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УДК 325.1(575.3:470.45) 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Азимджонов А. А., МУЗ-200, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 

e-mail: ali595@mail.ru 

Научный руководитель – Данакари Р. А., д-р филос. наук, доцент, Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению теории миграции и миграционных потоков на тер-

ритории Российской Федерации, отдельных ее субъектов. Автор показывает, что государ-

ственная миграционная политика является важнейшей составляющей политической, экономи-

ческой, социальной, демографической и иной деятельности страны, проводится в соответ-

ствии с принципами деятельности российского государства, имеет территориальный и диффе-

ренцированный характер. Миграционная политика в Российской Федерации проводится с уче-

том территориальных особенностей республик, краев, областей, автономных округов. Маги-

странт подчеркивает роль общественных организаций в адаптации мигрантов на территории 

Волгоградской области, укреплении межэтнического и межконфессионального мира.  

Ключевые слова: мигранты, национальные отношения, миграционная политика, трудовая 

миграция, межконфессиональные отношения, толерантность, дружба народов. 
 

MIGRATION FLOWS FROM THE REPUBLIC OF TADGIKISTAN: 

FEATURES OF ADAPTATION IN THE VOLGOGRAD REGION 
 

Azimjonov А. А., MUZ-200, Volgograd Institute of Management, branch of RANEPA  

Supervisor – Danakari R. A., Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor of Volgograd 

Institute of Management, branch of RANEPA 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the theory of migration and migration flows on the 

territory of the Russian Federation, its individual subjects. The author shows that the state migration 

policy is the most important component of the political, economic, social, demographic and other 

activities of the country, is carried out in accordance with the principles of the Russian state, has a 

territorial and differentiated character. Migration policy in the Russian Federation is carried out taking 

into account the territorial features of the republics, territories, regions, autonomous regions. The 

master's student emphasizes the role of public organizations in the adaptation of migrants in the ter-

ritory of the Volgograd region, strengthening interethnic and interfaith peace. 

Keywords: migrants, national relations, migration policy, labor migration, interfaith relations, toler-

ance, friendship of peoples. 

 

Глобализация и развитие информационных технологий сделали миграци-

онные процессы сложной, драматической, но неразрывной частью развития со-
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временной цивилизации. Миграция серьезным образом влияет на жизнь боль-

шинства государств мира, детерминируя многие политические, духовные, соци-

ально-экономические и др. проблемы социума. В развитых странах миграцион-

ные процессы стали одним из факторов развития экономики и социальных отно-

шений в обществе [2, с. 58]. 

Рассматривая миграцию в свете глобальных проблем мира, социолог 

У. Бек отмечает, что расширение глобализации происходит стихийно, дезорга-

низованным капитализмом [1, с. 29]. Актуальность изучения миграционной темы 

обусловлена тем, что миграция стала для многих государств, в том числе и Рос-

сии, важным фактором существования, экономического и социального развития 

страны. Ныне государственная миграционная политика является частью эконо-

мической, социальной, демографической и иной деятельности государства. Она 

проводится в соответствии с принципами деятельности российского государ-

ства, имеет территориальный и дифференцированный характер. Миграционная 

политика в Российской Федерации проводится с учетом территориальных осо-

бенностей республик, краев, областей, автономных округов. 

Миграционные процессы и вопросы их регулирования играют особую роль 

в межэтнических и межрелигиозных отношениях, обеспечении стабильности, 

развития как любой страны в целом, так и ее субъектов. В Российской Федерации 

реализация основных целей миграционной политики направлена на обеспечении 

безопасности государства и граждан, порядка, стабилизации общества, улучше-

ния демографической ситуации в стране, следовательно, стимулирование эконо-

мики регионов.  

Одним из таких регионов является многонациональный по своему составу 

такой субъект РФ, как Волгоградская область. Чтобы понять проблемы миграци-

онной политики субъекта РФ и особенности ее реализации, необходимо рассмот-

реть специфику трудовой миграции в Волгоградской области. По состоянию на 

2020 год всего в Волгоградскую область прибыло 61 тысяча 380 человек. Осо-
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бенности, темпы и структура миграции в регионе определяются общероссий-

скими тенденциями. Это социально-экономический кризис, пандемия коронави-

руса, а также сложные процессы, которые происходят на Юге России и в странах 

СНГ. Распад СССР, кризис в республиках бывших великой страны породил не-

сколько больших миграционных волн. С начала ХХI века во многих регионах 

России стали преобладать мигранты из Средней Азии, особенно из Республики 

Таджикистан.  

На сегодня все еще значимым является налаживание четкой системы адап-

тации и интеграции мигрантов в российское общество, которая необходима не 

только региону, но и всей стране.  Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) позволяет устранить мно-

гие недостатки [7]. 

В Волгоградской области миграционная политика осуществляется на ос-

нове Федеральных законов, Указов Президента РФ, а также документов, разра-

ботанных федеральными органами исполнительной власти, нормативно-право-

вых актов и программ субъекта. Вся эта работа в Волгоградской области реали-

зуется в соответствии с целями, установленными Концепцией государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы [6]. Однако 

она подвергается критике со стороны экспертов, ученых и специалистов, потому 

что многие положения не соответствуют демографическим и социально-эконо-

мическим реалиям. Документ логически построен, но в нем отсутствует четко 

изложение ряда терминов, таких, как «временная миграция», «незаконная мигра-

ция», «долгосрочная миграция» [5, с. 148]. 

На современном этапе развития страны все большую значимость приобре-

тает изучение процессов миграции. Волгоградская область – это макрорегион и 

транзитная территория для пропуска иммигрантов из государств, граничащих с 

нашей страной. Умелое и грамотное управление миграционными процессами на 
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территории Волгоградской области способствует снижению высокого социаль-

ного риска, связанного с приграничным положением региона.  

По данным Росстата в 2020 году 1 млн. 250 тысяч граждан Республики Та-

джикистан находились на территории Российской Федерации. Как сообщает та-

джикская сторона, на территории Российской Федерации в 2021 году находилось 

примерно 484 тысячи его населения, учет статистики процесса миграции услож-

нен в связи пандемией коронавируса. 

Управление по вопросам миграции Волгоградской области занимается ре-

ализацией государственной политики в сфере миграции. Его статистика за 2021 

год показывает, что в регионе на миграционный учет поставлено около 100 тысяч 

человек, из них 13 тыс. 398 человек являлись гражданами Таджикистана. Учет 

мигрантов из Таджикистана ныне затруднен из-за пандемии коронавируса. Наши 

мигранты – это основные претенденты на вакантные рабочие места в полевых 

условиях, в тех областях, где великая доля тяжелого физического труда. Сфе-

рами основного места трудоустройства мигрантов являются сельскохозяйствен-

ные работы, овощные базы, торговля, строительство. 

Следует согласиться с Ю. А. Дроздовой, которая рассматривает миграцию 

как важный социальный ресурс территориальной общности, что важно для по-

лиэтничного региона, имеющего вектор депрессивного развития, и связанное с 

этим убывание населения (и естественное, и вследствие миграции/эмиграции из 

региона в другие регионы России и другие страны). Это самый важный и основ-

ной источник пополнения человеческих ресурсов в регионах, имеющих убываю-

щую демографическую траекторию [4, с. 57]. 

Одним из сложных проблем являются вопросы трудовой миграции, а 

именно получение разрешения на работу в России. В первую очередь, это свя-

зано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу еще в 2012 году. 

Закон обязывает всех внешних мигрантов подтверждать обширность своих зна-

ний, особенно русского языка на уровне, не ниже базового. Важным моментом 

является то, что при получении гражданства необходимо подтвердить не только 
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знание языка, но и сдавать комплексный экзамен по истории и праву. Проблема 

сложности прохождения тестов порождает за собой целый ряд проблем, которые 

представляют большую трудность для мигрантов. Сложности получения граж-

данства, часто и разрешения на трудовую деятельность, порождают коррупцию, 

высокую волну нелегальной миграции на территорию страны. 

Говоря о «качестве» въезжающей на территорию России рабочей силы из 

Таджикистана, то можно оценивать как крайне низкое. Уровень общей и профес-

сиональной подготовки трудовых ресурсов ухудшается с каждым годом. Сего-

дня в Республике Таджикистан нет реальных условий для подготовки высоко-

квалифицированных кадров. Дешевая рабочая сила намного выгоднее как для 

предпринимателей, занимающихся в сельскохозяйственной отрасли, так и для 

самих мигрантов, которые минуют процедуру оформления ряда документов.  

На наш взгляд, усиливает антимигрантское настроение отсутствие в госу-

дарственной миграционной политике реальных программ по адаптации или ин-

теграции мигрантов в российское общество. Это направление должно быть при-

оритетным при формировании миграционной политики и национальной безопас-

ности государства. Создание условий, в которых возможно полноценное соблю-

дение прав и свобод иностранных граждан, социальная поддержка мигрантов 

способствует снижению нарастания негативного отношения к мигрантам. Отказ 

или отсутствие эффективности данной политики приводит порою к возникнове-

нию межэтнических конфликтов и социальной нестабильности. 

Еще одной проблемой миграционной политики является отсутствие си-

стемы дифференцированного отбора мигрантов. Не проработаны также вопросы 

по привлечению высококвалифицированных рабочих, специалистов, дефицит-

ных на российском рынке труда. Это связано не только с отсутствием механиз-

мов привлечения работников в РФ и регионы, но также и с низкой привлекатель-

ностью субъектов страны, нет и полноценного социального пакета, достаточно 

низка заработная плата, особенно по сравнению со странами Запада. 
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Первостепенной является проблема формирования единой системы стати-

стики в области миграции. Создание единой информационной платформы для 

обработки информации позволит регулярно собирать статистические показа-

тели, анализировать потоки мигрантов, осуществлять персональную аналитику 

для каждого региона. 

