономические лишения 
и т.п. Вторая тенденция представ-
лена правительственными, поли-
цейскими и военными должностны-
ми лицами, а также аналитиками из 
органов безопасности которые счи-
тает, что терроризм вызван злост-
ными намерениями экстремистов и 
фанатиков, которые стремятся раз-
рушить нормативный порядок с це-
лью повлиять на легитимную поли-
тическую власть. 

Исследованию российского об-
щественного мнения о проблеме 
терроризма посвящена работа Д.В. 
Поликанова [14. С. 57-61]. Автор 
считает, что проблема терроризма 
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не рассматривается в качестве ак-
туальной угрозы, непосредственно 
направленной на большинство 
населения, а скорее видится как не-
кий абстрактный страх, постепенно 
переходящий в привычное состоя-
ние. В этих условиях автор считает 
необходимым формировать обще-
ственное мнение по преодолению 
социально-психологического воз-
действия терроризма на общество. 

Контент-анализу газетных мате-
риалов о теракте в Беслане посвя-
щена научная статья В.А. Барсамо-
ва [2. С. 44-47]. Автор проанализи-
ровал статьи и материалы ряда оте-
чественных изданий, проследил 
эмоциональный настрой данных из-
даний к террористам и их интерпре-
тацию событий в этнонациональных 
и религиозных категориях. 

Результаты контент-анализа со-
общений в связи с терактом 24 ян-
варя 2011 года в аэропорту «Домо-
дедово» представлены в работе 
отечественных исследователей К.А. 
Гаврилова, А.Д. Толмач [4. С. 81-88]. 
Авторы констатировали тот факт, 
что средства массовой информации 
играют значимую роль источника 
фактической, безоценочной инфор-
мации. Было выявлено значитель-
ное число случаев, когда актор об-
винялся без указания на совершен-
ное им действие или бездействие. В 
то же время, индивидуальным акто-
рам (прежде всего, террористам) 
значительно реже приписывалась 
ответственность, чем коллективным 
и корпоративным акторам. По мне-
нию исследователей, в средствах 
массовой информации имеется зна-

чительная неопределенность в трак-
товке данного теракта. 

Проблеме управления образами 
региональной власти и антитерро-
ристическим стратегиям посвящена 
работа Д.Н. Замятина, Н.Ю. Замяти-
ной [5. С. 64-68]. Под управлением 
образами авторы понимают область 
стратегического анализа и прогнози-
рования, в которой исследуются 
структуры и траектории развития 
доминирующих в общественном 
мнении и сознании образов (вклю-
чая структуры государственного 
управления, бизнес-структуры, об-
щественные, профессиональные и 
политические организации). В соот-
ветствии с данным подходом образ 
антитеррористических стратегий 
должен включать в себя действия и 
мероприятия, не связанные прямо с 
предотвращением и/или борьбой с 
террористическими актами, напри-
мер — принятие на региональном 
уровне законов, облегчающих соци-
ально-экономическую и культурную 
адаптацию мигрантов и т.п. 

Социальное основание терро-
ризма и поведение его жертв изучал 
отечественный ученый Ф.Н. Ильясов 
[8. С. 78-86]. Автор рассматривает 
терроризм как действие, направлен-
ное на получение (увеличение) ре-
сурсов быстро, незаконно и насиль-
но. Анализирует феномен «одиноч-
ного» и «группового» терроризма, 
его отличие от партизанской войны 
или диверсионной деятельности. 
Исходя из мотивов террористиче-
ской деятельности, выделяет типы 
терроризма и его специфическую 
мотивацию. Основой борьбы с тер-
роризмом исследователь определя-
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ет социально-экономические и 
идеологические методы. 

Феномен терроризма в массо-
вом сознании исследовал А.Д. Тол-
мач [20. С. 82-88]. Терроризм и тер-
рористические угрозы он рассматри-
вает с позиций социологии риска, 
как один из его типов, с которыми 
сталкивается современное обще-
ство. Он проанализировал мнения 
респондентов о восприятии терро-
ризма разными социальными груп-
пами и сделал вывод, что террори-
стическая угроза в системе рисков, 
сложившейся в массовом сознании, 
относится к цивилизационным рис-
кам (техногенные катастрофы, эко-
логические бедствия, войны. В своих 
последующих трудах данный автор 
изучал роль индивидуального фак-
тора при принятии решений в ситуа-
ции террористической угрозы [19. 
С. 54-61]. Опираясь на опыт США, он 
обосновал необходимость форми-
рования системы информирования 
населения об угрозе террористиче-
ских актов. 

Особенности готовности граждан 
России к противодействию терро-
ризму изучал социолог В.В. Шалу-
пенко [21. С. 42-49]. Результаты 
проведенного исследования позво-
лили автору описать эмпирические 
типы граждан по уровню их подго-
товленности и предрасположенно-
сти противостоять террористической 
угрозе. 

Критический анализ исследова-
телей, обвиняющих Россию в по-
давлении борьбы мусульман, про-
живающих на ее территории, за свое 
национальное освобождение пред-
ставлен в работе И. Мухиной «Ис-

ламский терроризм и вопрос нацио-
нального освобождения или про-
блемы современного чеченского 
терроризма» [27]. Автор делает вы-
вод, что динамика терроризма не 
поддерживает точку зрения о том, 
что чеченские повстанцы ведут вой-
ну за независимость и заявленный 
«провал» российского правитель-
ства «отпустить Чечню» провоциру-
ет будущие террористические акты. 

Исследователь, П. Баев  в своей 
статье «Инструменты противодей-
ствия терроризму для консолидации 
режима в путинской России» [22] 
делает вывод о том, что с конца 
1990-х гг. Россия оказалась в числе 
стран, наиболее пострадавших от 
терроризма. Данная статья нацеле-
на на изучение того, как борьба с 
терроризмом формирует основные 
черты российской внешней и внут-
ренней политики. 

П. Рич в своем научном труде 
«Понимание террора, терроризма и 
их представительства в СМИ и куль-
туре» [29] провел обзор четырех 
книг о терроризме и повстанческой 
войне. В статье рассматриваются 
описания терроризма как в искус-
стве, так и в кино, а также историо-
графия терроризма. 

А. Пелед в своей работе «При-
нуждение, согласие и уговоры: обзор 
усилий Конгресса США по улучше-
нию обмена информацией в борьбе 
с терроризмом на федеральном 
уровне» [28] на основе анализа от-
четов различных структурных под-
разделений правительства США 
сделал вывод о том, что Конгресс 
США использовал три различных 
законодательных подхода к преодо-
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лению федерального контртеррори-
стического обмена информацией: 
принуждение, согласие и обман. Ис-
следователь предлагает идею ком-
плексного использования всех трех 
подходов, как наиболее подходяще-
го для решения конкретных задач 
борьбы с терроризмом. 

Ученый М. Стемпень в своем 
научном труде «Россия глазами ис-
ламского государства: анализ со-
держания журналов Dabiq и Rumiyah 
и участие России в борьбе против 
исламского государства» [30] анали-
зирует англоязычные журналы Ис-
ламского государства (далее — ИГ), 
представляющие собой текстовый 
образец пропаганды ИГ, подготов-
ленный для англоязычных изданий. 
В данных журналах Россию как во-
енного противника ИГ характеризу-
ют такие слова, как «крестоносцы», 
«неверующие». В это же время, са-
мопровозглашенный халифат изоб-
ражается как последний мусульман-
ский бастион против захватчиков. 

Другая группа исследователей в 
работе «Терроризм и политическое 
насилие в скандинавских странах» 
[26] изучают вопросы терроризма и 
политического насилия в странах 
Северной Европы, которые по мне-
нию авторов были менее разрознен-
ными в отношении терроризма и 
политического насилия, чем можно 
было бы предположить. 

Исследователь И. Федотенков в 
своей статье «Террористические 
атаки и общественное одобрение 
российского президента: свидетель-
ство из анализа временных рядов» 
[23] применяет анализ временных 
рядов для изучения еженедельных 

данных о рейтинге одобрения пре-
зидента России и их зависимости от 
террористических атак. 

Старший научный сотрудник Ин-
ститута международных исследова-
ний Стэнфордского университета, 
профессор политических наук 
Г. Лапидус в своей статье «Путин-
ская война с терроризмом: уроки из 
Чечни» [25] считает, что события 
11 сентября ускорили драматиче-
скую реконфигурацию российско-
американских отношений, а также 
обстановки международной без-
опасности. Владимир Путин был 
первым иностранным лидером, ко-
торый связался с президентом Бу-
шем по телефону, чтобы выразить 
свое сочувствие и поддержку. 

Политолог Гордон Хан в своей 
статье «Мятеж джихада и россий-
ское противоповстанческое движе-
ние на Северном Кавказе» [24] ана-
лизирует превратности повстанче-
ского движения джихадистов на Кав-
казе и усилия России по борьбе с 
повстанцами с 2005 г., опираясь на 
прессу, веб-сайты джихадистов. Ав-
тор исследует в работе такие про-
блемы, как развитие ориентирован-
ных на джихад боевых подразделе-
ний, рост и упадок господства Мас-
хадова, рост исламистских элемен-
тов, чеченское сепаратистское дви-
жение и расширение джихада, успе-
хи Москвы в борьбе с джихадом, 
сеть джихадистов после смерти Ба-
саева, взлет и карьера Рамзана Ка-
дырова. Эти события анализируются 
им с точки зрения динамики мятеж-
ных и противоповстанческих кон-
фликтов. 
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Проведенный нами анализ пока-
зывает недостаточное внимание 
отечественной социологии пробле-
ме терроризма в современном об-
ществе. Так, в 2001-2020 гг. в Рос-
сийской научной электронной биб-
лиотеке eLIBRARY.RU было разме-
щено более 35 млн. работ12. Из них 
тематике терроризма посвящено 
около 6%. Из всех работ по терро-
ризму каждая десятая относится к 
тематическому направлению «Со-
циология». В ежемесячном научном 
и общественно-политическом жур-
нале РАН «Социологические иссле-
дования» за это же время опублико-
вано около 0,3% статей, посвящен-
ных проблематике терроризма. В 
них проанализированы его истори-
ческие корни, сущность как объекта 
социологического исследования, 
причины существования терроризма 
в России, общественное мнение по 
данной проблеме и т.п.  

Другим социальным проблемам, 
связанным с террористической дея-
тельностью в обществе, уделяется 
недостаточное внимание. 

 
Заключение 

 
В заключение можно отметить 

следующее.  
Гипотеза исследования под-

твердилась. Объективной научной 
реальностью является то, что от-
дельные исследователи терроризма 
преподносят террористическую дея-
тельность некоторых представите-

12 Терроризм. URL: https://www.elibrary.ru/ 
query_results.asp (Дата обращения: 
31.12.2020). 

лей радикального исламского дви-
жения в России как национально-
освободительную борьбу. 

В своих научных исследованиях 
социологам нужно учитывать также 
и то, что террористические органи-
зации стремятся расширить сферу 
своего влияния в российском обще-
стве, привлечь новых сторонников, 
особенно из числа молодежи, и в 
этих целях используют все возмож-
ные средства коммуникационного 
воздействия, прежде всего инфор-
мационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».  

Поэтому необходимы дальней-
шие социологические исследования 
в областях информационного проти-
водействия терроризму в социаль-
ных сетях, блогах, форумах; крити-
ческого восприятия информации и 
оценки источников ее получения и 
распространения с тем, чтобы раз-
вивать правильное представление о 
реалиях жизни, в том числе относя-
щихся к терроризму.  

Также в дальнейшей научной 
проработке нуждаются вопросы ока-
зания помощи со стороны государ-
ства, общества и средств массовой 
информации активным участникам 
интернет-противоборства из числа 
молодежи, занимающимся пропа-
гандой антитеррористического ми-
ровоззрения и социально значимых 
ценностей. 

Проведенный анализ современ-
ных исследований в области терро-
ризма, позволяет нам предполо-
жить, что проблема терроризма в 
российском обществе как объекта 
социологического исследования 
требует своего дальнейшего изуче-
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ния. Необходимо преодолеть иска-
женное представление мирового 
научного сообщества о сущности 
отечественных социальных институ-

тов в противодействии терроризму. 
Это позволит сформировать общий 
замысел в борьбе с ним в завер-
шенном и целостном виде. 
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Abstract. The article examines the relevance of the study of terrorism at the beginning of the XXI centu-
ry. When studying terrorism in society as an object of sociological research, the method of content anal-
ysis of articles posted in the Russian scientific electronic library eLIBRARY.RU and a number of foreign 
scientific journals was used, which was carried out in three stages. At the first stage, the objects of 
analysis were: domestic scientific journals included in the List of peer-reviewed scientific publications 
approved by the order of the Ministry of Education and Science of Russia dated February 12, 2019 No. 
21-r; as well as international scientific journals on terrorism. In these sources, a search was carried out 
for documents containing in their title the semantic unit "terrorism", as well as semantic units related to 
various types of terrorist activities. As a result of the first stage, about 160 scientific journals were se-
lected that publish materials related to the problem of terrorism as an object of research. At the second 
stage of the study, the data obtained were analyzed quantitatively and qualitatively. The main objectives 
of the second stage were the analysis and systematization of indicators and criteria of terrorism as an 
object of sociological research. To achieve the set goals from the general population formed at the first 
stage, scientific journals of a sociological orientation were selected, namely, one domestic — "Sociolog-
ical Research", and three foreign — "Studies in Conflict and Terrorism", "Terrorism and Political Vio-
lence" and "Post-Soviet Affairs", which formed the basis of this study. At the third stage, about 1,500 
articles containing the word “terrorism” and its synonyms in the title were analyzed in the selected jour-
nals, based on the methodology of qualitative content analysis. The system of semantic units can be 
presented in the form of two blocks. First, a complete list of words related to terrorism was compiled. 
Secondly, a preliminary analysis of the main synonyms for the word "terrorism as an object of sociologi-
cal research" was made. From the entire general population obtained at the second stage of the study, 
publications were selected containing highlighted semantic categories in the titles of works. Thus, after 
analyzing all publications, about 20 scientific papers were selected that met the search criteria. This 
approach made it possible to reflect the idea of terrorism in society as an object of sociological re-
search. 
Keywords: terrorism, society, the object of sociological research; terrorism in society as an object of 
sociological research 
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Цель настоящей статьи — определение и оценка кадрового потенциала в муниципальных 
органах власти (по материалам социологического исследования, проведенного в 2018-
2019 гг. в четырех регионах ЦФО в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой обла-
стях). Предметное поле социологического исследования включает анализ профессиональ-
ных кадров, их актуальную и потенциальную роль в реализации принятых и актуализи-
рованных стратегий устойчивого социально-экономического развития территорий до 
2025-2030 г.г. На основе результатов социологического анализа сделаны выводы о нара-
щивании профессиональных компетенций, кадрового потенциала в муниципальных орга-
нах власти, однако, как мы полагаем, все еще недостаточно исполнительно-
распорядительные органы власти МО используют кадровые технологии, чему мешают 
неадекватные стереотипы муниципальной кадровой политики, низкая профессиональная 
подготовка специалистов кадровых служб. В результате проведенного социологического 
анализа выработаны обоснованные рекомендации топ-менеджерам, руководителям ад-
министрации городских органов, кадровым службам, в частности, к идентификации тео-
ретической модели устойчивого развития, кадрового обеспечения устойчивого развития 
муниципальных образований, с использованием на практике современных кадровых тех-
нологий, необходимости профессиональной подготовки муниципальных кадров по стан-
дартам третьего поколения. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровые технологии, социологический анализ, 
муниципальная кадровая политика, профессиональные компетенции, теоретическая 
модель устойчивого развития. 
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Введение 
 

ачнем рассмотрение данной 
проблемы с теоретической 
модели устойчивого развития 

территорий муниципальных образо-
ваний. Бороноев А.О. предполагает, 
что «…модель — это заместитель 
оригинала в познании, практике, со-
зданная или выбранная субъектом 
системы, воспроизводящая суще-
ственные для данной цели познания 
стороны (элементы, свойства, отно-
шения, параметры) изучаемого объ-
екта в силу этого находящаяся с ним 
в таком отношении замещения и 
сходства (в частности, изоморфиз-
ма), что исследование ее служит 
опосредованным способом получе-
ния знания об этом объекте» [1. С. 
81-92]. Отметим, что использование 
моделей в качестве средств кон-
троля и исследования кадрового 
потенциала в контексте наращива-
ния профессиональных компетенций 
муниципальных кадров предполага-
ет, что они достаточно адекватно 
отражают муниципальное сообще-
ство и происходящие в нем кадро-
вые процессы на рынке труда. По 
нашему мнению, это возможно в том 
случае, если фундаментальные ка-
тегории модели как бы «улавлива-
ют» существенные черты социаль-
ных явлений и процессов, чтобы 
быть эффективным средством по-
знания, модель должна иметь, по 
меньшей мере три признака: отра-
жение, репрезентация, экстраполя-
ция — получение информации об 
оригинале. 

