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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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В статье приводятся некоторые результаты исследований 16 малых городов России: Лихославля, 
Кимры, Сокола, Красавино, Аксая, Миллерово, Изобильного, Новоалександровска, Балахны, Заволжья, 
Среднеуральска, Ирбита, Шелехова, Зимы, Большого Камня и Спасск-Дальнего. Показаны проблемы 
малых городов с разным историческим генезисом, социальной и производственной инфраструкту-
рой, отличающиеся по площади, численности населения, развитости городской среды. Особое внима-
ние уделено проблемам социокультурной сферы, с выходом на политико-управленческие практики. 
Отмечены сложности доступа к медицине, образованию, культуре на фоне устаревшей инфра-
структуры и организации городской среды. В сфере образования зафиксированы нехватка мест в 
детских садах и школах, износ зданий старых построек, который местами составляет 50% и более и 
необходимость проведения капитального ремонта старых школ и открытия новых, устаревшая 
материальная база, требующая обновления, дефицит педагогических кадров, отсутствие учрежде-
ний профильного обучения, низкое качество интернета. В малых городах недостаточно организаций 
дополнительного образования детей — культурных, спортивных и досуговых. Анализируются пока-
затели индекса качества городской среды этих малых городов за 2018-2021 гг. и победители конкур-
са лучших проектов комфортной городской среды. Ставится под вопрос соответствие реалиям 
названия проекта «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях», который выражается в точечном благоустройстве 
отдельных городских территорий малых городов. 
Ключевые слова: малые города России, социокультурное развитие, сфера образования, индекс ка-
чества городской среды, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды. 
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Введение 
 

реди всех типов городов Рос-
сии больше всего малых горо-
дов с численностью населения 

до 50 тыс. человек. Они выполняют 
к тому же свою особую связующую 
роль между более крупными горо-
дами и сельскими поселениями, иг-
рающими в территориальном карка-
се страны важную стратегическую и 
геополитическую роли. Общее число 
малых городов варьируется и со-
ставляло в 2003 г. — 759, в 2010 г. 
— 763, в 2017 г. — 758 и 794 по со-
стоянию на начало 2022 г. [1. C. 47; 
2]. 

В условиях глобальной транс-
формации и стремительно изменя-
ющейся социальной жизни россий-
ского общества, эха последствий 
непродуманных реформ 1990-х гг. и 
повсеместной оптимизации малые 
города оказались в воронке ком-
плекса проблем, среди которых 
«наиболее острыми из них принято 
считать: закрытие или сокращение 
градообразующих предприятий, уз-
кая специализация рынка труда без 
прямой возможности перепрофили-
рования, обветшание городской ин-
фраструктуры, безработица, сниже-
ние уровня и качества жизни, соци-
ально-трудовая маргинализация 
населения (особенно молодежи), 
кризис социальной идентификации 
горожан, отток населения и другое» 
[3. C. 12-13]. 

Ученые ФНИСЦ РАН с 2019 г. 
проводят комплексное изучение со-
циальных проблем малых городов, 
ставя своей целью изучение нынеш-
них экономических и социальных 

условий жизнедеятельности населе-
ния малых городов, а также причин 
остановки городского развития.  

Поскольку сплошное исследова-
ние всех малых городов не пред-
ставлялось возможным, для иссле-
дований были выделены некоторые 
города Европейской и Восточной 
части страны, а также Севера и Юга 
России. Отбор осуществлялся таким 
образом, чтобы охватить все 8 фе-
деральных округов. Затем в округе 
методом случайной выборки был 
выделен макрорегион (область или 
край), далее — регион с двумя ма-
лым городами — в агломерации (т.е. 
на расстоянии не более 30 км от 
крупного города или в относитель-
ной транспортной доступности) и 
вне агломерации административно-
го регионального центра.  

Таким образом, были отобраны 
для исследований в Центральном 
ФО (Тверская область) г. Лихо-
славль и г. Кимры; в Северо-
Западном ФО (Вологодская область) 
г. Сокол и г. Красавино; в Южном ФО 
(Ростовская область) г. Аксай и г. 
Миллерово; в Северо-Кавказском 
ФО (Ставропольский край) г. Изо-
бильный и г. Новоалександровск; в 
Приволжском ФО (Нижегородская 
область) г. Балахна и г. Заволжье; в 
Уральском ФО (Свердловская об-
ласть) г. Среднеуральск и г. Ирбит; в 
Сибирском ФО (Иркутская область) 
г. Шелехов и г. Зима; в Дальнево-
сточном ФО (Приморский край) го-
рода Большой Камень и Спасск-
Дальний [3. C. 12-13].  

Для наглядности данные об ис-
следуемых малых городах отобра-
жены в табл. 1.  

С 
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Таблица 1 
Малые города, определенные для исследования 

Table 1 
Small towns identified for research 

 

№ Макрорегион 
(Федеральный округ) 

Регион 
(область/ край) Город 

В агломерации 
«+»/ вне  

агломерации «-» 

Численность 
населения, 

тыс.человек 
1.  Центральный Тверская обл. Лихославль  + 11,2 
2.  Кимры - 42,3 
3.  Северо-Западный  Вологодская обл. Сокол + 36,1 
4.  Красавино - 5,8 
5.  Южный  Ростовская обл. Аксай + 45,1 
6.  Миллерово - 33,6 
7.  Северо-Кавказский  Ставропольский 

край 
Изобильный + 37,3 

8.  Новоалександровск - 26,3 
9.  Приволжский  Нижегородская 

обл. 
Балахна + 48,1 

10.  Заволжье - 38,5 
11.  Уральский Свердловская 

обл. 
Среднеуральск + 23,8 

12.  Ирбит - 36,1 
13.  Сибирский  Иркутская обл. Шелехов + 48,4 
14.  Зима - 30,5 
15.  Дальневосточный ФО Приморский край Большой Камень + 38,6 
16.  Спасск-Дальний - 39,3 

Примечание: численность населения скорректирована с учетом актуальных данных на текущий год. 
Источнгик: составлено автором по [3]. 
 

В исследование попали малые 
города с разным историческим гене-
зисом, социальной и производ-
ственной инфраструктурой, разли-
чающиеся по площади, численности 
населения, развитости городской 
среды и т.д. В одних из них дей-
ствуют градообразующие предприя-
тия и наблюдается относительно 
стабильная социально-экономичес-
кая ситуация, в других (после ликви-
дации предприятий и сужения рынка 
труда) возникает другой вид дея-
тельности — предпринимательская 
активность, вовлекая в этот процесс 
активную частью местного населе-
ния, в третьих, в результате оттока 

части населения (особенно молоде-
жи) наблюдается стагнация и общее 
снижение активности жителей и 
местного руководства, и о них нель-
зя выразиться иначе, кроме как обо-
значив их откровенно депрессивны-
ми городами. 

Малые города, находящиеся в 
агломерации крупных городов, хотя 
и имеют множество типичных про-
блем провинциальных городов (об-
ветшание социальной инфраструк-
туры, ограниченность рынка труда, 
снижение качества жизни), все же 
оказываются в некотором преиму-
щественном положении относитель-
но локализовано удаленных (т.е. вне 

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.  
2022, № 3-4, июнь, август                                                                     ISSN 2076-4685 

  7 



Коростелева Л.Ю. Социальные проблемы малых городов в зеркале индекса 
качества городской среды 
 
 
агломерации), хотя и не всегда. 
Примеры тому, что малые города в 
агломерации иногда даже не имеют 
ни одного колледжа, т.е. учебного 
заведения среднего профессио-
нального образования, будут приве-
дены во второй части статьи.  

Оценивая нынешнюю ситуацию, 
вполне можно утверждать, что 
«проблемы малых городов имеют 
четко выраженный пространственно-
территориальный аспект и пред-
ставляют собой особый вызов для 
государственной политики России» 
[4. C. 275]. 

Обобщая результаты исследо-
вания, отметим, что развитие малых 
городов принято связывать, прежде 
всего, с основными экономическими 
показателями: с промышленным 
развитием, проводимой градострои-
тельной политикой, состоянием 
транспортной инфраструктуры и 
связанности территорий и т. п. Вме-
сте с тем, развитие малых городов 
невозможно в отрыве от социальной 
и, что немаловажно, культурной 
сферы. Многие малые города пред-
ставляют собой «корни нации», со-
хранившие историко-культурные 
традиции, и не случайно большин-
ство из них имеют государственный 
статус исторических [5. С. 199]. 

 
Социальные проблемы  

малых городов 
 

Реформы последнего десятиле-
тия, часто непоследовательные, без 
просчётов на будущее, не учитыва-
ющие специфику малых городов и 
ставшие для многих сфер попросту 
«шоковой терапией», внесли свои 

серьезные и необратимые измене-
ния, и их последствия еще долго 
будут ощущаться обществом. Всё 
это наслаивается на продолжающу-
юся политику оптимизации и укруп-
нения, когда, например, массово 
сокращается персонал поликлиник, 
школ, детских садов, библиотек и 
т.д., что снижает и без того низкий 
уровень и качество жизни населения 
малых городов. В сочетании с тер-
риториальным фактором удаленно-
сти от крупных городов это отрица-
тельно сказывается на доступе к 
бесплатной и качественной меди-
цинской помощи, образованию (осо-
бенно к высшему и среднему про-
фессиональному из-за отсутствия 
соответствующих учреждений), к 
культуре из-за разрушения зданий 
местных кинотеатров, клубов, объ-
ектов культурного наследия или 
продажи части такого имущества 
для коммерческого использования.  

К слову сказать, сокращение 
персонала библиотек обосновыва-
ется нелогичными расчётами необ-
ходимого количества библиотекарей 
к квадратным метрам, а не к количе-
ству читателей — пользователей 
книжными фондами. Кроме того, 
наблюдается новая тенденция со-
единения детских и взрослых биб-
лиотек без понимания того, что та-
кое нововведение не позволят со-
хранить весь библиотечный фонд. 
Как результат — сокращается пер-
сонал, а часть книг вынужденно спи-
сывается, т.е. попросту уничтожает-
ся. Местные сообщества не всегда 
принимают подобные управленче-
ские практики, пытаясь всячески 
прекратить подобные нововведения, 
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но повлиять на решения властей 
практически не удается. 

Представители власти твердят о 
дорожных картах и планах: «У нас 
составлена дорожная карта по ре-
организации и модернизации биб-
лиотек, мы проработали и распи-
сали, как дальше наша библиотеч-
ная система будет работать <…>, 
посмотрели загрузку библиотек и 
приняли такое решение».  

В ответ жители пытаются отсто-
ять свои интересы и интересы своих 
детей: «эффективность в науко-
граде сейчас достигается тем, 
что ухудшается доступность и 
удобство библиотек. <…>Слияние 
в данном случае ухудшит ситуа-
цию, а не приведет к какому-то 
развитию».  

Сами сотрудники библиотек с 
горечью констатируют вынужденное 
слияне взрослых и детских библио-
тек, в результате чего часть книг вы-
нужденно списывается. И добавля-
ют, что «Министерство культуры 
Московской области говорит о 
том, что библиотеки помимо своей 
прямой функции должны занимать-
ся и досуговой деятельностью. Но 
у нас просто нет места. А с нас 
требуют еще и увеличивать круж-
ковую и досуговую деятельность» 
[6]. 

Говоря о сфере образования в 
малых городах  и его основных 
уровнях — дошкольном, начальном, 
среднем и высшем как одной из со-
ставляющих общественных отноше-
ний отметим, что обращение к коли-
чественным данным позволило за-
фиксировать нехватку мест в дет-
ских садах и школах, обветшание 

зданий старых построек, требующих 
капитального ремонта, необходи-
мость открытия новых школ, уста-
ревшую материальную базу, про-
блемы с подключением к Интернету 
и обеспечением комьютерной техни-
кой, нехватку педагогических кадров, 
опасные участки дорог по пути в об-
разовательные учреждения, отсут-
ствие профильного обучения, низ-
кую включённость в довузовскую 
подготовку и т.д. В ряде муници-
пальных образований дети продол-
жают обучаться в две и даже три 
смены, состояние некоторых зданий 
средних школ оценивается от 50% 
износа и выше, продолжает сохра-
няться дефицит учебных мест в си-
стеме общего образования. Недо-
статочно представлены в малых го-
родах организации дополнительного 
образования детей — культурные, 
спортивные и досуговые, а также 
учреждения профессионального об-
разования [7. С. 186]. 

Общественники и местные жи-
тели всячески пытаются обратить 
внимание представителей власти на 
эти проблемы, но по различным 
причинам многие из них так и оста-
ются неразрешенными. Нередко 
надежду «быть услышанными» дает 
лишь непосредственное обращение 
к президенту страны.  

Например, 30 июня 2021 года в 
ходе «прямой линии» жители не-
скольких городов обратились к 
В.В. Путину за решением проблем 
аварийности зданий детских садов и 
школ, после чего ситуация была 
взята под непосредственный кон-
троль Президента России, и уже к 
2024 году в соответствии с его пору-
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чением должны построить 1300 
школ [8]. 

Справедливости ради, в данной 
ситуации нельзя однозначно ска-
зать, что Министерство просвеще-
ния и региональные власти бездей-
ствуют и выполняют лишь прямые 
распоряжения федерального цен-
тра. Безусловно, ежегодно осу-
ществляется плановый ремонт 
определенного количества школ и 
строятся новые здания, ведется ра-
бота по созданию условий для обес-
печения доступности качественного 
общего образования, но в масшта-
бах страны и на фоне даже незначи-
тельных демографических колеба-
ний как в одну, так и другую сторону, 
многие проблемы остаются откры-
тыми. Представители местной ад-
министрации, оценивая собственную 
работу в сфере общего образова-
ния, фиксируют в годовых отчетах 
вялотекущую ситуацию стагнации: 
«система образования города N 
отвечает современным вызовам, 
адаптировалась к условиям соци-
альной трансформации, имеет 
материальную базу для развития» 
[7. С. 190]. 

Оптимизируя систему образова-
ния и сокращая этой программой 
количество детских садов и школ на 
фоне обветшания части зданий, по-
строенных еще в советское время, 
постоянно объясняя это сложным 
периодом демографического спада в 
90-х гг. прошлого века и нынешними 
условиями социальной трансфор-
мации, региональные власти оказы-
ваются не готовы даже к небольшо-
му подъему рождаемости / миграци-
онному приросту и увеличению чис-

ла воспитанников детских садов и 
учащихся школ. 

Как следствие оптимизации — в 
малых городах и селах происходят 
необратимые процессы: малоком-
плектные дошкольные и школьные 
образовательные организации пре-
вращаются в филиалы, после чего 
их здания — объекты капитального 
ремонта — выводятся из эксплуата-
ции, финансирование сокращается, 
педагоги с большим стажем вынуж-
денно уходят на пенсию, а молодые 
педагогические кадры уезжают. Не-
редки ситуации, когда по причине 
ветхости одного из зданий школы 
объединяют, школьников переводят 
в одно общее здание с обучением в 
две, три смены, а старое здание по-
просту сносят. Так, по данным Счет-
ной палаты с 2001 по 2018 гг. коли-
чество сельских школ сократилось с 
46000 до 24000, а городских — с 
23000 до 18000 единиц [9]. Подоб-
ные примеры также свидетельствует 
об общей тенденции обезлюдивания 
малых городов. Пока в населенном 
пункте существует детский сад и 
школа, это будет, если не основным, 
но все же сдерживающим фактором 
отъезда молодых семей. 

В исследуемых малых городах, 
входящих в агломерацию крупного 
города (на расстоянии примерно 
около 30 км или часовой транспорт-
ной доступности), выявлен недоста-
ток или отсутствие учреждений про-
фессионального образования, кото-
рый все же можно компенсировать 
за счет близости крупного города, а 
у пространственно-локализованных 
(т.е. не входящих в агломерацию 
крупного города) такой возможности 
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нет. Во всяком случае, без измене-
ния места жительства. 

В половине изучаемых малых 
городах существует всего по 1–2 
учреждению среднего профессио-
нального образования, а в двух ма-
лых городах — Красавино (Вологод-
ская обл.) и Среднеуральске 
(Свердловская обл.) их не обнару-
жено вовсе. Ситуация с учреждени-
ями высшего профессионального 
образования выглядит печальнее. 
Исследование показало, что в 5 из 
16 модельных малых городов вооб-
ще нет ни одного вуза или филиала. 
То есть в каждом третьем малом 
городе нет возможности получить 
высшее образование без выезда за 
его пределы. В 6-ти исследуемых 
малых городах функционирует по 
одному филиалу вуза, в 3-х — по 
два филиала высших учебных заве-
дения и в 2-х — по три [7. С. 189]. 

А ведь получение образования 
гарантировано Конституцией и оста-
ётся важнейшей функцией государ-
ства, осуществляемой в интересах 
человека, семьи, общества и госу-
дарства… 

 

Оценка качества городской среды 
 

Понятно, что российские регио-
ны значительно различаются по со-
циально-экономическому развитию и 
уровню жизни населения [10. С. 5], 
большинство вузов сосредоточено в 
европейской части страны и двух 
столицах — Москве и Санкт-
Петербурге. Несмотря на это, спе-
циалисты разных управленческих 
уровней пытаются найти оптималь-
ное решение для снижения диспро-
порций или как минимум — подходы 

к их нивелированию, придать свой 
вектор развитию. Одним из таких 
направлений хотелось бы считать 
улучшение городской среды. На фе-
деральном уровне в 2016 г. был 
утвержден приоритетный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», а в марте 2019 г. 
утверждена Методика формирова-
ния индекса качества городской 
среды, разработанная Минстроем 
России. Не вдаваясь в подробности 
критериев и методики оценки, отме-
тим лишь, что методика оценки при-
меняется в отношении абсолютно 
всех городов Российской Федера-
ции, включая малые и средние. Ин-
декс города рассчитывается исходя 
из 6 групп показателей: 
1) жилье и прилегающие простран-

ства; 
2) улично-дорожная сеть; 
3) озелененные пространства; 
4) общественно-деловая инфра-

структура и прилегающие про-
странства; 

5) социально-досуговая инфра-
структура и прилегающие про-
странства; 

6) общегородское пространство. 
Каждая из этих групп оценивает-

ся по 6 критериям. В результате ин-
декс качества городской среды 
складывается из 36 количественных 
индикаторов и подсчитывается в 
баллах.  

Приведем данные показателей 
индекса качества городской среды 
для исследуемых малых городов за 
период 2018-2021 гг. (табл. 2).  

Как видно из таблицы, малые го-
рода варьируются по показателям 
качества городской среды от 
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наименьшего 138 до наибольшего — 
213 баллов.  

При этом необходимо напом-
нить, что согласно Методике расче-
та, городская среда считается бла-
гоприятной при показателях значе-
ния выше 180 баллов. Максимально 

высокий показатель качества город-
ской среды равен 360 баллов. Все 
упомянутые 16 модельных малых 
городов, следуя методике расчета, 
относятся к категории «находящиеся 
в условно комфортном климате». 