Важным является придание эффективности государственной программы 

адаптации и интеграции мигрантов в российский социум. Это направление необ-

ходимо реализовывать при содействии общественных организаций, различных 

центров, диаспор. Национальные общественные объединения обеспечивают воз-

можность для общения соплеменников, популяризации своей культуры, восста-

новления ими своих ценностей; в ряде случаев они вступают в диалог с мест-

ными или центральными органами власти по политическим и прочим вопросам, 

выступают связующим звеном во взаимодействии с этнической родиной. 

Рассматривая особенности развития Волгоградской области, отметим, что 

ей присущи разные формы миграции. Проблемы, существующие в сфере мигра-

ции в Волгоградской области, носят комплексный характер. Они касаются: во-

первых, отсутствия комплексной системы мер социально-экономической под-

держки возвращения на родину молодых россиян, получивших образование и 

работающих в других городах страны. Во-вторых, отсутствует система диффе-

ренцированного отбора мигрантов; в-третьих, до сих пор не совсем эффективно 

функционирует программа по адаптации и интеграции мигрантов в российское 

общество. В-четвертых, существуют бюрократические сложности, огромные 

трудности при получении мигрантами разрешения на трудовую деятельность. 

Основная проблема миграции в Российской Федерации заключается в том, 

что не только общество не хочет принимать иностранных граждан, но и сами 

мигранты пытаются отстраниться от нашего социума. Организация по работе с 

мигрантами, желающими оставаться в России, направлена не только на настоя-

щее, но и на будущее, развитие их культуры и образования. Вне зависимости от 
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происхождения каждый должен на русском языке получать общее школьное об-

разование, а самое главное – интернациональное воспитание. Дети с начальных 

классов должны хорошо изучать русский язык, чтобы интегрироваться в жизнь 

многонационального общества. Программы обучения мигрантов в средней 

школе должны быть нацелены на обучения мигрантов с целью поступления в 

российские колледжи и ВУЗы. 

Таджикская община, особенно молодежное крыло, совместно с руководи-

телями национальных общин, Комитетом по делам национальностей и казаче-

ства Волгоградской области участвует в организации и проведении обществен-

ных мероприятий, знаменательных дат. Это годовщины Сталинградской битвы, 

Великой Победы, День города, День народного единства, Рождество, Навруз, 

Пасха, Курбан-байрам и др. Особо тесный контакт, взаимодействие осуществля-

ется с общественной организацией культуры «Дом Дружбы» [3, с. 202].  

Уже много лет мы вместе организуем встречи, диалоги, проводим торже-

ства, праздники национальной кухни, фестивали в волгоградских университетах, 

институтах, колледжах. Цели мероприятий – обеспечивать равноправный диалог 

студенческой молодежи, формировать толерантное и уважительное отношение 

друг к другу всех этносов, людей разных национальностей, живущих на священ-

ной сталинградской земле. Словом, наша деятельность во многом направлена на 

мир и согласие, стабильность и доверие, распространение единства и дружбы 

между народами.  
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Аннотация. В статье исследуется проблема теневой занятости в условиях современной эко-

номики в РФ. Данный вопрос является важным, так как негативно сказывается на складывании 

экономической обстановки (в том числе, на состоянии безработицы) в России.  
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Abstract. The article examines the problem of shadow employment in the modern economy in the 

Russian Federation. This issue is important because it negatively affects the economic situation 

(including unemployment) in Russia. 
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Прежде чем начать говорить о влиянии теневой занятости на общее состо-

яние безработицы в условиях современного развития экономики в России, стоит 

отметить, что собой представляет данное явление. Согласно экономическим сло-

варям, теневая занятость – это вид занятости в неформальной экономике, когда 

факт установления трудовых отношений между работником и работодателем 

скрывается от официальных властей. Как правило, такое экономическое явление 

проявляется из-за того, что работодатель или сам работник пытается утаить тру-

довые отношения от уплаты налогов или какого-либо закона. В таких случаях 

выплата заработной платы производится наличными, а работодатель не произво-

дит официального оформления на работу. 
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Рассмотрим еще одно определение теневой занятости. Согласно мнению 

исследователей, теневая занятость – это деятельность, осуществляемая юриди-

ческими и физическими лицами, не декларируемая в целях налогообложения, со-

циальной защиты и соблюдения трудового законодательства, скрываемая от об-

щества и государства, с целью получения дохода, основанного на коррупцион-

ных связях (официально не оформленная занятость) [5]. 

Теперь следует выделить несколько причин появления теневой занятости. 

Изучаемое экономическое явление возникает в результате: 

1. Желание трудоустроиться гражданам, которые имеют трудности в офи-

циальном оформлении (мигранты, граждане с криминальным прошлым, 

граждане, имеющие проблемы с законом и т.д.). 

2. Желание трудоустроиться у граждан, которые по закону не могут иметь 

официальные трудовые отношения (граждане с инвалидность, граждане, 

состоящие на учете в ЦЗН). 

3. Желание скрыть официальный заработок, чтобы не выплачивать али-

менты, налоги, страховые взносы. 

4. Желание нанять работников, но платить за выполненную работу 

меньше, чем необходимо. 

Теперь необходимо отметить некоторые статистические данные. 

В 2014 году эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ 

провели анализ теневой занятости в РФ, который показал, что к неформальным 

занятым в России можно отнести 20 млн. человек, что составляет 25 % экономи-

чески активного населения страны. Если проанализировать динамику численно-

сти неформально занятых граждан в России в период с 2010 по 2019 гг., то можно 

представить это в качестве диаграммы [1, с. 10]. 
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Численность неформально занятых, тыс. человек 

 

 

Если провести аналогию с экономически развитыми западными странами, 

то стоит отметить, что сохранение теневой занятости в России связано с отсут-

ствием активной регулирующей позицией государства и профсоюзов на фоне 

кризисного падения производства [3]. 

Также стоит отметить, что некоторые исследователи считают теневую за-

нятость «бомбой замедленного действия», которая в любой момент может пре-

вратиться в открытую форму. Это экономическое явление носит те же негатив-

ные последствия, что и скрытая и обычная безработица. Теневая занятость при-

водит к недостаточному производству ВНП по сравнению с тем, каким он мог 

быть на самом деле. Данное экономическое явление также увеличивает социаль-

ное неравенство граждан. Еще одним последствием теневой занятости является 

тот момент, что центры занятости не могут контролировать граждан, которые 

состоят на учете с той точки зрения, что они не являются неофициальными заня-

тыми. Это может существенно отражаться на уровне регистрируемой безрабо-

тицы в стране, так как у специалистов центров занятости нет рычагов влияния на 

таких граждан (так как весь их заработок не отражается в официальных источ-

никах). 
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В целях снижения уровня теневой занятости и скрытой безработицы необ-

ходимо предпринять следующие меры: 

1. Создание новых рабочих мест в инновационных отраслях экономики, 

которые будут обеспечивать повышение уровня производительности 

труда. 

2. Обеспечение реализации комплексных инвестиционных проектов мо-

дернизации неэффективных промышленных предприятий. 

3. Снижение потери рабочего времени и продукции за счет оптимизации 

и повышения эффективности управления производством. 

4. Повышение квалификации и профессионального уровня работников и 

управленческих кадров [2, с. 319]. 

Отметим еще некоторые последствия теневой занятости, которые отража-

ются на развитии экономики и государства в целом. Здесь стоит выделить: 

1. Негативное влияние на формирование доходов всех уровней бюджетов 

и всей государственно-финансовой системы в целом. 

2. Негативное воздействие на кредитно-финансовую систему, что связано 

с обращением в сфере теневой экономики значительных денежных 

средств, которые не поддаются официальному учету. 

3. Государственный контроль за денежными потоками и планирование де-

нежной эмиссии осуществляется не в полном объеме. 

4. Международные экономические отношения также страдают от внуши-

тельных масштабов теневой экономики: иностранные инвесторы не же-

лают работать в нестабильных экономических и правовых условиях, 

они опасаются криминальных структур, имеющих значительное влия-

ние в теневой экономике. 

5. Теневая экономическая деятельность является одним из источников фи-

нансирования преступности, включая такое опасное ее проявление, как 

терроризм [4]. 

Стоит подвести итог всему вышеперечисленному. Изученное экономиче-

ское явление (теневая занятость) оставляет неоднозначные последствия. С одной 

стороны, теневая занятость снижает уровень безработицы, развивает реальный 
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сектор экономики и т.д. Но с другой стороны, неформальная занятость усиливает 

борьбу за раздел существующих рынков, а также приводит к недобросовестной 

конкуренции. Что касается влияния теневой занятости на работу центров занято-

сти населения, то здесь это экономическое явление также вносит свои трудности. 

Это связано с тем, что сотрудникам службы занятости невозможно точно «оце-

нить» зарегистрированного безработного на предмет нахождения в неофициаль-

ных трудовых отношениях. Данный факт может значительно влиять на уровень 

регистрируемой безработицы, так как на учете могут находиться люди, находя-

щиеся в таких трудовых отношениях. 