Бороноев А.О., Письмак Ю.М., и 
Смирнов П.И. утверждают, что тео-

ретическая модель любого социаль-
ного явления (структуры, состояния, 
процесса) основана на концепции 
данного явления [1. С. 81-92].  

В связи с этим представляется 
целесообразным и логичным начать 
с рассмотрения некоторых актуаль-
ных аспектов концепции устойчивого 
развития муниципальных образова-
ний. Так, концепция устойчивого 
развития в его рассмотренном по-
нимании открывает путь «золотой 
середины», точнее, «золотого сече-
ния» — той оптимальной пропорции, 
которая позволяет согласовать вы-
сокие интересы вечности и насущ-
ные жизненные потребности, прове-
сти корабль социальной организа-
ции между «Сцилой иденционально-
сти» и «Харибдой чувственности». 
Гармоничный характер концепции 
устойчивого развития позволяет 
провести аналогию с идеалистиче-
ским [3]. 

Несмотря на очевидный повы-
шенный интерес к парадигме устой-
чивого развития и ее объективную 
востребованность в современном 
межкультурном пространстве «стран 
и народов» мира, проблема диалога 
культур по-прежнему остается акту-
альной темой и серьезной пробле-
мой современности. В понимании 
«диалога культур» мы включаем не 
просто взаимопонимание, но уни-
версальную и культурно-истори-
чески обусловленную смысловую 
доминанту цивилизационного един-
ства современного мира. 

Есть в жизни некоторые явле-
ния, которые происходят постоянно 
и вне зависимости от политической, 
экономической и кадровой ситуации 

Н 
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в новой России и в мире. После 
темноты наступает рассвет, после 
дождя выходит солнце, на смену 
зиме приходит весна, осень и снова 
зима. И как же хорошо, что суще-
ствует это постоянство, благодаря 
которому мы можем как бы «зазем-
лится» и ясно видеть тенденцию к 
развитию. 

Фактически человек (специа-
лист) — существо неугомонное, и 
вовсе не лень является двигателем 
и позитивной тенденцией прогресса, 
симбиоза муниципальной мысли, 
практики и неуемной фантазии про-
ектирования инновационных соци-
альных технологий, которые дают 
новый синергетический эффект. 

Завершая рассмотрение анали-
за концепции кадрового обеспече-
ния устойчивого развития муници-
пальных образований, отметим, что 
устойчивое развитие органов мест-
ного самоуправления, социальной 
системы выражается в его способ-
ности адекватно реагировать на из-
менение внешних и внутренних 
условий при сохранении своего ка-
чества [4]. 

 
Результатьы исследования 
 
Поскольку нас интересует, 

прежде, всего кадровая составляю-
щая муниципального органа власти, 
как разновидность социальной орга-
низации, то ее устойчивое развитие 
в нашем понимании можно опреде-
лить как способность адекватно реа-
гировать на изменения внешних и 
внутренних условий, но при сохра-
нении функционально-целевой и 
структурной целостности, способно-

сти реагировать на воздействия с 
целью удовлетворения потребно-
стей людей. 

Для того чтобы определить со-
стояние системы работы с кадрами 
в органах местного самоуправления, 
респондентам было предложено от-
ветить на несколько вопросов. В хо-
де одномерного анализа данных 
была использована компьютерная 
программа «Да-система» (погреш-
ность полученных качественных ре-
зультатов составляет 3-5%). В ре-
зультате оценивая ее по 5-балльной 
шкале, пятая часть экспертов поста-
вили оценку «5», 37.9% — «4», 
27,7% — «3», 9,1 % — «2» и 4,6 % — 
«1», 5,7% экспертов затруднились с 
ответом. Среднеарифметическая 
оценка экспертами стабильности 
кадровой ситуации составила — 3.6 
балла по пятибалльной шкале. 

То, что в системе муниципаль-
ной службе реализуются отдельные 
кадровые технологии, либо элемен-
ты, из которых они формируются, 
понятно и без социологических 
опросов. Но чтобы узнать, как часто 
они используются, необходимо было 
предложить респондентам ответить 
на ряд вопросов. Один из этих во-
просов относился к выяснению того, 
как часто применяются в муници-
пальных органах власти кадровые 
технологии.  

Для оценки были предложены 
следующие технологии: планирова-
ние кадрового продвижения по 
службе и управление карьерой, диа-
гностика кадрового потенциала, 
проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей, аттестация 
кадров. 
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В результате мы выяснили, что 
из предложенных для оценки мер и 
кадровых технологий «постоянно» 
кадровые службы используют атте-
стацию кадров. Так, 51% считают, 
что используют «время от времени»; 
«планирование кадрового производ-
ства по службе и управления карье-
рой» применяют 27% и «диагностику 
кадрового потенциала» — 26% из 
числа опрошенных.  

Заметим, что по поводу диагно-
стики кадрового потенциала группе 
руководителей был задан вопрос о 
том, как часто она проводится. Са-
мый популярный ответ был «систе-
матически» (38%), на второй пози-
ции — «примерно один раз в год» 
(34%). Однако в данных есть неко-
торые различия, но они не носят 
принципиального характера.  

Продолжая анализировать отве-
ты респондентов, заметим, что на 
вопрос «Используется ли у вас кон-
курс как кадровая технология?» 
большинство респондентов выбрали 
оценку «не используется» — «это 
проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей» — так по-
считали 24% респондентов. Не-
сколько меньше (23%) заявили, что 
конкурс используется время от вре-
мени, а 15% — что конкурс прово-
дится постоянно.  

Отметим, что характер имею-
щихся ответов и большое число 
(39%) не сформулировавших одно-
значного ответа заставляет сомне-
ваться, что используется не только 
буква, но и дух документов, опреде-
ляющих необходимость проведения 
конкурсов на замещение вакантных 

должностей в системе муниципаль-
ного управления. 

Продолжая анализировать оцен-
ки применения отдельных процедур 
кадровых технологий, экспертам и 
руководителям было предложено 
оценить их эффективность. В сред-
нем эффективность использования 
11 предложенных элементов кадро-
вых технологий составила 3,4 балла 
и 3,5 балла. Сравнительно высоко 
обеими группами опрошенных были 
оценены «аттестация персонала», 
«подбор, оценка и прием на работу 
сотрудников». Ниже 3-х баллов, как 
мы и предполагали, получали только 
технологии «обучения и повышения 
квалификации кадров» и по «фор-
мированию корпоративной идентич-
ности». 

Оценки экспертов и руководите-
лей по многим позициям довольно 
близки. Существенные расхождения 
проявляются по следующим позици-
ям: «аттестация персонала», «адап-
тация новых кадров муниципальной 
службы», управление «мотивацией 
работников». 

Немаловажным в использовании 
кадровых технологий в муниципаль-
ном управлении является подбор 
кадров. Подбор кадров характеризо-
вался шестью оппозициями: «закон-
ность — нарушение законности», 
«объективность — усмотрение руко-
водства», «равнодоступность — 
протекционизм», «профессионализм 
— лояльность», «гласность — ке-
лейность», «стабильность — сменя-
емость» [5. С. 108-135]. 

Так же для эффективного и пол-
ного использования профессио-
нального потенциала муниципаль-
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ных кадров необходимо учитывать 
ответы экспертов на вопрос «доста-
точен ли уровень профессиональной 
компетенции кадров муниципально-
го управления?».  

На вопрос о достаточном уровне 
профессионального потенциала 
кадров органов местного само-
управления отмечают 61,8 % участ-
ников экспертного опроса, тогда как 
8,25% респондентов не задумыва-

лись об этом Данные экспертного 
опроса в разрезе 4-х регионов ЦФО 
предоставлены в табл. 1. 

Как видим, достаточно высоко 
оценивается уровень достаточности 
профессионального потенциала 
управленческих кадров в Воронеж-
ской и Липецкой областях, на сред-
нем уровне — в Белгородской обла-
сти и на низком уровне в Курской. 

Таблица 1 
Ответы эксрпертов на вопрос достаточен ли уровень профессиональной  

компетенции кадров муниципального управления? (%) 
Table 1  

Experts' answers to the question: is the level of professional competence of municipal  
administration personnel sufficient? (%) 

 

№ 
п/п Варианты ответа Сводные 

данные 
Данные по областям 

Белгородская Курская Липецкая Воронежская 
1 Думаю, да 61,8 54,5 28,9 72,0 92,0 
2 Не задумывался об этом 8,25 4,5 12,5 12,0 4,0 
3 Думаю, нет 22,5 27,3 43,0 16,0 4,0 
4 Затрудняюсь ответит 14,6 13,7 15,6 - - 

 

В ходе исследования также ак-
центировалось внимание на про-
фессионально-личностных каче-
ствах муниципальных служащих как 
на одной из системообразующих 

«составляющих их профессиональ-
ного потенциала» [6]. Экспертные 
оценки этих качеств приведены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты эксперртых оценок профессионально-личностных качеств  

муниципальных служащих, % 
Table 2 

Results of expert assessments of professional and personal qualities  
of municipal employees, % 

 

№ п/п Параметры оценки Уровень оценки 
Высокий Средний Низкий 

1 Теоретические знания основ муниципальной службы 16,0 68,0 8,0 
2 Склонность к проявлению инициатив  12,0 24,0 56,0 
3 Профессиональная компетентность  12,0 64,0 16,0 
4 Способность эффективно решать традиционные задачи 24,0 52,0 12,0 
5 Готовность к инновациям 8,0 36,0 44,0 
6 Готовность использовать на практике кадровые технологии 8,0 50,0 12,0 
7 Готовность разделять корпоративные ценности 12,0 56,0 20,0 
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Как видно из табл. 2, в целом ни 
одна из профессионально-личност-
ных характеристик муниципальных 
служащих не получило высокой экс-
пертной оценки. Готовность исполь-
зовать на практике кадровые техно-
логии отметили только лишь 50% 
респондентов. Хотя мы понимаем, 
что кадровые технологии обеспече-
ния муниципальной службы наряду с 
системой правовых и организацион-
ных институтов являются одной из 
главных ее составляющих.  

При группировке муниципальных 
служащих в зависимости от их до-
минирующих профессионально-
личностных качеств логично вос-
пользоваться типологией государ-
ственных служащих, обоснованной 
профессором К.О. Магомедовым [6. 
С. 31-32]. 

Как утверждает профессор К.О. 
Магомедов, у «функционалов» объ-
ем информационно-аналитичес-ких 
функций занимает 10%, у «адаптан-
тов» он в 2 раза меньше. А что каса-
ется «инноваторов», то на них при-
ходиться основная доля проблем, 
связанных с анализом и прогнозам 
тенденций устойчивого социально-
экономического развития… Этими 
вопросами занят практически каж-
дый второй из них [7. С. 62-63]. Сле-
дует обратить особое внимание на 
такие характеристики, как склон-
ность к проявлению инициатив и го-
товность к инновациям. Эксперты 
отмечают, что именно они наименее 
развиты у муниципальных служащих 
(56.6 и 44% соответственно). 

Профессиональный потенциал, 
как уже отмечалось, образуется из 
единства объективного и субъектив-

ного компонентов. Объективный 
компонент выражает наличие опре-
деленных знаний, умений и навыков, 
субъективный компонент наличие 
соответствующих ценностей ориен-
таций, мотивов и самооценок [8. С. 
127-128]. 

Проблема отсутствия профиль-
ного образования также обсужда-
лась в ходе исследования с экспер-
тами и руководителями. В частно-
сти, их просили ответить на вопрос: 
«В какой степени муниципальным 
служащим желательно иметь про-
фильное образование по специаль-
ности Государственное и муници-
пальное управление?» Средняя 
оценка составляла 4,3 и 3,6 балла 
соответственно, а варианты «1 
балл» либо «2 балла» в группе экс-
пертов не выбрал никто. Это свиде-
тельствует о высоком уровне согла-
сия экспертов с требованием нали-
чия высшего профессионально 
управленческого образования. 

 

Выводы  
 

Нами спроектирована и апроби-
рована система эмпирических пока-
зателей для социологического ана-
лиза кадрового потенциала муници-
пальных органов власти. Получен-
ные результаты позволяют нам сде-
лать некоторые выводы. 

Во-первых, как показали иссле-
дования, кадровая ситуация в муни-
ципальных образованиях Белгород-
ской области, так и в регионах ЦФО 
— Курской, Липецкой и Воронежской 
областях в целом может быть оха-
рактеризовано как позитивная, про-
являющаяся в наращивании про-
фессиональных компетенций муни-
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ципальных служащих, что не озна-
чает отказа от цели ее постоянного 
совершенствования. 

Во-вторых, муниципальные 
служащие в своей практической ра-
боте проявляют незначительный 
интерес к современным управленче-
ским и кадровым технологиям, к са-
моразвитию. В содержательном от-
ношении интересы муниципальных 
кадров связаны с получением новых 
знаний в области права, в сфере 
компьютерных и информационных 
технологий, основ муниципальной 
службы и управления. Однако муни-
ципальные служащие нуждаются в 
освоенных новых инновационных 
знаний в области информационно-
аналитической деятельности, циф-
ровых технологий, регулирования 
муниципальной экономики и соци-
альной политики. 

В-третьих, наличие проблемы 
инновационной «заряженности» 

кадров позволяет говорить о рисках 
реализации принятых и актуализи-
рованных стратегий устойчивого со-
циально-экономического развития 
территорий муниципальных образо-
ваний до 2025 года. 

В-четвертых, определенным 
мотивом устойчивого развития вы-
ступает модель, которая отражает 
по меньшей мере три признака: от-
ражение, репрезентация, экстрапо-
ляция. 

В-пятых, у респондентов и экс-
пертов возникают определенные 
трудности в использовании знаний, 
полученных в процессе получения 
высшего профессионального, либо 
дополнительного и опережающего 
образования, выдвижения кадров 
муниципальной службы и лиц, со-
стоящих в управленческом кадровом 
резерве на вакантные муниципаль-
ные должности. 
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Abstract. The purpose of this article is to determine and evaluate the human resources potential in 
municipal authorities (based on the materials of a sociological study conducted in 2018-2019 in four 
regions of the Central Federal District in the Belgorod, Kursk, Voronezh and Lipetsk regions). The sub-
ject field of sociological research includes the analysis of professional personnel, their actual and poten-
tial role in the implementation of adopted and updated strategies for sustainable socio-economic devel-
opment of territories until 2025-2030. Based on the results of the sociological analysis, conclusions 
have been drawn about the increase of professional competencies of personnel potential in municipal 
authorities, however, as we believe, the executive and administrative authorities of the Ministry of De-
fense still do not use personnel technologies enough, which is hindered by inadequate stereotypes of 
municipal personnel policy, low professional training of personnel services specialists. As a result of the 
conducted sociological analysis, reasonable recommendations were developed to top managers, heads 
of city administration, personnel services, in particular, to identify a theoretical model of sustainable 
development, staffing for sustainable development of municipalities, using modern personnel technolo-
gies in practice, the need for professional training of municipal personnel according to third-generation 
standards. 
Keywords: personnel potential, personnel technologies, sociological analysis, municipal personnel 
policy, professional competencies, theoretical model of sustainable development. 
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В статье рассматриваются проблемы управления трудоустройством выпускников вузов 
в современных условиях. Имеющийся практический опыт управления трудоустройством 
выпускников вузов на предприяриях Белгорода позволяет нам рассматривать данный 
процесс не просто как «метод управленческой деятельности», а как технологию. Назрев-
шая необходимость трудоустройства выпускников российских вузов по полученной спе-
циальности, учитывая возростающую потребность предприятий, особенно промышлен-
ных, в высококвалифицированных кадрах, определяет актуальность данного исследова-
ния. Результаты проведенных нами социологических исследований среди выпускников 
Белгородских вузов и рукаоводителей предприятий свидетельствуют о том, что одной 
из эффективных социальных технологий является управление трудоустройством. Как 
мы выяснили, большинство выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова устраиваются на работу 
через научно-методический центр профессиональной адаптации и трудоустройства вы-
пускников (12,5%), через центр трудоустройства БГТУ (14,5%), с помощью мессенджеров 
(Telegram). Сделан вывод, что все еще недостаточно используются на предприятиях Бел-
городской области доказашие свою эффективность система и кадровые технологии под-
готовки и повышения квалификации кадров за счет бюджетов предприятий и организа-
ций. 
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, социальные технологии, карьерная 
стратегия, адаптация, социологические исследования, профессионализм молодых специ-
алистов. 
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Введение 
 

 современных условиях XXI 
века в новой России одним из 
приоритетных направлений 

социально-экономического развития 
является управление трудоустрой-
ством выпускников российских вузов 
(бакалавров, специалистов и маги-
стров), так как именно молодые спе-
циалисты сегодня востребованы на 
предприятиях и организациях неза-
висимо от организационно-правовой 
формы современности, в органах 
власти и управления.  

Идея необходимости технологи-
зации всех сфер социальной жизни 
управления, в том числе управление 
трудоустройством выпускников рос-
сийских вузов, как мы полагаем, яв-
ляется одной из основополагающих 
концептуальных установок совре-
менного общественного развития.  