Таблица 2 
Показатели индекса качества городской среды малых городов  

Table 2 
Indicators of the urban environment quality index of small towns 

 

№ Область Малый город Индекс качества городской среды 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.  Тверская обл. Лихославль  155 166 179 180 
2.  Кимры 179 176 177 194 
3.  Вологодская обл. Сокол 171 192 188 191 
4.  Красавино 152 153 159 160 
5.  Ростовская обл. Аксай 190 199 203 212 
6.  Миллерово 154 152 164 169 
7.  Ставропольский край Изобильный 148 149 174 176 
8.  Новоалександровск 132 139 157 161 
9.  Нижегородская обл. Балахна 164 162 176 176 
10.  Заволжье 192 192 196 208 
11.  Свердловская обл. Среднеуральск 203 196 202 213 
12.  Ирбит 174 178 180 198 
13.  Иркутская обл. Шелехов 159 177 180 190 
14.  Зима 133 138 141 159 
15.  Приморский край Большой Камень 160 152 161 161 
16.  Спасск-Дальний 138 149 160 161 

Источник: составлено по данным сайта Индекс городов. — Режим доступа: https://индекс-
городов.рф/#/cities/6983 
 

Анализируя значения индексов 
качества городской среды модель-
ных малых городов за 2018-2021 гг. 
можно отметить, что практически у 
всех из них, наблюдается тенденция 
к увеличению показателей, что де-
монстрирует стремление властей к 
выполнению майских указов.  

Судя по показателям, очевидно, 
что в 2018 г. в 13 из 16 модельных 
городов среда была неблагоприят-
ная, что подтвердило и наше иссле-
дование при анализе социальных 
проблем малых городов. По итогам 

2021 г. значения улучшились и таких 
городов осталось уже 8.  

Здесь стоит отметить некоторое 
улучшение показателей, которые, 
впрочем, объясняются тем фактом, 
что Президент России В.В. Путин 
поручил к 2024 году на 30% повы-
сить показатели качества городской 
среды в российских городах и сокра-
тить показатели городов с неблаго-
приятной средой в два раза [11]. 

Если непосредственно обра-
титься к городам с «благоприятной» 
средой — Среднеуральску (213 
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балл.), Аксаю (212 балл.) и Завол-
жью (208 балл.), Ирбиту (198 балл.), 
Кимрам (194 балл.), Соколу (191 
балл.), Шелехову (190 балл.), Лихо-
славлю (180 балл.), то, например, в 
сфере среднего и высшего профес-
сионального образования (табл. 3), 
нет ни одного учреждения высшего 
образования /филиала в трех из них: 
Среднеуральске, Лихославле и Ше-
лехове. Возможно, их нахождение в 
агломерации крупных городов — 
Екатеринбурга, Твери и Иркутска 
соответственно, с одной стороны, 

как-то оправдывает такую ситуацию. 
С другой стороны, это в очередной 
раз свидетельствует о том, что мо-
лодежь, будет вынужденно уезжать 
из малых городов для получения 
следующей после школы ступени 
образования.  

Иными словами, отсутствие об-
разовательных учреждений средне-
го и высшего профессионального 
образования является одним из 
факторов, провоцирующих моло-
дежную миграцию в более крупные 
города. 

Таблица 3 
Образовательные организации в малых городах 

Table 3 
Educational organizations in small towns 

 

№ Федеральный округ Город Население 
тыс. человек 

Детские 
сады Школы 

Организации 
средне-

специального 
образования 

Высшее 

1.  ЦФО Лихославль  11,2 12 13 2 0 
2.  Кимры 42,3 13 10 6 1 (дист.) 
3.  Северо-Западный ФО Сокол 36,1 18 7 5 1 (фил.) 
4.  Красавино 5,8 1 1 0 0 
5.  ЮФО Аксай 45,1 11 5 2 2 (фил.) 
6.  Миллерово 33,6 14 32 2 1 (фил.) 
7.  Северо-Кавказский ФО Изобильный 37,3 11 6 1 1 (фил.) 
8.  Новоалександровск 26,3 17 9 1 0 
9.  Приволжский ФО Балахна 48,1 18 9 3 1 (фил.) 
10.  Заволжье 38,5 17 6 1 2 (фил.) 
11.  Уральский ФО Среднеуральск 23,8 7 4 0 0 
12.  Ирбит 36,1 8 21 4 3 (фил.) 
13.  Сибирский ФО Шелехов 48,4 10 8 1 0 
14.  Зима 30,5 9 8 1 0 
15.  ДВФО Большой Камень 38,6 11 8 3 2 (фил.) 
16.  Спасск-Дальний 39,3 14 9 3 3 (фил.) 

Примечание: в июне 2022 г. в Среднеуральске с закрыт филиал УрФУ. 
Источнгик: составлено автором по [7. С. 191-192]; 
https://www.isras.ru/files/File/publ/Malye_goroda_2021/Korosteleva_malye_goroda_2021.pdf с корректировкой 
данных по Среднеуральску, где в 2022 году закрыли филиал Уральского федерального университета 

. 
Анализ ситуации в образова-

тельной сфере 16 модельных малых 
городов свидетельствует о ряде 
проблем, которые обнаруживаются 
на всех образовательных уровнях, и 
проблемы не ограничиваются только 

упомянутым отсутствием колледжей 
и вузов.  

В системе дошкольного и 
школьного образования налицо об-
ветшание зданий, которые требуют 
не просто косметического, а капи-
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тального ремонта что влечёт за со-
бой перевод воспитанников детских 
садов и школьников в другие, отве-
чающие современным требованиям 
безопасности школы, что в свою 
очередь порождает двух- и даже 
трёхсменность обучения. Построен-
ные в советское время здания тех-
нически имеют высокую степень из-
носа, но ремонтировать их затратно, 
поскольку капитальный ремонт об-
ходится порою не меньше, а то и 
больше, чем, например, возведение 
модульных типовых построек. Так, 
на создание одного условного учеб-
ного места (без учёта оборудования) 
в модульной школе Ростовской об-
ласти необходимо 117 тыс. руб., а 
при капитальном ремонте — 
500 тыс. руб. [12].  

Разница в том, что капитальный 
ремонт оплачивается из средств 
федерального бюджета, а строи-
тельство модульных школ ведется 
за счет региона, т.е. решение про-
блем замыкается на финансах, точ-
нее на вопросе, кто будет платить — 
центр или регион.  

Пока проясняются неопределен-
ности и проходит период долгих со-
гласований, жители малых городов 
вынуждены сами заботиться о своих 
детях и получении ими образования, 
переводя в другие школы или пере-
езжая в крупные города, т.е. меняя 
место жительства.   

Какой же вывод можно сделать, 
исходя из вышесказанного? Как уже 
было отмечено, жизнь малых горо-
дов России осложнена разными со-
циально-экономическими пробле-
мами, включая проблемы доступа к 
медицине, образованию, культуре, 
устаревшей инфраструктурой и ор-

ганизацией городской среды, не-
определенной перспективой не про-
сто развития, но и подчас выжива-
ния. Однако рост показателей ин-
декса качества городской среды 
свидетельствует об некотором 
улучшении ситуации или по крайней 
мере заявляет о «пригодности го-
родской среды» (индекс выше 180 
баллов — порога «неблагоприятно-
сти», о чем упоминалось выше).  

Примечательно, что по резуль-
татам подведения ежегодных итогов 
обнаруживаются новые и новые по-
бедители Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, ко-
торые получат финансовое поощре-
ние в несколько миллионов рублей. 

Безусловно, для малых городов 
нужна и важна комфортная город-
ская среда, обеспеченность рабочи-
ми местами, социокультурная ин-
фраструктура и многое другое. Пока 
же наблюдается тенденция к росту 
показателей развития в баллах, 
цифрах и отчетах с явным их пре-
увеличением и фактически печаль-
ной картиной малых городов.  

Даже близость малых городов к 
крупным городам, хотя и оказывает 
положительное влияние на их соци-
ально-экономическое и социокуль-
турное развитие, но на практике не 
сильно улучшает основные показа-
тели состояния социальных институ-
тов и качество жизни населения, и 
примеров тому достаточно.  

Возвращаясь к показателям ка-
чества городской среды отметим, 
что индексные значения рассматри-
ваются экономистами как некое раз-
нообразие территории, формируе-
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мое для её привлекательности, спо-
собной заинтересовать потребите-
ля, подготовить нужную почву для 
дальнейших решений, связанных, 
например, с покупкой недвижимости.  

Управленцы поддерживают 
практически все экономические 
начинания и всячески пытаются вы-
держать данную линию, буквально 
навязывая своим подведомствен-
ным структурам те нововведения, 
которые увеличат и повысят показа-
тели и доходы. Например, от работ-
ников библиотек требуют увеличе-
ние кружковой и досуговой деятель-
ности, несмотря на наличие / доста-
точности площадей и кадров для 
этого, настоятельно рекомендуют 
отыскивать и регистрировать объек-
ты культурного наследия для увели-
чения показателей. К культурной 
инфраструктуре формируется по-
требительское отношение, как к ча-
сти оцениваемого параметра каче-
ства городской среды. При таком 
подходе ей придаётся значение не 
более, чем своего рода потенциала, 
способствующего увеличению при-
бавочной стоимости отдельного 
объекта недвижимости, квадратных 
метров жилой или нежилой застрой-
ки микрорайона, города. 

Далее заострим внимание на 
ежегодных конкурсах создания ком-
фортной городской среды, когда по 
итогам оценки поданных заявок 
объявляются города-победители, 
которым выделяются миллионные 
грантовые средства на реализацию 
того или иного проекта.  

Примечательно, что и исследуе-
мые нами модельные малые города 
оказались в их числе, правда только 
начиная с 2021 года. 

По итогам Всероссийского кон-
курса в 2021 г. в числе лауреатов 
объявлены малые города [13]:  
• Шелехов (благоустройство го-

родского парка в границах улиц 
центральный проспект — Тимо-
фея Панжина в городе Шелехов 
— Шелеховский парк); 

• Кимры (благоустройство пеше-
ходной зоны по ул. Кирова и 
ул. Урицкого);  

• Большой Камень (благоустрой-
ство народного парка Большой 
Камень); 

• Миллерово (благоустройство 
общественной территории); 

• Балахна (благоустройство обще-
ственного пространства сквер 
«Мининская слобода»). 
Победителями конкурса лучших 

проектов создания комфортной го-
родской среды в 2022 г. стали [14]:  
• Спасск-Дальний (благоустрой-

ство городского парка культуры 
и отдыха им. А. Борисова); 

• Изобильный (благоустройство 
пешеходной зоны по ул. Ленина 
от площади Ленина до пер. Ле-
нина); 

• Заволжье (благоустройство пар-
ка им. Ю.А. Гагарина в Завол-
жье); 

• Лихославль («Лихославльское 
полотно. Организация привок-
зальной площади и благоустрой-
ство части привокзального пере-
улка до Сквера Победы»).  
Обращение к итогам конкурсов 

показывает, что повышение каче-
ства городской среды в понимании 
Минстроя России не что иное, как 
повышение материальной оценки 
шести типов городских пространств: 
жилья, озеленённых пространств, 
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общественно-деловой инфраструк-
туры, социально-досуговой инфра-
структуры, улично-дорожной сети и 
общегородского пространства. По-
следнее в виде точечного благо-
устройства территорий (отдельного 
парка, площади, отрезка набереж-
ной реки и т.п.) и наблюдается в 
конкурсах создания комфортной го-
родской среды.  

По большому счету, такие про-
екты не имеют ничего общего с по-
вышением качества городской сре-
ды в полном смысле этого понятия, 
так как городская среда — это не 
только парк или сквер. Среда — по-
нятие многослойное. О.В. Нотман 
отмечает, что городская среда «вы-
ступает предметом изучения раз-
личных наук — урбанистики, эколо-
гии, экономики, социологии» [15. 
C. 104] и проявляется «во всем мно-
гообразии составляющих ее эле-
ментов как среда для реализации 
разнообразных потребностей насе-
ления — витальных, коммуникатив-
ных, культурных, образовательных, 
потребительских, рекреационных, 
досуговых, эстетических и пр.» [15. 
C. 107].  

С позиции социологии — город-
ская среда связана с множеством 
разнообразных взаимодействий че-
ловека, группы, общностей в самых 
разных общественных сферах — 
социально-экономической, образо-
вательной, культурно-досуговой и 
др.  

Представители местного само-
управления также понимают, что 
создание комфортной городской 
среды — нечто большее, поэтому, 
видимо, отзываясь об итогах конкур-
сов в своих интервью говорят, что 

«проект позволит нам "приче-
сать" центр города, сделать его 
еще более удобным для туристов, 
равномерно распределить тури-
стический поток по интересным 
местам города» (из интервью гла-
вы местного самоуправления Горо-
децка — прим. авт.) [16]. 

 

Заключение 
 

Проведенное исследование 
позволяет отметить, что старто-
вавший в 2018 г. проект под назва-
нием «Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях» звучит 
довольно амбициозно, и в этом, по 
нашему мнению, кроется опасность 
того, что в понимании простого 
обывателя и даже представителей 
власти, не касающихся сферы 
строительства и ЖКХ, может 
сформироваться впечатление о 
кардинальном улучшении качества 
городской среды во всех ее прояв-
лениях.  

Фактически же проект утвер-
ждает лучшие заявки на благо-
устройство, поддерживая их гран-
товым финансированием. Вспоми-
ная афоризм французского фило-
софа Рене Декарта, позволим в 
заключении отметить, что действи-
тельно «люди избавились бы от 
половины своих неприятностей, 
если бы смогли договориться о 
значении слов».  

В амбициозном названии кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды за-
ложен смысл, что после его реали-
зации все наконец улучшится, а на 
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деле окажется, что благоустроят 
лишь парк или отрезок набережной.  

Для соответствия понятия с 
фактически вкладываемым в него 
смыслом, а не ради красивого зву-
чания, необходимо более взвешен-
но подходить к его названию и не-
сколько иначе обозначить данный 
конкурсный проект. Ибо рекон-
струкция парка или сквера нужна и 
важна для горожан, но к большому 
сожалению, она не улучшает слож-

ного положения малых городов в 
связи с нехваткой рабочих мест в 
них, недостаточным доступом к ме-
дицине или высшему образованию. 
И как не было в Лихославле и Ше-
лехово — победителях конкурса 
лучших проектов качества город-
ской среды ни одного вуза, так и не 
появятся они по итогам благо-
устройства лихославльской привок-
зальной площади и Шелеховского 
парка. 
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Abstract: The article presents some research results of 16 small towns in Russia: Likhoslavl, Kimry, 
Sokol, Krasavino, Aksai, Millerovo, Izobilny, Novoaleksandrovsk, Balakhna, Zavolzhye, Sredneuralsk, 
Irbit, Shelekhov, Winter, Bolshoy Kamen and Spassk-Dalny. The problems of small towns with different 
historical genesis, social and industrial infrastructure, differing in area, population, and development of 
the urban environment are shown. Special attention is paid to the problems of the socio-cultural sphere, 
with access to political and managerial practices. Difficulties of access to medicine, education, culture 
against the background of outdated infrastructure and organization of the urban environment are noted. 
In the field of education, there is a shortage of places in kindergartens and schools, the deterioration of 
old buildings, which in some places is 50% or more, and the need for major repairs of old schools and 
the opening of new ones, outdated material base requiring renovation, a shortage of teaching staff, the 
absence of specialized training institutions, poor Internet quality. In small towns, organizations of addi-
tional education for children — cultural, sports and leisure — are poorly represented. 
The indicators of the urban environment quality index of these small cities for 2018-2021 and the win-
ners of the competition for the best projects of a comfortable urban environment are analyzed. The 
compliance with the realities of the name of the project "All-Russian competition of the best projects for 
creating a comfortable urban environment in small towns and historical settlements", which is expressed 
in the point improvement of individual urban areas of small towns, is questioned. 
Key words: small towns of Russia, socio-cultural development, education, urban environment quality 
index, All-Russian competition of the best projects for creating a comfortable urban environment. 
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В статье обоснованы институциональные предпосылки воспроизводства кадрового по-
тенциала органов государственной и муниципальной власти. Особое внимание уделяется 
проблемам, связанным с профессиональным образованием муниципальных кадров, их ком-
петентностью, необходимой для реализации устойчивого социально-экономического раз-
вития муниципалитетов и регионов. Данное обстоятельство свидетельствует о вос-
требованности компетентностного подхода к подготовке, оценке и профессиональному 
развитию управленческих кадров муниципальных образований. В данном контексте, ана-
лизируя количественные и качественные показатели кадрового потенциала местных 
органов власти, мы полагаем, что количественные характеристики в основном зависят, 
прежде всепго, от демографических показателей муниципального образования, в рамках 
которого осуществляется мониторинг кадрового потенциала. Отметим, что каче-
ственные показатели складываются за счет налаженной системы подготовки и пере-
подготовки муниципальных служащих по стандартам третьего поколения в вузах регио-
на. Однако, как показывают проведенные нами социологические исследования в Белгород-
ской, Курской, Липецкой и Воронежской областях ЦФО, существующая практика регули-
рования профессионально-образовательной структуры жителей местных сообществ 
зачастую все еще не обеспечивает требуемой сбалансированности кадрового потенциала 
органов муниципальной власти и управления. В условиях формирования и развития циф-
ровой экономики существенно возрастают требования к качеству подготовки и дея-
тельности муниципальных кадров и лиц, состоящих в управленческом кадровом резерве, 
что обусловливает необходимость формирования превентивных управленческих решений 
в процессе подготовки и выдвижения профессионально подготовленных кадров. Таким 
образом, мы полагаем, что проблема и актуальность нашего исследования определяется 
практикой необходимости создания научно-обоснованных форм, методов и кадровых 
технологий, обеспечивающих при функционировании достижения стратегических пока-
зателей социально-экономического развития территорий, что в значительной степени 
позволит разрешить данную проблемную ситуацию. 
Ключевые слова: воспроизводство кадрового потенциала, местное сообщество, профес-
сиональные знания, социологические исследования, компетентностный подход, кадро-
вая политика. 
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Введение 
 

 новой России в XXI веке од-
ной из основополагающих за-
дач является воспроизводство 
кадрового потенциала инсти-

тутов государственного и муници-
пального управления. Особенно это 
важно для органов местного само-
управления, которые фактически 
являются механизмом реализации: 
во-первых, муниципального управ-
ления, во-вторых, муниципальной 
службы, в-третьих, муниципальной 
кадровой политики.  

Три уровня научного анализа 
вопросов теории, методологии и 
технологии с позиций муниципаль-
ной науки позволяют получить це-
лостный взгляд на муниципальные 
образования через призму кадров 
(кадровой политики), раскрыть глав-
ный источник саморазвития местных 
сообществ [1. С. 8].  

Осуществляемые в Российской 
Федерации реформы требуют от 
органов власти и управления проду-
манных инновационных решений, в 
том числе системности и последова-
тельности действий. Данное требо-
вание в полной мере относится к 
кадровой политике в системе муни-
ципального управления. В условиях 
реформирования системы муници-
пального управления в настоящее 
время актуализируется потребность 
в обучении муниципальных служа-
щих, лиц, состоящих в управленче-
ском кадровом резерве, получении 
ими новых профессиональных зна-
ний, умений и навыков в рамках ра-
нее достигнутого образовательного 
уровня (бакалавриат, специалитет, 
магистратура).  

Что характерно, при этом прио-
ритетным направлением кадровой 
политики является создание во всех 
муниципальных образованиях РФ 
непрерывной системы профессио-
нального развития и дальнейшего 
совершенствования кадровых тех-
нологий, механизмов организации (в 
рамках местных бюджетов) финан-
сирования профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации, опережающего обра-
зования муниципальных служащих, 
депутатов и специалистов местных 
органов власти. 