Неформальная занятость влияет так же на подрыв стабильности в обще-

стве. Именно благодаря этому фактору нарастает актуальность исследования 

изучаемой темы. Однако анализ теневой занятости встречает некоторые трудно-

сти, которые связаны с отсутствием на сегодняшний день общепринятого поня-

тия теневой экономики, её критериев и структуры, по которым можно относить 

какое-либо экономическое явление к теневой занятости. 
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Аннотация. В статье рассматривается элементы механизма мотивации персонала, их взаимо-
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Abstract. The article discusses the elements of the personnel motivation mechanism, their interaction 

and functioning through the determination of the needs of the personnel on the example of the resort 

complex «Lightning Yamal». Needs that are effective in the conditions of management of this organ-

ization are determined. 
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Увеличение производительности труда и повышение прибыльности ком-

паний во многом зависят от эффективности механизма мотивации сотрудников, 

используемого на предприятии. В тоже время пока не разработан такой подход, 

который обеспечивал бы 100 %-ю включенность работников в реализацию целей 

организации. Это связано и с тем, что условия выполнения работ постоянно ме-

няются как в связи с развитием технологий, так и из-за появления новых факто-

ров организации производства, например, изменения рабочих мест и условий 
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труде в связи с пандемией. Поэтому исследования совершенствования вопросов 

мотивации сотрудников продолжают оставаться актуальными.    

В основе формирования рассматриваемого процесса лежат такие катего-

рии как производство и потребление. Их взаимосвязь порождает потребности как 

осознанная нужда в определенных благах, побуждающие человека действовать 

определенным образом. Выделяются следующие свойства потребностей [3, 

c. 76]: 

 количественный и качественный рост, 

 насыщаемость, причем по мере большего удовлетворения низших, боль-

шее значение начинают приобретать высшие, 

 взаимовлияние и компенсаторные возможности удовлетворения потреб-

ностей, например, ограниченные возможности повышения содержательности 

труда могут компенсироваться улучшением его условий,  

 относительность, то есть сопоставление с возможностями, существую-

щими у других людей.  

Их развернутое перечисление приводится в работе Н. В. Самоукиной [5, 

c. 123]. Ею выделяются такие потребности как в поддержании жизнедеятельно-

сти и здоровья; в признании; в общении; в принадлежности к референтной 

группе и командной работе; в надежности и безопасности; в сотрудничестве с 

руководством компании; в эмоциональном напряжении и риске; в социальном 

статусе и власти; в подчинении; в независимости и свободе; в самоутверждении; 

в достижениях; в престиже; в радости и удовольствии; в стабильности; в новизне; 

в творчестве. Они могут быть объединены в такие группы как материальные, со-

циальные, духовные, источниками которых соответственно являются производ-

ство, общественный характер жизнедеятельности человека и сознание индивида.  

Потребности могут возникать в процессе жизнедеятельности человека 

или быть врожденными. Можно управлять скоростью возникновения и степенью 

интенсивности своих потребностей. Это обеспечивает обратную связь работника 
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с производством, проявляется в процессе выбора человеком своей работы, реа-

лизацией при этом его возможностей, способностей, идеалов и целей. Иерархия 

потребностей широко известна как пирамида А. Маслоу. 

Таким образом, потребности являются важнейшим мотивом деятельно-

сти человека, побуждая его к действию. Однако, возможности измерить потреб-

ности людей на сегодняшний день нет, так как это объективно-субъективная ка-

тегория общественного сознания и воспроизводства. 

Если в организации удовлетворены все основные потребности работника, 

то он испытывает желание эффективно выполнять свои обязанности, имея имеет 

высокую трудовую мотивацию [4, c. 80-82]. За счет этого создается механизм, 

обеспечивающий достижение целей организации на основе удовлетворения по-

требностей сотрудников. Он включает в себя взаимосвязь таких элементов как: 

потребность – стимул – цель – деятельность – результат – потребность и является 

частью механизма формирования лояльности персонала. Потребность является 

начальным и заключительным звеном представленной цепочки. Именно она со-

ставляет основу процесса мотивации и побуждает работника к выполнению 

своих обязанностей.  

Более подробно приведенная взаимосвязь выглядит следующим образом: 

 внутреннее побуждение – мотив (осознанное личностное побуждение к 

деятельности), 

 потребность (забота, необходимость или недостаток в чем-либо), 

 внешнее побуждение, связанное с работой на выбранном объекте и до-

стижением целей, поставленных в процессе как его функционирования, так и 

жизненных установок сотрудников, которые могут быть связаны с профессио-

нальными особенностями, структурой коллектива, стилями руководства и дру-

гими факторами [2, c. 77], 

 организация деятельности и формирования стимулов достижения цели, 

Стимулы переводят потребности в мотивы, которые, в свою очередь, побуждают 

человека трудиться, оказывают воздействие на активность человека. Правильное 
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взаимодействие мотива и стимула гарантируют успех в функционировании ме-

ханизма мотивации, взаимовыгодно как работнику, так и работодателю. За счет 

этого работник может реализовывать свои способности, а работодатель – обес-

печить достижение целей функционирования организации,  

 сценарии результатов деятельности с точки зрения удовлетворения по-

требностей: работник полностью удовлетворенный, частично, неудовлетворенный, 

 при реализации первого сценария формируется лояльный работник, по-

следнего – нелояльный, вызывая необходимость пересмотра системы стимулов, 

применяемых в организации. 

Приведенные выше теоретические положения были исследованы на при-

мере деятельности Курортного комплекса «Молния Ямал». Компания работает 

23 года, численность занятых 488 человек, предоставляет услуги санитарно-ку-

рортного лечения для работников газовой промышленности на побережье Чер-

ного моря [1]. Были выделены следующие приоритетные потребности его со-

трудников: высокий уровень заработной платы, хорошие отношения с сотрудни-

ками, благоприятный социально-психологический климат в коллективе, хоро-

шие отношения с непосредственным руководителем и с высшим руководством, 

возможность обучения и повышения квалификации, возможность карьерного ро-

ста, благоприятные условия труда. За счет этого удовлетворяются как низшие, 

материальные потребности, так и более высокого уровня – в самовыражении. 

Основной целью сформированной системы стимулирования является клиенто-

ориентированность работы трудового коллектива, которая пронизывает возмож-

ности реализации всех указанных выше потребностей. Тем не менее, для эффек-

тивного функционирования механизма мотивации персонала комплекса «Мол-

ния Ямал» руководству организации нужно расширить выбор форм стимулиро-

вания, степень и скорость их воздействия на работников. Это в большей степени 

замотивирует работников к результативному выполнению своих обязанностей, 

и тем самым приведет к росту производительности труда и повышению эконо-

мических показателей комплекса. 
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Отрицательным выявленным моментом в организации труда сотрудников 

стала низкая мотивированность удовлетворять потребности клиентов медицин-

скими работниками – массажистами. Они, прежде всего, заинтересованы в 

предоставлении дополнительных услуг, и крайне неохотно выполняют те, кото-

рые включены в приобретенную путевку. Это свидетельствует о недостатках 

действующей системы стимулирования: работникам более выгодно предостав-

лять не стандартные, а дополнительные услуги. Для их преодоления целесооб-

разно ввести эффективные контракты, которые позволят получать повышенное 

вознаграждение при благоприятных отзывах стандартно обслуживаемых клиен-

тов и давать право на предоставление дополнительных, платных услуг, при от-

сутствии жалоб со стороны клиентов.    

Проведенный анализ теоретических положений механизма мотивации на 

основе определения потребностей персонала и применение полученных положе-

ний на примере работников Курортного комплекса «Молния Ямал» показывает 

необходимость для более полной реализации целей работодателей обеспечивать 

взаимоувязку потребностей работников и организации. 
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Постоянные изменения в системе муниципального управления затраги-

вают интересы каждого гражданина, поскольку с местным самоуправлением 

связано решение основных масс ежедневных проблем населения. В связи с 

этим определение точной структуры и организации системы органов местного 

самоуправления и, в том числе, закрепления правового статуса главы муници-

пального образования, считается одной из актуальных задач муниципальной 

реформы. Федеральным законом № 131-ФЗ отмечается обязательность нали-

чия в структуре органов местного самоуправления главы муниципального об-

разования [4].  
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Глава муниципального образования, по мнению С В. Михневой, осу-

ществляет непосредственное руководство жизнедеятельностью местного со-

общества. Он принимает участие в решении вопросов местного значения, в 

ведении исполнительно-распорядительной деятельности в отношении воз-

главляемого представительного или исполнительного местных органов, в вы-

ражении и представлении интересов местного населения. Глава осуществляет 

взаимосвязь с федеральными и региональными органами государственной 

власти, с местными органами других муниципалитетов, занимается право-

творческой деятельностью по урегулированию муниципально-правовых отно-

шений и другие функции [2, с. 22].  

Не вызывает сомнения, что статус главы муниципального образования, 

в значительной степени, определяется принятой в муниципальном образова-

нии и зафиксированной в его уставе структурой органов местного самоуправ-

ления. Поскольку муниципальное управление – это важный компонент всего 

публичного управления, его результат во многом определяется высшим долж-

ностным лицом городского округа – главой города. В связи с этим российское 

законодательство четко определяет статус главы городского округа, полномо-

чия, а также ответственность за решение вопросов местного значение. Со-

гласно Федеральному закону № 131-ФЗ выборы главы и его положение в ор-

ганизационной структуре вариативны. Он может избираться на муниципаль-

ных выборах, либо представительным органом из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо представитель-

ным органом муниципального образования из своего состава [1, c. 104]. 

Для каждого городского округа характерен свой порядок избрания главы 

городского округа, который закрепляется в уставе. Графически это можно выра-

зить следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1. Правовой статус главы городского округа 

Источник: составлено автором. 

 

Особый резонанс и широкое обсуждение вызывает проект федерального 

закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в единой системе публичной власти», внесенный в Государственную Думу 

Федерального собрания в декабре 2021 года. Существенным преобразованием, 

затрагивающим городской округ, является изменения касаемо лишения город-

ских округов права создавать в границах своих территорий внутригородские 

муниципальные образования [6, c. 23]. 