 Об этой проблеме, профессор 
Л.Я. Дятченко писал, что «требуется 
продуманная технология создания 
условий для того, чтобы общество 
развивалось без авторитарного дав-
ления, ущемления прав и свобод 
отдельной личности и социальных 
групп (а в нашем понимании выпуск-
ников вузов)» [1. С. 4]. Далее Дят-
ченко полагает, что «для решения 
этой общественной проблемы необ-
ходима выработка и претворение в 
жизнь различных региональных про-
грамм, то есть социальных техноло-
гий на местном уровне, проектиро-
ванием которых могут заниматься 
достаточно небольшие группы, объ-
единения ученых и специалистов 
различного профиля» [1. С. 4].  

Назревшая необходимость тру-
доустройства выпускников россий-
ских вузов по полученной специаль-
ности, учитывая возростающую по-
требность предприятий, особенно 
промышленных, в высококвалифи-
цированных кадрах, определяет ак-
туальность данного исследования. 

Решение этой проблемы позво-
лит целенаправлено и эффективно 
использовать затраченные на обу-
чение спепциалистов средства, це-
ленаправленно обеспечить ква-
лефицированными кадрами отрасли 
народного хозяйства, повысить кон-
курентоспособность молодых спе-
циалистов на рынке труда.  

 
Основной материал  

 

Имеющийся практический опыт 
управления трудоустройством вы-
пускников вузов позволяет нам рас-
сматривать данный процесс не про-
сто как «метод управленческой дея-
тельности», а как технологию. 

В этом контексте профессор Н.С. 
Данакин считает, что любая техно-
логия включает, как минимум три 
компонента:  
1) совокупность операций,  
2) определение последовательно-

сти операций,  
3) определенные способы осу-

ществления операций.  
Эти моменты относятся к любой 

технологии от технологии власти до 
технологии электросварки. Их сово-
купный эффект выражается в тер-
минах «технологичность», «техноло-
гический». В более расширенном 
варианте социальная технология 
включает шесть компонентов (бло-
ков): структурный, фукционально-
целевой (функциональный), когни-

В 
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тивный, операционно–процедурный, 
инструментальный и организацион-
ный [2]. 

Социальная технология, по мне-
нию профессора Г.В. Атаманчука, 
«дает ответ на вопрос: Как рацио-
нально и эффективно действовать 
что бы достичь социальных целей с 
минимальными общественно необ-
ходимыми затратами? [3].  

В свою очередь, М. Марков 
предлагает рассматривать техноло-
гию социальной деятельности в двух 
аспектах: как силу знаний об органи-
зациях действительности, связан-
ную с выполнением этапов опера-
ций, методов, действий и т.п. по 
формированию общественных яв-
лений, и как технологизацию этих 
знаний в процессе деятельности, 
которая выражается в трудовых 
действиях людей, соответствующих 
требованиям конкретных, специфи-
ческих социальных структур [4. С. 
57-58].  

В.Г. Афанасьев, отмечая что 
«социальная технология выступает 
специфическим посланником между 
объективно протекающими процес-
сами в объективной деятельности 
людей, органически связывает ее с 
социальным управлением, в кото-
ром ей принадлежит «свое место», 
так как обеспечение действия всего 
механизма социального управления. 
Иначе говоря, с социальной техно-
логии находится «перевод объек-
тивных законов в механизм соци-
ального управления, т.е. перевод 
объективного языка науки, отража-
ющей объективные законы развития 
общества, на конкретный язык ре-
шений, нормативов, предписаний, 
регламентирующих, стимулирующих 

людей на достижения поставленных 
целей» [5. С. 369]. 

Также, как мы видим, на данную 
проблему ученые дают различные 
толкования, но вместе с тем соци-
альную технологию, связанную с 
управлением трудоустройством ло-
гично рассматривать как рациональ-
ный способ трудоустройства вы-
пускников вузов с помощью согласо-
ванных консолидированных дей-
ствий вузов, центров трудоустрой-
ства, региональной и муниципаль-
ной власти, бизнес-структур и обще-
ственности для достижения соци-
ально-экономических целей с мини-
мальными затратами.  

В этом аспекте необходимо рас-
смотреть пути, связанные с подго-
товкой и трудоустройством выпуск-
ников вузов. Например, студенты 
старших курсов обязательно прохо-
дят производственную практику на 
одном из предприятий либо в орга-
низации. Здесь, как правило, они 
собирают фактический материал 
для дипломного проекта, выпускной 
квалификационной работы, прово-
дят социологические исследования, 
опросы респондентов в рамках за-
данной проблемы.  

И если студент, проходящий 
практику, интересуется механизмом 
и технологиями деятельности про-
изводственных структур предприя-
тия, проявляет инициативу и ответ-
ственность, то кадровая служба за-
частую берет данного выпускника в 
кадровый резерв. И после окончания 
вуза и получения специальности 
приглашают выпускника на работу в 
данный трудовой   коллектив.  

В Белгороде можно отметить 
ряд предприятий, которые исполь-
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зуют данную технологию для трудо-
устройства выпускников. Среди них 
ЖБК-1 (руководитель А. Селиванов), 
АО «Кондитерская фабрика «Бело-
горье» (руководитель С.И. Сиротен-
ко), АО «ДСК» (руководитель М.Е. 
Егоров).  

В данных трудовых коллективах 
топ-менеджеры используют кадро-
вую технологию наставничества. 
Здесь за каждым молодым специа-
листом (бакалавром, специалистом, 
магистрантом) закрепляется опыт-
ный профессиональной специалист, 
который в течении от одного года до 
полутора лет «вводит» его в про-
фессию.  

Но здесь есть немаловажная де-
таль: руководитель предприятия, во-
первых, издает приказ о закрепле-
нии (к примеру наставника Иванова, 
за молодым специалистом Сидоро-
вым), во-вторых бухгалтерии пору-
чено ежемесячно (при эффективной 
работе наставника с подопечным) 
производить ему доплату к зарплате 
от 10 до 20%, а в-третьих, кон-
троль за этой технологией возлага-
ется на кадровую службу. В резуль-
тате, каждый специалист значитель-
но быстрее адаптируется к работе 
по специальности, имея теоретиче-
ские знания, полученные в вузе, по-
стигает производственный процесс и 
выстраивает свою карьерную стра-
тегию [6. С. 202].  

Отметим, что технология адап-
тации им помогает приобщению мо-
лодого специалиста к условиям ра-
боты и активному освоению долж-
ностных функциональных обязанно-
стей, специфики, необходимых про-
фессиональных знаний, навыков, 
приемов и технологий, способствует 

пониманию целей и стратегических 
задач предприятия [6. С. 202]. 

Также, как утверждает Ю.В. 
Астахов, следует учесть основные 
принципы развития.  

К ним относится:  
а) индивидуальность;  
б) заинтересованность предприя-

тия и молодого специалиста в 
развитии карьеры;  

в) стимулирование (моральная и 
материальная);  

г) обязательность профессиональ-
ного роста;  

д) повышение квалификации, рост 
профессионализма;  

е) социально-психологический 
комфорт и удовлетворенность 
работой;  

ж) объективность оценки планиру-
ющих и контролирующих разви-
тие карьеры [7. С. 34-35]. 
 

Результаты исследования  
 

В Белгородской области в по-
следние годы накопился позитивный 
опыт подготовки высококвалифици-
рованных кадров и их трудоустрой-
ства на предприятиях и в организа-
циях региона. 

Результаты проведенных нами 
социологических исследований сре-
ди выпускников Белгородских вузов 
и рукаоводителей предприятий сви-
детельствуют о том, что одной из 
эффективных социальных техноло-
гий является управление трудо-
устройством.  

Рассматривая ответы респон-
дентов-работодателей (табл. 1), от-
метим, что в целом еще наблюдает-
ся несоответствие уровня развития 
трудового потенциала выпускников 
критериям современного рынка тру-
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да, слабая подготовленность моло-
дых специалистов к самовыживанию 
в новых условиях (а часто отсут-

ствие таковых) снижает уровень кон-
курентоспособности выпускников [8]. 

Таблица 1 
Представления работодателя об эффективном молодом специалисте  

включает наличие следующих качеств 
Table 1 

The employer's idea of an effective young specialist includes the presence of the following qualities 
 

№ п/п Варианты ориентаций % ответивших 
1 Приверженность профессии и организации 16,5 
2 Потенциал к профессиональному обучению  9,0 
3 Ответственность за собственное развитие 24,6 
4 Стрессоустойчивость 5,5 
5 Собственное мышление 3,4 
6 Умение работать в команде 8,8 
7 Умение решать нестандартные задачи 1,3 
8 Работоспособность 4,2 
9 Креативность мышления 2,7 

10 Широкий профессиональный кругозор 2,0 
 

Однако, как мы выяснили по ре-
зультатам соцопроса, молодые спе-
циалисты (выпускники вузов) хотят 
быть востребованными в своей 
профессии, получать достойную, 
«белую» зарплату за свой труд, 

быть конкурентспособными, про-
должать повышать свой профессио-
нальный уровень, обучаясь заочно в 
магистратуре либо аспирантуре ву-
зов РФ (табл. 2). 

Таблица 2 
Мотивации молодых специалистов организации трудиться  

производительно и качественно, % 
Table 2 

Motivation of young specialists of the organization to work productively and efficiently, % 
 

№ 
п/п Варианты ответов 

Категории опрошенных 
Молодые  

специалисты Руководители 

1. Заработная плата 27,1 51,7 
2. Интерес к содержанию работы 7,9 6,9 
3. Возможность профессионального и служебного роста 12,2 10,3 
4. Благоприятные условия труда 16,5 3,4 
5. Хорошие отношения в коллективе 17,7 3,4 
6. Хорошие отношения с руководством  13,4 3,4 
7. Профессиональный долг 6,7 6,9 
8. Стремление избегать наказания со стороны руководства 2,4 - 
9. Стремление избегать осуждения со стороны коллег по работе  2,4 3,4 
10. Признание со стороны коллег по работе  1,8 3,4 
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№ 
п/п Варианты ответов 

Категории опрошенных 
Молодые  

специалисты Руководители 

11. Признание со стороны руководства 1,8 17,2 
12. Нет ответа  0,6 - 

 

Анализ ответов молодых специ-
алистов и руководителей свиде-
тельствует о том, что на первые ме-
ста они ставят заработную плату 
(27,4 и 51,7% соответственно), хо-
рошие отношения в коллективе (17,7 
и 3,4%), возможности профессио-
нального становления и роста (12,2 

и 10,3%). Меньше всего респонден-
тов волнуют проблемы, связанные с 
признанием со стороны коллег по 
работе (1,8 и 3,4%), признание со 
стороны руководства (1,8 и 17,2%).  

Далее рассмотрим некоторые 
аспекты трудоустройства на работу 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Ответы молодых срециалистов на вопрос:  
Каким образом Вы устроились на работу?  

Table 3 
The answers of the young specialists to the question: How did you get a job? 

 
№ п/п Варианты ответов % опрошенных 

1. Через научно-методический центр профессиональной адаптации и  
трудоустройства выпускников 12,0 

2. Через автоматизированную систему содействия трудоустройству  
выпускников  9,5 

3. Через центр трудоустройства БГТУ им. В.Г. Шухова  14,5 
4. Через координационный совет работодателей БГТУ им. В.Г. Шухова 6 
5. Через службу занятости 7,2 
6. Состоял в кадровом резерве предприятия  3,8 

7. Через конкурс на замещение вакантной должности предприятия или органа 
власти и управления  3,4 

8. Через знакомых родителей 5,6 
9. С помощью мессенджера (Telegram), сайты поиска работы 9,0 
10. С помощью объявления в газете или рекламе в автобусе, троллейбусе 3,7 
11. Самостоятельно 5,0 

 

Как мы видим из табл. 3, боль-
шинство выпускников БГТУ им. В.Г. 
Шухова устраиваются на работу че-
рез научно-методический центр 
профессиональной адаптации и 
трудоустройства выпускников 
(12,5%), через центр трудоустрой-
ства БГТУ (14,5%), с помощью мес-
сенджеров (Telegram).  

Меньше всего выпускников 
устраиваются через службу занято-
сти (7,2 %), при помощи объявлений 
в газете или рекламы в соцсетях, 
троллейбусах (3,7%). И совсем не-
многие устраиваются с помощью 
родителей (5,6%), через конкурсную 
технологию (3,4%).  
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Таким образом, необходимо от-
метить, что ситуация с трудоустрой-
ством выпускников БГТУ им. В.Г. 
Шухова в настоящее время желает 
быть лучше, так как большинство 
выпускников идут работать все же 
не по специальности, и только спу-
стя 2-3 года после окончания вуза 
небольшое количество молодых 
специалистов поступают на заочное 
отделение в институты на другие 
специальности (в частности, ИТ-
специальности, цифровые техноло-
гии, Digital-специальности, проект-
ный менеджер, менеджер по управ-
лению персоналом). 

Исследование проблем управ-
ления трудоустройством и трудовой 
деятельности выпускников вузов 
позволяет нам сделать некоторые 
выводы. 

Во-первых, в период пандемии 
коронавирусной инфекции на ряде 
предприятий и в организациях про-
изошло сокращение работников в 
том числе и молодых специалистов. 

Во-вторых, продолжается рост 
числа работников по сравнению с 
2020-2021 гг., работающих на «уда-
ленке». 

В-третьих, многие выпускники 
вузов и молодые специалисты все 
еще не обладают достаточными 
знаниями и опытом работы, и как 
результат их заработная плата ниже 
той которую им обещали; 

В-четвертых, наблюдается па-
дение престижа многих специали-
стов, в том числе социологов, ис-
следователей, инженеров, мене-
джеров государственного и муници-
пального управления, зато рынок 
труда требует подготовленных IT-
разработчиков, менеджеров по ин-
формационной безопасности, меди-
цинских и педагогических работни-
ков, специалистов PR.  

В-пятых, все еще недостаточно 
используются на предприятиях до-
казашие свою эффективность си-
стема и кадровые технологии подго-
товки и повышения квалификации 
кадров за счет бюджетов предприя-
тий и организаций.  

 
Заключение 

 
В заключении можно привести 

один из тезисов профессора В.И. 
Патрушева, который очень точно 
изложил свой взгляд на данную про-
блему и заметил, что вузы РФ еже-
годно выпускают тысячи выпускни-
ков, но немногие попадают на рабо-
ту в крупные фирмы, компании, 
предприятия, в органы власти и 
управления. Причин много. Они так 
же нуждаются в научном анализе, 
детальной проработке, проектиро-
ванию новых социальных техноло-
гий трудоустройства выпускников 
вузов в РФ [9. С. 5]. 
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Abstract. The article deals with the problems of managing the employment of university graduates in 
modern conditions. The existing practical experience in managing the employment of university 
graduates at Belgorod enterprises allows us to consider this process not just as a "method of 
managerial activity", but as a technology. The urgent need for employment of graduates of Russian 
universities in their specialty, taking into account the increasing need of enterprises, especially industrial 
ones, for highly qualified personnel, determines the relevance of this study. The results of our 
sociological research among graduates of Belgorod universities and managers of enterprises indicate 
that one of the effective social technologies is employment management. As we found out, the majority 
of graduates of V.G. Shukhov BSTU get a job through the scientific and methodological center for 
professional adaptation and employment of graduates (12.5%), through the BSTU employment center 
(14.5%), using messengers (Tele-gram). It is concluded that the system and personnel technologies of 
training and advanced training of personnel at the expense of the budget of enterprises and 
organizations that have proven their effectiveness are still not being used at the enterprises of the 
Belgorod region. 
Keywords: employment of graduates, social technologies, career strategy, adaptation, sociological 
research, professionalism of young specialists. 
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В статье представлено исследование, в котором рассмотрены факторы интеллекта и 
личности служащих, влияющие на их репутацию.  Респонденты: 1047 муниципальных 
служащих. Объекты оценки: 227 руководителей. Для изучения репутации сотрудников 
использовался метод социометрии. Факторы интеллекта исследовались методикой 
«Тест интеллектуального потенциала стандартизированный» (ТИПС). Личностные 
факторы исследовались методикой «11 личностных факторов» (11ЛФ). Данные обрабо-
таны критерием t-Стьюдента. Выявлены различия в выраженности интеллектуальных 
и личностных факторов у руководителей с различной репутацией. Приводятся рекомен-
дации по развитию лчностных качеств сотрудников, способствующих повышению репу-
тации, а также для кадровой службы по внедрению технологий управления репутацией 
на государственной службе. 
Ключевые слова: государственная гражданская служба, личностные факторы репута-
ции, репутация, управление репутацией, интеллектуальные факторы репутации. 
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Введение 
 

сновной задачей реформы 
системы государственного 
управления за последние года 

является решение важной проблемы 
— формирование позитивного обра-
за профессии государственного 
служащего. Если рассмотреть дея-
тельность служащего в глобальном 
плане, то мы можем говорить о том, 
что она прочно связана с позицио-
нированием интересов отдельно 
взятого государства на мировой по-
литической арене. Локально она 
предполагает организацию условий 
жизнедеятельности для граждан 
государства (в частности, Россий-
ской Федерации).  