В данном контексте весьма важ-
но реализовать на муниципальной 
практике принцип профессионализ-
ма и повышения квалификации. Так 
как характерной чертой любого со-
временного государства (общества), 
стремящегося к процветанию, явля-
ется образование — от начального 
до повышения квалификации ди-
пломированных специалистов. Этот 
принцип управления, именно управ-
ления как такового, настоятельно 
требует обязательного повышения 
квалификации всех сотрудников, 
занятых в производственном про-
цессе, независимо от занимаемой 
должности, а в нашем понимании, — 
муниципальных кадров. Необходимо 
в связи с этим отметить, что процесс 
обучения человека не прост, он 
начинается с рождения и продолжа-
ется всю жизнь. Но интенсивность 
восприятия знаний, столь удиви-
тельная в младенческие годы, в пе-
риод интеллектуального и физиче-
ского расцвета личности значитель-
но снижается [2. С. 318].  

Подтверждением этого являются 
исследования В.И. Кнорринга, кото-

В 
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рый представляет график скорости 
восприятия знаний и относительной 
освоенности навыков в зависимости 
от возврата, отражающий многолет-
ние исследования социологов и пси-
хологов [3]. 

В связи с этим полагаем необхо-
димым обратиться к международно-
му опыту реализации данной про-
блемы. Так, например, крупнейшие 
компании, фирмы Европы, США, 
Японии, Китая настойчиво, не жалея 
средств, проводят политику тоталь-
ного повышения квалификации и 
переподготовки кадров, особенно 
топ-менеджеров, несущих творче-
ский потенциал в реализации обо-
значенных целей. Только в США 
около 150 высших учебных заведе-
ний ведут целенаправленную подго-
товку и повышение квалификации 
менеджеров. Отметим, что в 2015 г. 
в США было затрачено на все фор-
мы обучения менеджеров более 60 
млрд. долл. СЩА. Мы в этом аспек-
те отстаем.  

Аристотель начинает свою «ме-
тафизику» с тезиса о том, что все 
люди от природы стремятся к знани-
ям, а источником знания, как извест-
но, являются чувства и память, ко-
торые в совокупности образуют 
опыт. Полагаем, что именно опере-
жающее обучение кадров по стан-
дартам третьего поколения, по 
нашему мнению, воплощает в себе 
такую эмоциональную память и 
профессиональный опыт, который 
они (кадры) в последствии превра-
щают в профессиональные знания.  

Поэтому приобретать професси-
ональные знания необходимо по-
стоянно (особенно топ-менеджерам 
исполнительно-распорядительных и 

представительных органов муници-
пальной власти), также, как и непре-
рывно обновлять инструментарий 
управленческих, кадровых, инфор-
мационно-аналитических и цифро-
вых технологий, направленных на 
кадровое обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития 
муниципальных образований.  

 

Основной материал 
 

Практика муниципального строи-
тельства обнаружила пробелы в 
Федеральном законодательстве о 
местном самоуправлении и о муни-
ципальной службе. Так, на протяже-
нии последних 10 лет мы наблюда-
ем дефицит высококвалифициро-
ванных профессиональных кадров. 
Подтверждением этого тезися стали 
проведенные нами социологические 
исследования по основным пробле-
мам муниципальной кадровой поли-
тики в Белгороде [4]. 

Данное исследование и его ре-
зультаты показывают, что, прежде 
всего, муниципальных служащих 
волнуют проблемы, связанные с 
дефицитом квалифицированных 
кадров (39,35%), бюрократизмом 
(36,13%) и текучестью кадров 
(33,55%) (табл. 1).  

Также исследование выявило 
основные проблемы, препятствую-
щие осуществлению профессио-
нальной деятельности муниципаль-
ных кадров: во-первых, это, низкий 
уровень заработной платы (46,45%), 
во-вторых, недостаточное финан-
сирование отрасли (37,42%), в-
третьих, несовершенство норма-
тивно-правовой базы (30,32%) (табл. 
2). 
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Таблица 1 
Проблемы, волнующие муниципальных служащих 

Table 1 
Issues of concern to municipal employees 

 
№№ п/п Проблемы % 

1. Низкий уровень заработной платы 46,45 
2. Недостаточное финансирование отрасли 37,42 
3. Несовершенство нормативно-правовой базы 30,32 
4. Недостаточное техническое обеспечение деятельности 25,81 
5. Недостаток кадров 18,06 
6. Низкая организационная культура 12,90 
7. Не вижу проблем 7,10 
8. Недостаток управленческих знаний 4,52 
9. Затруднились ответить 3,87 
10. Низкий уровень коммуникации 3,23 
11. Непонимание целей и задач профессиональной деятельности 3,23 
12. Не ответили 1,29 

 
Таблица 2 

Проблемы, препятствующие осуществлению  
профессиональной деятельности муниципальных кадров 

Table 2 
Problems hindering the implementation of professional activities of municipal personnel 

 
№ п/п Проблемы % 

1. Дефицит квалифицированных кадров 39,35 
2. Бюрократия, волокита 36,13 
3. Текучесть кадров 33,55 
4. Непрофессионализм специалистов 26,45 
5. Низкий престиж муниципальной службы 25,16 
6. Отсутствие в работе современных кадровых технологий 13,55 
7. Недостаток профильного образования 11,68 
8. Коррупция 9,68 
9. Затруднились ответить 4,52 
10. Не ответили 2,58 

ВСЕГО 100,00 
 

Полагаем, что первые две про-
блемы вполне ожидаемы. А то, что 
каждый четвертый муниципальный 
служащий, принявший участие в 
данном исследовании, отмечает не-
совершенство нормативно-правовой 
базы, свидетельствует о том, что в 
органах местного самоуправления г. 
Белгорода все еще отсутствует нор-
мативное закрепление осуществля-
ющих процедур и технологий. В ре-

зультате мы видим, что проявляется 
негативная тенденция в вопросе 
осуществления муниципальными 
служащими профессиональной дея-
тельности, выразившая неспособ-
ность брать на себя ответственность 
за принимаемые управленческие 
решения именно в тех направлени-
ях, в которых они до настоящего 
времени не регламентированы, т.е. 
не узаконены [5. С. 244]. 
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Поэтому мы считаем, что реше-
ние этой задачи на практике связано 
с преобразованием как в целом 
функционирования органов местного 
самоуправления, так и укрепления в 
его системе кадрового потенциала. 
Для национального возрождения 
новой России, которое, безусловно, 
возможно только через становление 
зрелого гражданского общества и 
его местных структур, необходимо 
приведение в действие всех ресур-
сов его политической системы. Од-
ним из ключевых, несомненно, яв-
ляется кадровый ресурс. Грамотное 
применение предложенных и систе-
матизированных кадровых техноло-
гий позволит, на наш взгляд, суще-
ственно повысить эффективность 
муниципального управления, напра-
вить усилия кадров на оптимизацию 
способов достижения общественных 
целей для удовлетворения много-
численных социальных потребно-
стей людей, гармонизации социаль-
ных отношений в обществе в целом 
[6]. 

В данном аспекте необходимо 
отметить, что актуальным вопросом 
является внедрение в практику ра-
боты как органов муниципальной 
власти и управления, бизнес-
структур, компаний, предприятий и 
организаций различной организаци-
онно-правовой формы собственно-
сти, инновационных технологий, 
связанных с обеспечением опере-
жающего образования кадров по 
стандартам третьего поколения. 
Решение этой задачи является од-
ной из ключевых проблем образова-
ния в целом и «дает ключ» к постро-
ению структуры и содержания обра-
зовательных программ будущего, 

включая образование государствен-
ных и муниципальных служащих, 
представителей бизнеса в Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, в Белгородском госу-
дарственном национальном иссле-
довательском университете (НИУ 
«БелГУ»), в Институте экономики и 
управления, в Белгородском госу-
дарственном технологическом уни-
верситете имени В.Г. Шухова в Ин-
ституте экономики и управления, а 
также в вузах ЦФО. 

Следовательно, как мы считаем, 
профессиональные знания и непре-
рывное образование кадров на сты-
ке родственных дисциплин (эконо-
мика, политология, управление пер-
соналом, социология, история, фи-
лософия) во многом возможно путем 
дальнейшего развития форм, мето-
дов и инновационных программ обу-
чения, которые, в свою очередь, 
должны обеспечить повышение гиб-
кости и эффективности образова-
тельного (очного, заочного, дистан-
ционного) процесса.  

И в этом контексте особое зна-
чение приобретает приоритетный 
компетентностный подход к подго-
товке и переподготовке управленче-
ских кадров, социологической оцен-
ке уровня их профессионализма и 
обеспечению дальнейшего профес-
сионального роста.  

Компетентностный подход к вос-
производству кадрового потенциала 
муниципального управления в со-
временных условиях получил широ-
кое распространение как в отече-
ственной, так и в мировой практике 
(Япония, США, Китай, Великобрита-
ния и др.). Полагаем, что данное 
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обстоятельство свидетельствует о 
востребованности компетентностно-
го подхода к подготовке, оценке и 
профессиональному развитию 
управленческих кадров муниципаль-
ных образований [7]. 

Итак, мы видим, что в новой 
России в XXI веке создаются пред-
посылки для дальнейшего профес-
сионального образования кадров на 
научной основе, наполнив реальным 
содержанием конституционные 
принципы ее формирования по 
стандартам третьего поколения.  

Вышеизложенное позволяет 
сделать следующие выводы.  

Во-первых, в современных усло-
виях образование кадров следует 
рассматривать как важнейший фак-
тор успешного и устойчивого соци-
ально-экономического развития му-
ниципальных образований, регионов 
Российской Федерации. 

Во-вторых, образование кадров 
— действенный инструмент воспро-
изводства кадрового потенциала, а 
также может быть полезным и пер-
спективным для успешного продол-
жения реализации административ-
ной и муниципальной реформ новой 
России.  

В-третьих, в условиях продол-
жающегося реформирования госу-
дарственной и муниципальной 
службы в Российской Федерации, ее 
аппаратов формирование и рацио-
нальное использование выпускников 
(бакалавров, специалистов, маги-
стров, аспирантов) обеспечат орга-
ны власти и управления высококва-
лифицированными кадрами, так как 
это еще один из решающих факто-
ров закрепления специалистов и 
устранения многих кризисных явле-
ний в области рыночной экономики, 
социальной сферы и в кадровой по-
литике. 
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Abstract. The article substantiates the institutional prerequisites for the reproduction of the personnel 
potential of state and municipal authorities. It is emphasized that for local governments, which are actu-
ally a mechanism for the implementation of at least three major social and legal phenomena: firstly, 
municipal government, secondly, municipal service, and thirdly, municipal personnel policy. Particular 
attention is paid to the problems associated with the professional education of municipal personnel, their 
competence, necessary for the implementation of sustainable socio-economic development of munici-
palities and regions. This circumstance testifies to the demand for a competency-based approach to the 
training, assessment and professional development of managerial personnel in municipalities. The 
personnel potential of municipalities in the new Russia in the 21st century is the aggregate ability of the 
population to ensure in practice the adopted and updated strategies for sustainable socio-economic 
development of the territories of municipalities and, in fact, is one of the priority factors and the most 
important resource for staffing the executive administrative bodies of the municipal government. In this 
context, analyzing the quantitative and qualitative indicators of the personnel potential of local 
authorities, we believe that the quantitative characteristics mainly depend, firstly, on the demographic 
indicators of the municipality, within which the monitoring of personnel potential is carried out; Firstly, we 
note that the qualitative indicators are formed due to the well-established system of training and 
retraining of municipal employees according to the standards of the third generation in the universities 
of the region, in the Academy of National Economy and Public Administration under the President of the 
Russian Federation. However, as sociological research conducted by us in the Belgorod, Kursk, Lipetsk 
and Voronezh regions of the Central Federal District shows, the existing practice of regulating the 
vocational and educational structure of residents of local communities often still does not provide the 
required balance of personnel potential of municipal authorities and management. In the context of the 
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formation and development of the digital economy, the requirements for the quality of training and 
activities of municipal personnel and persons in the managerial personnel reserve are significantly 
increasing, which necessitates the formation of preventive management decisions in the process of 
training and promotion of professionally trained personnel. Thus, we believe that the problem and 
relevance of our study is determined by the practice of the need to create evidence-based forms, 
methods and personnel technologies that ensure the achievement of strategic indicators of the socio-
economic development of territories during the functioning, which to a large extent will allow solving this 
problematic problem. situation. 
Keywords: reproduction of personnel potential, local community, professional knowledge, sociological 
research, competence-based approach, personnel policy. 
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На основе проведенного анализа национальных стандартов Российской Федерации в ста-
тье определяется состояние стандартизации социального управления в области учета 
интересов его участников. Раскрывается сущность основного понятия — заинтересо-
ванная сторона с акцентом на их интересы, ожидания, требования. Анализируется мно-
гообразие и сложность специфических черт интересов заинтересованных сторон: закон-
ность, рассогласованность, динамичность, расширение и углубление ожиданий, взаимо-
связь интересов с ожиданиями общества и др. Описываются принципы принятия решений 
по поводу взаимодействия организации с заинтересованными лицами: признание реально-
сти их интересов, инклюзивность, четкость целей взаимодействия, уважение и учет 
интересов заинтересованных сторон, принципы системной инженерии, регулярность 
мониторинга интересов, важность документирования результатов сотрудничества и 
др. Системно рассматриваются достижения в области стандартизации учета интере-
сов заинтересованных сторон по следующим направлениям: констатация важности вы-
явления и учета интересов всех заинтересованных сторон; разработка методических 
особенностей учета интересов; описание этапов планирования работы с заинтересован-
ными сторонами; формирование компетентности участников социального управления, 
занимающихся идентификацией заинтересованных сторон организации. Кроме того, вы-
явлены проблемы стандартизации социального управления в области учета интересов 
его участников. 
Ключевые слова: стандартизация, национальный стандарт, интерес, заинтересованная 
сторона, потребность, социальное управление. 
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Введение 
 

 настоящее время в условиях 
глобализации, способствую-
щей универсализации потреб-

ностей и созданию единых требова-
ний к организации процессов, ис-
следователи напоминают об опас-
ности чрезмерной стандартизации 
социальной действительности. С 
одной стороны, без стандартизации 
невозможно охватить все многооб-
разие разнопланового поведения 
социальных субъектов (индивидов и 
социальных групп), но с другой сто-
роны, унификация социальной сфе-
ры приводит к утрате необходимого 
многообразия поведенческих реак-
ций, отчуждению человека, потере 
личностных ориентаций, мотивов и 
духовных ценностей, нарастанию 
иррациональности, стереотипизации 
массового сознания, потере устой-
чивости общества.  

Предотвратить негативные со-
циальные последствия стандарти-
зации возможно посредствам со-
вершенствования самого социаль-
ного управления, за счет регулиро-
вания многообразия интересов всех 
его участников. Это приводит не 
только к экономическим выгодам 
(«тот, кто не ориентирует свои дей-
ствия на интересы других, т.е. не 
считается с ними, провоцирует этих 
других на сопротивление и достига-
ет непредвиденного и нежелатель-
ного для себя результата, т.е. рис-
кует нанести ущерб собственным 
интересам» [1. С. 89]), но и придает 
«деятельности людей необходимую 
направленность для снятия возни-
кающих в обществе противоречий, 
социальных напряжений» [2. С. 48].  

Однако важно отметить, что раз-
витие теории и практики социально-
го управления, накопление знаний о 
роли и механизмах учета интересов 
всех его участников неизбежно при-
водит к необходимости обращения 
все к той же стандартизации, но 
только на новом уровне — уровне 
социального регулирования.  

Данная статья направлена на 
рассмотрение национальной систе-
мы стандартизации Российской Фе-
дерации с целью определения со-
стояния стандартизации социально-
го управления в области учета инте-
ресов его участников.  

Предметом исследования вы-
ступает процесс стандартизации 
социального управления.  

Методическую основу работы 
составляют метод систематизации 
научных знаний о процессе стандар-
тизации социального управления и 
метод проблематизации исследова-
ния интересов участников социаль-
ного управления.  

Научная новизна работы связа-
на с систематизацией знаний о 
стандартизации социального управ-
ления в области учета личностных и 
групповых интересов участников 
социального управления и опреде-
лением проблем стандартизации в 
данной области. 

 
Основная часть  

 
Проведенный анализ нацио-

нальных стандартов Российской Фе-
дерации позволяет увидеть, 
насколько современная стандарти-
зация деятельности организаций 
ориентирована на учет и согласова-
ние различных личностных и группо-
вых интересов.  

В 
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Среди основных направлений 
стандартизации, связанных с регу-
лированием сферы интересов, мож-
но выделить следующие: менедж-
мент качества, непрерывности биз-
неса, организации, устойчивого раз-
вития, организационной культуры и 
знания, риска и др.  

В действующих стандартах ин-
тересы рассматриваются с позиции 
трех типов взаимоотношений между: 
организацией и обществом, органи-
зацией и ее заинтересованными 
сторонами, заинтересованными сто-
ронами и обществом1. При этом ак-
цент делается на взаимоотношениях 
организации с заинтересованными 
сторонами (причастными сторонами, 
«стейкхолдерами»), под которыми 
понимаются организации (группы 
лиц) или частные лица: 
• которые заинтересованы в дея-

тельности или достижениях ор-
ганизации2; 

• «один или более интересов ко-
торых касаются какого-либо ре-
шения или деятельности органи-
зации»3; 

• которые «могут влиять на то или 
иное решение или деятельность 
или быть подверженными влия-
нию, или воспринимать себя та-
ковыми в связи со своим реше-
нием или деятельностью»4; 

• «которые могут непосредственно 
участвовать в действиях органи-

1 ГОСТ Р 54598.1-2015 Менеджмент устойчи-
вого развития. Часть 1. Руководство 
2ГОСТ Р 53647.4-2011 Менеджмент непре-
рывности бизнеса. Руководящие указания по 
обеспечению готовности к инцидентам и не-
прерывности деятельности.  
3 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по 
социальной ответственности. 
4 ГОСТ Р ИСО 37100-2018 Устойчивое разви-
тие и адаптивность сообществ. Словарь. 

зации или могут не участвовать 
в них, но быть затронуты прини-
маемыми в организации реше-
ниями»5; 

• которые «представляют значи-
тельный риск для устойчивости 
организации, если их потребно-
сти и ожидания не выполняют-
ся»6. 
Так как содержание социального 

управления главным образом опре-
деляется качеством целеполагания, 
которое, в свою очередь, обуслов-
лено тем, насколько в поставленных 
целях «наиболее точно и полно вы-
ражены коренные потребности и ин-
тересы всего общества, его отдель-
ных социальных групп, определяю-
щих мотивы поведения людей» [3. 
С. 13], то заинтересованные лица, 
упоминаемые в стандартах, можно 
рассматривать как участников соци-
ального управления, представляю-
щих собой одного из его объекта или 
субъекта.  

Исходя из понимания интересов 
как наиболее целесообразных спо-
собов получения благ или условий 
жизнедеятельности, необходимых 
для удовлетворения потребностей 
носителей интересов [4. С. 141-164.] 
следует, что заинтересованные лица 
имеют интересы, выражающие их 
объективные отношения к условиям 
их взаимодействия с организацией. 
Именно положение заинтересован-
ных лиц в системе взаимоотноше-
ний с организацией (в основном, 

5 ГОСТ Р 53647.3-2015 Менеджмент непре-
рывности бизнеса. Руководство по обеспече-
нию соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
22301. 
6 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менедж-
мента качества. Основные положения и сло-
варь. 
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экономических, а в последнее время 
и социальных отношений) обуслов-
ливает их «заинтересованность в 
реализации одних возможностей и 
предотвращении других» [5. С. 103-
104], т.е. определяют их интересы. В 
стандартах все заинтересованные 
лица разделяются на: первичные 
(внутренние, связанные с организа-
цией экономическими операциями) и 
вторичные (внешние, не взаимодей-
ствующие непосредственно с орга-
низацией)7.  