Сразу следует уточнить, что данное преобразование не затрагивает Волго-

град. Поскольку данный городской округ не имеет внутригородских муници-

пальных образований. В уставе Волгограда управление районами города как вто-

рой уровень системы местного самоуправления не отражен. Районные админи-

страции, являясь территориальными структурным подразделением (органом) го-

родской администрации, должны осуществлять самоуправление, но в силу того, 

что фактически они являются логическим звеном в иерархической цепи админи-

стрирования Волгограда, районные администрации могут только управлять [5].  

Также следует сказать об изменениях в порядке избрания глав муници-

палитетов. Согласно статьям 19, 29, 30 проекта федерального закона теперь 
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глава может быть избран представительным органом из числа кандидатов, 

представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-

ции и отрешен от должности по его единоличному решению. 

Пока же остается не вполне понятным – как будет проводиться отбор 

кандидатур главами субъектов РФ для последующего их внесения в предста-

вительный орган муниципального образования. Представляется целесообраз-

ным регламентировать полный цикл этой процедуры. Вполне возможно, что 

конкурсный этап сместится на предварительную стадию, а вся организация 

конкурса будет лежать на главах субъектов РФ, в том числе в части формиро-

вания конкурсной комиссии для рассмотрения выдвинутых кандидатур.  Реги-

ональные власти уже достаточно давно предъявляют претензии к качеству 

управления на муниципальном уровне, кроме этого, чрезмерна самостоятель-

ность отдельных руководителей органов местного самоуправления (особенно 

мэров административных центров субъектов федерации) негативно отража-

лась на работе по достижению общерегиональных и даже общефедеральных 

целей. 

«Дружба городских и областных начальников дала первую трещину» в 

1994 году, когда областная Дума приступила к разработке закона «Об организа-

ции местного самоуправления в Волгоградской области». Предоставлять финан-

совую самостоятельность местному самоуправлению не входило в планы Губер-

натора Волгоградской области. Однако областной закон все-таки был принят и в 

марте 1995 года вступил в силу. Муниципалитет окончательно вышел из подчи-

нения губернатора. 

Юрий Чехов, Евгений Ищенко, Роман Гребенников – каждый из них пы-

тался встать на один уровень в отношениях с губернатором. Все три мэра в той 

или иной форме пробовали свергнуть соответствующего губернатора. Финалы 

правления были по форме у всех разные, но по содержанию одинаковые. Проти-

востояние Юрия Чехова и Ивана Шабунина привело, в конечном итоге, к власти 

Николая Максюту, при котором Юрий Викторович добровольно покинул свой 
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пост. Конфликт Евгения Ищенко и Николая Максюты завершился системным 

кризисом городской власти, в котором смешались благие намерения и горькие 

разочарования. Война Романа Гребенникова против Анатолия Бровко заверши-

лась политическим решением губернатора об отстранении Р. Гребенникова от 

должности [3]. 

Стратегический расклад все последние двадцать лет не менялся, но «вол-

гоградские мэры» его упорно пытались не замечать. В конечном счете пришли к 

тому, что Администрация Волгоградской области – орган государственной вла-

сти. Не больше и не меньше. А власть муниципальная самостоятельна и незави-

сима, но с одной важной поправкой: у администрации Волгограда нет и не 

должно быть политических функций. А у главы городского округа – политиче-

ских амбиций. 

Таким образом, учитывая социально-культурное, политическое и экономи-

ческое значение городских округов для региона и страны в целом, по моему мне-

нию, весьма проблематично осуществить самоуправление в пределах одноуров-

невой системы муниципального управления. Проблематичным является и усиле-

ние ответственности глав перед высшим должностным лицом субъекта Россий-

ской Федерации. Это блокирует возможность населения осуществлять контроль 

за высшим должностным лицом городского округа. 
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На сегодняшний день крайне остро возникает необходимость в совершен-

ствовании одного из важнейших направлений государственной социальной по-

литики – предоставления населению социальных услуг: медицинских, образова-

тельных, услуг социальной поддержки т. п. 

Ряд документов, принятых на федеральном и региональном уровне за по-

следние годы, позиционируют развитие сектора негосударственных некоммер-

ческих организаций в сфере социальных услуг как одно из приоритетных направ-

лений. В этих документах предлагается преобразовать государственные и муни-

ципальные учреждения, оказывающие услуги пожилым гражданам и инвалидам 

в некоммерческие организации при условии привлечения их к выполнению гос-

ударственного (муниципального) заказа по оказанию социальных услуг на кон-
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курсной основе. Перспективными направлениями, по мнению законодателей, яв-

ляются также развитие благотворительной деятельности, волонтерства, соци-

ально ориентированного инвестирования. Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций четко 

прописаны и в статье 31.3. Федерального закона № 7 от 12 января 1996 года «О 

некоммерческих организациях». Так, к полномочиям органов государственной 

власти Российской Федерации по решению вопросов поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организаций относятся приведенной на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Полномочия органов государственной власти в сфере СО НКО 
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В целом основная задача социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций сводится к обеспечению населения качественными услугами. Именно 

на это и должна быть ориентирована поддержка со стороны государства. Однако, 

ни со стороны государства, ни со стороны общественных фондов к настоящему 

времени так и не были предложены действенные механизмы, позволяющие эф-

фективно использовать рыночные и государственные регуляторы в процессе ока-

зания поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Формы поддержки СО НКО перечислены в таблице 1. 

Таблица 1 – Формы поддержки СО НКО 

Форма 

поддержки 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная под-

держка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профес-

сионального образования работников и добровольцев (волонтеров) соци-

ально ориентированных некоммерческих 

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о нало-

гах и сборах. 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих 

организаций в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд. 

предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате 

налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

 

Комплекс мер, направленных на обеспечение доступа СО НКО, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяе-

мым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы, утвер-

жденный поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Фе-

дерации О. Ю. Голодец от 23 мая 2016 года № 3468п–П44; 

план мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосудар-

ственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержден-

ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года 

№ 1144-р; 

стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р; 



Управление и современность: междисциплинарный дискурс 

34 

план мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в отрас-

лях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных 

монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного 

рынка на 2018-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р. [5]. 

Этот же Закон установил для НКО и СОНКО нулевые тарифы страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

на обязательное медицинское страхование. Продление сроков уплаты налогов и 

страховых взносов Некоммерческих организаций, получающих государствен-

ную поддержку в связи с распространением коронавируса, касается также По-

становление Правительства РФ от 15.05.2020 № 685. Оно продлевает сроки 

уплаты налоговых платежей и страховых взносов на полгода. Постановление ка-

сается налогов за 2019 год, первое полугодие, I квартал, март 2020 года, налогов, 

срок уплаты которых пришелся на II квартал 2020 года, и некоторых других.  

Ещё одним видом непрямого государственного финансирования являются 

налоговые льготы, например: 

Таблица 2 – Непрямое государственное финансирование НО 

№ п-п Вид льготы Содержание 

1 Налоговый вычет из пожертвований, 

перечисленных гражданином СО НКО 

для увеличения целевого капитала 

2 Освобождение от НДФЛ при условии, что организация осуществ-

ляет благотворительную деятельность. 

3 Освобождение от НДФЛ доходов, пере-

даваемым социально незащищённым 

слоям населения, например, инвалидам, 

детям-сиротам, малоимущим семьям 

при условии, что организация осуществ-

ляет благотворительную деятельность 

4 Расширение перечня целевых поступ-

лений, не подлежащих учёту при опре-

делении налоговой базы по налогу на 

прибыль и налогам, уплачиваемым в 

бюджет СО НКО 

при условии, что организация состоит 

на УСН 

5 Освобождение от уплаты НДС если организация оказывает услуги по 

соцобслуживанию и обеспечивает уход 

за маломобильными и престарелыми 

гражданами 
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Кредиты СО НКО.  

Постановление Правительства от 16.05.2020 № 696 утверждает правила 

предоставления банкам субсидий из федерального бюджета на возмещение не-

дополученных ими доходов по кредитам 2020 года. В это постановление вклю-

чены и СО НКО из реестров. Такие социально ориентированные некоммерческие 

организации могут получить кредит под 2 %. Организация может взять кредит 

на возобновление деятельности, в том числе на рефинансирование других кре-

дитов. Если организация оставит не менее 90 % работников начиная с 1 июня 

2020 года, то кредит банку она возвращать не будет. Если организация сохранит 

от 80 до 90 % сотрудников, тогда банк спишет половину кредита. Кредиты вы-

даются с 1 июня 2020 года. По теме: Программу льготных кредитов под 2 % рас-

ширили Мораторий на проверки.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 438, в 

2020 году в отношении НКО с численностью сотрудников до 200 человек плано-

вых проверок не будет до конца 2020 года. Если какие-либо проверки и будут, то 

только внеплановые, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

Постановление не касается политических партий и организаций из реестра ино-

странных агентов [2, 3, 4]. 

Субсидии. 

Субсидию на профилактику коронавирусной инфекции с 15 июля 

2020 года могут получить СО НКО, которые: подали заявление по установлен-

ной форме; по состоянию на 01.07.2020 состояли в реестре СО НКО, наиболее 

пострадавших от коронавируса; не участвуют в процессе ликвидации или банк-

ротства; не имеют налоговой задолженности превышающей 3000 рублей.  

Арендные платежи.  

Постановлением Правительства от 11.07.2020 № 1032 организации, вклю-

ченные в реестр СО НКО или в реестр НКО, освобождаются от уплаты арендных 
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платежей по договорам аренды федерального имущества с апреля по июнь вклю-

чительно. Также Росимуществу предписано обеспечить предоставление от-

срочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году [1, 6]. 