Основываясь на этом, очень 
важно уделить внимание образу 
служащего, а именно его социально-
психологическим характеристикам, 
репутации и деталям, с ними свя-
занными.  

Данный вопрос изучается не 
первый год. Особое внимание уде-
ляется более часто встречающимся 
проблемам: отсутствие позитивного 
имиджа служащего и утвержденного 
профессионального стандарта госу-
дарственного и муниципального 
служащего (Зайцева Е.В., Кузьмин 
А.И., Костина С.Н., Банных Г.А., 
2017 [8]); неудовлетворенность слу-
жащих своими результатами (Толы-
пина И.В.,2017 [9]); проблема выяв-
ления социально-психологических 
характеристик личности служащих, 
которые проявляются при исполене-
нии должностных обязанностей (То-
лыпина И.В.,2017 [9]); проблема свя-
зи карьерных ориентаций и личных 

характеристик служащих (Синягин 
Ю.В., Мударисов А.А; 2016 [10] ); и 
др. 

Основная цель, преследуемая 
при решении данных вопросов, — 
это достижение более доверитель-
ного контакта между гражданским 
обществом и служащими как соци-
ально-профессиональным сообще-
ством, а также другими профессио-
нальными сообществами. Это каса-
ется как внутренних сообществ 
страны, так и международных про-
фессиональных взаимосвязей.  

При изучении проблемы образа 
служащего рассматриваются детали 
и важные факторы, влияющие на 
данный вопрос. Например, уделяет-
ся внимание таким факторам, как:  
• факторы имиджа государствен-

ных служащих и его формирова-
ние (Иванова Н.Л., Петько Б.Б., 
2020 [11]);  

• индивидуально-личностные фак-
торы профессиональной адап-
тации государственных граждан-
ских служащих (Емельянова 
О.Я., Шершень И.В., Кравец 
М.А., 2020 [12]);  

• аспекты профессиональной ло-
яльности служащих в рамках 
изучения социальной идентич-
ности (Горностаев С.В., Щелкуш-
кина Е.А., 2016 [13]);  

• аспекты отношения служащих к 
своей к выполнению своих про-
фессиональных обязапнностей 
(Забнева Э.И., 2015 [14]);  

• иерархия ценностей у государ-
ственных служащих, рассматри-
ваемая в контексте самооценки 
возможностей их реализации 
(Бояркин М. Ю., Долгополова О. 

О 
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А., Зиновьева Д. М., Крутова В. 
В., Романенко Е. В., Субочев Н. 
С., Юнда А. В., 2007 [15]); и др.  
Мы же предлагаем рассмотреть 

данную проблему в контексте связи 
личностных и интеллектуальных ха-
рактеристик с особенностями репу-
тации служащих. 

 
Основная часть 

 
На сегодняшний день особое 

внимание уделяется изучению репу-
тации служащих, а именно личност-
ным и интеллектуальным характе-
ристикам, которые оказывают влия-
ние на репутацию служащих. А это 
значит, что появляется возможность 
решить более глобальную проблему 
— становление образа профессии 
служащего.  

Сейчас понимание такого фено-
мена, как репутация служащего, 
сформировалось крайне неодно-
значно, можно сказать оно даже 
сужает его реальное содержание [6]. 
Дополняет имеющуюся концепцию 
социальное и психологическое со-
держание. Если рассмотреть фено-
мен репутации как социальное 
представление, т.е. как совокупность 
оценочных социально-психологичес-
ких представлений о субъектах и 
объектах профессиональной дея-
тельности, которые сформирова-
лись с учетом объективных пара-
метров, то можно выявить много ин-
тересного.  

В данном случае важно разгра-
ничить отдельно репутацию служа-
щего от репутации организации. Но 
не стоит забывать о том, что репу-
тация служащего безоговорочно 

оказывает влияние на репутацию 
организации, в которой он ведет 
свою деятельность. Личные харак-
теристики сотрудников активно рас-
крываются в решении задач, по-
ставленных организацией. Именно 
поэтому, стоит уделить внимание 
тому, какие факторы оказывают 
особое влияние на поведенческие 
характеристики работников государ-
ственной гражданской службы [2]. 

Погружение в изучение различий 
особенностей личных характеристик 
сотрудников с разным уровнем ре-
путации поможет решить некоторые 
вопросы:  
• разобраться, какое воздействие 

будет наиболее эффективным 
для управления репутацией 
служащего и государственной 
службы в целом;  

• создание условий и мер, благо-
даря которым можно обеспечить 
безопасность репутации органов 
власти государственной граж-
данской службы. 
Мы детально изучили личные 

характеристики служащих, которые 
оказали свое влияние на репутацию 
сотрудников, в условиях государ-
ственной гражданской службы. 

В опросе, проведенном нами, 
приняли участие 1047 респондентов 
— муниципальных служащих. Объ-
ектами, подлежащими оцениванию, 
стали руководители различного 
уровня в общем количестве 227 че-
ловек. 

При помощи метода социомет-
рии нам удалось изучить социаль-
ные взаимоотношения служащих и 
их социально-психологические оцен-
ки в отношении друг друга. Более 
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подробную информацию о методики 
и шкалах (индексах) можно найти в 
статье Проценко С.А. [2], опублико-
ванной ранее [4]. Благодаря данно-
му методу, мы выявили руководите-
лей с высокой репутацией, и анало-
гичным методом — руководителей с 
низкой репутацией.  

 

Результаты исследования и  
обсуждение 

 

Для оценки структуры интеллек-
та мы использовали методику «Тест 
интеллектуального потенциала стан-
дартизированный» (ТИПС), предна-
значенную для дифференцирован-
ной диагностики ряда вербальных и 
невербальных способностей.  

Тест содержит 8 развернутых 
формулировок конструктов, которые 
помогают определить уровень до-
стижений человека, который прохо-
дит тестирование. Оцениваются как 
достижения в различных областях 
интеллектуального труда, так и по-
тенциал тестируемого для возмож-
ности развития необходимых навы-
ков и знаний. Так же тест содержит 
84 задания на работу с различными 
типами информации.  

По итогам тестирования про-
грамма выстраивает профиль из 7 
основных и 1 дополнительного пока-
зателя. В основе факторной струк-
туры ТИПС лежит оценка показате-
лей интеллектуального потенциала 
у служащих разного возраста, акту-
альных для работы в различных от-
раслях экономики, в бизнесе и на 
государственной службе, а также на 
всех ступенях должностной иерар-
хии в организации [3]. 

Перечень факторных шкал: 

• вычисления — показатель, ха-
рактеризующий математический 
интеллект, видение закономер-
ностей в числовых рядах; 

• лексика — показатель, характе-
ризующий активный словарный 
запас; 

• эрудиция — показатель, отра-
жающий широту кругозора; 

• пространственное мышление –
показатель, отражающий спо-
собности работать с наглядно 
представленной информацией: 
графиками, чертежами, схема-
ми; 

•  невербальная логика — показа-
тель, отражающий общие спо-
собности к анализу абстрактной 
информации, сравнению, обоб-
щению, абстрагированию; 

• вербальная логика — показа-
тель, характеризующий способ-
ность к анализу текстовой ин-
формации; 

• обработка информации — пока-
затель, отражающий способ-
ность обрабатывать числовую и 
текстовую информацию, текущая 
умственная работоспособность; 

• общий балл — дополнительный 
показатель, отражающий сред-
ний балл по всем шкалам. 
Во время исследования были 

выявлены группы руководителей по 
уровню выраженности репутации. 
Для изучения различий в факторах 
структуры интеллекта, полученных 
по методике ТИПС (тест интеллек-
туального потенциала стандартизи-
рованный), были взяты группы руко-
водителей с высоким и низким уров-
нями репутацией. Сравнения дан-
ных групп при помощи критерия t-
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Стьюдента позволили выявить зна-
чимые различия (на уровне p<0,05) 
по следующим факторам структуры 
интеллекта (табл.1) (рис.1): 

• эрудиция. 
• невербальная логика. 
• общий балл. 

Таблица 1 
Сравнение социально-психологических характеристик структуры интеллекта  

у объектов оценки с различной выраженностью уровня репутации 
Table 1 

Comparison of socio-psychological characteristics of the structure of intelligence  
in the objects of assessment with different severity of the reputation level 

 

№ 
Социально-психологические 

характеристики структуры 
интеллекта 

Сотрудники с 
высоким уровнем 

репутации, % 

Сотрудники с низким 
уровнем репутации, 

% 
 
t 

 
p 

1 Эрудиция 5,1 4,4 t=2,403 p<0,05 
2 Невербальная логика 5,7 4,7 t=2,396 p<0,05 
3 Общий балл структуры интеллекта 5,1 4,6 t=2,160 p<0,05 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение социально-психологических характеристик структуры интеллекта у объектов 
оценки с различной выраженностью уровня репутации 

Fig. 1. Comparison of socio-psychological characteristics of the structure of intelligence in the assessment ob-
jects with different severity of the reputation level 

 

Руководители, чья репутация 
оценена как высокая обладают бо-
лее высоким показателем эрудиции, 
нежели руководители с более низ-
кой репутацией. Под показателем 
эрудиции, разработчики данного ме-
тода рассматривают широту круго-
зора и общую информативность в 
различных отраслях. А еще показа-
тель эрудиции говорит о том, 

насколько человек активен в позна-
нии чего-то нового. Высокий показа-
тель эрудиции позволяет сотруднику 
наиболее быстро и легко переклю-
чаться между различными задачами, 
а это очень важно при работе с 
большим объемом поступающей 
информации. Эрудированные со-
трудники, как правило, отлично ори-
ентируются в различных сферах, 
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будь то наука или искусство, эконо-
мика или история, прекрасно прояв-
ляют себя в работе с людьми, бла-
годаря познаниям в психологии и 
социологии, а также комфортно себя 
чувствуют на должностях, на кото-
рых предполагается работа с поис-
ком и анализом большого объема 
информации [1]. 

Также у руководителей с высо-
кой репутацией обнаружен более 
выраженный уровень показателя 
структуры интеллекта «невербаль-
ная логика». Разработчики методики 
ТИПС (тест интеллектуального по-
тенциала стандартизированный) 
отмечают, что шкала «невербальная 
логика» говорит о таких способно-
стях человека, как сравнение, аб-
страгирование, анализ абстрактной 
информации и обобщение. Такие 
способности активно проявляются 
при разработках чего-то нового 
(продукта или услуги), ведь для это-
го необходима определенная гиб-
кость ума и изобретательность, ин-
новационная направленность и кон-
структивность, нестандартный под-
ход к решению задач. Также эту 
шкалу часто связывают и с умением 
осваивать поступающую новую ин-
формацию. Как показывает практи-
ка, люди у кого данный показатель 
ярко выражен могут легко видеть 
противоречия и работать с ними, 
они хорошо справляются с анали-
зом, синтезом и пониманием ин-
формации. Благодаря этому можно 
спрогнозировать эффективность 
сотрудника в деятельности, связан-
ной с анализом информации, а так-
же его потенциал в дальнейшем 
обучении [1]. 

Вместе с тем, руководителей с 
высокой репутацией от руководите-
лей с низкой отличает более выра-
женный уровень по общему показа-
телю интеллектуального развития 
«общий балл». Разработчики мето-
дики отмечают, что общий показа-
тель интеллектуального развития 
важен при определении того, каким 
трудом будет занят сотрудник (фи-
зический или умственный), решение 
о его дальнейшем обучении на 
определенном уровне (среднеспе-
циальное, высшее), так как любая 
сфера профессиональной деятель-
ности требует своег7о определенно-
го уровня квалификации специали-
ста. Разработчик также замечает, 
что успех сотрудника в его профес-
сиональной деятельности не напря-
мую и не линейно зависит от харак-
теристик его интеллектуальных спо-
собностей. Таким образом, высокие 
показатели по тесту не обязательно 
должны вести к успеху ввиду того, 
что определяют только часть соци-
ально-психологических показателей 
успешности человека, свидетель-
ствующих именно о склонности че-
ловека к аналитической деятельно-
сти. Чтобы прогнозировать общий 
уровень успешности человека в дея-
тельности имеет смысл рассматри-
вать выраженность данного показа-
теля в комплексе с показателями по 
мотивации и личностными особен-
ностями [1]. 

Подводя итог в части сравнений 
профилей структуры интеллекта 
групп руководителей с высокой и 
низкой репутацией, можно отметить 
следующее.  
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Руководители с высокой репута-
цией в большей степени склонны к 
познавательной активности, обла-
дают общей осведомленностью о 
разнообразных сферах действи-
тельности, способны быстрее пере-
ключаться с задачи на задачу; обла-
дают более выраженной склонно-
стью к аналитической деятельности, 
а также более выраженным потен-
циалом к обучаемости.  

Напротив, руководители с низкой 
репутацией склонны в большей сте-
пени интересоваться узкопрофесси-
ональной информацией, обладают 
большей склонностью к техническим 
(естественнонаучным, инженерным) 
профессиям, нежели гуманитарным; 
скорее всего, у них могут наблю-
даться сложности в анализе боль-
ших объёмов абстрактной информа-
ции и общении с разнообразными 
людьми. 

Для оценки структуры личност-
ной сферы сотрудников мы приме-
няли методику «11 личностных фак-
торов» (11ЛФ), предназначенную 
для оценки личностных факторов 
руководителей. Тест «11ЛФ» был 
выпущен в 2011 г., авторами его 
разработки являются О.Н. Бардина, 
Т.А. Преснова. Методика 11ЛФ ос-
нована на пяти «больших» факторах 
темперамента и характера, но при 
этом является более детализиро-
ванной альтернативой тесту «Боль-
шая пятерка».  

В модель универсальных осо-
бенностей в структуре личности Л. 
Голдберга «Большая пятерка» во-
шли следующие факторы: «Нейро-
тизм» (neuroticism, N), «Экстравер-
сия» (extraversion, E), «Открытость 

Опыту» (openness to experience, O), 
«Согласие, Доброжелательность» 
(agreeableness, A), «Сознатель-
ность» (conscientiousness, C). 

А.Г. Шмелевым на русскоязыч-
ной выборке были обнаружены 
близкие к «Большой Пятерке» фак-
торы: 
• «экстраверсия — интроверсия» 

— это высокий полюс фактора, 
который подразумевает актив-
ную позицию в коммуникативных 
взаимоотношениях, уверенность 
в себе, менее выражена замкну-
тость и сдержанность. 

• «согласие — независимость; 
благодаря этой школе можно 
определить стиль межличност-
ного взаимодействия; высокий 
полюс — склонность к сотрудни-
честву, кооперации, дружелю-
бие, в крайней степени — ведо-
мость; низкий — тенденция по-
лагаться на свое мнение, конку-
рировать, соревноваться с дру-
гими людьми, крайняя степень 
выраженности — враждебность); 

• «самоконтроль — импульсив-
ность», характерно высокие по-
казатели, которые отражают 
наличие таких качеств, как уме-
ние следовать заданному алго-
ритму, пунктуальность, крайняя 
степень — педантизм; низкие — 
ситуативность, непоследова-
тельность, способность выйти за 
рамки стандартных схем дей-
ствий, в крайней степени — гиб-
кость моральных суждений и ха-
отичность; 

• «эмоциональная стабильность 
— тревожность»; эта шкала от-
ражает быстроту адаптации к 
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сложным стрессовым условиям, 
устойчивость, стабильность, 
спокойствие, уверенность в себе 
— на высоком полюсе шкалы; на 
низком — эмоциональность, 
восприимчивость и неуверен-
ность; 

• «новаторство-консерватизм»; в 
этой шкале отражены откры-
тость к новым знаниям, навыкам 
и опыту, любознательность, 
ориентация на преобразование 
— на высоком полюсе; и консер-
ватизм, традиционализм, праг-
матическая направленность, 
ориентация на сохранение — на 
низком.  
Тест «11ЛФ» — это более по-

дробная вариация теста «Большая 
пятерка». Благодаря «11ЛФ» можно 
выстроить профиль личности, кото-
рый состоит из 11 факторов. В са-
мом тесте 93 задания, в каждом из 
них тестируемому необходимо вы-
брать одно из двух предоставлен-
ных утверждений. Одни утвержде-
ния — это описание типичных реак-
ций и вариантов поведения, а другие 
содержат в себе поговорки и посло-
вицы, с которыми респонденту нуж-
но согласиться или же наоборот, не 
согласиться.  

Методика 11ЛФ создана по осо-
бой методологии: в её основе лежат 
так называемые ипсативные вопро-
сы, которые обязывают тестируемо-
го делать выбор между двумя аль-
тернативами, которые никак не свя-
заны между собой. Благодаря этому 
тестирование проходит с минималь-
ной потерей времени и защищено от 
искажений результатов по причине 
социальной желательности. По ито-

гам тестирования программа вы-
страивает профиль из 11 показате-
лей. Факторная структура 11ЛФ 
включает в себя оценку выраженно-
сти личностных факторов у сотруд-
ников разного возраста; актуальных 
для работы в различных отраслях 
экономики, в бизнесе и на государ-
ственной службе, а также на всех 
ступенях должностной иерархии в 
организации [4]. 