Основываясь на представлен-
ных в табл. 1 примерах заинтересо-
ванных сторон, их потребностях, 
ожиданиях и требованиях, можно 
констатировать большой объем и 
разнообразие соответственных ин-
тересов заинтересованных сторон8. 
Это приводит к необходимости под-
держания баланса между экономи-
ческими и финансовыми интересами 
организации и интересами заинте-
ресованных сторон9. Достижение 
такого баланса способствует каче-
ству организации, под которым по-
нимается «степень, с которой при-
сущие организации характеристики 
удовлетворяют потребностям и 
ожиданиям ее потребителей и дру-
гих заинтересованных сторон для 
достижения устойчивого успеха»10, в 
противном случае, происходит 
обострение конфликтов интересов и 
неэтичное поведение11.  

Важно отметить, что баланс ин-
тересов затрудняется их специфи-

7 ГОСТ Р 53647.3-2015 
8 ГОСТ Р 54598.1-2015 
9 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
10 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент каче-
ства. Качество организации. Руководство по 
достижению устойчивого успеха организации. 
11 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 

ческими свойствами, учет которых в 
стандартах считается желательным 
и часто необходимым. К таким свой-
ствам относятся: взаимосвязь инте-
ресов заинтересованных сторон «с 
широкими ожиданиями общества и с 
устойчивым развитием»12; закон-
ность интересов и согласованности 
с международными нормами пове-
дения13; рассогласованность инте-
ресов заинтересованных сторон14, 
определяемая отличиями «в испо-
ведуемых ценностях, потребностях, 
допущениях, концепциях и степени 
заинтересованности в обсуждаемых 
вопросах»15; возможность нефор-
мальных взаимоотношений органи-
зации с заинтересованными сторо-
нами, приводящая к неосведомлен-
ности в области интересов16, в том 
числе интересов, не принадлежа-
щим к организованным группам или 
являющимися уязвимыми группа-
ми17; динамичность интересов, по-
стоянная изменчивость потребно-
стей и требований заинтересован-
ных сторон18; расширение и углуб-
ление ожиданий заинтересованных 
сторон организации, отражающихся 
в интересах19. 

12 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
13 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
14 ГОСТ Р 52807-2007 Руководство по оценке 
компетентности менеджеров проектов 
15 ГОСТ Р 55.0.03-2014/ИСО 55002:2014 
Управление активами. Национальная система 
стандартов. Системы менеджмента. Руковод-
ство по применению ISO 55001. 
16 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
17 ГОСТ Р ИСО 20121-2014 Системы менедж-
мента устойчивого развития. Требования и 
практическое руководство по менеджменту 
устойчивости событий 
18 ГОСТ Р ИСО 9004-2019; ГОСТ Р 57189-
2016 
19 ГОСТ Р 54598.1-2015 
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Таблица 1 

Характеристики заинтересованных сторон 
Table 1  

Characteristics of stakeholders 
 

Группа 
сторон 

Пример заинтересованных 
сторон 

Потребности,  
ожидания сторон 

Пример требований  
заинтересованных сторон 

Пе
рв

ич
ны

е 

Партнеры, поставщики, кредито-
ры, инвесторы, страховые ком-
пании, подрядчики, спонсоры 

Устойчивое  
партнерство 

Договоры, заключенные с внешними 
поставщиками 

Персонал, профсоюзы, волонте-
ры 

Качество трудовой 
деятельности 

Обязательства, вытекающие из до-
говорных отношений с организацией 

Владельцы, учредители, акцио-
неры, высшее руководство 

Устойчивое развитие, 
прибыльность Соглашения, конвенции и протоколы 

Потребители Качество продукции и 
услуг 

Требования, относящиеся к соответ-
ствию, цене, доступности или по-
ставке 

Вт
ор

ич
ны

е 

Государственная власть, мест-
ный орган самоуправления, 
регулирующие органы, обще-
ство, широкая общественность, 
местные сообщества, группы 
активистов, граждане, СМИ, 
некоммерческие общественные 
и благотворительные организа-
ции, торговые и профессиональ-
ные ассоциации 

Защита окружающей 
среды, социальная 
ответственность 

Отраслевые кодексы или стандарты; 
соглашения с общественными груп-
пами или неправительственными 
организациями; законодательство; 
разрешения, лицензии или другие 
формы полномочий; приказы, выпу-
щенные регулирующими органами; 
соглашения с органами государ-
ственной власти; экологические обя-
зательства 

Источник: ГОСТ Р 53647.3-2015; ГОСТ Р ИСО 9004-2019; ГОСТ Р 57189-2016 Системы менеджмента 
качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015. 
 

В стандартах дается подробное 
описание принципов принятия ре-
шений по поводу взаимодействия 
организации с заинтересованными 
лицами: 
• признание реальности интере-

сов заинтересованности сторон, 
их влияния на деятельность ор-
ганизации20 и прямой зависимо-
сти между их интересами21, т.к. 
«заинтересованные стороны и 

20 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
21 ГОСТ Р 54598.1-2015 

их интересы являются неотъем-
лемой частью приоритетных 
интересов организации»22;  

• соблюдение доброй воли при 
организации взаимодействия с 
заинтересованными сторонами23 
и соблюдение самостоятель-
ности организации в области 
принятия решения о признании 

22 ГОСТ Р 58544-2019 Менеджмент знаний. 
Руководство по развитию компетенций и ор-
ганизации обучения на малых и средних 
предприятиях. 
23 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
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заинтересованных сторон как 
значимых для ее системы ме-
неджмента24; 

• инклюзивность — практика спра-
ведливого отношения и актив-
ного привлечения к работе всех 
заинтересованных сторон25, со-
размерного с их значимостью 
для организации26; 

• четкость целей взаимодей-
ствия организации и заинтере-
сованных сторон, когда «заинте-
ресованные стороны обладают 
информацией и пониманием, 
необходимыми для принятия 
решений»27, стремление к опе-
режению и соответствию по-
требностям и ожиданиям заин-
тересованных сторон28; 

• уважение и учет интересов заин-
тересованных сторон, реагиро-
вание на эти интересы, в усло-
виях обеспечения справедливо-
го и адекватного процесса вза-
имодействия с заинтересован-
ными сторонами29, с целью 
укрепления доверия между ни-
ми30;  

• соблюдение принципов систем-
ной инженерии — подхода, 
управляющего полным техниче-
ским организаторским усилием, 
требуемым для преобразования 
ряда потребностей заинтересо-
ванных сторон в решение и для 

24 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менедж-
мента качества. Требования. 
25 ГОСТ Р ИСО 20121-2014 
26 ГОСТ Р 54598.1-2015 
27 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
28 ГОСТ Р ИСО 9004-2019  
29 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
30 ГОСТ Р 54598.1-2015 

поддержки этого решения в те-
чение его жизни31; 

• соответствие необходимому 
уровню сотрудничества с заин-
тересованными сторонами32 и 
избегание крайностей управле-
ния при согласовании интересов 
(концентрации интересов клиен-
тов и общества, концентрации 
интересов отдельных сотрудни-
ков)33; 

• регулярность мониторинга ин-
тересов заинтересованных 
лиц34, вызванная постоянной, 
непрерывной и долгосрочной 
основой взаимоотношений орга-
низации с заинтересованными 
сторонами35;  

• важность документирования 
результатов сотрудничества с 
заинтересованными лицами36, 
основанного на поддержании ак-
туализированной и регулярной 
отчетности37; 

• несение организацией полной 
ответственности за принятые 
решения в отношении заинтере-
сованных сторон38, с учетом 
возможных рисков, возникающих 
в случаях «ошибки в информи-

31 ГОСТ Р 59333-2021 Системная инженерия. 
Защита информации в процессе управления 
человеческими ресурсами системы. 
32 ГОСТ Р ИСО 20121-2014 
33 ГОСТ Р 57133-2016 Менеджмент организа-
ционной культуры и знания. Руководство по 
наилучшей практике. 
34 ГОСТ Р 57189-2016 
35 ГОСТ Р 54598.1-2015; ГОСТ Р ИСО 9004-
2019 
36 ГОСТ Р ИСО 20121-2014 
37 ГОСТ Р 54598.1-2015  
38 ГОСТ Р 54598.1-2015 
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ровании и учете мнения заинте-
ресованных сторон»39. 
В стандартах среди заинтересо-

ванных сторон особенное место за-
нимают сотрудники (чьи личные ин-
тересы и желания стараются учесть 
и направить в интересах организа-
ции40, осознавая влияние на интере-
сы сотрудников таких факторов как 
знания и информация41) и потреби-
тели (требования которых являются 
наиболее предпочтительными по 
сравнению с другими заинтересо-
ванными сторонами42, а поддержа-
ние их удовлетворенности выступа-
ет важнейшей задачей для органи-
зации43).  

В стандартах особое место сре-
ди заинтересованных сторон отво-
дят обществу, частью которого рас-
сматривают и саму организацию, 
наделенную ответственностью за 
соблюдение своего общественного 
договора44. При этом отмечают, что 
все заинтересованные стороны 
наравне с организациями также яв-
ляются частью общества, и все они 
«могут иметь интересы, которые не 

39 ГОСТ Р 55.0.03-2014/ИСО 55002:2014 
40 ГОСТ Р 54876-2011 Менеджмент знаний. 
Руководство по обеспечению взаимосвязи 
менеджмента знаний с культурой организации 
и другими организационными процессами 
41 ГОСТ Р 57127-2016 Менеджмент знаний. 
Руководство по наилучшей практике. 
42 ГОСТ Р ИСО 10006-2019 Менеджмент ка-
чества. Руководящие указания по менедж-
менту качества в проектах. 
43 ГОСТ Р ИСО 10001-2009 Менеджмент ка-
чества. Удовлетворенность потребителей. 
Рекомендации по правилам поведения для 
организации. 
44 ГОСТ Р 58544-2019 

соответствуют ожиданиям обще-
ства»45.  

Таким образом, организации 
напрямую или опосредованно нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с боль-
шим количеством заинтересованных 
лиц, составляющих часть общества, 
и чем шире зависимость интереса 
организации от интересов общества, 
тем более ответственным должно 
быть его поведение [6. С. 35-36].  

Из вышесказанного можно су-
дить, насколько тщательно в стан-
дартах прописан вопрос учета инте-
ресов различных сторон, включен-
ных во взаимоотношения с органи-
зацией, насколько социальное 
управление ориентировано на под-
держание баланса разнообразных 
интересов.  

Однако в стандартах не только 
констатируется важность выявления 
и учета интересов всех заинтересо-
ванных лиц («важно, чтобы их ощу-
щения были определены, зареги-
стрированы и учитывались в про-
цессе принятия решений организа-
цией»46), но и уделяется внимание 
методическому вопросу в этой сфе-
ре. Подробно прописываются этапы 
планирования работы с заинтересо-
ванными сторонами: их определе-
ние; выявление их потребностей и 
ожиданий; установление процессов 
для удовлетворения потребностей; 
выявление возможных рисков для 
устойчивого успеха, возникающих 
при неудовлетворении потребно-
стей; оценка применимости их по-

45 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
46 ГОСТ Р 55.0.03-2014/ИСО 55002:2014 
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требностей47 с использованием по-
тенциальных критериев «соответ-
ствующих» заинтересованных сто-
рон48.  

Предлагаются конкретные прие-
мы и методы для понимания по-
требностей и ожиданий заинтересо-
ванных сторон на этапах: сбора и 
анализа информации о заинтересо-
ванных сторонах49; определения их 
значимости для организации50; их 
привлечения к работе с организаци-
ей51. Кроме того, даются рекоменда-
ции в области выявления влияния 
заинтересованных сторон52; более 
глубокого понимания их ожиданий (в 
особенности потребителей)53.  

Важно отметить, что в стандар-
тах признается важность формиро-
вания компетентности участников 
социального управления, занимаю-
щихся идентификацией заинтересо-
ванных сторон организации54 и 
необходимость формирования у них 
навыков в установлении взаимоот-
ношений с заинтересованными сто-
ронами (в формировании сооб-
ществ, в области установлении 
партнерских отношений, в выполне-

47 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 
48 ГОСТ Р 57189-2016 
49 ГОСТ Р 57189-2016; ГОСТ Р 55268-2012 
Системы менеджмента организаций. Реко-
мендации по проведению анализа со стороны 
руководства. 
50 ГОСТ Р 53647.3-2015 
51 ГОСТ Р 54598.1-2015; ГОСТ Р ИСО 20121-
2014  
52 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
53 ГОСТ Р ИСО 10004-2020 Менеджмент ка-
чества. Удовлетворенность потребителей. 
Руководящие указания по мониторингу и из-
мерению. 
54 ГОСТ Р 54598.1-2015 

нии совместных работ); навыков 
управления (трудовыми ресурсами, 
взаимоотношениями с клиентами и 
партнерами, межличностными от-
ношениями в части сплочения груп-
пы, организации совместной работы 
и сотрудничества, разрешения кон-
фликтных ситуаций); навыков в об-
ласти обучения и интеллектуальное 
развитие (способности к эмоцио-
нальному восприятию, пониманию 
эмоций других)55, навыков продви-
жения культуры доверия, продвиже-
ния общих ценностей, справедливо-
сти и этичного поведения на всех 
уровнях организации56.  

Отдельно делается акцент на 
значимости навыков «обеспечения 
идентификации и рассмотрения ин-
тересов участников проектов»57, для 
которых предлагаются критерии 
профессионального соответствия: 
интересы участников рассмотрены и 
документально оформлены, интере-
сы участников рассмотрены при 
принятии решений по проекту, дей-
ствия по рассмотрению различных 
интересов проведены. 

 
Заключение и выводы 

 
В заключении проведенного 

анализа стандартов следует отме-
тить, что несмотря на постоянное 
обращение в них к вопросам учета 
интересов участников социального 
управления (интересов заинтересо-
ванных лиц), данная область дея-

55 ГОСТ Р 57127-2016 
56 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 
57 ГОСТ Р 52807-2007 
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тельности стандартизирована недо-
статочно.  

Разработка стандартов на про-
цессы, связанные с социальным 
управлением, опирается в большей 
степени на основе использование 
процессного подхода, риск-
ориентированное мышление и кон-
цепция цикла «Планируй — Делай 
— Проверяй — Действуй» (PDCA), 
применяемый для решения проблем 
и постоянного совершенствования 
работы.  

Среди действующих стандартов 
нет таких, которые целостно бы 
представили методологию социаль-
ного управления в области учета 
интересов его участников, однако 
уже разработаны стандарты, ориен-
тированные на управление челове-
ческими ресурсами, менеджмент 
организационной культуры и знания, 
вовлечение работников, организа-
цию мониторинга удовлетворенно-
сти потребителей, поддержание со-
циальной ответственности органи-
заций.  

Кроме того, введение базовой 
структуры (структуры высокого 
уровня — HLS) для стандартов на 
системы менеджмента (например, 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 
ИСО 20121-2014, ГОСТ Р 55.0.03-
2014) закрепляет в четверном пунк-
те стандартов («Среда организации / 
Условия организации») признание 
важности понимания потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон.  

К тому же в содержании стан-
дартов обращение к интересам за-
интересованных сторон часто встре-
чается при рассмотрении управле-
ния устойчивым успехом, работы с 

человеческими ресурсами, оценки 
результатов деятельности.  

Однако в системе стандартиза-
ции отсутствует системное, упоря-
доченное представление об учете 
интересов участников социального 
управления. Возможно, теория и 
практика социального управления в 
данный момент не достигла того 
уровня развития, который позволил 
бы стандартизировать «противоре-
чивое взаимодействие между инди-
видуальными, групповыми и общими 
интересами для их совместной реа-
лизации» [2. С. 237], что в большей 
степени отражается в следующих 
проблемах стандартизации соци-
ального управления в области учета 
интересов его участников: 
• отсутствие глубокой прора-

ботки понятийного поля в об-
ласти регулирования социаль-
ных отношений с учетом интере-
сов и потребностей участников 
социального управления: ис-
пользуемых в стандартах поня-
тий социального управления 
(заинтересованная сторона, по-
ведение, намерение, социальная 
ответственность, социальный 
диалог, сотрудничество, органи-
зационная культура, сообщества 
по интересам, мониторинг пове-
дения, стимулирование труда и 
др.) не достаточно для отраже-
ния достижений в этой области, 
необходима разработка само-
стоятельного стандарта терми-
нов социального управления;  

• устаревание стандартов си-
стем менеджмента (в среднем 
жизненный цикл стандарта со-
ставляет около 15 лет): необхо-
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димо внесение в стандарты зна-
чительных изменений в соответ-
ствии с развитием общества и 
науки, в частности в области со-
циального управления и учета 
влияния человеческого фактора 
(«сейчас все наши знания о но-
вом поколении упираются в эмо-
циональный аспект …, но до 
стандартизации данного вопроса 
мы еще не дошли»58); 

• сложность технологизации со-
циальных процессов (даже в 
условиях разработки предвари-
тельных национальных стандар-
тов) и проблемы применения си-
стем искусственного интеллекта 
(ИИ) для решения большинства 
задач социального управления; 
хотя в рамках Перспективной 
программы стандартизации на 
период 2021-2024 годы отмеча-
ется готовность решать некото-
рые проблемы стандартизации 
достижения задач, связанных с 
человеческим фактором, в част-
ности «с возможным риском для 
жизни, здоровья людей и други-
ми опасными последствиями, в 
условиях отсутствия унифици-
рованных способов гарантиро-
ванного подтверждения без-
опасности систем ИИ»59; 

58 Стандартное будущее (беседа с Чарльзом 
Корри – аналитиком департамента разработ-
ки стандартов Британского института стан-
дартов). – [Электронный ресурс]. URL: 
https://kachestvo.pro/kachestvo-
upravleniya/sistemy-
menedzhmenta/standartnoe-budushchee/ (дата 
обращения – 08.02.2022) 
59 Перспективная программа стандартизации 
по приоритетному направлению «Искусствен-
ный интеллект» на период 2021-2024 годы. 

• удаленность во времени полу-
чения ожидаемого экономиче-
ского эффекта от внедрения 
принципов стандартизации со-
циального управления и сложно-
сти оценки экономического эф-
фекта от их применения, не спо-
собствуют формированию готов-
ности заинтересованных сторон 
(производителей, потребителей, 
научных организаций, учебных 
заведений, профессиональных 
отраслевых объединений и др.) 
заниматься разработкой стан-
дартом в данной области; 

• проблемы анализа возможных 
рисков, связанных с разработкой 
и принятием документов по 
стандартизации учета интересов 
организации и всех заинтересо-
ванных сторон, с учётом госу-
дарственных и общественных 
интересов Российской Федера-
ции. 
Важно отметить, что решение 

вышеописанных проблем возможно 
только в условиях соблюдения фи-
лософии стандартизации, при кото-
рой методология управления вы-
страивается на основе достижений 
реальной социальной практики, 
формирующейся в условиях согла-
сования множества потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон. 