Таким образом, положения, зафиксированные в рассмотренных норма-

тивно-правовых актах, стимулируют возможности развития рынка социальных 

услуг и конкуренции различных поставщиков на нем, что должно обеспечить 

гражданам социальное обслуживание посредством более широкого спектра 

услуг и более высокого качества. Также можно отметить, что государство ведет 

активную политику в области расширения возможностей.  
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Аннотация. Советский «рынок труда» был своеобразным. Вместо распространенности безра-

ботицы, к которой мы привыкли, Советский Союз не только достиг полной занятости, но и 

попал в ситуацию, когда существовала нехватка рабочей силы, даже несмотря на то, что зна-

чительная доля населения работала. Цель данной работы рассмотреть социальную политику в 

советском союзе. 
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Целью социальной политики в Советском Союзе было обеспечение общего 

благосостояния, то есть «охватить» всех граждан страны без исключения. В ны-

нешних условиях речь идет только о гарантировании условий жизни, которые 

достойны человека, а также целостного и гармоничного развития личности. То 

есть существует разница даже в самих формулировках: «благополучие» и «до-

стойное существование» [2, с. 138-139]. 

Специфика уже вытекает из этих фундаментальных постулатов. Советское 

социальное обеспечение было, во-первых, действительно всеобщим, а во-вто-

рых, бесплатным, то есть в СССР не было пенсионных отчислений из заработной 

платы. Кроме того, человек, находившийся, так сказать, «в поле» советской си-

стемы социальной защиты, помимо чисто денежных выплат, получал большое 
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количество льгот. Те же люди с ограниченными возможностями, как, впрочем, и 

многие пенсионеры, пользовались ими в довольно широком диапазоне. 

Советская система социального обеспечения была законодательно закреп-

лена и реализовывалась в таких основных организационно-правовых формах, 

как:  

- социальное страхование на государственном уровне (за счет соответству-

ющих централизованных союзных фондов);  

- пенсии (по возрасту; по инвалидности; по выслуге лет; в случае потери 

кормильца) и пособия (по временной нетрудоспособности; по беременности и 

родам; на детей из малообеспеченных семей; многодетным и одиноким матерям 

и т. п.);  

- социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан (содержание в 

домах-интернатах с полным государственным обеспечением; протезирование, 

предоставление средств передвижения; льготы на проезд на транспорте; жилые, 

бытовые и налоговые льготы и т. п.);  

- бесплатная медицинская помощь (предоставление медицинских услуг в 

поликлиниках, лечение в больницах, санаториях, курортах и т. п.);  

- бесплатное воспитание детей (в яслях, детских садах, детских домах, са-

наториях, пионерских лагерях и т. п.) [5, с. 159]. 

На сегодняшний день, в современной России, социальное обеспечение в 

стране, фактически оплачиваемое ее будущими бенефициарами (страховые от-

числения, отчисления из заработной платы), далеко не универсально, но адресу-

емо. И самое главное, это напрямую зависит от уровня бюджета. В СССР каждая 

отдельная социальная программа обеспечивалась государством. Сейчас, по боль-

шей части, финансирование осуществляется за счет собственных средств граж-

дан, накопленных за счет так называемой «корпоративной социальной системы», 

воплощенной в виде различных фондов [2, с. 142]. 

Вообще говоря, про социальное обеспечение граждан (как советских, так 

и российских) в корне неверно упоминать только про получение пенсий и других 
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различных льгот, и выплат. Восьмичасовой рабочий день, гарантированный еже-

годный отпуск, бесплатный дневной уход, школы, университеты и институты, а 

главное право на бесплатное жилье, которое сегодня кажется нам фикцией – это 

также составляющие социальной политики государства. 

К сожалению, отказавшись от социалистических принципов, наше госу-

дарство перестало быть социально ориентированным на практике, а не в заяв-

лениях чиновников и политиков. Кому-то в нем удается гарантировать «достой-

ное существование», но опять же своими силами и собственной работой. Не-

важно, сколько времени прошло с момента распада СССР, а Россия за это время 

не добилась прогресса в этой сфере. Пока можно только пытаться догнать со-

временной России великую державу в области социальной защиты и благосо-

стояния своих граждан, которая является правопреемницей СССР. Можно го-

ворить, что социализм был формальным типом государственного управления в 

СССР, в то время как коммунизм был господствующей идеологией.  

Р. Г. Пихоя, доктор исторических наук и бывший государственный архи-

вариус России, утверждает в своих исследованиях, что главной характеристикой 

советского государства было единство государственных органов и Коммунисти-

ческой партии. Советская Конституция 1977 года определяла партию как «ядро 

политической системы». Что это означало на практике? [4, с. 49]. Советский про-

ект содержал элементы того, что мы сейчас называем «социальным государ-

ством»: социальная мобильность, институты гражданского общества, социаль-

ная поддержка, бесплатное медицинское обслуживание и т.д. Но из-за утопично-

сти проекта все это не удалось реализовать в полном объеме. Ленин и его сорат-

ники, возможно, верили, что все партийные и советские чиновники будут спра-

ведливыми и честными и не будут давать взятки, воровать или злоупотреблять 

своим служебным положением. К сожалению, реальность была далека от ис-

тины.  
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Система коллективного управления привела к резкому снижению произ-

водства зерна. Припасы приходилось покупать за границей. Некогда один из ве-

дущих мировых экспортеров зерна (с 1913 года), Россия стала одним из его ос-

новных импортеров. Р. Г. Пихоя приводит статистику, согласно которой в 

1973 году СССР импортировал 13,2 % от использованного количества зерна, а в 

1981 году – уже 41,4 % [4]. А в 1987 году только 24 % производства страны со-

ставляли товары народного потребления: государство усилило свою беспреце-

дентную милитаризацию за счет собственного народа [4]. Но откуда берется этот 

доход? С 1970 по 1980 год добыча нефти в Сибири увеличилась в 10 раз 

(с 31 миллиона тонн до 312 миллионов тонн), а добыча газа увеличилась с 

9,5 миллиарда кубометров до 156 миллиардов кубометров [3]. И эти нефть и газ 

экспортировались на Запад, что было единственным спасательным кругом для 

приходящей в упадок советской экономики. 

Чернобыльская катастрофа показала, что исполнительная власть прогнила. 

После того как Михаил Горбачев начал социальные и политические реформы, 

неустойчивый баланс между партией и государством был нарушен. После введе-

ния реальных выборов народы советских республик проявили сильную склон-

ность к суверенитету и способность самостоятельно принимать решения. 

Тем временем старый партийный аппарат по большей части ушел в от-

ставку: так поступили в 1986–1989 годах 90 % местных партийных чиновников 

во всех республиках, и в конечном итоге Союз был распущен [1]. К сожалению, 

система власти, сложившаяся в советском государстве, не смогла перестроиться 

к современным реалиям и оказалась неустойчивой. А с самим союзом ушла и 

советская система социального обеспечения, которая была направлена на благо-

состояние людей. 
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В настоящее время на современном этапе развития российского государ-

ства в системе государственного и муниципального управления особая роль от-

водится поиску наиболее сбалансированных и рациональных механизмов орга-

низации публичной власти федеративного государства. Актуальность данной 

темы обуславливает не только совершенствование разграничения полномочий 

между федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями, но также 

выстраивание конструктивных форм взаимодействия и сотрудничества между 
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органами власти всех уровней. При этом изучение данной темы предполагает бо-

лее детальное рассмотрение Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», понятие «публичной власти», «системы публичной власти», а 

также вопросов устройства региональной государственной власти, и в частности, 

выбор оптимальной модели статуса высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации.  

Еще в советский период были выработаны несколько подходов к опреде-

лению понятия публичной власти. Отечественный исследователь – Усма-

нова Р. М. в своей статье. «О соотношении понятий «Публичное регулирова-

ние», «Публичное управление» и «Публичная власть» выделила два основных 

подхода относительного данного вопроса. Сторонниками первого подхода вы-

ступали Григорян Л. А. и Каск Л. И., которые утверждали, что понятия «публич-

ная власть» и «власть общественная» являются тождественно равными. В свою 

очередь, Степанов И. М. – советский и российский правовед, доктор юридиче-

ских наук, профессор являлся сторонником второго подхода, и напротив, заявлял 

о том, что публичную власть нельзя отождествлять с общественной, поскольку 

публичная власть является синонимом государственной и политической власти 

[6, с. 3]. 

Еще один отечественный исследователь – Соколова Т. В. при определении 

понятия «публичная власть» в своей статье ссылается на доктора юридических 

наук, члена Российской академии юридических наук Самигуллина В. К., опреде-

ляющего публичную власть как разновидность социальной власти, учреждения 

которой функционируют на конституционно-правовой основе, опираясь на до-

верие граждан, выраженное на референдумах и выборах [5, с. 169]. Однако рос-

сийские ученые – Бонадрь Н. С. и Джагарян А. А., при рассмотрении вопроса 

публичной власти опираются на позицию кандидата юридических наук 

Югова А. А., рассматривающего публичную власть как систему всеобщего уча-
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стия населения в решении совместных дел. При этом как утверждал Югов, пуб-

личная власть «есть всякая политическая власть, которая осуществляется граж-

данами в коллективных формах»; а также «особая самостоятельная власть, кото-

рая по своему объему полномочий не совпадает с государственной властью» [1].  

В современной действительности, как отмечает Воробьева О. А., термин 

публичной власти получил достаточно широкое распространение как в офици-

альных нормативно-правовых актах, так и в учебной, монографической литера-

туре и печатных изданиях [2, с. 3]. По этой причине особенно интересным пред-

ставляется рассмотрение данного термина в контексте последних изменений в 

области законодательства системы государственного и муниципального управ-

ления. 

Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-

рации» органы государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления в их совокупности входят в единую систему публич-

ной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наибо-

лее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на со-

ответствующей территории [3].   