Перечень факторных шкал: 
• замкнутость — общительность 

— один из показателей фактора 
«Экстраверсия — Интроверсия», 
он отражает коммуникативную и 
социальную меру активности че-
ловека: активности, которую он 
проявляет в общении с другими 
людьми; 

• пассивность — активность — 
один из показателей фактора 
«Экстраверсия — Интроверсия», 
отражающий оценку активности 
(энергичности, склонности к рис-
ку, ориентации на соревнование) 
человека в его деятельности;  

• недоверчивость — дружелюбие 
— одна из шкал, относящихся к 
фактору «Согласие — Незави-
симость», она отражает обыден-
ное поведение респондента в 
окружении людей: его проявле-
ние требовательности, критич-
ности, иногда даже враждебно-
сти, либо наоборот, проявление 
максимально миролюбивого 
стиля поведения; 

• независимость — конформизм 
— одна из шкал фактора «Со-
гласие — Независимость», от-
ражающая склонность респон-
дента занимать определенную 
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позицию в общении: скорее са-
мостоятельную, возможно, со 
склонностью к доминированию, 
либо скорее подчиненную, ве-
домую, продиктованную потреб-
ностью в поддержке и принятии 
группой;  

• моральная гибкость — мораль-
ность — одна из шкал фактора 
Большой пятерки «Самокон-
троль — Импульсивность», от-
ражающая склонность респон-
дента соблюдать моральные и 
нравственные правила: быть ци-
ником и эгоистом, либо велико-
душным, справедливым, альтру-
истичным человеком;  

• импульсивность — организован-
ность — одна из шкал фактора 
Большой пятерки «Самокон-
троль — Импульсивность». Бла-
годаря ей можно оценить умения 
тестируемого в контроле своего 
поведения и силы воли;  

• тревожность — уравновешен-
ность — одна из шкал фактора 
«Стабильность — Тревожность», 
отражающая склонность респон-
дента к спокойному и уверенно-
му поведению, показатель эмо-
ционального благополучия, 
«приспособленности к жизни»;  

• сензитивность — нечувстви-
тельность — одна из шкал фак-
тора «Стабильность — Тревож-
ность», отражающая склонность 
воспринимать окружающий мир 
скорее эмоционально или скорее 
рационально, говорит о направ-
ленности интересов человека и 
по содержанию напоминает 
шкалу «Мужественность — Жен-
ственность» из теста MMPI. 

• интеллектуальная сдержанность 
— любознательность — одна из 
шкал блока «Новаторство — 
Консерватизм», отражающая 
выраженность потребности в по-
лучении новой информации.  

• традиционность-оригинальность 
— одна из шкал блока «Нова-
торство — Консерватизм», отра-
жающая предпочтение опреде-
ленного стиля поведения (тра-
диционных, принятых установок 
или свободной и непринужден-
ной атмосферы, некоторой арти-
стичности).  

• конкретность-абстрактность — 
одна из шкал блока «Новатор-
ство — Консерватизм», отража-
ющая стремление респондента к 
поиску смысла, абстрактному 
осмыслению происходящего, 
склонности к обобщению, угады-
ванию каких-либо тенденций; 
аналог шкалы «S — N: Сенсори-
ка — Интуиция» из системы 
MBTI и «Абстрактность» из теста 
«ТОП-ЮНИТ».  
Для изучения различий в факто-

рах личностных профилей, получен-
ных по методике «11ЛФ» (11 лич-
ностных факторов), были взяты те 
же группы руководителей с высокой 
и низкой репутацией. Сравнения 
этих групп при помощи критерия t-
Стьюдента позволили выявить зна-
чимые различия (на уровне p<0,05) 
по следующим личностным факто-
рам (табл. 2.) (рис. 2.): 
• общительность; 
• дружелюбие; 
• оригинальность; 
• абстрактность. 
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Таблица 2 
Сравнение социально-психологических характеристик личности  

у объектов оценки с различной выраженностью уровня репутации 
Table 2 

Comparison of socio-psychological characteristics of the personality  
of the objects of assessment with different severity of the reputation level 

 

№ Социально-психологически 
характеристики личности 

Сотрудники с  
высоким уровнем 

репутации, % 

Сотрудники с  
низким уровнем 

репутации, % 
 
t 

 
p 

1 Общительность 4,0 5,1 t=-2,595 p<0,05 
2 Дружелюбие 6,3 5,4 t=2,088 p<0,05 
3 Оригинальность 3,7 4,8 t=-3,024 p<0,05 
4 Абстрактность 6,6 5,3 t=3,368 p<0,05 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение социально-психологических характеристик личности у объектов оценки с  
различной выраженностью уровня репутации 

Fig. Comparison of socio-psychological characteristics of the personalityof the objects of assessment with differ-
ent severity of the reputation level  

. 
При сравнении личностных про-

филей групп руководителей с высо-
кой и низкой репутацией у руководи-
телей с низкой репутацией выявле-
ны более выраженные показатели 
по шкале «замкнутость — общи-
тельность». Разработчики методики 
«11ЛФ» (11 личностных факторов) 
указывают на то, что данная шкала 
отражает меру коммуникативной 
активности человека, проявляемой в 
сфере общения с окружающими. 
Так, люди с выраженными показате-
лями по данной шкале более общи-

тельны, инициативны в контактах, 
испытывают выраженную потреб-
ность делиться с окружающими сво-
ими мыслями и чувствами, вместе с 
тем, такие люди не готовы к работе 
в условиях вынужденной изоляции 
от окружающих [1]. 

У руководителей с высокой ре-
путацией выявлены более выражен-
ные показатели по шкале «недовер-
чивость — дружелюбие». Разработ-
чики отмечают, что данный показа-
тель отражает привычное отноше-
ние к окружающим, т.е. меру прояв-

 
   SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 2. HUMAN SCIENCES,  

ISSN 2076-4685                                                                 2022. No. 1-2, February, April 

80 



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ / 
GENERAL PSYCHOLOGY. PERSONALITY PSYCHOLOGY 

 
 
ления требовательности, строгости, 
критичности, враждебности, мягко-
сти, миролюбия, бесконфликтного 
поведения. Так, люди с выраженны-
ми показателями по данной шкале 
склонны чаще проявлять по отноше-
нию к окружающим дружелюбие, 
отзывчивость, готовность сопережи-
вать, принимать различные несо-
вершенства. Такие люди скорее не 
конфликтны, учтивы и предупреди-
тельны, не приемлют жесткости и 
грубости в отношениях; они идеаль-
но подходят для работы в организа-
циях с выраженной интегративной 
корпоративной культурой, где пре-
выше всего ценится сплоченность 
сотрудников, их взаимопомощь, 
вежливость. Вместе с тем, им слож-
но проявлять в рабочих отношениях 
строгость, оказывать влияние на 
окружающих [1]. 

У руководителей, у которых за-
мечена более низкая репутация, яр-
ко выражены показатели по шкале 
«традиционность — оригиналь-
ность», если сравнивать с руководи-
телями с высокой репутацией. Раз-
работчики методики указывают, что 
данная шкала отражает склонность к 
определенному стилю поведения, 
т.е. предпочтение в своём поведе-
нии проявлять традиционные, при-
нятые в данном обществе установки 
или свободную и непринужденную 
атмосферу или артистичность. В 
целом, люди с выраженными пока-
зателями по данной шкале склонны 
проявлять креативность и ориги-
нальность в различных сферах жиз-
ни, они стремятся отойти от шабло-
нов, ожидают всеобщее признание и 
восхищение; стараются вносить что-
то новое и оригинальное в работу, 

внося нестандартные варианты ре-
шения задач [1]. 

А вот у руководителей с высокой 
репутацией наиболее выражены по-
казатели по шкале «конкретность — 
абстрактность», нежели у руководи-
телей с низкой репутацией. Специа-
листы отмечают, что данная шкала 
отражает стремление к абстрактно-
му осмыслению происходящего, 
склонности к обобщению, интуитив-
ному угадыванию каких-либо тен-
денций. Так, люди с выраженными 
показателями по данной шкале ста-
раются чаще оперировать обобщен-
ной информацией, стремятся под-
мечать скрытые причинные связи, 
смыслы и значения; к профессио-
нальной деятельности относятся как 
к предназначению; при решении ра-
бочих ситуаций не погружаются во 
все детали, в силу чего порой им 
свойственны поспешные выводы [1]. 

Подводя итог в части сравнений 
профилей структуры личности групп 
руководителей с высокой и низкой 
репутацией можно отметить следу-
ющее.  

Руководители с высокой репута-
цией в большей степени склонны к 
работе индивидуального характера 
или в составе небольшой постоян-
ной команды, в работе с документа-
ми; склонны проявлять по отноше-
нию к окружающим дружелюбие, 
отзывчивость, готовность сопережи-
вать, принимать различные несо-
вершенства; скорее не конфликтны, 
учтивы и предупредительны, не 
приемлют жесткости и грубости в 
отношениях; ориентированы на со-
хранение и поддержание традици-
онных принципов (норм, способов 
поведения), принятых в данном кол-
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лективе, обществе; ценят надеж-
ность и постоянство, рациональ-
ность и логику; им не свойственно 
желание отличаться от других лю-
дей; склонны к абстрактному осмыс-
лению происходящего, чаще опери-
руют обобщенной информацией, 
стремятся подмечать скрытые взаи-
мосвязи; к профессиональной дея-
тельности относятся как к предна-
значению.  

Напротив, руководители с низкой 
репутацией склонны проявлять об-
щительность, инициативу в контак-
тах; в большей степени имеют 
склонности к проявлению требова-
тельности по отношению к окружа-
ющим; могут отстаивать свои инте-
ресы в условиях конфронтации, про-
тивостоять давлению, принимать 
жесткие решения, строго контроли-
ровать качество работы, склонны 
влиять на окружающих; стремятся 
выглядеть «не как все», ищут при-
знания и восхищения окружающих; в 
работу стремятся вносить что-то 
новое, выполнять ее собственным, 
нестандартным способом; склонны 
чаще оперировать конкретной ин-
формацией, известными фактами, 
проявлять практичность и прагма-
тичность, применять практический 
опыт других; стремятся тщательно 
прорабатывать информацию; склон-
ны к принятию решений, предпола-
гающих реальную, а не абстрактную 
полезность. 

Опираясь на результаты иссле-
дований, можно дополнить и расши-
рить арсенал существующих соци-
ально-психологических технологий 
управления персоналом на государ-
ственной гражданской службе.  

При комплектовании кадров на 
стадии отбора необходимо уделять 
внимание структуре интеллекта и 
личностным особенностям. Реко-
мендуем отдавать предпочтение при 
прочих равных кандидатам, имею-
щим более высокие показатели в 
структуре интеллекта по эрудиции и 
невербальной логике, а также высо-
кие показатели общего балла струк-
туры интеллекта.  

Кандидаты, имеющие чуть ниже 
среднего результаты в структуре 
личности по шкалам «Общитель-
ность» и «Оригинальность», а также 
с высокими результатами по шкалам 
«Дружелюбие» и «Абстрактность», 
тоже более предпочтительны на 
стадии отбора.  

Кандидаты с перечисленными 
параметрами личностных характе-
ристик и структуры интеллекта, по 
нашему мнению, сформируют более 
высокую собственную репутацию и 
можно прогнозировать с высокой 
долей вероятности, что репутацион-
ные риски для организации будут 
отсутствовать. 

В системе менеджмента важно 
предоставить возможность назна-
чать на руководящие должности со-
трудников с высокими показателями 
эрудиции и невербальной логике в 
связи с тем, что их репутация значи-
тельно выше прочих равных. Это, в 
свою очередь, позволяет повысить в 
целом репутацию управленцев 
внутри организации, что безусловно 
отразится на общем внутреннем 
климате в коллективе.  

При руководстве такими сотруд-
никами важно понимать их личност-
ную особенностб, такую как невысо-
кую общительность. Учитывая этот 
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фактор решения задач, требующих 
много общаться, лучше поручать 
другим сотрудникам, чтобы избе-
жать выгорания и снижения мотива-
ции у высокорепутационных сотруд-
ников и как следствие возможного 
увольненияф.  

Напротив, сотрудников, имею-
щих значительные личностные пока-
затели по шкале «общительность», 
по логике, нужно доверить работу 
требующую активного взаимодей-
ствия с другими людьми как внутри 
компании, так и за ее пределами. 
Потому, что это им дается легко, и у 
них это хорошо получается.  

В такой ситуации хочется предо-
стеречь руководителей от быстрого 
назначения и рекомендовать изу-
чать кандидатов на такие позиции 
более внимательно, так как среди 
сотрудников с низкой репутацией 
чаще встречаются высокообщитель-
ные. Это особенно важно, когда речь 
идет о позициях, связанных с внеш-
ним взаимодействием или необхо-
димостью представлять организа-
цию и ее позицию по различным во-
просам. В данном случае велики 
репутационные риски для организа-
ции, если ее будет представлять 
сотрудник с низкой репутацией. 

Для удержания сотрудников с 
высокой репутацией целесообразно 
поручать им задачи, требующие ин-
теллектуальных способностей. У них 
хорошо получается решение задач с 
применением гибкости ума и анали-
за. Если поручать этим сотрудникам 
внедрение инновационных методов 
работы и разработку новых, будет 
легко вовлекать и удерживать их в 
организации.  

Высокие личностные показатели 
по шкале «абстрактность» тоже в 
пользу способности высокорепута-
ционных сотрудников к разработке и 
новаторству. 

Хочется заострить внимание на 
высоких показателях дружелюбия у 
сотрудников с высокой репутацией. 
Это качество важно использовать в 
наставничестве. Таких сотрудников 
необходимо включать в программы 
адаптации и наставничества для 
молодых сотрудников или новичков. 

При разработке развивающих 
или обучающих программ следует 
уделить внимание значимым факто-
рам структуры интеллекта и лично-
сти. Спектр рекомендаций может 
быть довольно широк. Глобально 
рекомендации можно разделить на 
два вида: для сотрудников и для 
кадровых служб. Мы наметим как 
индивидуальные рекомендации, так 
и рекомендации для кадровых служб 
по развитию данных факторов у со-
трудников организации.  

 
Рекомендации 

 
Важно отметить, что для разви-

тия сотрудников особую ценность 
имеют индивидуальные планы раз-
вития, в которых для каждого со-
трудника прописываются индивиду-
альные рекомендации по развитию 
его интеллектуальных и личностных 
особенностей. 

Относительно выявленных фак-
торов структуры интеллекта можно 
отметить следующие рекомендации 
для самостоятельного развития со-
трудников. 

Для развития кругозора (обозна-
ченной фактором «эрудиция») реко-
мендуем активно следить за собы-
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тиями в стране и мире, смотреть 
познавательные передачи, читать 
научно-популярные статьи и журна-
лы. Это поможет повысить уверен-
ность в общении с окружающими на 
различные темы. 

Для развития абстрактного 
мышления (фактор «невербальная 
логика») и в целом общего интел-
лекта (фактор «общий балл интел-
лекта») рекомендуем анализировать 
отвлечённую информацию в инте-
ресных для сотрудника областях, 
т.е. составлять критические обзоры 
(мнения, позиции) относительно ин-
тересных для сотрудника социаль-
ных объектов, стараться проявлять 
активность в выражении своей пози-
ции при общении с окружающими, 
подбирая наиболее весомые аргу-
менты в пользу своей точки зрения. 
Также может помочь регулярное 
освоение нового, не обязательно 
чего-то глобального, можно начать с 
мелочей, например, открыть для 
себя новый путь на работу, начать 
учить иностранный язык или взять 
несколько уроков музицирования. 