 

[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/28a4b1
83b4aee34051e85ddb3da87625/20201222.pdf 
(дата обращения 21.02.2022) 
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Abstract. Based on the analysis of the national standards of the Russian Federation, the article defines 
the state of standardization of social management in the field of taking into account the interests of its 
participants. The essence of the main concept is revealed — the interested party, with an emphasis on 
their interests, expectations, requirements. The diversity and complexity of the specific features of the 
interests of stakeholders are analyzed: legality, inconsistency, dynamism, expansion and deepening of 
expectations, the relationship of interests with the expectations of society, etc. The principles of deci-
sion-making regarding the organization's interaction with stakeholders are described: recognition of the 
reality of their interests, inclusiveness, clarity of interaction goals, respect and consideration of the inter-
ests of stakeholders, principles of system engineering, regularity of monitoring interests, the importance 
of documenting the results of cooperation, etc. The achievements in the field of standardization of ac-
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counting for the interests of interested parties are systematically considered in the following areas: stat-
ing the importance of identifying and taking into account the interests of all interested parties; develop-
ment of methodological features of consideration of interests; description of stages of planning work 
with stakeholders; formation of competence of participants of social management engaged in identifica-
tion of stakeholders of the organization. In addition, the problems of standardization of social manage-
ment in the field of taking into account the interests of its participants are identified. 
Keywords: standardization, national standard, interest, stakeholder, need, social management. 
References: 
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В статье приводятся некоторые результаты исследования формирования финансовой 
культуры в семьях столичного мегаполиса, целью проведения которого стало выявление 
особенностей финансовой социализации детей в семьях, благодаря которой происходит 
передача знаний, норм и ценностей, отношения к финансам и финансовым институтам, 
что детерминирует определенное поведение в сфере финансов. Особое внимание уделено 
определению родительских практик, как опривыченной система действий, которые спо-
собствуют формированию финансовой культуры детей, которые в дальнейшем перехо-
дят в социально-демографическую категорию «молодежь». По результатам теоретиче-
ского анализа и авторских эмпирических исследований выделены следующие родительские 
практики в отношении формирования финансовой культуры своих детей: выделение 
карманных денег; обсуждение финансовых вопросов; трансляция установок (потреби-
тельских, кредитных, сберегательных, инвестиционных) и норм. Основная цель этой 
статьи — инициировать теоретическую дискуссию о финансовой социализации и роди-
тельских практиках — что это такое; почему это важно; и как их принципы могут по-
мочь лучше понять процесс формирования финансовой культуры. 
Ключевые слова: культура; финансовая культура; финансовое поведение; финансовое 
сознание; финансовая социализация; семья; родительские практики. 
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Введение 
 

 последние годы среди педа-
гогов, политиков и семей 
наблюдается растущий инте-

рес к улучшению финансового пове-
дения — отчасти в результате необ-
ходимости, связанной с современ-
ными проблемами финансово-
экономической сферы. В то же вре-
мя наблюдается неуклонный рост 
исследований финансовой культуры 
и финансовой грамотности в раз-
личных академических дисциплинах. 
Наибольшее внимание направлено 
на социально-демографические раз-
личия в финансовых знаниях и по-
ведении, но относительно мало 
внимания уделяется процессам, 
объясняющим эти различия. В част-
ности, исследования не учитывают 
важность процесса формирования 
финансовой культуры, происходя-
щего с течением времени в семей-
ном социальном контексте. 

А.И. Фатихов и Р.Г. Насибуллин 
под финансовой культурой понима-
ют «совокупность традиций, норм и 
идей, отражающих уровень финан-
совой грамотности, навыки и пове-
дение людей в области финансовых 
отношений, финансового планиро-
вания и распределения денежных 
средств при существующем уровне 
развития в обществе инфраструкту-
ры рынка, финансовых институтов и 
различных ценностей финансовой 
сферы, имеющих материальное во-
площение и созданных целенаправ-
ленным воздействием людей» [1. С. 
236]. При этом финансовая культура 
является частью общей культуры и 
видом экономической культуры, 

обеспечивающей воспроизводство 
финансовой жизни общества, а ее 
формирование есть процесс финан-
совой социализации. Понятие «со-
циализация» и его частное «воспи-
тание» тесно связано с понятием 
«родительские практики», поскольку 
именно в социализирующей функ-
ции семьи реализуются родитель-
ские практики, под которыми пони-
маются опривыченная система дей-
ствий, направленная на воспитание, 
обучение и образование ребенка, 
обеспечивающая приобщение его к 
культурным и духовно-нравствен-
ным ценностям общества [2. С. 408], 
в нашем случае — адаптация и при-
общение к деятельности в финансо-
вой сфере. Действительно, большая 
часть финансовой социализации, 
которая происходит в семье, явля-
ется результатом повседневного 
семейного взаимодействия.  

Французский социолог П. Бурдье 
интерпретировал социальные прак-
тики как конструируемые в конкрет-
ном социальном поле осмысленные 
и неосознанные поведенческие ак-
ты, обусловленные габитусом (сово-
купностью структурирующих диспо-
зиций личности) [3].  

Основоположник этнометодоло-
гии Г. Гарфинкель отмечал «объяс-
нимость практик, их наблюдаемость 
и сообщаемость, их рефлексивный 
характер, когда действия, посред-
ством которых индивиды создают 
ситуации организованной повсе-
дневной деятельности и управляют 
ими, идентичны процедурам, к кото-
рым индивиды прибегают для того, 
чтобы сделать эти ситуации объяс-
нимыми, а смысл поведения должен 

В 
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быть обнаружен в самом поведе-
нии» [4. С. 9].  

Таким образом, родительские 
практики являются одним из спосо-
бов, с помощью которых дети фор-
мируют свою идентичность, в том 
числе и в сфере денежных отноше-
ний, что весьма продуктивно для 
понимания процесса формирования 
финансовой культуры в родитель-
ской семье.  

 
Эмпирическая база 

 
Описание родительских практик 

формирования финансовой культу-
ры молодежи в столичных семьях 
опиралось на результаты трех эм-
пирических исследований: форма-
лизированный опрос молодежи сто-
личного мегаполиса (n=475), фокус-
группы среди молодежи столичного 
мегаполиса (n=8) и интервью с ро-
дителями столичного мегаполиса 
(n=52).  

Качественная часть исследова-
ния методом глубинных интервью 
была направлена на изучение вос-
приятия старшим поколением (роди-
телями), имеющим взрослых детей 
(от 18 лет), области их влияния на 
сознание и поведение детей в обла-
сти финансов, которое дает подроб-
ное представление о процессе фор-
мирования финансовой культуры в 
родительской семье. Уникальной 
особенностью метода глубинного 
интервью является то, что респон-
дентов просят «думать вслух», т.е. 
одновременно вербализовать свои 
мысли, чувства и ассоциации. Полу-
структурированное глубинное ин-
тервью может оказаться особенно 

полезным для исследования лич-
ных, деликатных или конфиденци-
альных вопросов, которые инфор-
маторам может быть трудно рас-
крыть и обсудить в формализиро-
ванном или групповом интервью.   

 
Родительские практики формиро-

вания финансовой культуры 
 

Значительное влияние на фи-
нансовое самосознание и поведение 
оказывает собственный опыт, кото-
рый ребенок получает в детстве в 
процессе приобретения навыков 
управления личными денежными 
средствами. Часто родители знако-
мят своих детей с денежными и фи-
нансовыми темами через использо-
вание карманных денег, еженедель-
ного или ежемесячного содержания, 
выдаваемых просто так или за ка-
кую-то работу. Родительские практи-
ки выделения карманных денег для 
самостоятельных покупок приводит к 
эффективной финансовой социали-
зации потому, что такой подход под-
разумевает больше доверия между 
родителем и ребенком [5. С. 43], со-
храняет чувство вклада ребенка в 
семейную жизнь, формирует «цен-
ность» денег и их роль в достижении 
материальных и социальных целей. 

Одним из первых развитие о 
представлениях деньгах начал изу-
чать А. Стросс.  Согласно его иссле-
дованию 1952 года (n=66, интервью 
у детей) [6. С. 275], развитие пред-
ставлений о деньгах у детей начи-
нается с их уверенности в том, что 
за деньги они могут что-то купить, а 
заканчивается стадией (обычно со-
ответствующей пубертату), когда 
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они зачастую обладают полностью 
взрослым пониманием финансового 
мира. В 1962 г. Р.С. Сатторн на ос-
новании своего исследования (n=85, 
интервью у детей 6-13 лет) отметил 
[7. С. 39], что независимо от возрас-
та, интеллекта и социально-эконо-
мического положения детей, боль-
шинство ответов на вопросы интер-
вью соответствовало ранней стадии 
концептуализации финансов, что 
подчеркивает важность собственно-
го опыта для развития представле-
ний о финансовом мире. 

Дальнейшая волна исследова-
ний Б. Барриса (1983) [8], Д. Лейсера 
(1983) [9], М. Шуга и Дж. Берки 
(1985) [10], Д. Севона и С. Векстор-
ма (1989) [11] подтвердила гипотезу 
о том, что представления детей о 
денежных отношениях и финансо-
вом мире зависят от их собственно-
го опыта, полученного в детстве.  

С 2015 г. исследовательский 
центр НАФИ реализует проект «Дети 
и финансы», включающий комплекс-
ное социологическое исследование 
проблем финансовой грамотности 
детей и подростков. По данным НА-
ФИ в российских семьях более трети 
(38%) родителей не выделяют своим 
детям деньги на карманные расхо-
ды, больше половины родителей 
(62%) делают это иногда или регу-
лярно. Выявлено, что 75% несовер-
шеннолетних подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет имеют собственные 
денежные средства, большая часть 
которых (81%) поступает к детям в 
качестве карманных денег от роди-
телей. Получение таких средств не 
всегда подчинено каким-либо четким 
правилам, вследствие чего дети с 

трудом могут планировать соб-
ственные доходы [12].  

Появление собственных денеж-
ных средств дает детям более раз-
нообразный опыт работы с деньгами 
и приводит к пониманию экономии и 
бережливого поведения, поскольку 
существуют ограничения на расхо-
дование, и потраченные деньги 
нельзя потратить снова, что расши-
ряет границы финансового созна-
ния. Установлено, что со временем 
дети понимают, что сбережения яв-
ляются эффективной формой рас-
поряжения деньгами [13. С. 48]. Дети 
также осознают важность сбереже-
ний, так как это социально одобря-
ется и имеет практическое преиму-
щество.  

Наличие карманных денег в 
большинстве ответов фокус-груп-
повых интервью среди молодежи 
столичного мегаполиса также под-
тверждают тесную связь с установ-
ками на сберегательное поведение: 
• «У меня всю жизнь было, что 

есть разделение денег на те, 
которые у меня просто лежат 
— они у меня появились будь то 
подарок, мне подарили денег и 
они лежат. А часть — на кар-
манные расходы, которые не 
несут в себе какого-то смысла, 
не предназначены для какой-то 
конкретной цели». 

• «… мне давали деньги на кар-
манные расходы родители все 
время, я могла пойти в школе 
купить себе конфету… но все 
равно, я оставила бы 20 от 
этих 100, возможно, и так 
накопила бы и так у меня были 
бы потом свои сбережения. То 
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есть я до конца не трачу нико-
гда». 
Получив от родителей денежные 

средства, молодежь формирует 
свою систему обращения с ними, 
зачастую по своему усмотрению, 
сепарируясь от родителей. Отчасти 
это определяется недостатком прак-
тики совместного учета расходов/ 
доходов и планирования бюджета: 
половина опрошенной столичной 
молодежи фиксирует полное отсут-
ствие практики совместного ведения 
бюджета (54%), только каждый 4-ый 
отметил противоположную семей-
ную практику (27%).  

Молодежь столичного мегаполи-
са в ходе фокус-групповых интервью 

также отмечала незначительное 
внимание родителей к совместной 
тактике ведения бюджета: «я живу 
уже раздельно с родителями, и 
главный мне совет, наверное, ре-
комендация — «Вот, я тебе пере-
вожу столько денег в начале меся-
ца, делай, что с ними хочешь, 
больше, как бы, ты не получишь».  

Ранняя финансовая социализа-
ция в виде появления личных де-
нежных средств у ребенка показала 
значимую связь с успешным форми-
рованием финансовой культуры, 
однако частота выделения денеж-
ных средств и привлечение к учету 
расходов/доходов не показала зна-
чимую связь (табл. 1) 

Таблица 1 
Корреляция переменных с самооценкой сформированностью родительской  

семьейной финансовой культуры 
Table 1 

Correlation of variables with self-esteem and the formation of financial culture by the parent family 
 

Переменная Самооценка сформированности  
семьей финансовой культуры 

Привлекали ли Вас к учету доходов и расходов/планированию 
семейного бюджета в родительской семье? 0,062 

Как часто Ваши родители выделяли Вам в детстве деньги на 
карманные расходы? -0,049 

Можете ли вспомнить во сколько лет у Вас появились первые 
личные денежные средства? ,329* 

Примечание: n=475, *p < 0,05, **p < 0,01. 
Источник: составлено автором.  
 

По оценкам как родителей, так и 
молодежи, только с поведением 
собственных денег появляется воз-
можность научиться распоряжаться 
финансами — планировать траты, 
выбирая первоочередные и второ-
степенные цели, создавать накопле-
ния и формировать стратегию их 
использования (потребление или 

инвестирование): «только при пер-
вой крупной покупке начинаешь це-
нить деньги». 

Родители могут обучать и фор-
мировать потребительские ценности 
и поведение своих детей посред-
ством диалога о финансовых про-
дуктах и услугах, потреблении и 
способах покупок. Полученные ре-
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зультаты показали, что родители 
чаще всего используют следующие 
установки в отношении будущего 
финансового образа жизни и распо-
ряжения деньгами своих детей: 
1) пассивные (48%) — «ты не дол-

жен тратить больше денег, чем 
имеешь», «жить нужно по сред-
ствам», «долгов никогда не 
должно быть»; 

2) сберегательные (22%) — «тебе 
следует откладывать деньги».  
Активные сберегательные уста-

новки, нацеленные на формирова-
ние рациональной финансовой ак-

тивности, сформированы семьей 
лишь для 9% опрошенной молодежи 
столичного мегаполиса.  

Формирование сознания ребенка 
в семье путем установки «стремле-
ние больше зарабатывать — норма 
жизни» показало наиболее значи-
мый результат при формировании 
финансовой культуры молодежи 
(,261), при этом тем, кто слышал, что 
долговое поведение — это нор-
мальная практика, ниже оценивают 
свою финансовую культуру (-,283) 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Корреляция между транслируемыми родителями детям установками и  

самооценкой сформированностью родительской семьей финансовой культуры 
Table 2 

Correlation between attitudes transmitted by parents to children and self-esteem and  
the formation of financial culture by the parent family 

 

Переменная Самооценка сформированности 
семьей финансовой культуры 

«Деньги нужны, чтобы хорошо жить и развлекаться» 0,048 
«Тебе следует откладывать деньги» -0,009 
«Ты не должен тратить больше денег, чем имеешь» -0,052 
«Долгов никогда не должно быть» 0,075 
«Жить нужно по средствам» 0,013 
«Стремление больше зарабатывать — норма жизни» ,261** 
«Наличие займов и кредитов — это нормально» -,283** 
«Деньги должны работать» 0,177 
Тема денег в семье не поднималась -0,061 

Примечание: n=475, *p < 0,05, **p < 0,01. 
Источник: составлено автором.  
 

Развитие финансовых норм, как 
положительных, так и отрицатель-
ных, является длительным процес-
сом, а их формирование во время 
перехода во взрослую жизнь может 
сохраняться на протяжении всей 
взрослой жизни.  

Среди основных финансовых 
норм, которые родители стремятся 

сформировать у своих детей, в про-
цессе интервью назывались следу-
ющие:  
• экономить на необоснованных 

покупках;  
• ограничивать (фиксировать) по-

требление; 
• понимать цель покупки, думать о 

последствиях и перспективах; 
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• самостоятельно сберегать на 

желаемое.  
Родители с финансовыми ресур-

сами (например, богатством, сбере-
жениями и доходом) могут предо-
ставить больше возможностей, ко-
торые увеличивают человеческий, 
социальный и финансовый капитал 
для развития своего ребенка. Точно 
так же финансовые трудности могут 
отрицательно сказаться на эмоциях, 
поведении и убеждениях родителей, 
что, в свою очередь, может негатив-
но повлиять на их методы воспита-
ния и стратегии социализации [14]. 

Исследование С. Шима и других 
(n=2098) установило, что родитель-
ское влияние играет большую роль в 
финансовом поведении их детей, 
чем опыт работы и предыдущее об-
разование вместе взятые [15. С. 
1466].   

Однако многие родители могут 
не осознавать своего влияния на 
финансовые решения и результаты 
своих детей, которое сохраняется на 
протяжении всей жизни [16. С. 
649]. Результаты интервью с роди-
телями молодежи столичного мега-
полиса также показывают, что даже 
с течением времени родители со-
храняют свое влияние. Семья рас-
сматривается как «подушка без-
опасности», где сохраняется дове-
рие и взаимопомощь:  
• «Она не просит помощи мате-

риальной, сама справляется. Но 
точно знает, что всегда мо-
жет обратиться за помощью»;  

• «В плане обучения и советов в 
финансовой культуре знания ее 
и мои бывают равнозначны, по-
этому обсуждаем вместе»;  

• «Пока помогаю деньгами и со-
ветами»;  

• «…буду поддерживать их все-
гда»; 

• «…помогаю, если просит». 
 

Заключение 
 

Формирование в родительской 
семье финансовой культуры осу-
ществляется в процессе финансо-
вой социализации благодаря роди-
тельским практикам, которые реали-
зуются через воспитание и обуче-
ние. Благодаря этому происходит 
передача знаний, норм поведения и 
ценностей, определенного отноше-
ния к финансам и финансовым ин-
ститутам, тем самым детерминиру-
ется и свой тип финансового пове-
дения, поскольку процесс познания 
неотделим от реального опыта. 
Проведенный анализ позволил вы-
делить следующие родительские 
практики в формировании финансо-
вой культуры молодежи столичного 
мегаполиса: 
• выделение карманных денег; 
• обсуждение финансовых вопро-

сов; 
• трансляция установок (потреби-

тельских, кредитных, сберега-
тельных, инвестиционных) и 
норм.  
Очевидно, что опыт обращения с 

деньгами, полученный через социа-
лизацию в семье, определяет, 
насколько быстро человек приходит 
к пониманию финансового мира.  

Молодые люди развивают цен-
ности, отношение к финансовой 
сфере и финансовым институтам, 
нормы, знания и поведение в рамках 
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финансовой практики посредством 
повседневного взаимодействия с 
родителями.  

Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что появление соб-
ственных денежных средств способ-
ствует появлению опыта, который 
неизбежно включает процесс обуче-
ния. Поскольку такой опыт у ребенка 

появляется в семье и под контролем 
родителей, которые могут давать 
советы и определенные установки в 
период формирования сознания ре-
бенка, то семья непосредственно 
оказывает влияние на формирова-
ние культуры финансовых отноше-
ний и на понимание «ценности» де-
нег. 
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Abstract: The article presents some results of a study of the formation of financial culture in the families 
of the metropolitan metropolis, the purpose of which was to identify the features of financial socialization 
of children in families, through which knowledge, norms and values, attitudes to finance and financial 
institutions are transferred, which determines certain behavior in the field of finance. Special attention is 
paid to the definition of parental practices as an unusual system of actions that contribute to the for-
mation of the financial culture of children, who later move into the socio-demographic category of 
"youth". Based on the results of theoretical analysis and author's empirical research, the following pa-
rental practices have been identified in relation to the formation of the financial culture of their children: 
allocation of pocket money; discussion of financial issues; broadcasting of attitudes (consumer, credit, 
savings, investment) and norms. The main purpose of this article is to initiate a theoretical discussion 
about financial socialization and parenting practices — what it is; why it is important; and how their prin-
ciples can help to better understand the process of forming a financial culture. 
Keywords: culture; financial culture; financial behavior; financial consciousness; financial socialization; 
family; parental practices.  
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В статье представлены результаты сравнения временных ориентаций респондентов, 
принявших участие в опросах в 2010 и 2021 годов. Временные ориентации исследованы в 
контексте жизненных ценностей и психологического благополучия, как параметров, со-
пряженных с трансформациями представлений о времени. В эмпирическом исследовании 
приняли участие 300 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 45 лет. В качестве диагности-
ческих инструментов исследования выступили Опросник временной перспективы (Ф. Зим-
бардо), Шкала временных установок (Ж. Нюттен), Шкалы психологического благополучия 
(К. Рифф), Морфологический тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина). 
Факторный анализ показал плотную взаимосвязь временных ориентаций, психологическо-
го благополучия и ценностей. Выявлены устойчивые и вариативные составляющие вре-
менных ориентаций личности. За последнее десятилетие сохранилась тенденция положи-
тельного отношения к прошлому. У респондентов, опрошенных в 2021 г., зафиксированы 
отличия от участников предшествующего опроса. Сегодня мужчины и женщины наделяют 
будущее большей значимостью, показана тенденция рассеивания позитивного «ореола» 
будущего, которая основана на менее позитивном и более реалистичном отношении к бу-
дущему. Ярче выражена тенденция восприятия времени своей жизни в настоящем как 
гедонистического и фаталистического. Наряду с выраженной устремленностью в будущее, 
ценностью прошлого, улучшением психологического благополучия, присутствует феномен 
«временного разрыва» — ослабление взаимосвязи прошлого и будущего. 
Ключевые слова: временные ориентации личности, ценности, психологическое благо-
получие, сравнительный анализ, устойчивые и вариативные составляющие временных 
ориентаций личности. 
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Введение 
 

роблема исследования вре-
менных ориентаций человека, 
осмысленных психологиче-

ской наукой в качестве доминирую-
щих временных континуумов (про-
шлого, настоящего, будущего) в 
субъективной картине жизненного 
пути, находится в фокусе актуально-
го внимания современной психоло-
гической науки. Временные ориен-
тации во многом опосредованы про-
исходящими событиями в современ-
ном обществе, а также спецификой 
их «преломления» в субъективном 
мире человека [1].  

Это подчеркивает важность ис-
следования объективных и субъек-
тивных факторов, сопряженных с 
изменениями в содержании и струк-
туре временных ориентаций. В каче-
стве таких факторов, по мнению 
различных исследователей, высту-
пают индивидуально-личностные 
характеристики [2], идентичность [3], 
самоотношение [4], саморегуляция 
[5], физическое и психологическое 
здоровье [6; 7; 8] род профессио-
нальной деятельности [9], пребыва-
ние в изоляции [10], виктимизация 
[11], переживание экстремальных 
ситуаций [12] и др.  

Следует отметить, что позитив-
ное самоотношение, адекватная са-
мооценка, сформированная лич-
ностная идентичность, хорошее ка-
чество физического и психологиче-
ского здоровья, удовлетворенность 
профессиональной деятельностью, 
социальное благополучие, в контек-
сте которых исследованы времен-
ные ориентации, являются разными 

аспектами такого феномена как 
«психологическое благополучие 
личности». На современном этапе 
развития науки психологическое 
благополучие определяется как 
«многомерное психическое явление, 
включающее в себя <…> следую-
щие составляющие»: эмоциональ-
ную (ровный и спокойный фон 
настроения с преобладанием пози-
тивных эмоций); социальную (спо-
собность устанавливать и поддер-
живать доверительные отношения с 
окружающими); смысловую (осозна-
ние целей своей жизни, стремление 
к их достижению, к личностному ро-
сту и саморазвитию) [13. С. 92].  

Осмысление указанных аспектов 
исследования временной проблема-
тики, позволяет сделать заключение 
о важной роли психологического 
благополучия личности в становле-
нии сбалансированных представле-
ний о прошлом, настоящем и буду-
щем в границах индивидуальной 
истории человека. 

В контексте изучения становле-
ния временной проблематики в пси-
хологии, следует подчеркнуть важ-
ность понимания ценностных осно-
ваний временных ориентаций и их 
трансформаций [14]. Принято счи-
тать, что время отражает ценност-
ное видение окружающей действи-
тельности, становится той призмой, 
через которую человек видит мир, 
ассоциируется с ценностью жизни в 
целом. 

Основная часть 
 

Авторами было предпринято 
научное исследование временных 
ориентаций человека в период по-

П 
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следнего десятилетия. Исследова-
ние включало два этапа. Первый 
этап состоялся в 2010 г., второй в 
2021 году. Основным фокусом науч-
ного анализа стало сравнение вре-
менных ориентаций, выявление 
различий и сходств. Вместе с этим, 
еще одним аспектом исследования 
стало изучение жизненных ценно-
стей респондентов и их психологи-
ческого благополучия, как парамет-
ров, сопряженных с трансформаци-
ями временных ориентаций.  

В эмпирическом исследовании 
приняли участие 300 респондентов в 
возрасте от 30 до 45 лет (150 чело-
век (65 мужчин и 85 женщины были 
опрошены в 2010 г. и 150 человек 
(75 мужчин и 75 женщин в 2021 г.).  

В качестве диагностических ин-
струментов исследования выступи-
ли «Опросник временной перспекти-
вы» (Ф. Зимбардо) для выявления 
системы отношений ко временному 
континууму личности; Шкала вре-
менных установок (Ж. Нюттен) для 
диагностики представлений о про-
шлом, настоящем и будущем; Шка-
лы психологического благополучия 
(К. Рифф) для определения степени 

выраженности показателей психоло-
гического благополучия; Морфоло-
гический тест жизненных ценностей 
(В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) для 
выявления структуры жизненных 
ценностей респондентов. Математи-
ко-статистическая обработка эмпи-
рических данных представлена про-
цедурой расчета критерия различия 
средних для независимых выборок 
(параметрического t-критерия Стью-
дента), факторным анализом, вы-
полненных с применением статисти-
ческого пакета «SPSS» 23.0. 

Сравнение временных ориента-
ций респондентов, участвовавших в 
опросах разных лет, позволило 
определить устойчивые и вариатив-
ные составляющие их временных 
ориентирах. Анализ результатов ди-
агностики показал преобладание 
вариативных элементов, нежели 
устойчивых. Вариативность в систе-
мах отношений к временному конти-
нууму доказана в исследовании по-
средством констатации наличия ста-
тистически значимых различий меж-
ду сравниваемыми группами ре-
спондентов, участвовавших в опросе 
разных лет (табл. 1).  

Таблица 1 
Отношение ко временному континууму 

(результаты расчета t -критерия Стьюдента) 
Table 1 

Relation to the time continuum 
(results of Student's t-test calculation) 

 

Шкалы методики Опрос 2010 г. 
(баллы) 

Опрос 2021 г. 
(баллы) t-критерий p 

Негативное прошлое 2,5 2,2 -2,81 0,005 
Гедонистическое настоящее 3,0 3,2 1,98 0,05 
Будущее 3,1 4,0 2,53 0,01 
Позитивное прошлое 3,2 2, 9 3,24 0,09 
Фаталистическое настоящее 2,7 3,4 -2,72 0,006 
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При помощи t-критерия Стью-
дента, примененного к результатам 
диагностики (Опросник временной 
перспективы, Ф. Зимбардо) показа-
но, что у мужчин и женщин, опро-
шенных в 2021 г. ориентация на бу-
дущее выражена сильнее (t=2,53, 
р=0,01), чем у мужчин и женщин де-
сятилетием раньше. Также измени-
лись и другие временные парамет-
ры, которые позволяют увидеть из-
менения в системе отношений ре-
спондентов ко времени своей жизни 
в целом. Так, сегодня мужчины и 
женщины в меньшей степени ориен-
тированы на негативное прошлое 
(t=-2,81, р=0,005), сильнее на гедо-
нистическое настоящее (t=1,98, 
р=0,05) и фаталистическое настоя-
щее (t=-2,72, р=0,006) по сравнению 
с мужчинами и женщинами, участ-
вующими в исследовании ранее.  

Сегодня мужчины и женщины 
сильнее включены в проектирование 
личного будущего, их жизненные 
перспективы определены стремле-
ниями к достижению целей, сплани-
рованные жизненные перспективы 
сфокусированы на достижениях, они 
уверены в том, что способны реали-
зовать задуманное.  

Опрошенные в 2021 г. демон-
стрируют тенденцию менее песси-
мистичного и негативного отноше-
ния к личному прошлому, они лучше 
справляются со стрессовыми ситуа-
циями, способны переживать и от-
пускать прошлое.  

Вместе с этим, наши современ-
ники стали более независимы в 
плане удовлетворения требований и 
ожиданий окружающих, они уверен-
но ориентируются на себя в приня-

тии решений и жизненном выборе, 
ориентированы на получение 
наслаждения в настоящем и отсут-
ствие заботы о будущих послед-
ствиях действий «здесь и сейчас». 
Сегодня мужчины и женщины все 
меньше склонны принуждать себя 
выполнять какую-либо работу, «при-
нося себя в жертву» в пользу буду-
щих вознаграждений.  

Спустя десятилетие усилилось 
фаталистическое восприятие насто-
ящего, что предполагает убежден-
ность человека в неподвластности 
происходящего его воле, наличие 
выраженного ощущения беспомощ-
ности и безнадежности как в насто-
ящем, так и в будущем.  

Стабильным временным эле-
ментом в системах отношений к 
временному континууму респонден-
тов на протяжении последнего деся-
тилетия остается положительное 
отношение к прошлому.  

Применение t-критерия Стью-
дента к результатам диагностики 
временных установок (Шкала вре-
менных установок, Ж. Нюттен) поз-
волило выявить ряд значимых раз-
личий в облике будущего мужчин и 
женщин, принявших участие в ис-
следования на разных его этапах 
(табл. 2). 

В настоящее время оценки 
будущего мужчинами и женщинами 
как навязанного извне (t=3,40, 
р=0,001), холодного (t=2,41, р=0,01), 
не простого (t=-2,33, р=0,02), 
бесполезного (t=3,06, р=0,004) более 
выражены, по сравнению с оценка-
ми респондентов, выявленными на 
предшествующем этапе исследова-
ния. Данные свидетельствуют о но-
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вой тенденции изменения облика 
будущего у наших современников. 
Она заключается в рассеивании по-
зитивного «ореола» будущего за 
счет приписывания ему, в первую 
очередь, смысла вынужденности в 
отношении того, чтобы строить свою 
жизнь по требованиям и правилам, 
привнесенным государством и об-
ществом, которые, зачастую не раз-
деляют исследованные респонден-

ты и, которые вступают в конфликт с 
личностными ценностными принци-
пами и возможностями. Вместе с 
этим, обозначенная тенденция под-
креплена смыслом сложности (про-
блемности) будущего, а также убеж-
денности в том, что надежды на из-
менение жизни в желаемом направ-
лении, окажутся напрасны, а усилия, 
приложенные для этого, не принесут 
пользы. 

Таблица 2 
Временные установки к личному будущему 

(результаты расчета t -критерия Стьюдента) 
Table 2 

Temporary settings for personal future 
(results of Student's t-test calculation) 

 
Характеристики 

будущего 
Опрос 2010 г. 

(баллы) 
Опрос 2021 г. 

(баллы) t-критерий p 

Холодное  6,0 6,6 2,41 0,01 
Простое 3,8 3,0 -2,33 0,02 
Бесполезное 6,0 6,5 3,06 0,004 
Навязываемое извне  5,5 6,3 3, 40 0,001 

 
Результаты исследования поз-

волили констатировать различия 
опрошенных в разное время мужчин 
и женщин («Шкалы психологического 

благополучия») по выраженности 
показателей психологического бла-
гополучия (табл. 3). 

Таблица 3 
Психологическое благополучие 

(результаты расчета t -критерия Стьюдента) 
Table 3 

Psychological well-being 
(results of Student's t-test calculation) 

 

Шкалы методики Опрос 2010 г. 
(баллы) 

Опрос 2021 г. 
(баллы) t-критерий p 

Позитивное отношение к другим 62,0 69,5 3,81 0,001 
Автономия 53,7 59,2 3,22 0,002 
Управление средой 55,8 62,3 2,64 0,01 
Личностный рост 58,7 63,5 2,49 0,01 
Самопринятие 56,8 65,1 3,43 0,001 
Цели в жизни 57,9 66,7 3,39 0,001 
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Респонденты, опрошенные в 
настоящее время отличаются от 
раннее опрошенных, более высокой 
степенью психологического благо-
получия, что проявляется в значе-
ниях следующих параметров: пози-
тивные отношения с другими (t=3,81, 
р=0,001), автономия (t=3,22, 
р=0,002), управление средой (t=2,64, 
р=0,01), личностный рост (t=2,49, 
р=0,01), самопринятие (t=3,43, 
р=0,001), цели в жизни (t=3,39, 
р=0,001). Для них характерна выра-
женная целеустремленность и це-
ленаправленность. Они убеждены в 
преемственности жизненных этапов, 
считая, что прошлое, настоящее и 
будущее связаны друг с другом, и 
жизненные цели, наполняющие бу-
дущее, являются результатом каче-
ства прожитых лет жизни. Наши со-
временники более уверенно уста-
навливают доверительные межлич-
ностные отношения, в которых они 
открыты, проявляют теплоту и забо-
ту, для них более значимы взаимо-
отношения с другими людьми.  

Вместе с этим, они способны 
увереннее противостоять попыткам 
общества заставить думать и дей-
ствовать определенным образом, 
проявляют самостоятельность и не-
зависимость. Мужчины и женщины 
сегодня обладают властью и компе-
тенциями в управлении окружением. 
В случае жизненного выбора они 
опираются на свои потребности, ис-
пользуют существующие возможно-
сти для их удовлетворения, умеют 
создавать условия для реализации 
поставленных целей.  

Большую важность приобретает 
собственное личностное развитие и 

реализация личностного потенциа-
ла, субъективно они переживают 
непрерывность процесса своего 
развития.  

В настоящее время респонденты 
относятся к себе с большим приня-
тием своих личностных особенно-
стей, принимают собственную жизнь 
такой, какая она есть. 

В отношении жизненных ценно-
стей мужчин и женщин, опрошенных 
на разных этапах исследования, 
можно констатировать, что ведущи-
ми для всех респондентов являются 
ценности профессионального разви-
тия, обучения, семейные ценности. 
Не значимы ценности креативности 
и престижа. 

Эмпирические данные подверг-
лись процедуре факторного анализа 
по методу главных компонент с ва-
римакс вращением. Факторный ана-
лиз проводился отдельно по резуль-
татам опросов 2010 и 2021 годов. Он 
позволил выявить факторную струк-
туру временных ориентаций респон-
дентов в контексте их ценностей и 
психологического благополучия.  

По результатам первого этапа 
исследования (2010 г.) выявлена 
пятифакторная модель (63,95% об-
щей дисперсии), отражающая взаи-
мосвязь временных ориентаций с 
параметрами психологического бла-
гополучия. Ведущими факторами 
стали «Контрастный образ будуще-
го», «Психологическое благополучие 
и временная ориентация», «Пози-
тивное будущее и временная ориен-
тация».  

Фактор «Контрастный образ бу-
дущего» (20,36% объясненной дис-
персии) представлен такими де-
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скрипторами, как холодное 
(а=0,945), скучное (а=0,934), оттал-
кивающее (а=0,891), бесполезное 
(а=0,848), ценное (а=-0,749), полное 
(а=-0,589), светлое (а=-0,571) буду-
щее. Структура данного фактора 
показывает, что мужчины и женщи-
ны относятся к будущему неодно-
значно. Они предвосхищают, как 
негативные, так и позитивные аспек-
ты данного временного модуса. Бу-
дущее представляется им ценным, 
наполненным важными событиями, 
светлым, и, в то же время, скучным, 
неинтересным, отталкивающим и 
бесполезным. 

Фактор «Психологическое благо-
получие и временная ориентация» 
(14,82% объясненной дисперсии) 
включает такие дескрипторы, как 
самопринятие (а=0,886), цели в жиз-
ни (а=0,813), личностный рост 
(а=0,737), ориентация на негативное 
прошлое (а=-0,722) и фаталистиче-
ское настоящее (а=-0,680). Данный 
фактор указывает на наличие в 
субъективном мире респондентов 
двух полюсов. Один из них «само-
принятие — целеполагание — лич-
ностный рост». Другой полюс — 
«негативное прошлое и фаталисти-
ческое настоящее». По-видимому, 
мужчины и женщины десятилетие 
назад были убеждены в том, что ре-
ализация поставленных целей и 
личностное развитие возможно при 
минимизации оценок личного про-
шлого, как негативного периода 
жизни, а также преодолении беспо-
мощности и безнадежности по от-
ношению к будущему. 

Фактор «Позитивное будущее и 
временная ориентация» (14,51% 

объясненной дисперсии) также, как и 
предшествующие, имеет полюсную 
структуру. Он образован следующи-
ми дескрипторами: упорядоченное 
(а=0,720), прекрасное (а=0,698), 
структурированное (а=0,672), полное 
надежд (а=0,614), приятное (а= 
0,610) будущее, а также ориентация 
на позитивное прошлое (а=-0,508) и 
будущее (а=-0,494). Такая структура 
фактора свидетельствует о том, что 
позитивные представления о буду-
щем противостоят формированию 
временных ориентаций на позитив-
ное позитивное прошлое и будущее. 

По результатам второго этапа 
исследования (2021 г.) выявлена 
пятифакторная модель (65,31% об-
щей дисперсии), отражающая взаи-
мосвязь временных ориентаций ре-
спондентов с жизненными ценно-
стями и психологическим благопо-
лучием. Ведущими факторами стали 
«Позитивное личное прошлое как 
ценность», «Позитивный образ бу-
дущего», «Психологическое благо-
получие и временная направлен-
ность».  

Фактор «Позитивное личное 
прошлое как ценность» (23,31% 
объясненной дисперсии) представ-
лен такими дескрипторами, как цен-
ности в профессиональной сфере 
(а=0,929), ценность креативности 
(а=0,917), ценность развития себя 
(а=0,916), ценность активных соци-
альных контактов (а=0,916), цен-
ность сохранения индивидуальности 
(а=0,904), ценность престижа 
(а=0,899), ценность достижений 
(а=0,877), ценности в сферах физи-
ческой активности (а=0,849), увле-
чений (а=0,846), общественной ак-
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тивности (а=0,831), позитивное про-
шлое (а=0,523). Данный фактор от-
ражает включение позитивного про-
шлого в систему ценностей иссле-
дуемых респондентов. 

Фактор «Позитивный образ бу-
дущего» (14,36% объясненной дис-
персии) представлен такими де-
скрипторами, как прекрасное 
(а=0,877), полное (а=0,857), полное 
надежд (а=0,846), светлое (а=0,830), 
приятное (а=0,821), холодное (а=-
0,769) будущее. Структура данного 
фактора показывает, что респонден-
ты в основном конструируют пози-
тивный образ будущего, отдавая 
предпочтение таким его характери-
стикам как прекрасное наполненное 
разнообразными событиями, впе-
чатлениями, надеждами, светлое и 
приятное. 