При этом ч. 6 статьи 20 вышеуказанного Федерального закона закрепляет, 

что «в соответствии с принципом единства системы публичной власти высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации одновременно замещает гос-

ударственную должность РФ и государственной должность субъекта РФ». 

На наш взгляд, данная трактовка приводит к неясности и неточности определе-

ния места высшего должностного лица субъекта РФ в системе государственной 

власти, поскольку не представляется понятным, к какому уровню государствен-

ной власти в данном случае следует относить высшее должностное лицо субъекта 

РФ – федеральному или региональному.   
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

20.04.2021 г. № 232 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации» руководитель высшего государственного органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации входит в сводный перечень гос-

ударственных должностей Российской Федерации. Следовательно, законодатель 

относит высшее должностное лицо субъекта РФ к федеральному уровню [4].  

Вместе с этим, как отмечает Югов А. А. в своей монографии «Органы пуб-

личной власти по законодательству России», самостоятельность осуществления 

высшим должностным лицом государственной власти в реальной действитель-

ности проявляется в особом, предусмотренном только для этого органа власти 

порядка замещения должности, а также содержании его компетенций [7, с. 31]. 

В сфере функционирования региональной законодательной власти высшее 

должностное лицо субъекта РФ обладает достаточно широкими полномочиями, 

а именно: вправе участвовать в работе законодательного (представительным) ор-

гана власти субъекта РФ с правом совещательного голоса, вправе требовать вне-

очередного заседания законодательного органа государственной власти субъ-

екта РФ, а также обнародует либо отклоняет законы, принятые законодательным 

(представительным) органом власти субъекта РФ. 

Также стоит отметить, что губернатор наделен достаточно широкими пол-

номочиями и в сфере исполнительной власти субъекта РФ, такими как: форми-

рование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

руководство его деятельностью и принятие решение об его отставке; обеспечи-

вает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ с 

иными органами государственной власти субъекта РФ; организация взаимодей-

ствия с федеральными органами исполнительной власти, органами местного са-

моуправления и общественными объединениями; а также издание подзаконных 

и обязательных указов (постановлений) и распоряжений.  
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По своим историко-правовым и социально-политическим характеристи-

кам высшее должностное лицо занимает одно из важных мест в механизме осу-

ществления не только регионального, но и общегосударственного уровня управ-

ления. Являясь ответственным за формирование и проведение политики, направ-

ленной на развитие своего субъекта РФ, губернатор не только непосредственно 

участвует в реализации государственных программ развития страны, но также 

координирует социально-экономическое развитие муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта РФ. Высшее должностное лицо субъ-

екта РФ призвано в пределах своих полномочий обеспечивать функционирова-

ние и взаимодействие органов государственной власти субъекта РФ с террито-

риальными органами государственной власти РФ и органами местного само-

управления, а также выступать гарантом социально-политической стабильности 

в регионе. 

Таким образом, определение статуса высшего должностного лица субъекта 

РФ является одним из важнейших факторов социально-экономического и поли-

тико-правового совершенствования не только региональной, но общенациональ-

ной политики государства. При этом особое значение необходимо уделить про-

блеме отнесения высшего должностного лица субъекта РФ и окончательное за-

крепление его места на федеральном или региональном уровне государственной 

власти РФ.  
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Для Российской Федерации национальный вопрос, сфера межэтнических 

отношений, сохранение культуры, традиций, самосознания народов имеют осо-

бое значение. Сегодня актуальный характер получает исследование полиэтниче-

ской и поликонфессиональной специфики, многообразия культур и менталитета 

народов нашей страны, особенности устройства федеративного государства, со-

циальной жизни населения. В этой связи важно изучение деятельности нацио-

нальных общественных организаций, которые появились в России в конце 

ХХ века, накопление и использование их передового опыта с целью обеспечение 
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единства, стабильности и общей идентичности. Здесь главным становится зна-

ние истории, сопереживание не только настоящего, но и сохранение богатого 

наследия, поддержание преемственности, работа на будущее. 

Обратим еще внимание на необходимость сохранения и укрепления меж-

этнических и межнациональных отношений как важный фактор государствен-

ной социальной политики. Это важнейшая составляющая взаимодействия феде-

рального и регионального пространств, обеспечивая единство интересов разных 

социальных групп общества, отдельных слоев населения. Следует согласиться с 

мнением С. Н. Данилова и А. А. Громова, когда они пишут, что «одним из 

направлений повышения конкурентоспособности региона является проведение 

последовательной социальной политики, направленной на обеспечение благопо-

лучия и развития общества, а также улучшение качества жизни населения» [4, 

с. 65]. Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин справедливо от-

мечает: «Социальная политика, основанная на принципе социального государ-

ства, – это конституционно-правовая обязанность государства гарантировать и 

защищать социальные права в качестве основных и неотчуждаемых прав на ос-

нове правовой справедливости» [5, с. 12]. 

Отсюда, не случайно, важнейшей предпосылкой преодоления социального 

и духовного кризиса российского общества, правого нигилизма граждан, обеспе-

чения доверия между властью и социумом, сплочения и единства народов, явля-

ется радикальная смена общественно-экономического курса, активное развитие 

социальной сферы, повышение уровня и качества жизни людей. Только в таком 

случае высокую эффективность приобретет общественная деятельность, работа 

по патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи, уважитель-

ному отношения к историческим традициям и всему культурному наследию. 

Сочетание местных, региональных этнических, затем национальных и об-

щечеловеческих традиций и ценностей – это базис для развития культуры поли-

этнического общества, особенно духовных черт, основ нравственности человека. 
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Свое активное социальное значение этнические и национальные ценности при-

обретают в той мере, в какой становятся достоянием большинства представите-

лей этноса, работают на практические дела, входят в сферу отношений между 

людьми, проникают в их чувства, сознание. При этом необходимо не только со-

хранить язык, уклад, традиции и другие признаки этничности, но и развивать ис-

торически сложившиеся ценности, обеспечивать преемственность всего нацио-

нально ориентированного мировоззрения, укрепить связь между поколениями. 

Значительным ресурсом формирования национального самосознания об-

ладают национальные общественные объединения. Особенностью деятельности 

Дагестанской общины Волгоградской области, составляющей сегодня более 

20 тысяч человек, является то, что она включает представителей всех 33 нацио-

нальностей нашей республики в систему общественных связей, взаимодействий, 

в диалог, сферу социальной солидарности. Одна из важных задач: формировать 

не только активную жизненную позицию, но и социальную ответственность за 

те процессы, которые происходят в различных сферах деятельности региональ-

ного сообщества, взаимодействия людей. 

Появление большого числа общественных организаций способствует раз-

витию гражданского общества в Волгоградской области. Сегодня активность и 

инициативность национальных общин дает основание рассматривать их как ре-

альную социальную силу, обеспечивающую согласие, стабильность в регионе. 

Общественная активность дагестанцев помогает одновременно саморазвитию и 

самореализации их как личностей. 

Современный социум является общей площадкой для совместной жизни и 

активной деятельности многих субъектов, в том числе и представителей более 

140 национальностей Волгоградского региона. Естественно, что многообразна и 

различна их жизнь, влияние каждого из них на социальные, экономические, 

культурные и духовные процессы. Наряду с такими общностями, как классы, со-

ответствующими господствующему способу производства, в обществе всегда 
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особое место занимают такие социальные группы, как нации и этносы. В усло-

виях глобализации, миграционных волн, такие социальные группы и их объеди-

нения играют заметную роль. В настоящее время они остаются одной из суще-

ственных характеристик социальной структуры многосоставного общества. 

В последние десятилетия на самом высоком уровне России обсуждаются 

вопросы формирования общей идеи, мировоззренческих установок, нравствен-

ных ориентиров общества, актуализируется необходимость выработки новой 

стратегии развития страны. На наш взгляд, опыт национальных республик, багаж 

их культуры и истории, опыт общественных национальных организаций мог бы 

послужить в этом вопросе ориентиром для нового витка модернизации и инфор-

мационной динамики. 

На наш взгляд, сегодня на национальных общественных организациях ле-

жит немалая ответственность за будущее России, судьбу каждого из ее народов. 

И мы должны приложить все усилия к тому, чтобы наши дети не превратились в 

простых потребителей услуг массовой культуры. Национальные общественные 

организации должны не просто быть барьером на пути борьбы против всех разру-

шительных процессов, формирования примитивного общества, где в центре вни-

мания будут потребление и отсутствие высокой нравственности и духовности.  

Еще один момент. Следует объективно оценивать ситуацию в некоторых 

национальных республиках России, направленных в защиту своего языка и куль-

туры. Порою многими такая работа воспринимается как попытка возвращения в 

прошлое, возрождение этнического национализма и религиозного фанатизма. 

Отметим, что национальная или народная культура, традиции имеют глубокие 

корни, с ними связана история и судьба каждого этноса, смысл и значение его 

существования в мире. С ее исчезновением теряется основа, истоки и корни су-

ществования любого народа на земле. Именно по этой причине всем националь-

ным общественным организациям Российской Федерации, различным формам 

самоорганизации этносов, от диаспор до национально-культурных центров сле-

дует вырабатывать общие позиции и работать в единстве, на благо страны. 
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Сегодня независимые от государства некоммерческие организации все 

чаще выступают с важнейшими социальными инициативами. В тесном партнер-

стве с властью и бизнесом они участвуют в решении проблем, стоящих перед 

обществом. Часто они выполняют миссию связующего звена между государ-

ством и гражданским обществом, критикуют существующие недостатки в дея-

тельности федеральной и региональной власти, нашей бюрократии. 