Приведем несколько общих ре-
комендаций по развитию аналитиче-
ского мышления:  
1) прочитайте одну-две книги по 

аналитическому мышлению. Вы-
члените схемы анализа про-
блемных ситуаций, алгоритмы 
принятия решений; 

2) определите коллег/друзей, кото-
рые, на ваш взгляд, обладают 
хорошими навыками проведения 
анализа. Попросите их обсудить 
с вами проблему или ситуацию, 
с которой они недавно столкну-
лись. Выявите методы и приемы, 
которые они использовали для 

сбора и классификации данных, 
для дальнейшей оценки ситуа-
ции и принятия решения. Прора-
ботайте с ними совместно одну-
две проблемы, чтобы опробо-
вать выявленные приемы анали-
за; 

3) если Вы медленно работаете с 
профессиональными текстами, 
не сразу понимаете суть про-
блемы, делайте конспекты, 
структурируйте информацию, 
записывайте ключевые идеи 
каждого раздела и на их основа-
нии создавайте краткие резюме 
статей; 

4) при сборе информации класси-
фицируйте ее: факты о ситуа-
ции, умозаключения, идеи, кон-
цепции. Собирайте информацию 
по всем блокам. Не превращай-
те сбор информации в самоцель. 
Оцените собранные факты на 
предмет того, отвечают ли они 
на вопросы «как, почему, что, 
где, когда, кто?». Если вы полу-
чили ответы, возможно, вы об-
ладаете необходимой и доста-
точной информацией для анали-
за и принятия решения. 
Относительно выявленных лич-

ностных факторов, можно отметить 
следующие рекомендации для са-
мостоятельного развития сотрудни-
ков. Для развития способностей ко 
взаимодействию с окружающими 
(фактор «замкнутость — общитель-
ность») рекомендуем вместе со спо-
собностями говорить развивать и 
способности к слушанию других, так 
как качество беседы зависит не 
только от умения говорить, но и от 
умения слушать. Важно пробовать в 
разговоре не брать инициативу на 
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себя, а задавать открытые вопросы. 
Это покажет заинтересованность в 
собеседнике и откроет возможности 
узнать много нового и ценного. Что-
бы диалог не превращался в моно-
лог, рекомендуем освоить навыки 
активного слушания. Эта техника 
позволит собеседнику раскрыться в 
диалоге.  

Если предстоит важное выступ-
ление, рекомендуем составить план 
речи заранее и ограничить время, 
которое можно потратить на каждый 
пункт. Репетиция позволит повысить 
уверенность в том, что на важную 
информацию хватит времени.  

Также рекомендуем обращать 
целенаправленное внимание на то, 
что происходит с вами и внутри вас: 
ваши мысли, ощущения, эмоции. 
Развитие осознанности поможет 
полнее проживать события настоя-
щего, получать от них больше впе-
чатлений и энергии. 

При развитии способностей, свя-
занных со следованием правилам 
поведения, стандартам, регламен-
там в официальных ситуациях (фак-
тор «традиционность — оригиналь-
ность») следует помнить о самовы-
ражении и проявлении собственной 
индивидуальности (закон баланса). 
Если рабочие процессы и отноше-
ния предполагают высокий уровень 
регламентации рекомендуем про-
явить свою индивидуальность в чём-
то другом (например, создать ориги-
нальный домашний интерьер или 
освоить основы профессии стилиста 
и помогать друзьям и знакомым с 
подбором одежды). Это может быть 
абсолютно любое занятие, дающее 
творческую свободу. Также при вы-
сокой регламентации на работе 

можно проявлять индивидуальность 
в несущественных мелочах. Напри-
мер, для того чтобы проявить ува-
жение к окружающим и не шокиро-
вать их, можно на официальные ме-
роприятия надевать костюм, соблю-
дая дресс-код, и, отдав дань само-
выражению, надеть цветные носки 
или необычный костюм, уместный в 
рамках мероприятия.  

Приведем рекомендации по раз-
витию способностей ко взаимодей-
ствию с окружающими, следованию 
правилам и инструкциям: 
1) выясните, есть ли в вашей орга-

низации этический кодекс, опи-
сание ценностей? Изучите эти 
документы. Что полезного для 
вашей работы вы можете вы-
явить из них? Как их можно при-
менить в ежедневной деятель-
ности? Проанализируйте, по ка-
ким причинам каждая из ценно-
стей была включена в список. 
Попробуйте следовать им в 
ежедневной работе; 

2) обсудите с коллегами то, какой 
процесс требует регламентации 
и разработки инструкции. Возь-
мите эту задачу на себя. Обсу-
дите с коллегами, компетентны-
ми в этом вопросе, какие блоки 
должна содержать инструкция, 
ознакомьтесь с двумя-тремя 
примерами соответствующих до-
кументов в организации прежде, 
чем приступить к реализации 
проекта; 

3) запросите обратную связь от 
коллег и руководителя о том, 
насколько исполнительны вы в 
отношении их инструкций. Про-
анализируйте, что вам мешает 
выполнять их. 
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Для развития навыков сотрудни-
чества с окружающими (фактор «не-
доверчивость-дружелюбие») следу-
ет помнить, что люди ведут себя так, 
как вы ожидаете (самосбывающееся 
пророчество). Ваше поведение по 
отношению к людям заставляет их 
оправдывать ваши ожидания. Если 
вы верите, что ваш коллега обман-
щик, вы ведёте себя по отношению к 
нему соответствующе: перепрове-
ряете, контролируете, не доверяете 
ответственную работу. Всё это за-
ставляет его в конце концов дей-
ствительно вас обмануть. Если вам 
попадаются одни негодяи, попро-
буйте относиться к ним как к милей-
шим людям, и вы увидите, что они 
начнут соответствовать вашему от-
ношению.  

Также имеет смысл развивать 
навык критиковать в уважительной 
форме, превращая критику в разви-
вающую обратную связь.  

Для развития навыка сотрудни-
чества важно постараться не фикси-
роваться на недоверчивости собе-
седнику, а постараться найти в нём 
и его словах то, что вызывает сим-
патию и, основываясь на этом, по-
строить дальнейшее взаимодей-
ствие с ним.  

Недоверие иногда бывает свя-
зано с болезненным опытом: заста-
релые обиды влияют на отношение 
к людям, подрывают здоровье и ме-
шают получать удовольствие от 
жизни. Можно проработать обиду 
самостоятельно с помощью специ-
альных техник или обратитесь к 
специалисту-психологу.  

Приведем несколько рекоменда-
ций по развитию навыков сотрудни-
чества с окружающими: 

1) выберите в своем окружении 
руководителя или коллегу, чье 
участие в командной работе 
представляется вам наиболее 
важным для обеспечения эф-
фективной совместной деятель-
ности. Пронаблюдайте за пове-
дением этого человека в ситуа-
ции командного взаимодействия, 
отметьте, что в его поведении 
помогает ему использовать по-
тенциал всей команды. Возьмите 
эти методы себе на вооружение; 

2) выделите из своего окружения 
человека, наиболее часто при-
влекаемого окружающими для 
разрешения конфликтных ситуа-
ций. Подумайте над тем, какие 
качества этого человека помо-
гают ему успешно разрешать 
возникающие конфликты, сгла-
живать противоречия. Сформу-
лируйте для себя перечень таких 
качеств и навыков. Эти качества 
будут повышать вашу эффек-
тивность. Проанализируйте, в 
каких ситуациях ваше поведение 
было безуспешным; 

3) представьте, что вы общаетесь с 
человеком, и у него есть всего 5 
минут, чтобы сообщить вам все 
подробности карты, по которой 
вы можете найти клад. Если 
речь идет о кладе, вы включаете 
внимание на полную мощность, 
чтобы ничего не упустить. Вы 
стараетесь ухватить вербальную 
информацию, невербальные 
сигналы, ваше внимание на сто 
процентов сосредоточено вовне. 
Попробуйте в течение недели 
представлять эту картинку, когда 
вы слушаете вашего собеседни-
ка [7]; 
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4) проводите больше времени с 

членами вашей команды для то-
го, чтобы иметь возможность 
установить межличностные кон-
такты, продемонстрировать за-
интересованность в общении. Не 
упускайте возможность для не-
формального общения. Запла-
нируйте сейчас время для не-
формальной встречи отдела и 
отправьте письмо сотрудникам; 

5) запишитесь на командные виды 
спорта; 

6) спрашивайте ваших коллег, нуж-
на ли им ваша помощь, не жди-
те, пока они обратятся к вам са-
ми. 
Для развития навыков креатив-

ности и системного мышления (фак-
тор «конкретность-абстрактность») 
можно использовать следующие ре-
комендации.  

Приступая к каждой новой зада-
че, всегда задавать себе вопросы: 
Как она связана с вашей общей це-
лью? Важен ли для достижения це-
ли этот конкретный шаг? Оценка от-
дельных действий с точки зрения их 
вклада в общий результат поможет 
вам избежать бессмысленной рабо-
ты и недальновидных решений.  

Рекомендуем развивать страте-
гическое мышление. Стратегическое 
мышление — это направленность в 
будущее и умение просчитывать 
ситуацию на несколько шагов впе-
рёд. Игра в шахматы или игра в го — 
один из способов попробовать себя 
в роли стратега, так как в этих играх 
выигрывает тот, кто видит на один 
шаг дальше соперника.  

Также рекомендуем стимулиро-
вать творческое мышление: напри-
мер, представить задачу в виде ри-

сунка или схемы, составить алго-
ритм выполнения задачи. Это помо-
жет увидеть всю задачу целиком. 

Приведем несколько рекоменда-
ций по развитию навыков креатив-
ности и системного мышления: 
1) найдите книги по развитию си-

стемного мышления, стратегиче-
скому планированию, развитию 
креативности. Вычлените из ли-
тературы схемы стратегического 
анализа ситуации. Оцените, в 
каких случаях стоит применять 
описанные схемы. Обсудите с 
коллегами и руководителем их 
плюсы и минусы; 

2) уделяйте внимание анализу кон-
текста в текущей работе, не под-
гоняйте контекст под себя (соци-
альный, политический, экономи-
ческий, деловой, культурный). 
Создайте удобный для заполне-
ния формат анализа контекста и 
используйте его при решении 
задач; 

3) возьмите в привычку строить 
прогнозы развития ситуации, это 
может касаться как событий в 
организации, так и событий в 
мировой экономике (например, 
курсы валют, рынок ценных бу-
маг и т.д.). Записывайте ваши 
прогнозы, их обоснование и воз-
вращайтесь к оценке их реали-
зуемости через какое-то время. 
Выявляйте те факторы, которые 
вы не учитывали в своих прогно-
зах, но которые оказались ре-
шающими. Выписывайте их в 
вашу схему анализа ситуации. 
Продумывайте всевозможные 
сценарии развития ситуации в 
различной временной перспек-
тиве (на неделю, месяц, полго-
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да). Оцените вероятность 
наступления каждого сценария; 

4) проводите «мозговые штурмы» 
при решении производственных 
вопросов с коллегами или под-
чиненными. Обратите внимание 
на спектр тех идей, которые вы-
двигаются другими, какие аспек-
ты в своих предложениях вы си-
стемно не учитываете. Напри-
мер, видите необходимость ра-
боты с продуктом, но не отсле-
живаете важность работы с пер-
соналом. 
Кадровым службам для развития 

сотрудников можно порекомендо-
вать внедрить в практику следую-
щие тренировочнрые меропиятия. 

Для развития кругозора (фактор 
«эрудиция») можно проводить раз-
личные конференции, круглые столы 
по обмену опытом. Вместе с тем, 
могут быть успешно применены для 
этой цели и различные игры: квизи-
ум; что? где? когда? Также можно 
применять принцип самообучаю-
щейся организации, т.е. организо-
вывать встречи, на которых пред-
ставители различных профессий 
(функций, должностей и уровней 
должностей) в организации будут 
делиться своим опытом выполнения 
рабочих задач. 

Для развития абстрактного 
мышления (фактор «невербальная 
логика») могут применяться различ-
ные творческие турниры и конкурсы 
профессионального мастерства.  

Также для развития общих ин-
теллектуальных способностей со-
трудников можно организовать 
книжные клубы.  

Они могут быть организованы в 
двух вариантах.  

Вариант для развития кругозора, 
когда сотрудники выбирают каждый 
по одной книге, читают в течение 
месяца, а потом собираются на 
встрече клуба и знакомят с прочи-
танным остальных членов клуба.  

Вариант для развития общих ло-
гических способностей, когда на 
встрече клуба определяется одна 
книга, а затем все члены клуба чи-
тают её в течение месяца и на сле-
дующей встрече представляют ана-
лиз прочитанного. Таким образом, 
сотрудники смогут увидеть различ-
ные особенности и грани анализа 
одной и той же информации своими 
коллегами, а также сравнить со сво-
ей версией.  

Для развития личностных осо-
бенностей сотрудников. связанных с 
командным взаимодействием и со-
трудничеством, рекомендуем кадро-
вым службам организовать прове-
дение следующих тренингов: тре-
нинг на сплоченность коллектива, 
«веревочный тренинг», тренинг эф-
фективного взаимодействия. Также 
можно организовывать различные 
фестивали и турниры: например, 
профессионального мастерства, ку-
линарный турнир, викторину на зна-
ние организационной культуры и 
особенностей организации. 

Вместе с тем, важно внедрять в 
практику работы планирование ка-
рьеры и формирование карьерных 
траекторий, особенно для молодых 
и перспективных сотрудников. Фор-
мирование индивидуальных планов 
карьерного роста тесно связанно с 
организацией обучения и професси-
онального развития. Организация 
систематического обучения (тренин-
ги, занятия в учебном центре), воз-
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можность, позволяющая получать 
новые знания, умения и навыки, по-
вышающая профессиональную ква-
лификацию сотрудников, будет зна-
чимым элементом.   

Комплекс перечисленных меро-
приятий в организации процессов по 
управлению персоналом позволит 
отбирать, назначать, развивать, мо-
тивировать и удержать в компании 
сотрудников, способных формиро-
вать высокую репутацию и тем са-
мым, обеспечить репутационную 
безопасность организации. 

 

Выводы 
 

Все выше сказанное позволяет 
сделать вывод о том, что существу-
ют различия в структурах личности и 

интеллекта у сотрудников с разным 
уровнем репутации.  

Используя эти знания и реко-
мендации, можно смоделировать 
элементы воздействия в работе по 
управлению персоналом для фор-
мирования и управления высокой 
репутацией сотрудников государ-
ственной гражданской службы. 

Важно, чтобы дальнейшие ис-
следования изучали различия у со-
трудников с высокой и низкой репу-
тацией.  

Тем самым результаты исследо-
ваний смогут расширить управлен-
ческий арсенал социальных техно-
логий для обеспечения репутацион-
ной безопасности и управления ре-
путацией. 
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Abstract. The article presents a study that examines the factors of intelligence and personality of em-
ployees that affect their reputation. Respondents: 1,047 municipal employees. Evaluation objects: 227 
managers. The sociometry method was used to study the reputation of employees. The factors of intel-
ligence were investigated by the method of "Standardized Intellectual Potential Test" (TIPS). Personal 
factors were investigated by the method of "11 personal factors" (11LF). The data were processed by 
the t-Student criterion. Differences in the severity of intellectual and personal factors among managers 
with different reputations were revealed. Recommendations on the introduction of reputation manage-
ment technologies in the public service are given. 
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В статье рассмотрена природа психической травмы. Авторами обобщены основные тео-
ретические подходы к изучению сущности психологической травматизации у военнослу-
жащих силовых и правоохранительных структур, представленных в отечественной и 
зарубежной литературе. Вся совокупность трактовок термина «психическая травма» 
интегрирована через призмы шести исследовательских подходов: 1) клинико-
нозоцентрического; 2) психодинамического; 3) структурно-диссоциативного; 4) поведен-
ческого; 5) когнитивного; 6) личностно-смыслового. Раскрыто содержание основных тео-
ретических подходов к изучению сущности психологической травматизации сотрудников 
правоохранительных органов. Авторами сделан акцент на важности понимания систем-
ного характера функционирования психологических защит личности для диагностики, 
профилактики и реабилитации психической травмы сотрудников правоохранительных 
органов. Определены внешние и внутренние факторы, провоцирующие возникновение и 
развитие психической травмы у сотрудников правоохранительных органов.  
Ключевые слова: психическая травма, теоретический подход, травматическое событие, 
фактор  
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пецифика профессиональной 
деятельности сотрудников 
правоохранительных органов 

(далее — сотрудников) связана с 
высокой вероятностью влияния экс-
тремальных факторов при выполне-
нии оперативно-служебных и слу-
жебно-боевых задач [2; 13].  

Необходимо подчеркнуть, что 
психологическая травматизация со-
трудника приводит к определенным 
изменениям на личностно-смысло-
вом и поведенческом уровнях, что 
не только затрудняет решение опе-
ративно-служебных и служебно-
боевых задач, но и может стать при-
чиной развития поведенческих де-
виаций, суицидного поведения и ад-
диктивных расстройств [2].  

В связи с этим изучение приро-
ды психической травмы сотрудников 
и их реабилитация представляют 
собой одно из актуальных направ-
лений в теоретическом и практиче-
ском аспектах современной психо-
логической науки в правоохрани-
тельных органах. 

Вместе с тем, несмотря на опре-
деленную разработанность пробле-
мы психической травмы сотрудни-
ков, в медицинской и психологиче-
ской литературе, отсутствует един-
ство в понимании сущности и фак-
торов, провоцирующих возникнове-
ние и развитие психической травмы 
у сотрудников правоохранительных 
органов. Отчасти дефицит теорети-
ческих представлений о существен-
ных сторонах психической травмы 
может быть восполнен обобщением 
основных теоретических подходов к 
изучению природы рассматриваемо-
го феномена у военнослужащих си-

ловых структур, представленных в 
отечественной и зарубежной лите-
ратуре.  