Фактор «Психологическое благо-
получие и временная направлен-
ность» (12,86% объясненной дис-
персии) включает такие дескрипто-
ры, как психологическое благополу-
чие (а=0,917), самопринятие 
(а=0,895), цели в жизни (а=0,840), 
управление средой (а=0,747), авто-
номия (а=0,726), ориентация на 
негативное прошлое (а=-0,781) и 
фаталистическое настоящее (а=-
0,571).  

Данный фактор, как и в ранее 
описанной группе респондентов ука-
зывает на взаимосвязь временной 
ориентации мужчин и женщин и пси-
хологического благополучия. Харак-
тер взаимосвязи указывает на то, 
что оценка прошлого, как негативно-
го периода жизни, а также беспо-
мощность перед будущим противо-
стоят переживанию респондентами 

собственного психологического бла-
гополучия. 

Выводы 
 
Таким образом, предпринятое 

исследование убедительно проде-
монстрировало наличие различий и 
сходств во временных ориентациях 
мужчин и женщин по прошествии 
последнего десятиления, доказало, 
что временные ориентации взаимо-
связаны с жизненными ценностями и 
психологическим благополучием 
личности. За последние десять лет в 
отношении временных ориентаций 
человека, его ценностей, психологи-
ческого благополучия следует отме-
тить преобладание различий над 
сходствами.  

Устойчивыми остались положи-
тельное отношение к прошлому, 
структура значимых и незначимых 
ценностей, а также установка на ми-
нимизацию негативного отношения к 
прошлому. Различия коснулись вре-
менных ориентаций. Сегодня муж-
чины и женщины сильнее сориенти-
рованы на будущее, гедонистиче-
ское и фаталистическое восприятие 
настоящего, в меньшей степени их 
притягивает негативное прошлое. 
Наряду с увеличением значимости 
будущего, его облик в представле-
ниях мужчин и женщин изменился. 
Будущее из «безоблачного» все 
больше приобретает реалистичную 
оценку, теперь оно предвосхищает-
ся в разных аспектах, которые учи-
тывают как позитивные моменты, 
так и проблемные, противоречивые.  

Выявлена тенденция сдвига 
оценок психологического благополу-
чия в сторону улучшения его каче-
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ства: позитивного отношения к окру-
жающим, автономии, управления 
средой, личностного роста, само-
принятия, целеполагания.  

Показано, что сегодня мужчины 
и женщины связывают позитивное 
прошлое с многими жизненными 
ценностями в отличие от модусов 
будущего и настоящего. Это позво-
ляет подчеркнуть важность ценност-
ной составляющей в восприятии 
прошлого наряду с когнитивной и 
эмоциональной. Выявлен феномен 
усилившегося «временного разры-
ва» у мужчин и женщин, опрошен-
ных в 2021 г., который показывает, 
что восприятие гедонистического и 
фаталистического настоящего не 
позволяет данному временному мо-
дусу в полной мере выступить в ка-
честве связующего звена между 
прошлым и будущим. Тем самым 
образуется «разрыв» между жиз-
ненным опытом и жизненными пер-

спективами (планами, целями и др.), 
потенциально создавая психологи-
ческие преграды для реализации 
задуманного в части опоры на себя, 
свой собственный уникальный жиз-
ненный опыт.  

Полученные данные отчасти 
вскрывают внутренние механизмы 
возникновения психологических 
проблем у современного поколения 
30-45-летних, показывая корни не-
понимания того, как и зачем плани-
ровать будущее, нежелания ставить 
и достигать жизненные цели, отсут-
ствия стремления предпринимать 
усилия над собой ради собственного 
развития, неспособности опираться 
на себя в принятии жизненно значи-
мых решений. Результаты исследо-
вания могут быть учтены в работе 
специалистов-психологов, реализу-
ющих практики психологического 
консультирования, психологической 
коррекции, тренинговые технологии.

 

 Литература 
 
1. Бредун Е.В., Щеглова Э.А., Смешко Е.В., Шмер Т.А. Диагностические возможности опросни-

ка «Темпоральные модальности жизнеосуществления» // Сибирский психологический жур-
нал. — 2021. — № 82. — С. 174–190. DOI: 10.17223/17267080/82/10 

2. Белов В.В., Криулина А.В. Субъективная оценка качества жизни пожилых людей с разными 
личностными особенностями // Вестник Ленинградского государственного университета. — 
2020. — № 2. — С. 275–293. 

3. Савина О.О. Временные характеристики идентичности взрослого человека // Общество: 
социология, психология, педагогика. — 2017. — № 4. — C. 38–42. DOI: 10.24158/spp.2017.4.8 

4. Тарасова Л.Е. Взаимосвязь самоотношения с трансспективой личности // Мир науки. Педаго-
гика и психология. — 2020. — Т. 8. — № 2. — С. 1–8. 

5. Баранова А.В., Яковлева Н.В. Возможные Я и особенности саморегуляции в контексте субъ-
ективного восприятия времени // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, раз-
витие. — 2020. — Т. 8. — № 3. — С. 327–337. 

6. Фоминых Е.С. Темпоральные основы развития и психического здоровья личности в зару-
бежных концепциях // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государ-
ственного университета. — 2019. — № 2 (50). — С. 210–216. 

7. Cole S.N., Tubbs P.M.C. Predictors of obsessive–compulsive symptomology: mind wan dering 
about the past and future. Psychological Research. 2021. P. 1–17. DOI: 10.1007/s00426-021-
01585-4. 

8. Van Elk M., Rotteveel M. Experimentally induced awe does not affect implicit and explicit time per-
ception. Atten Percept Psychophys. 2020. Nо. 82. P. 926–937. DOI: 10.3758/s13414-019-01924-z. 

 
   SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 2. HUMAN SCIENCES,  

ISSN 2076-4685                                                                  2022. No. 3-4, June, August 

58 



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ / 
GENERAL PSYCHOLOGY. PERSONALITY PSYCHOLOGY 

 
 
9. Желдоченко Л.Д., Мукаева А.Ш. Взаимосвязь профессиональных представлений и времен-

ной перспективы у педагогов разного возраста // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. — 2019. — № 6 (172). — С. 198–204. 

10. Шалина О.С. Особенности восприятия времени в условиях длительной изоляции: проблемы 
и ресурсы // Коллекция гуманитарных исследований. — 2020. — № 4 (25). — С. 14–19. DOI: 
10.21626/j-chr/2020-4(25)/2. 

11. Фоминых Е.С. Темпоральные детерминанты виктимности личности // Виктимология. — 2020. 
— № 2 (24). — С. 3–18. 

12. Квасова О.Г. Формы трансформации временной перспективы в экстремальной ситуации // 
Russian Journal of Education and Psychology. — 2015. — № 1 (45). — C. 220–227. DOI: 
10.12731/2218-7405-2015-1-25 

13. Скорынин А.А. К вопросу о структуре психологического благополучия личности // Гуманитар-
ные исследования. Педагогика и психология. — 2020. –№ 2. — 87–93. 

14. Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления менталь-
ного пространства личности: Монография. — Томск: Томский государственный университет, 
2005. — 174 с. 

 
Для цитирования:  
Ральникова И.А., Лекерова А.А., Акименко Н.К. Временные ориентации личности: сравнительный 
анализ // Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. — 2022. — № 3-4. — С.50-61. DOI: 
10.26653/2076-4685-2022-3-4-05. 

 
Сведения об авторах:  
Ральникова Ирина Александровна, доктор психологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой социальной психологии и педагогического образования ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный университет», Барнаул, Россия.  
Контактная информация: e-mail: irinaralnikova@yandex.ru. 
 
Лекерова Айнур Алдабергеновна, магистр педагогических наук, старший преподаватель Alikhan 
Bokeikhan University, Семей, Казахстан. Контактная информация: e-mail: lekerova_ainur@mail.ru. 
 
Акименко Наталья Константиновна, старший преподаватель Alikhan Bokeikhan University, Се-
мей, Казахстан. Контактная информация: e-mail: natalia5a2010@mail.ru. 
 
DOI: 10.26653/2076-4685-2022-3-4-05 

 

TEMPORARY ORIENTATIONS OF PERSONALITY: COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Irina A. Ralnikova*, 1 
Dr. Sc. (Psychol.), Prof. 

 

Ainur A. Lekerova *, 2  
 

Natalya K. Akimenko2 
 

1 Altai State University 
(61, Lenina Ave., Barnaul, Russian Federation, 56049) 

 
2 Alikhan Bokeikhan University 

(44, Schmidt street, Republic of Kazakhstan, Semey, Abay region, 071400) 
 

* irinaralnikova@yandex.ru  
**lekerova_ainur@mail.ru 

 

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.  
2022, № 3-4, июнь, август                                                                     ISSN 2076-4685 

  59 

mailto:irinaralnikova@yandex.ru
mailto:Lekerova_ainur@mail.ru
mailto:natalia5a2010@mail.ru
mailto:irinaralnikova@yandex.ru


Ральникова И.А., Лекерова А.А., Акименко Н.К. Временные ориентации  
личности: сравнительный анализ 
 
 
Abstract. the article presents the results of comparing the time orientations of respondents who took 
part in surveys in 2010 and 2021. Time orientations are investigated in the context of life values and 
psychological well-being. The study involved 300 men and women aged 30 to 45 years. The diagnostic 
tools of the study were the Time Perspective Questionnaire (F. Zimbardo), the Scale of Time Settings 
(Zh. Nutten), Scales of psychological well-being (K. Riff), Morphological test of life values" (V.F. Sopov, 
L.V. Karpushina). Stable and variable components of temporary orientations of the personality are re-
vealed. Over the past decade, there has been a trend of a positive attitude towards the past. At the 
same time, the respondents surveyed in 2021 had differences from the participants of the previous sur-
vey. Today, men and women endow the future with greater significance, which implies a pronounced 
desire to realize life plans and achieve goals. At the same time, the tendency of dispersing the positive 
"aureole" of the future, which is based on a less positive and more realistic attitude to the future, is 
shown. They have a more pronounced tendency to perceive the time of their life in the present as he-
donistic and fatalistic (getting pleasure, the tendency to perceive the events of the present as predeter-
mined). There is a phenomenon of a "temporary separation" — the perception of the present through 
the prism of hedonistic and fatalistic attitudes does not allow this time mode to fully act as a link be-
tween the past and the futures. 
Keywords: temporary orientations of personality, values, psychological well-being, comparative analy-
sis, stable and variable components of temporary orientations of the personality. 
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В современных условиях возрастает роль благополучия обучающихся в образовательной 
среде, особенно в подростковом возрасте в процессе реализации ведущей деятельности. 
Вопросам психологической безопасности уделяется достаточно внимания в исследовани-
ях, но недостаточно данных о ее роли в особенностях межличностных отношений со 
взрослыми и сверстниками, а также в предпочтении типов отношений. Целью исследо-
вания стало выявление влияние субъективного восприятия характеристик образова-
тельной среды на межличностные отношения в подростковом возрасте. Использованы 
методы диагностики, направленные на выявление особенностей психологической без-
опасности образовательной среды, типов отношений со значимыми людьми из социаль-
ного окружения. В исследовании использовались методы психологической диагностики: 
методики, направленные на выявление особенностей восприятияучащимися психологической 
безопасности школьной среды и на установление особенностей социально-психологических 
связей учащегося. Выявлено, что ирспытуемые в целом удовлетворены условиями школь-
ной среды, и чувствуют себя более защищенными, причем больше со стороны педагогов, 
чем со стороны одноклассников. Защищенность от принуждения делать что-либо фор-
мирует у подростков предпочтение доверительного типа отношений, а защищенность 
от игнорирования влияет на роль в отношениях помощи и понимания. Психологически 
безопасная образовательная среда школы влияет на значимость понимания и помощи в 
отношениях с окружающими. Обучающиеся, позитивно воспринимающие школу, имеют 
стремление к отношениям, основанным на понимании и доверии. Защищенность от при-
нуждения делать что-либо формирует у подростков предпочтение доверительного типа 
отношений, а от игнорирования — на значимость помощи и понимания. Защищенность 
от недоброжелательного отношения повышает уверенность подростков в помощи в 
отношениях с ближайшим окружением.  
Ключевые слова: подростковый возраст, образовательная среда, психологическая без-
опасность, межличностные отношения, социальное окружение, тип отношений. 
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Введение 
 

роблема психологической 
безопасности личности — од-
на из центральных проблем 

современного общества. Психологи-
ческая безопасность личности на 
сегодняшний день стала активно 
развиваться как отдельная отрасль 
психологии. 

В условиях модернизации со-
временного образования внимание 
обращается к личности обучающих-
ся, что требует учета психологиче-
ских факторов в учебном процессе. 
Отмечается особое внимание к об-
разовательной среде школы и осо-
бенности ее влияния на личностные 
особености подростков. Образова-
тельная среда школы характеризу-
ется рядом своеобразных особенно-
стей. Они влияют на всех ее участ-
ников: и на обучающихся, и на педа-
гогов [1; 7]  

Концепция психологической без-
опасности среды в образовательном 
учреждении предполагает, что без-
опасность — это неотъемлемая чер-
та становления психологически здо-
ровой личности [7].  

Психологическая безопасность 
является одним из главных элемен-
тов и условием полноценного фор-
мирования и развития студента, как 
субъекта образовательного процес-
са, поддержания его психологиче-
ского здоровья. Она рассматривает-
ся: как элемент общества, как эле-
мент локальной среды обитания, как 
элемент личности. Психологическая 
безопасность среды и оценка чело-
веком окружения как безопасного 

выступает условием, поддерживаю-
щим устойчивость личности. 

Школа — это и социальный ин-
ститут, в котором осуществляется 
реализация хначимой для подрост-
ков деятельности — общения. Что-
бы общение как ведущая деятель-
ность реализовалось эффективно, 
необходимо, чтобы школа отвечала 
требованиям психологической без-
опасности. Небезопасные в психоло-
гическом плане условия школы ха-
рактеризуются наличием ряда про-
блем, среди которых низкая посе-
щаемость, снижение академической 
успеваемости. В школе наблюдается 
недостаток включенности в школь-
ную жизнь, школа воспринимается 
негативно. Психологические про-
блемы наблюдаются и у обучаю-
щихся: школьная тревожность, про-
блемы с соблюдением дисциплины, 
трудности общения и установления 
контактов со сверстниками и учите-
лями.  

Безопасная в психологическом 
плане среда школы может способ-
ствовать повышению не только удо-
влетворенности всех участников об-
разовательного процесса, но и по-
вышения его эффективности. 

Несмотря на достаточное коли-
чество исследований психологиче-
ской безопасности, имеется дефи-
цит данных о ее связи с межлич-
ностными отношениями с лицами из 
социального окружения, включая 
членов семьи и сверстников.  

Целью исследования стало вы-
явление особенностей влияния па-
раметров психологической безопас-
ности образовательной среды на 
становление межличностных отно-

П 
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ешний в подростковом возрасте. 
Задачи исследования: выявление 
ключевых характеристик образова-
тельной среды; установление осо-
бенностей межличностных отноше-
ний обучающихся; определение 
влияния параметров психологиче-
ской безопасности образовательной 
среды на межличностные отноше-
ния. Предполагается, что отношение 
к образовательной среде школы 
оказывает влияние на формирова-
ние особенностей отношений со 
значимыми лицами из ближайшего 
социального окружения. 

Методы психологической диа-
гностики: методика диагностики 
коммуникативной установки В.В. Бой-
ко; анкета-опросник для учеников 
«Психологическая безопасность об-
разовательной среды» И.А. Баевой, 
анкета социально-психологических 
связей учащегося Н.В. Кузьминой.  

 
Основной материал 

 
Исследование проводилось на 

базе средних школ г. Краснодара 
среди 60-ти учащихся 7-8 классов в 
возрасте 13-15 лет. 

Оценка удовлетворенности (3,7) 
и защищенности (3,91) в образова-
тельной среде школы позволила 
установить высокий уровень данных 
показателей. Анализ компонентов 
защищенности показал, что обуча-
ющиеся воспринимают себя более 
защищенными со стороны педаго-
гов, чем со стороны одноклассников, 
притом что эти параметры имеют 
высокий уровень выраженности. В 
целом, исследуемые школьники вы-
соко оценивают свою защищенность 

от публичного унижения и оскорбле-
ния (4,25), от угроз (4,28). Интерес-
но, что подростки более всего за-
щищены от принуждения со стороны 
одноклассников, а менее всего — от 
игнорирования одноклассниками 
(3,48), этот параметр выражен на 
среднем уровне. 

Выявлены высокие параметры 
защищенности со стороны учителя: 
от публичного унижения и оскорбле-
ния (4,5), угроз (4,3), игнорирования 
(4,4), недоброжелательного отноше-
ния (4,2). При этом установлен 
средний уровень защищенности от 
принуждения делать что-либо со 
стороны учителей (3,01), т.е. школь-
ники могут воспринимают педагоги-
ческие требования как давление.  

Достоверно значимые различия 
установлены по параметру защи-
щенности от игнорирования со сто-
роны педагогов и со стороны одно-
классников (t=2,429, p<0,05), и ме-
нее защищены от недоброжела-
тельного отношения со стороны од-
ноклассников, чем со стороны педа-
гогов (t=2,429, p<0,05). 

Оценка особенностей отношений 
обучающихся с ближайшим соци-
альным окружением была произве-
дена по двум направлениям: анализ 
значимости предпочитаемого типа 
отношений, значимость людей из 
социального окружения.  

Выявлено, что значимым лицом 
для обучающихся являются родите-
ли (мать (9,01) и отец (8,91). Следу-
ющими по значимости идут друг вне 
школы (8,29), и брат, сестра (6,25), 
что является закономерным для 
подросткового возраста, когда важна 
роль сверстников, которые высту-
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паеют в качестве референтной груп-
пы, но при этом родители являются 
значимыми лицами. 

Анализ предпочтительных отно-
шений показал ведущую роль типов 
«уверен поможет» (13,05) и «уверен 
защитит» (10,69). Несмотря на то, 
что исследуемые подростки чув-
ствуют себя защищенными в школь-
ной среде, для них важно, чтобы в 
межличностных отношениях они 
могли полагаться на помощь и за-
щиту, что характерно для детского 
типа отношений. Далее по значимо-
сти располагаются типы «дорожу 
мнением» (9,98) и «уверен поймет» 
(9,87), что означает стремление 
быть понятым для подростков важно 
иметь возможность довериться 
знаыимому лицу, чье мнение авто-
ритетно. Интересно, что наименее 
значимыми оказались типы «сове-

туюсь» (5,44) и «хочу подражать» 
(2,51). Испытуемые стремятся к не-
зависимости, часто негативно вос-
принимают советы, стремятся де-
монстрировать свою индивидуаль-
ность и самостоятельность.  

Оценка влияния характеристик 
образовательной среды школы на 
межличностные отношения (табл.1) 
позволила установить, что удовле-
творенность школой влияет на зна-
чимость друзей и из класса, и из 
школы.  

Защищенность школьников вли-
яет на значимость отношений с дру-
зьями из класса, из школы, а также с 
классным руководителем. Это еще 
раз подтверждает, что защищен-
ность в школе значима не только в 
отношениях с одноклассниками, но и 
с педагогами. 

Таблица 1  
Дисперсионные влияния параметров образовательной среды и  
отношений с лицами из социального окружения обучающихся 

Table 1 
Dispersive influences of the parameters of the educational environment and  

relations with persons from the social environment of students 
 

 
Зависимые переменные 

Независимые переменные 
Удовлетворенность школой Защищенность в школе 

F Sig F Sig 
Друг из класса  5,44 0,01 4,41 0,01 
Друг из школы  2,87 0,25 0,99 0,02 
Классный руководитель  4,41 0,23 2,87 0,04 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые результаты влияния факторов, про-
шедших проверку тестом Ливена (sig≤0,05). 
 