Важную государственную задачу возрождения и развития национальных 

культур в Волгоградской области выполняют созданные на территориях ком-

пактного проживания народов более 30 национальных общественных объедине-

ний и культурных центров. В их числе такие организации, как Волгоградское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассам-

блея Народов России», Волгоградская ОО культуры «Дом Дружбы», ОО НКА 

«Дагестан», ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Волго-

градской области», ОО Волгоградская региональная общественная организация 

«Таджикская община Волгоградской области» и многие другие. 

Многие из них совместно и постоянно обсуждают наболевшие проблемы 

региона, в частности, актуальные вопросы современного общества, общие про-

блемы нашей истории, языка, культуры, традиции. В центре внимания особен-

ности молодежной политики, жизнь студенчества, здоровья населения и демо-

графии, предпринимательства, развития конституционного права, земельных от-

ношений, образования, вопросы патриотизма, дружбы народов. Все они акту-

альны и продиктованы социальными, политическими экономическими, культур-

ными реалиями, их невозможно рассматривать в отрыве от интересов жизни об-

щества. Исключительная особенность нашего региона в том, что в нем накоплен 

огромный опыт взаимодействия и сотрудничества между государственными, ре-

гиональными, муниципальными структурами с национальными общественными 

организациями. 
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На примере деятельности ОО НКА «Дагестан» в Волгоградской области, 

работы руководства и активистов нашей организации, попытаюсь рассмотреть 

цели, миссию, задачи, но и как они реализуются в практической жизни.  

Целью организации является реализация и защита гражданских, экономи-

ческих, социальных и культурных свобод граждан Российской Федерации, пред-

ставителей Дагестана, проживающих на территории Волгограда, содействие их 

нравственному и физическому развитию. В основе работы представление и за-

щита прав, законных интересов членов организации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. Для 

их достижения организация содействует органам государственной власти и мест-

ного самоуправления всех уровней Волгоградской области в укреплении межна-

ционального и межконфессионального мира, разрешении споров и конфликтов 

между гражданами, представителями Дагестана, проживающими в Волгограде и 

области, с коренным населением, естественно, на основе действующего законо-

дательства Российской Федерации и принципов гуманности и справедливости. 

Проводится активная работа среди членов организации по развитию науч-

ных, культурных связей со своей исторической Родиной – Дагестаном, Важное 

место занимает деятельность по патриотическому воспитанию, пропаганде и 

знанию истории и современных процессов, культуре, традициям народов страны. 

Отметим, что история Сталинграда-Волгограда занимает особое место, в Ста-

линградской битве участвовало более 5 тысяч жителей Дагестана. На этой свя-

щенной земле героически погибли, навсегда остались лежать 2,5 тысяч человек. 

Героизм и мужество народов Дагестана не остались без внимания. На Мамаевом 

кургане в их честь поставлен Памятный знак. 

Дагестанская община активно помогает развитию и укреплению взаимо-

выгодных экономических и культурных связей между Волгоградом и Дагеста-

ном, между районами региона и волгоградского региона. Осуществляется твор-

ческая деятельность, развивается социальный досуг для дагестанских детей и 
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подростков до 18 лет, много внимания уделяется развитию физкультуры и 

спорта. 

Если говорить об истории создания в Волгоградской области дагестанской 

общины, то ей предшествовали коренные изменения в общественно-политиче-

ской и экономической жизни народов Российской Федерации, трансформация 

всего постсоветского пространства после распада СССР. Неопределённость, рас-

терянность руководителей страны, областей и национальных периферий привело 

к распаду экономики и социальной сферы. Кризис и безработица заставили мно-

гих граждан искать иные сферы деятельности, для применения своих знаний и 

навыков. Дагестанцы и ранее меняли постоянное место жительства, переезжая в 

города и сёла бывших союзных республик. Внутрироссийские миграционные 

процессы развивались вместе с переселением выходцев из вновь созданных 

стран СНГ [3, с. 286]. 

Одним из облюбованных регионов переселяющихся дагестанцев стала 

Волгоградская область. Помощь в адаптации к новым жизненным условиям тре-

бовало создание соответствующих общественных институтов, какими и явились 

диаспоры, общины. Так, в 1999 году было образовано общество «Дагестан», 

ставшее надёжной опорой не только для всех земляков, но и для представитель-

ства Республики Дагестан в Волгоградской области.  

Отметим, что несколько лет назад наша национально-культурная автоно-

мия народов Дагестана, вместе с общественностью региона, широко и торже-

ственно отметила 20-летний юбилей. В торжестве участвовали работники Адми-

нистрации области и г. Волгограда, представительные делегации гостей из Даге-

стана, Астрахани, Калмыкии, других регионов, которые дали высокую оценку 

работе руководства и активистов общины. Возглавивший дагестанскую делега-

цию Министр по делам национальностей и религии Энрик Муслимов. Он пере-

дал поздравления руководства республики, с гордостью отметил, что разносто-
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ронняя деятельность наших земляков в одной из самых крупных областей ниж-

него Поволжья может служить примером для других общественных организа-

ций.  

В составе делегации был также коллектив всемирно известного ансамбля 

«Лезгинка», который порадовал присутствующих зажигательными ритмами гор. 

Песни в исполнении народных и заслуженных артистов Дагестана на родных 

языках приблизили зрителей к родным вершинам, долинам и ущельям малой ро-

дины. Труд и старания руководства и активистов национально-культурной авто-

номии были оценены грамотами руководства Республики Дагестан, Волгоград-

ской области и города-героя Волгоград, комитета по делам национальностей и 

казачества области и ряда общественных организаций.  

В настоящее время национально-культурная автономия народов Дагестана 

представляет собой организацию с четко выстроенной структурой, охватываю-

щей почти все сферы общественно-политической жизни области, участвующей 

во всех культурных, спортивных мероприятиях, диспутах, обсуждениях и круг-

лых столах. Правление организации держит под повседневным контролем ра-

боту Совета старейшин и молодёжного крыла, постоянно рассматривает самые 

актуальные темы жизни страны, республики, региона, города, общины.  

Уделяется постоянное внимание делу создания структурных подразделе-

ний в районах области, где повсеместно были проведены учредительные собра-

ния. Местные представительства организации являются надёжной опорой. С их 

помощью добиваемся того, чтобы ни один наш земляк не оставался без внима-

ния, наедине с возникающими проблемами. Собрания на местах проводятся с 

участием представителей районных администраций и местных правоохранитель-

ных органов. Часто участковые, работники полиции выступают с разъяснитель-

ными беседами, рассказывают о правах и обязанностях граждан, рассматривают 

различные жизненные ситуации.  

Работа со студенческой молодёжью является одним из основных направ-

лений деятельности НКА. В начале каждого учебного года в вузах Волгограда и 
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Волжского проводятся встречи с вновь поступившими на первые курсы земля-

ками. Даем информацию об общественной организации «Дагестан», о себе; так 

как каждый из них должен знать, что в этом городе на Волге есть родной очаг, 

где их с радостью примут, внимательно выслушают и окружат заботой.  

Молодежь, студенты с интересом принимают наши предложения об уча-

стии в культурных и спортивных форумах, фестивалях и праздниках. Они ак-

тивно подключаются к творческим кружкам и спортивным секциям. Это помо-

гает им активнее адаптироваться в студенческой среде. При национально-куль-

турной автономии создан танцевальный ансамбль «Ритмы Кавказа». Молодые 

артисты часто выступают на праздничных концертах и фестивалях, проводимых 

не только нашей организацией, но и городскими и областными общественными 

организациями.  

Наша команда по мини-футболу также одна из сильнейших любительских 

спортивных коллективов области. Мы – неоднократные чемпионы региона по 

данному виду спорта. Чествование победителей соревнований по разным видам 

спорта является одной из хороших традиций нашей организации, ибо пример по-

бедителя – это лучшая пропаганда спорта и здорового образа жизни.  

В наше время, когда живое общение часто подменяется увлечением гадже-

тами, стараемся привлекать молодёжь к участию на творческих вечерах, на дис-

путах и круглых столах, где обсуждаются самые животрепещущие темы совре-

менности. Такие мероприятия часто используются для профилактики от терро-

ризма, экстремизма и наркомании, разъясняются преимущество трезвого и здо-

рового образа жизни. На данных мероприятиях часто участвуют члены нашего 

Совета старейшин, за плечами которых многолетний жизненный опыт и муд-

рость. Уж им всегда есть, что сказать в наставлении молодёжи.  

Наша организация является обладателем многих грантов, которые мы по-

лучаем за свою разностороннюю деятельность. Одним из таких вознаграждений 

стал приз, полученный за проведение регулярных бесед по истории Дагестана. 
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Дагестан, как и весь Кавказ, является одним из самых древних очагов зарожде-

ния человеческой цивилизации на нашей планете. Раскрывая историю страны 

гор с самых древнейших времён до современности, стараемся чаще обращаться 

к результатам новейших исследований археологов и историков. Многие фраг-

менты родной истории сопровождались примерами из дагестанской мифологии 

и устного народного творчества. Молодые люди часто задают вопросы, ведут 

дискуссии, рассказывают об эпизодах истории своего города, села, рода. Всем 

интересно, хочется как можно больше узнать о зарождении письменности, воз-

никновении родного края, истории разных религий (в Дагестане проживают 

представители трёх конфессий: ислама, христианства, иудаизма). Словом, курс 

бесед по истории родного края обогащает представления нашей молодёжи, до-

полняет знаниями, которые не были включены в соответствующие учебные про-

граммы средних школ.  

Руководители и активисты нашей организации часто посещают воинские 

части области, в которых проходят службу наши молодые земляки. Встречи с 

ними проводятся с участием их командиров. Во время беседы с ними объясняем, 

что их примерная служба формирует общественное мнение обо всех дагестан-

цах. Поэтому они должны показать себя только с хорошей стороны, продолжать 

славные традиции горцев, храбро сражавшихся на ратных полях.  