В рамках существующих в оте-
чественной и зарубежной науке 
взглядов вся совокупность трактовок 
термина «психическая травма» мо-
жет быть интегрирована через приз-
мы шести исследовательских под-
ходов (табл. 1):  
1) клинико-нозоцентрического;  
2) психодинамического;  
3) структурно-диссоциативного;  
4) поведенческого;  
5) когнитивного;  
6) личностно-смыслового. 

Клинико-нозоцентрический под-
ход представлен в работах, Е.В. 
Снедкова (1997), С.В. Литвинцева 
(2005), В.К. Шамрея (2018) и других. 
Согласно данному подходу психиче-
ская травма представляет собой па-
тологическое изменение в структурах 
центральной нервной системы (далее 
— ЦНС), особенности патогенеза и 
феноменологии которого определя-
ются специфичностью внешних этио-
логических причин и изменяющихся 
под их воздействием внутренних 
условий (см. табл. 1) [4; 6; 9]. При 
этом внешними факторами, прово-
цирующими возникновение и разви-
тие психической травмы, являются 
собственно экстремальные (степень 
угрозы жизни, интенсивность, про-
должительность стрессора боевой 
обстановки) и социально-психологи-
ческие (социальная поддержка, 
смысл войны, информационная 
обеспеченность и др.).  

Вместе с тем, ряд исследовате-
лей важную роль в возникновении 
психической травмы отводят внут-

С 
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ренним онтогенетическим факторам 
(наследственность, тип конституции, 
ранения, болезнь, возраст и др.) [4; 
6; 9].  

Можном согласиться с позицией 
авторов о том, что психическая 
травма представляет собой патоло-

гическое состояние ЦНС, однако в 
представленных научных трудах 
наличие патологических морфоло-
гических изменений структур голов-
ного мозга не подтверждено клини-
ко-инструменталь-ными методами 
исследования. 

Таблица 1 
Существующие теоретические подходы отечественных и зарубежных авторов  

к толкованию феномена «психическая травма» 
Table 1 

The existing theoretical approaches of domestic and foreign authors to the interpretation  
of the phenomenon of «mental trauma» 

 
Подход Ученые Методология Сущность 

Клинико- 
нозоцентрический 

Е.В. Снедков;  
С.В. Литвинцев; 
А.Г. Караяни; 
В.К. Шамрей 

Клинический, лабораторный 
и инструментальный методы 

Патологическое состояние 
центральной нервной  
системы 

Психодинамический З. Фрейд;  
Д. Калшед; 
О. Фенихель; 
М.М. Решетников; 
Д. Кристалл 

Метод свободных  
ассоциаций, анализ  
сновидений, поведения, 
реакций переноса и  
сопротивления 

Повреждение высших уровней 
иерархической структуры  
психологических защит  
личности 

Структурно-
диссоциативный 

П. Жане; 
Ван дер Харт; 
 П. Левин;  
Ван дер Колк;  

Метод беседы, наблюдения, 
анализ симптомов 

Разобщение психических  
процессов на отдельные  
составляющие 

Поведенческий В.М. Фоллетт; 
К.Г. Вилсон;  
С.К. Хейс; 
Ф.Шапиро;  

Метод эксперимента,  
наблюдения 

Травматическое событие,  
обусловливающее  
патологическую модель  
поведения 

Когнитивный Р. Янофф-Булман; 
Н.В. Тарабрина; 
М.А. Падун; 
А.Б.Холмогорова 

Метод беседы и наблюдения Разрушение базовых  
когнитивных схем или базовых 
убеждений личности 

Личностно-
смысловой 

Е.С. Мазур;  
Л.В. Трубицына; 
М.Ш. Магомед-
Эминов;  
Л.В. Мищенко 

Биографический метод,  
метод наблюдения, беседы 

Негативное смысловое  
переживание большой силы 

Источник: составлено авторами. 
 

Психодинамический подход 
представлен в трудах З. Фрейда 
(1892), Д. Калшеда (2001), О. Фени-

хель (2004) М.М. Решетникова 
(2006), Д. Кристалл (2006) и других. 
Данный подход ориентирован на 
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исследование качественных изме-
нений личности, психологических 
защит, прогрессивных или регрес-
сивных форм проявления психиче-
ской травмы и тенденций ее разви-
тия, причин трансформации лично-
сти, а также возможного конфликта 
между различными модальностями 
Я [3]. 

Следует отметить, что в ряде 
научных исследований феномена 
психической травмы, выполненных в 
русле психодинамического подхода, 
подчеркивается, что психическая 
травма представляет собой повре-
ждение высших уровней иерархиче-
ской структуры психологических за-
щит личности внешним травматиче-
ским агентом (см. табл. 1). По мне-
нию З. Фрейда (1892), таким травма-
тическим агентом может быть собы-
тие, вызывающее выраженное чув-
ство ужаса, страха, стыда, душевной 
боли и диссоциативную симптомати-
ку [10]. Кроме того, центральное ме-
сто отводится травматической фик-
сации на отдельных стадиях разви-
тия личности [3]. 

К недостаткам теоретических 
воззрений представителей психоди-
намического подхода, исследовав-
ших психическую травму, следует 
отнести недостаточную однознач-
ность понятийного поля и классифи-
кации психологических защит. Одна-
ко понимание системного характера 
функционирования психологических 
защит личности принципиально зна-
чимо, поскольку может стать одним 
из важных направлений диагности-
ки, профилактики и реабилитации 
психической травмы. 

Структурно-диссоциативный 
подход к психической травме осно-
вывается на научных трудах П. 
Жане (2035) о диссоциации и полу-
чил развитие в исследованиях О. 
Ван дер Харта (2016), П. Левина 
(2019), Ван Дер Колка (2020) и дру-
гих. Авторы, изучающие травму в 
рамках данного подхода, определя-
ют указанный феномен как разоб-
щение психических процессов на 
отдельные составляющие, находя-
щиеся вне сферы сознательного 
контроля и процессов воспроизве-
дения в памяти и приводящее к 
нарушению функционирования це-
лостности психики [1].  

Согласно П. Жане (1935), ключе-
вую роль в поддержании структур-
ной диссоциации, вызванной психи-
ческой травмой, играет страх (фо-
бия), основанный на избегании син-
теза и реализации, как самого трав-
матического опыта, так и послед-
ствий травматического переживания 
[1]. При этом симптомы избегания, 
поддерживающие структурную дис-
социацию, направлены на то, чтобы 
помешать осознанию самого себя, 
смысла своей истории, так как это 
вызывает страх перед травматиче-
скими переживаниями, которые мо-
гут оказаться разрушительными для 
человека [1]. 

По мнению сторонников струк-
турно-диссоциативного подхода, 
диссоциативные симптомы отража-
ют попытки психики защититься от 
травматического события путем 
диссоциации от него, что сопровож-
дается сложностью диагностики 
диссоциативных симптомов [5]. При 
этом ученые, исследовавшие психи-
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ческую травму в рамках данного под-
хода, основным внешним фактором, 
провоцирующим возникновение и 
развитие психической травмы, счи-
тают собственно экстремальный, а 
внутренним — недостаточность ме-
ханизмов психологической защиты.  

Недостатком структурно-диссо-
циативного подхода к определению 
сущности травмы может являться 
то, что значение понятия диссоциа-
ция часто трактуется неодинаково 
разными авторами, а именно, как 
процесс, психическая структура, 
психологическая защита, дефици-
тарность, широкий спектр симптомов 
и др., что вызывает затруднения при 
изучении сущности указанного фе-
номена. 

Поведенческий подход изучает 
психическую травму в рамках ре-
флекторного и оперантного обу-
словливания, как неадаптивную мо-
дель поведения, приобретенную в 
результате внешнего воздействия 
сильного травмирующего события, 
несущего угрозу жизни и физиче-
скому здоровью человека и его 
близких. Поведенческий подход раз-
вит в трудах В.М. Фоллетт (1995), 
К.Г. Вилсона (1996), С.К. Хейса 
(1996), Ф. Шапиро (1998) и других 
исследователей [12]. При этом соб-
ственно травматическое событие 
выступает в качестве сильного без-
условного стимула, вызывающего у 
человека безусловную рефлектор-
ную травматическую реакцию [8;12]. 

В то же время согласно пове-
денческому подходу нейтральные 
события или обстоятельства, каким-
либо образом связанные с травма-
тическим стимулом-событием, могут 

послужить условно-рефлекторными 
раздражителями, пробуждающими 
первичную травму с последующим 
избеганием такого воздействия [8].  

Недостатком указанного подхода 
к определению сущности травмы 
являются сложности в определении, 
какие именно условные стимулы 
провоцирует симптомы вторжения 
(навязчивые образы, воспоминания) 
[8]. Кроме того, на основании нали-
чия тех или иных событий, которые 
даже для большинства людей могут 
оказаться травмирующими, нельзя 
однозначно прогнозировать, что 
данный человек обязательно полу-
чит травму. В то же время более 
корректным является выделение 
потенциально травмирующих собы-
тий, сопровождающихся острыми 
негативно окрашенными пережива-
ниями [1]. В связи с этим, без учета 
внутренних личностных факторов 
нельзя однозначно утверждать, что 
данный человек обязательно полу-
чит травму. 

Когнитивный подход в изучении 
психической травмы базируется на 
теории стресса Р. Лазаруса (1984) и 
когнитивной модели реакции страха 
А. Бека (1985). В соответствие с 
данным подходом ряд исследований 
указанного феномена рассматрива-
ет его как разрушение базовых ко-
гнитивных схем, убеждений или 
представлений личности о мире и о 
себе, возникающие под воздействи-
ем экстремальной ситуации [11]. Та-
кой точки зрения придерживается 
ряд ученых Р. Янофф-Булман 
(1998), А.Б. Холмогорова (2006), 
Н.В. Тарабрина (2008), М.А. Падун 
(2012) и другие. 
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Сторонники когнитивного подхо-
да отмечают, что у лиц, переживших 
травматическое событие, формиру-
ются негативные убеждения о доб-
рожелательности окружающего ми-
ра, позитивном Я-образе и справед-
ливых отношений между Я и миром 
(см. табл. 1). Для них мир становит-
ся враждебным, небезопасным, в 
котором человек начинает ощущать 
собственную уязвимость, беспо-
мощность и незащищенность, а так-
же видеть себя неудачником, не за-
служивающим любви и уважения 
[11]. Представители данного подхо-
да указывают, что основными фак-
торами, провоцирующими возникно-
вение и развитие психической трав-
мы, являются внутренние, а именно 
оценка ситуации как угрожающей, 
изменение базисных представлений 
о мире и о себе, неэффективность 
механизмов совладания.  

Недостатком указанного подхода 
к определению природы травмы мо-
жет являться существующая опре-
делённая сложность в диагностике 
искаженных когнитивных убеждений 
и суждений, характерных для психо-
логического симптомокомплекса 
травмы. 

Личностно-смысловой подход к 
изучению психической травмы объе-
динил результаты исследования ря-
да ученых, которые рассматривают 
травму через теоретические взгляды 
о личности как предпосылки объяс-
нения всех психологических явле-
ний. Сторонники данного подхода 
под психической травмой понимают 
негативное смысловое переживание 
большой силы, вызванное кратко-
временным или длительным воз-

действием психотравмирующих 
факторов [7]. К представителям 
личностно-смыслового подхода 
можно отнести следующих исследо-
вателей: Е.С. Мазур (2003); Л.В. 
Трубицына (2005), М.Ш. Магомед-
Эминов (2006), Л.В. Мищенко (2006) 
и другие (см. табл. 1).  

Как видно из табл. 1, сторонники 
личностно-смыслового подхода осо-
бое внимание обращают на то, что 
субъективные переживания одного и 
того же травматического события 
индивидуальны в каждом конкрет-
ном случае и зависят от психологи-
ческой характеристики личности по-
страдавшего. При этом централь-
ными факторами, провоцирующими 
возникновение и развитие психиче-
ской травмы, являются именно 
внутренние, включающие наруше-
ние динамики смысловых процессов 
по отношению к травматической си-
туации. Следует отметить, что дан-
ный подход не позволяет трактовать 
случаи, когда после травматического 
события индивиды не сообщают о 
наличии каких-либо негативных пе-
реживаний. Поэтому такой аспект 
рассмотрения сущности травмы не 
исчерпывает всей ее природы. 

Необходимо подчеркнуть, что в 
рамках вышеуказанных подходов 
практически отсутствуют исследова-
ния, посвященные изучению про-
фессиональных факторов, кумуля-
ция которых может привести к пси-
хологической травматизации со-
трудников (выполнение задач с 
риском для жизни, необходимость 
применять оружие на поражение и 
др.). 
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Выводы 
 
Проанализировав теоретические 

подходы к исследованию природы 
психической травмы, представляет-
ся обоснованным сделать следую-
щие выводы. 
1. Существующие теоретические 

подходы отечественных и зару-
бежных авторов к толкованию 
феномена «психическая травма» 
включают в себя шесть исследо-
вательских подходов:  

1) клинико-нозоцентрический;  
2) психодинамический;  
3) структурно-диссоциативный;  
4) поведенческий;  
5) когнитивный;  
6) личностно-смысловой. 
2. Сущность психической травмы 

составляет детерминированные 
воздействием внешних и внут-
ренних факторов негативно 

окрашенные переживания трав-
матического события, сопровож-
дающиеся повреждением психо-
логических защит и приводящие 
к нарушению целостности функ-
ционирования психики. 

3. Факторами, провоцирующими 
возникновение и развитие пси-
хической травмы у сотрудников, 
являются:  
1) внешние (психологическая 

травматизация в детском 
возрасте, отсутствие соци-
альной поддержки, выполне-
ние задач с риском для жиз-
ни);  

2) внутренние (оценка ситуации 
как угрожающей, нарушение 
динамики смысловых про-
цессов по отношению к трав-
матической ситуации, несо-
стоятельность механизмов 
психологической защиты). 
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Abstract. The article considers the nature of mental trauma. The authors summarize the main theoreti-
cal approaches to the study of the essence of psychological traumatization in military personnel of law 
enforcement and law enforcement structures, presented in domestic and foreign literature. The whole 
set of interpretations of the term "mental trauma" is integrated through the prism of sex research ap-
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tive; 6) personal. The content of the main theoretical approaches to the study of the essence of psycho-
logical traumatization of law enforcement officers is disclosed. The authors emphasize the importance 
of understanding the systemic nature of the functioning of psychological defenses of the individual for 
the diagnosis, prevention and rehabilitation of mental trauma of law enforcement officers. The external 
and internal factors that provoke the occurrence and development of mental trauma in employees are 
determined 
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Антропоцентрическая парадигма, принятая в современной науке, предполагает, что ме-
тодика преподавания развивается в направлении адаптации к потребностям учащихся. 
Этим объясняется увеличение числа национальных аудиторий, для которых разработа-
ны национально ориентированные методики преподавания русского как иностранного. В 
то же время их популярность объясняется эффективностью, что доказано авторами 
методик по результатам апробации. В настоящем исследовании мы предлагаем автор-
скую модель национально ориентированной методики, на основе анализа компонентов 
существующих методик. Цель исследования — обоснование модели национально ориен-
тированной методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) с учетом 
закономерностей формирования билингвизма. В статье проанализирована актуальность 
национально ориентированных методик преподавания РКИ, рассмотрены основные ком-
поненты существующих методик, предложена модель национально ориентированной 
методики, включающей в себя закономерности формирования билингвизма, и обоснована 
ее целесообразность. Научная новизна работы заключается в обосновании рационально-
сти построения национально ориентированной методики преподавания РКИ с учетом 
закономерностей формирования билингвизма. В результате доказана целесообразность 
включения в традиционный состав национально ориентированной методики преподава-
ния РКИ теории формирования билингвизма. 
Ключевые слова: национально ориентированная методика, русский язык как иностран-
ный, теория формирования билингвизма, билингвальная личность, национальная ауди-
тория, социо-педагогические характеристики, лингводидактическое сопоставление, мо-
делирование методики преподавания. 
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Введение 
 

ктуальность темы исследова-
ния объясняется ростом инте-
реса к русскому языку за ру-

бежом и потребностью в разнообра-
зии методик, адаптированных с уче-
том особенностей принимающих 
аудиторий. Антропоцентрический 
подход ставит личность обучаемого 
в центр учебного процесса и смеща-
ет фокус исследований на изучение 
закономерностей усвоения языка. 
Существование и популярность 
национально ориентированных ме-
тодик преподавания РКИ объясня-
ются их эффективностью в обучении 
русскому языку иностранной ауди-
тории.  

Для достижения указанной цели 
исследования необходимо решить 
следующие задачи:  
• во-первых, обосновать актуаль-

ность национально ориентиро-
ванной методики;  

• во-вторых, рассмотреть сущ-
ность теории формирования би-
лингвизма и установить ее связь 
с национально ориентированной 
методикой;  

• в-третьих, объединить две 
рассмотренных теории в модель 
и обосновать ее целесообраз-
ность.  
Для решения поставленных за-

дач мы применили следующие науч-
ные подходы и методы: националь-
но ориентированный подход, метод 
комплексного анализа научной ли-
тературы по вопросу исследования, 
метод моделирования. 