Оценка влияния характеристик 
школьной среды на значимость ти-
пов отношений (табл. 2) позволила 
установить, что удовлетворенность 
школой влияет на значимость дове-
рительных отношений («Могу дове-
риться»). Защищенность в школьной 

среде влияет на отношения «Дорожу 
мнением» и «Уверен поймет». За-
щищенность подростков от негатив-
ного отношения, давления, принуж-
дения влияет на значимость точки 
зрения другого человека и уверен-
ность в возможности быть понятым. 

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.  
2022, № 3-4, июнь, август                                                                     ISSN 2076-4685 

  65 



Распопова А.С., Берилова Е.И. Роль характеристик образовательной среды 
в становлении межличностных отношений в подростковом возрасте 
 
 

Таблица 2 
Дисперсионные влияния отношения к образовательной среде школы на  

отношения с ближайшим социальным окружением подростков 
Table 2 

Dispersive influences of attitudes towards the educational environment  
of the school on relations with the immediate social environment of adolescents 

 
 
Зависимые переменные 

Независимые переменные 
Удовлетворенность школой Защищенность в школе  

F Sig F Sig 
Дорожу мнением 0,95 0,40 0,98 0,02 
Могу довериться 5,12 0,01 16,70 0,08 
Уверен поймет 1,10 0,30 5,43 0,01 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые результаты влияния факторов, про-
шедших проверку тестом Ливена (sig≤0,05) 
 

*** 
Таким образом, чувствующие 

себя защищенными от принуждения 
от делать что-либо в условиях шко-
лы, воспринимают отношени с клас-
сным руководителем как значимые. 
Когда нет давления со стороны учи-
телей, значимость отношений с ни-
ми возрастает, что может быть фак-
тором роста академической успева-
емости, роста авторитета педагогов, 
а следовательно, роста эффектив-
ности педагогического взаимодей-
ствия.  

Защищенные от игнорирования 
и от недоброжелательного отноше-
ния школьники демонстрируют зна-
чимость отношений с друзьями из 
класса и школы. Чувство защищен-
ности значимо для полноценного 
осуществления ведущей деятельно-
сти — общения со сверстниками. 
Кроме того, установлено, что защи-
щенность в образовательной среде 
способствует росту значимости до-
верительного типа отношений, что 
побуждает подростков доверять ли-
цам из ближайшего окружения; они 

могут быть уверены в помощи и по-
нимании со стороны семьи, друзей и 
педагогов.  

Положительное отношение обу-
чающегося к школе влияет на зна-
чимость доверия и поддержки в от-
ношениях с ближайшим окружением. 
В психологически безопасной среде 
учебного заведения для обучаю-
щихся значимы конструктивные от-
ношени, основанные на доверии и 
поддержке, уверенность в возмож-
ности быть понятым.  

Исследуемые школьники в це-
лом удовлетворены условиями 
школьной среды, и чувствуют себя 
более защищенными, причем боль-
ше со стороны педагогов, чем со 
стороны одноклассников. Защищен-
ность от принуждения формирует у 
подростков предпочтение довери-
тельного типа отношений, а защи-
щенность от игнорирования влияет 
на роль в отношениях помощи и по-
нимания.  

Результаты исследования могут 
использоваться в практике работы 
школьной психологической службы 
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для учета факторов риска при фор-
мировании психологически безопас-
ной образовательной среды.  

Однако имеются и определен-
ные особенности, а также участники 
образовательного процесса, кото-
рые не чувствуют себя защищенны-
ми, удовлетворенными.  

В связи с этим результаты наше-
го исследования можно использо-
вать в прикладном аспекте: для со-
здания ежегодного мониторинга, 
оказания психологической помощи и 
организации системы психолого-
педагогического сопровождения. 
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В статье описывается подход к совершенствованию процесса подготовки учащихся ос-
новной школы к итоговой аттестации по математике на основе создания интерактив-
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роисходящие в нашем обще-
стве изменения создали ре-
альные предпосылки для об-

новления всей системы образова-
ния, что находит свое отражение в 
разработке и внедрении в практику 
работы школы элементов нового 
содержания, новых образователь-
ных технологий. В настоящее время 
требования новых государственных 
стандартов диктуют необходимость 
применения новых форм обучения. 
Одной из таких форм является ин-
терактивное обучение. 

Интерактивное обучение направ-
лено на усовершенствование уже 
сложившихся форм, методов и тра-
диционных технологий образования. 
В образовательном процессе появ-
ляются новые способы организации 
учебной деятельности, инновацион-
ные образовательные ресурсы, ко-
торые способствуют большей эф-
фективности данного процесса. 

В практике своей работы учите-
ля математики сталкиваются с про-
блемой разработки и необходимости 
применения новых образовательных 
средств (создания интерактивных 
сред) как для лучшего усвоения ма-
териала, так и при организации под-
готовки к итоговой аттестации, а 
вместе с тем отсутствуют теорети-
ческие основы и методических ре-
комендации по их использованию. 
Этим и обуславливается актуаль-
ность данной проблемы. 

Суть интерактивного обучения 
можно выразить с помощью извест-
ной китайской притчи: «Скажи мне 
— и я забуду; покажи мне — и я за-
помню; дай сделать — и я пойму». 
Применение арсенала приемов, ме-

тодов и средств интерактивного 
обучения математике соответствует 
требованиям современных образо-
вательных стандартов, которые 
предусматривают реализацию не 
столько знаниевой парадигмы, 
сколько задействование возможно-
стей системно-деятельностного и 
компетентностного подходов. 

По мнению А.Н. Леонтьева, со-
временный ученик должен приобре-
тать в процессе обучения такие 
навыки, как: 
• умение адаптироваться в раз-

личных жизненных ситуациях; 
• умение формировать систему 

предметных знаний необходи-
мых для решения практических 
задач;  

• владеть навыками преодоления 
стереотипов мышления; 

• умение приспосабливаться к из-
менениям информационной сре-
ды; быть творческой, нестан-
дартно мыслящей, всесторонне 
образованной, справедливой, 
эмоционально подвижной, об-
щительной личностью [3]. 
Современный этап развития ма-

тематики как учебного предмета Н.А. 
Ермолаева и Г.Г. Маслова характе-
ризуют: трансформацией основ со-
держания; формулировкой конкрет-
ных целей обучения, межпредмет-
ных связей; акцентом на математи-
ческую подготовку учащихся на каж-
дом этапе обучения; возрастанию 
воспитывающей и развивающей ро-
ли математики, её связи с жизнью; 
непрерывной мотивацией учащихся 
к изучению и исследованию предме-
та и его приложений [2]. 

П 
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Преобразование всех этих ас-
пектов системы образования, его 
целей и задач, требований к ученику 
ведет к изменению самого процесса 
обучения. Основным таким измене-
нием является интенсивное внедре-
ние в учебный процесс Интернет-
технологий и интерактивных мето-
дов обучения.  

Изменения образования направ-
лены на усовершенствование общих 
форм и способов преподавания, ко-
торые заключаются в формирование 
и развитие способностей школьни-
ков к самостоятельному поиску, сбо-
ру, анализу и представлению ин-
формации. 

С.В. Арюткина и С.В. Напалков 
считают, что реформация учебного 
процесса реализуется в новой фор-
ме образовательной деятельности, 
которая заключается в изменении 
функций учителя и ученика. У них 
появляются новые роли в процессе 
обучения: у учителя — роль кон-
сультанта, а у ученика — роль ак-
тивного исследователя, самостоя-
тельно и творчески работающего 
над решением учебной задачи, ак-
тивно использующего образова-
тельные возможности компьютерных 
средств сбора и обработки инфор-
мации [1]. 

На сегодняшний день в образо-
вательной практике существует и 
создается огромное количество ин-
терактивных сред, которые направ-
лены на различные сферы жизни 
общества.  

Интерактивные среды обучения 
позволяют повысить эффективность 
практических и лабораторных заня-
тий по естественнонаучным дисци-
плинам, а также повышают объек-
тивность контроля знаний учащихся.  

Интерактивные образователь-
ные среды представляют собой сре-
ды, способствующие созданию не-
обходимых условий для диалога как 
одной формы познания. Интерак-
тивные среды обеспечивают связь 
между педагогом и учеником, а так-
же взаимодействие между ученика-
ми и электронной средой. При этом 
можно заметить, что такое взаимо-
действие может быть в реальном, 
очном процессе обучения (на уроке, 
факультативном занятии, занятиях 
спецкурса) с помощью предметной 
интерактивной среды (приборов, 
моделей и др.), а также с помощью 
электронных интерактивных средств 
(компьютерных или интернет-
ресурсов), т.е. в своеобразном вир-
туальном образовательном про-
странстве (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды интерактивных образовательных сред 
Fig. 1. Types of interactive educational environments
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Для разработки и использования 
интерактивных сред требуются 
определенные условия. Этим объ-
ясняется необходимость создания 
современных математических каби-
нетов. 

Правильно оборудованное по-
мещение позволяет учителю дости-
гать высокого уровня преподавания, 
увеличивает уровень эффективно-
сти совместной работы с учениками 
и развивает у обучающихся мотива-
цию к изучению предмета.  

Кабинет математики должен 
быть оснащен комплексом средств 
обучения. Такие средства включают 
таблицы, схемы, модели, раздаточ-
ный материал, учебно-методические 
пособия, аудио- и видеопособия, 
компьютерные программы, чертеж-
ные принадлежности для работы на 
классной доске и т.п. 

Также средства обучения такого 
класса могут включать в себя со-
зданные учителем или учениками 
предметы, которые возможно ис-
пользовать в ходе обучения. Ком-
плекс таких предметов может быть 
использован для создания матема-
тического музея приборов.  

Для создания реальной (пред-
метной) интерактивной среды, в 
первую очередь, используются 
предметы таких математических му-
зеев. Применение этих предметов в 
обучение помогает учителю выстра-
ивать ход урока таким образом, что-
бы все ученики были активными 
участниками процесса обучения. К 
тому же обучающиеся могут быть 
вовлечены в процесс не только при 
непосредственном применение та-
ких приборов, но и при их создании в 

творческой или исследовательско-
практической деятельности.  

Во многих странах мира суще-
ствуют технические или математи-
ческие музеи, в которых с помощью 
набора интерактивных средств со-
здается образовательная среда, 
позволяющая учащимся в более до-
ступной и наглядной форме позна-
комиться с некоторыми способами 
доказательства теорем или решения 
математических задач.  

С целью развития познаватель-
ного интереса к предмету учителя 
проводят уроки-экскурсии в такие 
музеи. Посредством погружения 
школьников в такую интерактивную 
предметную (реальную) среду мож-
но добиться и более глубокого по-
нимания математического материа-
ла, необходимого для усвоения, в 
частности, для подготовки к итого-
вой аттестации.  

Однако далеко не все материа-
лы таких музеев соответствуют ре-
шению данной задачи, потому опыт-
ные учителя разрабатывают свои 
интерактивные средства (приборы и 
модели), позволяющие погрузить 
учащихся в предметную интерактив-
ную математическую среду при под-
готовке к ОГЭ по математике, а ино-
гда, создают их совместно с учащи-
мися.  

Для начала заметим, что все та-
кие задания (№ 22 в современных 
кимах) можно условно разделить на 
два основных вида. 

1. Построение графика функ-
ции и нахождение общего количе-
ства его точек с прямой, угловой 
коэффициент в уравнении которой 
зависит от параметра, а свобод-
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ный член равен нулю. Например, 
такое:  

«Постройте график функции 
  и найдите все значе-

ние k, при которых прямая y=kx име-
ет с графиком данной функции ров-
но одну общую точку». Его решение 
можно условно разбить на следую-
щие части: построение графика ис-

ходной функции после выяснения ее 
свойств, построение одной из пря-
мых собственного пучка прямых, 
проходящих через начало коорди-
нат, поворот этой прямой вокруг 
начала координат по полному кругу 
до положения, соответствующего 
требованию задачи (одна общая 
точка с первым графиком, рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Пример решения первого вида заданий с параметром 
Fig. 2. An example of solving the first type of tasks with the parameter 

 

Решение:  
Первая функция определена не 

для всех значений аргумента, так 
как имеется квадратный корень в 
знаменателе дроби, поэтому подко-
ренное выражение должно быть 
строго отрицательным, т.е. область 
определения этой функции (-∞; 
0) . Если применить свой-
ство корня и выполнить сокращение 
дроби, то функция примет вид: . 

Графиком этой функции является 
гипербола, но с учетом ранее уста-
новленной области допустимых зна-
чений аргумента нужно строить 
только ее части на найденных ранее 
промежутках (на рис. 2 он выделен 
красным). 

Далее строится произвольная 
прямая, проходящая через начало 
координат (на рис. 3 она отмечена 
зеленым цветом), а затем соверша-
ется поворот по часовой стрелке до 
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определенного предельного поло-
жения (на рис. 3 отмечено синим 
цветом), в рассмотренных случаях 
выполнялось требование задачи 
(одна общая точка), а затем точек 

пересечения становится две (фио-
летовая линия на рис. 3), дальней-
шее вращение приводит в тому, что 
общих точек больше нет. 

 

 
Рис. 3. Пример решения задания второго вида с параметром 

Fig. 3. An example of solving a task of the second type with the parameter 
 

Устанавливаем значения пара-
метра k для найденных положений 
прямых, имеющих с исходным гра-
фиком одну общую точку, предель-
ным является значение, соответ-
ствующее прямой, проходящей че-
рез точку с координатами (1; 1), т.е. 
подставляем значения этих коорди-
нат в уравнение прямой y=kx  и 
находим значение k, 1=k . 

Если брать значения, меньшие 
1, то требование задачи не выпол-
няется (либо две общие точки, либо 
их нет), а если больше 1, то требо-
вание выполняется, значит k>1. 

2. Построение графика функ-
ции и нахождение общего количе-
ства его точек с прямой, угловой ко-
эффициент в уравнении которой 

равен нулю, а свободный член зави-
сит от параметра. 

Примером такого задания может 
служить следующее: «Постройте 
график функции    и 
определите, при каких значениях  b  
прямая  y=b  имеет с графиком три 
общие точки». 

Решение: 
Сначала нужно раскрыть модуль 

на двух промежутках значений аргу-
мента, т.е. при x<0 функция имеет 
вид , ее графиком 
является парабола с вершиной в 
точке (-2; -9), при x≥0 функция имеет 
другой вид , ее гра-
фиком является парабола с верши-
ной в точке (2; -9). Совокупность 
этих графиков на указанных проме-
жутках переменных и есть искомый 
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график (на рис. 3 отмечен синим 
цветом). 

Вторая же функция задает не-
собственный пучок прямых, парал-
лельных оси абсцисс. Можно по-
строить произвольную прямую, па-
раллельную оси Ох (на рис. 5 за-
крашен серым, две общие точки), а 
затем сдвигать его вдоль оси Оу. 
Замечаем, если сдвигать его вверх, 
то общих точек по-прежнему остает-
ся две, а если вниз, их количество 
меняется, при b=-5 (на рис. 3 закра-
шен желтым, три общие точки) их 
становится три, а при b=-6 — четыре 
(на рис. 3 закрашен красным), до 
значения b=-9 (на рис. 3 закрашен 
голубым, две общие точки), в кото-

ром их снова становится две, а ниже 
общих точек у графиков нет. 

Значит, только при одном значе-
нии параметра эти графики имеют 
три общие точки, при b=-5. 

Замечаем, что при решении за-
дач первого вида используется та-
кое преобразование плоскости, как 
поворот прямой вокруг начала коор-
динат, а при решении второго вида 
задач — параллельный перенос 
вдоль оси Оу (параллельно оси Ох). 

Для создания интерактивной 
среды, способствующей пониманию 
приемов решения двух видов задач 
с параметром, при подготовке к ОГЭ 
по математике можно сконструиро-
вать прибор, схематично представ-
ленный на рис. 4. 

 

 
Примечание к схеме: 1 — деревянная основа (платформа), 2 — штифт, 3 — вращающаяся стрелка, 4 — 
статичная стрелка, 5 — лист для графика. 

 
Рис. 4. Интерактивный прибор по решению задач с параметром 

Fig. 4. Interactive device for solving problems with a parameter 
 

Прибор сконструирован следу-
ющим образом: 

1) на деревянную поверхность при-
крепляется металлический 

4 

3 

5 

2 

1 
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штифт, на него — две съемные 
стрелки, похожие на часовые 
(одна из них вращается вокруг 
штифта, а другая статично вер-
тикально закреплена) — это ос-
нова механизма прибора; 

2) две бамбуковые палочки разных 
цветов прикрепляются к каждой 
из стрелок с помощью липкой 
ленты или пластилина (они сим-
волизируют прямые из пучков);  

3) к прибору также прилагаются 
листы ламинированной бумаги с 
изображениями системы коор-
динат на плоскости (по центру — 
крепление к штифту) и маркеры 
(смываемые). 
к прибору также прилагаются 

листы ламинированной бумаги с 
изображениями системы координат 
на плоскости (по центру — крепле-
ние к штифту) и маркеры (смывае-
мые).  Кроме того, можно заготовить 
несколько карточек с заданиями 
первого и второго видов. 

Ученик может выбрать любую из 
карточек и построить нужный график 
на листе, закрепить его на приборе, 
затем, используя одну из стрелок 
(подвижную для первого вида задач 
или статичную для второго вида), 
совершать нужный режим движения, 
определяя требуемые положения и 
находя необходимые значения, тем 

самым включаясь в процесс пони-
мания и используя несколько видов 
памяти, можно добиться усвоения 
способов довольно сложного и аб-
страктного вида заданий ОГЭ по ма-
тематике. 

Подчеркнем, одной из основных 
характеристик использования мате-
матических приборов для создания 
интерактивных сред является 
наглядность математических поня-
тий и процессов, что способствует 
повышению эффективности усвое-
ния материала учащимися. Кроме 
того, разработанные интерактивные 
средства можно использовать для 
организации мастер-классов или 
презентаций методов решения за-
дач ОГЭ для учащихся других клас-
сов и школ, тогда не только учитель, 
но и сами ученики могут выступить в 
роли ведущего такого мастер-
класса, что позволит более глубоко 
понять необходимый, даже доволь-
но сложный материал. Однако про-
цесс их разработки не всегда явля-
ется простым и доступным для от-
дельных видов заданий, а иногда и 
не совсем целесообразен, в таких 
случаях можно использовать уже 
имеющиеся интерактивные элек-
тронные (виртуальные) средства 
для создания интерактивной вирту-
альной образовательной среды. 
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Abstract. The article describes the approach to improving the pro-cess of preparing primary school 
students for the final certification in mathematics based on the creation of an interactive mathematical 
subject environment, particular attention is paid to the construction of a special subject mathematical 
model for the formation of techniques for solving problems with a parameter, and also consider the is-
sues of self-design of such models by schoolchildren in the framework of project activities in mathemat-
ics, aspects of their application in the practice of teaching in mathematics lessons and in extracurricular 
activities in the subject. In addition, the text of the article presents options for organizing the use of in-
teractive models not only with students of permanent educational groups (classes), but also possible 
ways to implement excursion classes for students of various classes and schools seeking to improve 
their mathematical training. 
Keywords: the interactive mathematical environment, training of school students for a final assessment 
on mathematics, subject mathematical models. 
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