Теоретической базой исследо-
вания послужили научные труды 

Л.В. Щербы [10], В.Г. Костомарова 
[6], обосновавшие учет родного язы-
ка как категорию методики препода-
вания РКИ, В.Н. Вагнер [3], О.А. Бе-
женарь [2], Т.М. Балыхиной [1], 
представляющие национально-
ориентированные методики препо-
давания РКИ в англоязычной, фран-
коязычной, италоязычной и китай-
ской аудиториях, Т.К. Цветковой [9], 
обосновывающие теорию формиро-
вания билингвальной личности. 

Исходя из поставленной цели и 
задач, исследование имеет теорети-
ческую направленность. В практиче-
ском смысле обоснованная методи-
ка может быть адаптирована для 
преподавания РКИ в определенной 
национальной аудитории.  

 
Анализ актуальности национально 

ориентированной методики  
преподавания иностранных языков  

 
Методика преподавания русско-

го языка как иностранного (РКИ) по-
лучила наибольшее свое развитие в 
ХХ веке. В отечественной методике 
преподавания одним из первых за-
говорил о необходимости учета род-
ного языка и разработке сопостави-
тельных грамматик Л.В. Щерба [10. 
С. 29]. В дальнейшем об этой кате-
гории методики подробно писал В.Г. 
Костомаров [6. С. 110]. В их работах 
сформулированы причины обраще-
ния к родному для учащихся языку 
не только с позиции лингвистики, но 
и с точки зрения психолингвистики. 

Формирующиеся на протяжении 
последних 25 лет национально ори-
ентированные методики развились 
из «учета родного языка учащихся» 

А 
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[6. C. 110], который сначала рас-
сматривался в качестве категории 
методики и методического принципа.  

С новой волной развития мето-
дики преподавания РКИ начали по-
являться методики, разработанные 
для конкретных национальных ауди-
торий.  

В пользу актуальности нацио-
нально ориентированной методики 
говорит разнообразие существую-
щих методик. В.Н. Вагнер в своих 
трудах сформулировала практиче-
ские рекомендации по преподава-
нию русского языка в англоязычных 
и франкоязычных аудиториях [3]. 
Она строит «лингводидактическую 
ориентировку» в методике на основе 
положений психолингвистики, учета 
типичных ошибок и лингвистическом 
сопоставительном анализе. 

В монографии Т.М. Балыхиной и 
Чжао Юйцзяна разработаны поло-
жения методики преподавания РКИ 
в китайской аудитории на основе 
этнокультурных, этнопсихологиче-
ских и этнолингвистических характе-
ристик учащихся [1].  

О.А. Беженарь обосновала 
принципы и практические рекомен-
дации по этноориентированной мо-
дели преподавания РКИ италоязыч-
ным учащимся, в основе которой 
лежит анализ этнопсихологических и 
этнокультурных особенностей ита-
лоязычных учащихся, учет возника-
ющих в процессе обучения трудно-
стей [2].  

Как видно из этого кратного об-
зора в современной науке до сих 
пор на равных позициях сосуще-
ствуют разные термины примени-
тельно к методикам, адаптирован-

ным к потребностям конкретных 
принимающих аудиторий. Так, в 
научной литературе можно встре-
тить термины «этнометодика», 
«национально ориентированная ме-
тодика», «национально-языковая 
ориентировка», «этноориентирован-
ная методика».  

Не все авторы объясняют свой 
выбор термина применительно к их 
целевой аудитории. Однако очевид-
но, что разница в терминах сводится 
к разнице понятий «этнос» и «наци-
ональность».  

Для целей настоящего исследо-
вания примем за основу определе-
ния, приведенные в «Словаре со-
циолингвистических терминов». 

1. «Этнос — исторически сло-
жившаяся устойчивая совокупность 
людей, которые обладают специфи-
ческими особенностями культуры, 
общим языком и характерными чер-
тами психики, а также самосознани-
ем и самоназванием» [7. C. 252]. 

2. «Национальность — обозна-
чение принадлежности человека 
(или группы людей) к определенной 
нации (или этнической группе). В 
последнее время этот термин все 
чаще употребляется для обозначе-
ния государственной принадлежно-
сти людей» [7. C. 145]. 

Так, национальность подразуме-
вает осознанное причисление себя к 
определенному этносу, а чаще 
нации. Учитывая гетерогенность 
многих современных учебных ауди-
торий, мы в рамках своего исследо-
вания остановились на термине 
«национально ориентированная ме-
тодика», что дает нам возможность 
опираться на особенности, сформи-
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рованные средой, национальной 
культурой, национальной системой 
образования и национальным язы-
ком, и реализовать представленную 
модель в этнически менее однород-
ных аудиториях. Ученики, объеди-
ненные в одном классе, могут при-
надлежать к разным этносам, но при 
этом они с большей вероятностью 
будут относить себя к одной нацио-
нальности и будут носителями одно-
го первого языка.  

В таких условиях нам как иссле-
дователям надежней полагаться на 
характеристики аудитории, приобре-
тенные в процессе нахождения в 
определенной социальной и образо-
вательной среде, и сформирован-
ные национально-языковой картиной 
мира. При этом, мы признаем значи-
тельную близость подходов, реали-
зуемых в рамках национально ори-
ентированных и этноориентирован-
ных методик.  

Говоря о результатах примене-
ния указанных выше национально 
ориентированных методик, их авто-
ры отмечают более интенсивный 
характер обучения и более высокие 
результаты учащихся, что подтвер-
ждает целесообразность использо-
вания методик как эффективных.  

Полагаясь на рост числа и раз-
нообразие национально ориентиро-
ванных методик, разработанных за 
последние 25 лет, а также результа-
ты их применения, описанные авто-
рами, можно заключить, что это 
направление развития методики 
РКИ является одним из приоритет-
ных. Увеличение спроса на русский 
язык как иностранный со стороны 
различных национальных аудиторий 

закономерно вызывает потребность 
в адаптации новых теорий и мето-
дов в рамках национально ориенти-
рованных методик. 

 
Социо-педагогические  

характеристики методики 
 
Как было сказано ранее, в осно-

ву национально-ориентированной 
методики традиционно закладывают 
лингвистическое сопоставление изу-
чаемого и преподаваемого языков, 
анализ типичных ошибок, соверша-
емых целевой аудиторией учащихся 
и положения психолингвистики [3. C. 
8]. Более поздние методики вклю-
чают учет особенностей националь-
ной образовательной системы и эт-
нопсихологических характеристик 
контингента учащихся [2. C. 5]. 

Мы в своем исследовании объ-
единяем указанные характеристики 
в комплекс социо-педагогических 
характеристик, который включает: 
• особенности учебной среды; 
• психолого-педагогические осо-

бенности принимающей аудито-
рии; 

• лингводидактическое сопостав-
ление родного и изучаемого 
языков.  
Важность учета особенностей 

учебной среды объясняется тем 
влиянием, которое оказывает на 
учащихся пребывание в рамках об-
разовательной системы, а также 
уникальность национальной образо-
вательной культуры каждой страны, 
сложившейся, в том числе, под вли-
янием национального характера.  

Помимо принятых в педагогиче-
ской литературе общих типов обра-
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зовательных сред, учебная среда 
может быть применительно к ситуа-
ции изучения иностранных языков: 
иноязычной или языковой; с точки 
зрения состава учащихся: однород-
ной или гетерогенной. Помимо этого, 
важное влияние оказывает история 
преподавания иностранного языка в 
конкретной аудитории и опыт взаи-
модействия родной для учащихся 
культуры с русской культурой.  

Набор параметров для состав-
ления психолого-педагогического 
портрета учащегося варьируется в 
зависимости от целей диагностики. 
Поскольку целью исследования вы-
ступает разработка методики препо-
давания РКИ в национальных ауди-
ториях, мы обращаем внимание на 
наиболее характерные черты порт-
рета, влияющие на эффективность 
процесса обучения. При отборе пси-
холого-педагогических характери-
стик мы руководствовались следу-
ющими принципами: 

1. значимость для эффектив-
ности методики преподавания ино-
странных языков; 

2. обусловленность внешним 
влиянием среды обучения; 

3. характерность для учащего-
ся как представителя определенной 
культурной / языковой / социальной 
общности. 

С учетом вышесказанного, мы 
выделили такие значимые характе-
ристики психолого-педагогического 
портрета учащихся, как 
• возраст; 
• тип мотивации; 
• монолингвальность / билинг-

вальность; 

• тип учебного взаимодействия 
учеников между собой и с учите-
лем. 
Лингводидактическое сопостав-

ление родного и изучаемого языков 
является интегральной частью ме-
тодики преподавания РКИ в различ-
ных аудиториях. В результате сопо-
ставительного анализа языковых 
явлений двух языков выявляются 
существующие между ними разли-
чия, сходства и частичные совпаде-
ния. Проведенный анализ дает 
представление о сложности овладе-
ния изучаемым языков представите-
лем конкретной аудитории, о потен-
циальных трудностях, типичных 
ошибках и возможностях положи-
тельного переноса.  

На наш взгляд, учет указанных 
социально-педагогических характе-
ристик обоснован и охватывает важ-
ные особенности принимающей 
аудитории, существенные для ре-
зультатов обучения.  

 
Теория формирования  

билингвизма 
 
В контексте доминирующего в 

современной педагогической науке 
антропоцентризма внимание иссле-
дователей обращено к рассмотре-
нию языка в его связи с человеком, 
его сознанием, мышлением, духов-
ной и практической деятельностью. 
Антропоцентрическая парадигма 
сменила парадигму системно-
функциональную, в следствие чего 
исследовательский фокус сместился 
с изучения закономерностей языка к 
рассмотрению закономерностей 
усвоения языка. 
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Теория билингвизма рассматри-
вается нами как наиболее сообраз-
ная концепции антропоцентризма. 
Теория билингвизма базируется на 
трудах о языковом сознании (П.Я. 
Гальперин) [4], языковой личности 
(Ю. Н. Караулов) [5] и вторичной 
языковой личности (И.И. Халеева) 
[8]. В их основе лежит изучение 
трансформации сознания из лингво-
центрического и монолингвального в 
билингвальное.  

В процессе изучения иностран-
ного языка представители одной 
аудитории, помимо индивидуаль-
ных, закономерно совершают типич-
ные ошибки, что обусловлено не 
только особенностями родного для 
них языка. Это явление нашло от-
ражение в национально ориентиро-
ванной методике в виде лингвисти-
ческого сопоставления родного и 
изучаемого языков. Значительная 
доля ошибок, зачастую лексических 
и грамматических, вызваны разни-
цей в национальных картинах мира 
принимающей аудитории и носите-
лей языка, который они изучают.  

На наш взгляд, в рамках нацио-
нально ориентированной методики 
проблема несовпадения фрагментов 
картин мира, приводящая к лингви-
стической интерференции, может 
быть решена применением законо-
мерностей формирования билинг-
визма, поскольку учащийся, изуча-
ющий иностранный язык по сути от-
ходит от своей картины мира, пре-
образуя свою моноязычную лич-
ность в личность билингвальную и 
бикультурную.  

В одном из последних трудов по 
теме Т.Н. Цветкова [9. С. 7] сформу-

лировала следующие стадии фор-
мирования билингвальной личности: 
1) смешанный субординативный 

билингвизм, на котором усвое-
ние языка происходит через по-
средство родного языка. Доми-
нирующим когнитивным процес-
сом и учебным действием на 
этом этапе является разверну-
тый перевод; 

2) смешанный скоординированный 
билингвизм, на котором проис-
ходит формирование общей се-
мантической базы двух языков; 

3) смешанный уравновешенный 
билингвизм, который позволяет 
использовать иностранный язык 
как средство познания, исключая 
необходимость обращения к 
родному языку. 
По этим этапам последователь-

но в сознании обучающегося фор-
мируется механизм владения ино-
странным языком: первый блок — 
образ языка; второй блок — меха-
низм внутренних перекодировок; 
третий блок — блок реализации. 

Так, при разработке технологии 
обучения иностранному языку на 
основе закономерностей развития 
билингвизма необходимо учитывать 
закономерности формирования каж-
дого из блоков механизма владения 
иностранным языком, а также факт 
постоянного влияния на этот про-
цесс механизма родного языка. 

На наш взгляд, реализация опи-
санных Т.Н. Цветковой закономер-
ностей формирования билингвизма 
с учетом особенностей принимаю-
щей аудитории может иметь прин-
ципиальное значение для результа-
тов обучения.  
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В равной степени значимым яв-
ляется учет ошибок, характерных 
для конкретной учебной аудитории. 
Поскольку ошибки могут быть типич-
ны как для определенного контин-
гента учащихся, так и для уровня 

сформированности билингвизма, 
этот этап вынесен за пределы двух 
основных блоков и представляет 
собой шаг, объединяющий всю 
предыдущую работу (рис. 1). 

 
Источник: составлено автором. 

 
Рис. 1. Модель национально ориентированной методики преподавания РКИ  
Fig.1. Model of a nationally oriented methodology for teaching the Russian language 

 
Так, в рамках антропоцентриче-

ской парадигмы фокус исследовате-
лей направлен на обучающегося и 
его потребности, что обуславливает 
возникновения и актуальность наци-
онально ориентированных методик 
преподавания РКИ. Учет этноспе-
цифических характеристик контин-
гента учащихся приводит нас не 
только к необходимости лингвисти-

ческого сопоставления родного для 
студентов и изучаемого ими языков 
и учета типичных ошибок. Важное 
значение в процессе обучения игра-
ет явление несовпадения нацио-
нально-языковых картин мира, что 
выходит за рамки лингвистического 
сопоставительного анализа. На наш 
взгляд, решение лежит во включе-
нии теории формирования билинг-

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.  
2022, № 1-2, февраль, апрель                                                              ISSN 2076-4685 

  107 



Спирочкина П.А. Моделирование национально ориентированной методики 
преподавания русского языка как иностранного с учетом закономерностей 
формирования билингвизма  
 
визма в национально ориентирован-
ную методику.  

Таким образом, объединяя со-
цио-педагогические параметры, при-
сущие контингенту учащихся и зако-
номерности формирования билинг-
визма, мы формируем национально 
ориентированную методику препо-
давания РКИ, которую можно адап-
тировать к потребностям конкретной 
национальной аудитории, что поз-
волит решить проблемы несовпаде-
ния фрагментов национально-
языковых картин мира и «преодо-
леть» родной язык.  
 

Заключение 
 

Проведенное в соответствии с 
поставленной целью и задачами ис-
следование позволяет сделать сле-
дующие выводы.  

Во-первых, рост числа нацио-
нально ориентированных методик и 
результаты апробации, описанные 
их авторами, говорят об эффектив-
ности методик. В то же время повы-
шение спроса на русский язык в 
аудиториях, которые ранее его не 
изучали, требует разработки нацио-
нально ориентированных методик 
для большего числа иностранных 
аудиторий.  

Во-вторых, расширив такие 
традиционные компоненты нацио-
нально ориентированной методики, 
как учет типичных ошибок, мы счи-
таем важным учитывать комплекс 
социально-педагогических характе-
ристик, значительным образом вли-
яющих на образовательный процесс 
и его результаты.  

В-третьих, теория формирова-
ния билингвизма, на наш взгляд, 
максимально сообразна принципам 
национально ориентированных ме-
тодик, поскольку призвана решить 
проблемы «разности» национальных 
картин мира, являющиеся причиной 
лингвистической интерференции и 
обсуждаемые еще в работах Щербы.  

Таким образом, представленная 
нами модель методики преподава-
ния РКИ объединяет в себе соци-
ально-педагогические характеристи-
ки и закономерности формирования 
билингвизма, что позволяет гово-
рить о комплексном взгляде на про-
цесс преподавания РКИ в различных 
национальных аудиториях.  

Мы видим перспективы даль-
нейшего исследования в возможно-
сти адаптации предложенной моде-
ли к потребностям конкретной наци-
ональной аудитории.  
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Abstract. The anthropocentric paradigm adopted in modern science suggests that teaching methods 
develop in the direction of adaptation to the student needs. This explains the increasing number of na-
tional audiences for whom nationally oriented methods of teaching Russian as a foreign language have 
been developed. At the same time, their popularity is due to their effectiveness, which is proved by the 
results of approbation presented by the authors. The current paper offers the author's model of a na-
tionally oriented technique, based on the analysis of the components of the existing methods. The aim 
of the study is to justify the model of nationally oriented method of teaching Russian as a foreign lan-
guage taking into account the regularities of the bilingualism formation. The article analyzes the rele-
vance of nationally oriented methods of teaching Russian, presents a model of a nationally oriented 
method that includes the regularities of bilingualism formation, and substantiates its expediency. The 
scientific novelty of the work lies in the substantiation of building a nationally oriented methodology of 
teaching Russian, taking into account the regularities of the formation of bilingualism. As a result, the 
expediency of including the theory of bilingualism formation into the traditional composition of the na-
tionally oriented methodology of teaching the Russian language is proved. 
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