Национально-культурная автономия народов Дагестана строит свою ра-

боту с другими общественными организациями города и области. Одной из та-

ких организаций является волгоградский «Дом дружбы», где издаётся одноимён-

ный журнал, освещающий жизнь и деятельность диаспор, центров, общин, про-

блемы гармонизации межнациональных отношений. Важное значение в нашей 

работе придается сотрудничеству со средствами массовой информации, осо-

бенно областным и городским телевидением. Все общины прекрасно осознают 

роль СМИ в освещении внешней и внутренней политики России, роль телевиде-

ния, общественной экспертизы и дискуссий, направленных на популяризацию 

патриотизма и защиту национальных интересов государства [1, с. 193]. 
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Совместно с руководителями национальных общин, с участием большого 

количества населения, особенно молодежи, при поддержке СМИ, проводятся 

знаменательные даты – годовщины Сталинградской битвы, Великой Победы, 

день города, День народного единства [2, с. 202].  

Ныне «Дом Дружбы» – это важнейший очаг культуры города-героя, сов-

местный штаб деятельности общественных организаций с многолетними тради-

циями и методами работы. В нем создан объединённый Совет старейшин, с по-

мощью которого сообща решаются вопросы и проблемы межнационального и 

межконфессионального характера. Тут часто отмечаются национальные празд-

ники дагестанцев, русских, грузин, татар, азербайджанцев, армян, осетин, кал-

мыков и других народов.  

Общественная организация культуры «Дом дружбы» является одной из 

многочисленных организаций, с которой мы работаем сообща. Часто обменива-

емся передовым опытом с другими национальными общинами области, поддер-

живаем связи с аналогичными организациями соседних регионов. Наша деятель-

ность не ограничивается работой только в Волгоградской области. Руководство 

и активисты часто становятся участниками мероприятий в Москве, Махачкале, 

Ростове-на-Дону, Астрахани, Элисте, других городах страны. Руководители об-

щественной организации состоят в Общественном Совете при комитете по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области, являются членами Обще-

ственной палаты области и города Волгограда. Всё это способствует организа-

ции работы в общем русле, открывает возможности для решения проблем сооте-

чественников на разных уровнях. Приведём один пример. Недавно к нам обра-

тился один из земляков, который в течение пяти с лишним лет не мог восстано-

вить своё гражданство РФ, утыкаясь в непробиваемую стену бюрократии в ко-

ридорах миграционной службы. Устные и письменные обращения в разные ин-

станции, вплоть до администрации президента страны, ничего не дали. Неодно-

кратно выступали об этом с трибуны Общественной палаты региона, обращались 
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к высокопоставленным чиновникам Администрации города Волгограда. Нако-

нец-то, нам удалось положительно решить вопрос, восстановили гражданство 

нашего земляка.  

Волгоград – город герой, который славится своими военными традициями. 

Немало дагестанцев участвовало в боях за Сталинград. Наши активисты ищут, 

выявляют имена таких бойцов. Героизм выходцев из Дагестана на священной 

земле Сталинграда является прекрасным примером для молодежи, примером для 

подражания, играющим важную роль в деле патриотического воспитания моло-

дого поколения. Стараниями НКА открыт соответствующий памятник на глав-

ной высоте страны – Мамаевом кургане. Установлена мемориальная доска па-

мяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова на улице, названной его име-

нем. Это не единственная улица, носящая имя известных дагестанцев. В Волго-

граде есть улица имени народного поэта Дагестана, Гомера двадцатого века – 

Сулеймана Стальского, героя Сталинградской битвы – Ханпаши Нурадилова. 

Для нас Волгоградская область – это родная земля, дом дружбы для десят-

ков разных народов, которые населяют регион. Однако стараемся сохранить 

национальную идентичность – языки, культуру, обычаи, самобытность. Нацио-

нально-культурная автономия народов Дагестана является надёжным звеном в 

деле укрепления дружбы между народами, проживающими на священной земле 

Сталинграда-Волгограда. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема управления персоналом в модернизирующихся и 
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Daimler является одним из старейших и крупнейших автомобилестрои-

тельных концернов. Он пережил Первую и Вторую мировые войны, экономиче-

ские кризисы XX века, противостоял COVID-19, в настоящее время является 

крупнейшей по обороту компанией Германии [5]. В чем же основа успеха его 

деятельности?  

Исследование различных аспектов функционирования концерна показы-

вает, что ответ на этот вопрос связан, прежде всего, с высокой лояльностью со-

трудников к компании. Она выражается в высоком среднем количестве времени, 

которое они проработали в Daimler: в 2020 году этот показатель даже стал выше, 

чем год назад и достиг 16,4 лет (2019: 16 лет). В Германии сотрудники прорабо-

тали в Daimler в среднем 19,8 года на конец 2020 года (2019 год: 19,5 года). Со-

трудники Daimler за пределами Германии проработали в Группе в среднем 

11,5 лет (2019: 10,9 лет). В 2020 году текучесть кадров в Daimler составила 
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5,8 процента по всему миру (2019 год: 6,0 процента) [1]. Проанализируем, ка-

ковы составляющие такой высокой лояльности сотрудников.  

Подразделение управления персоналом разделено на семь более мелких. 

Пятеро из них являются деловыми партнерами или «партнерами по персоналу»: 

Daimler AG, Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses, Daimler 

Mobility AG и Daimler Greater China. Кроме того, существуют два сквозных под-

разделения: 1) трудовой политике и законодательству; 2) развитие человеческих 

ресурсов, кадровых служб и организации. Целью кадровой стратегии стала раз-

работка инновационных и эффективных решений для концерна в целом, позво-

ляющих получить конкурентоспособную рабочую силу, современное лидерство 

и обеспечить прибыльность, поддержать культуру разнообразия и интеграции. 

Среди инструментов управления персоналом, используемых в Daimler для 

этих целей, в качестве наиболее важных были выделены следующие:  

1) отчеты HR-e Data Manager в качестве инструмента управления. Они со-

держат ключевые показатели эффективности и подробную информацию о соот-

ветствующих сферах ответственности менеджеров и доступны онлайн через при-

ложение Social Intranet [5]; 

2) наличие собственных Принципов социальной ответственности для всей 

Группы, которые основаны на трудовых и социальных стандартах Международ-

ной организации труда (МОТ); 

3) система информирования о нарушениях, чтобы гарантировать примене-

ние справедливого и адекватного подхода к расследованию сообщений об инци-

дентах, представляющих высокий риск для компании и ее сотрудников [3]. В ней 

аккумулируются сообщения о подозрительных случаях и обеспечивается руко-

водство последующими расследованиями. К нарушениям правил с высокой сте-

пенью риска относятся, например, коррупция, не выполнение антимонопольного 

законодательства и положений о борьбе с отмыванием денег, не соблюдение обя-

зательных технических положений и законов об охране окружающей среды [5]; 
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4) постоянная работа над улучшением культуры управления и способов со-

трудничества: в 2016 году была запущена инициатива Leadership 2020. Более 

1000 сотрудников всех возрастов из более чем 23 стран и различных подразделе-

ний, и уровней иерархии приняли участие в процессе переформулирования идей, 

лежащих в основе Принципов лидерства Daimler. Была также создана основа для 

изменения культуры в компании. Например, согласованы процессы развития 

персонала и принятия решений, а также организационные структуры, методы и 

инструменты работы с новой культурой управления [5]. Поведение всех сотруд-

ников Daimler Group основывается на восьми принципах лидерства: новаторский 

дух, гибкость, цель, расширение прав и возможностей, ориентация на клиента, 

совместное творчество, обучение и стремление к победе. Они призваны сделать 

Группу более быстрой, эффективной и гибкой, а также повысить ее инновацион-

ный потенциал и потому являются ключевыми элементами HR-процессов в 

Daimler [4]. 

5) формирование системы развития человеческих ресурсов. Этот онлайн-

инструмент доступен всем руководителям и управленческому персоналу 4-го 

уровня. Среди прочего, он включает в себя процесс обратной связи, который поз-

воляет менеджерам запрашивать обратную связь и использовать ее для дальней-

шего развития своих лидерских навыков и повышения эффективности своей ра-

боты. Руководители получают отзывы от своих руководителей, сотрудников и 

избранных коллег, которые оценивают их на основе восьми принципов лидер-

ства [6]. При развитии персонала используются и дополнительный инструмент – 

контроль для определения и мониторинга рабочих приоритетов. Он помогает ме-

неджерам и сотрудникам Daimler определять, изменять и отслеживать конкрет-

ные результаты и достижения, в том числе индивидуальные, связанные с реали-

зацией стратегий подразделения. 

Сотрудники Daimler имеют право объединяться в профсоюзы независимо 

от того, защищена ли свобода ассоциации законом в странах, в которых они ра-
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ботают. В связи с этим осуществляется конструктивная совместная работа пред-

ставителей работников и профсоюзов. Важными партнерами здесь являются 

местные производственные советы, Европейский производственный совет и Все-

мирный комитет работников (WEC). Коллективные договоры существуют для 

большинства сотрудников по всей Группе и распространяются на всех участни-

ков коллективных договоров Daimler AG, Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG 

и других подразделений. В совместно созданных комитетах Daimler регулярно 

информирует представителей сотрудников об экономической ситуации и всех 

ключевых изменениях в Группе.  

Все это обеспечивает Daimler реализацию своей социальной ответственно-

сти и десяти принципов, на которых основан Глобальный договор ООН 

(ГД ООН). Как участник ГД ООН, концерн обязуется уважать ключевые права 

сотрудников, начиная от предоставления равных возможностей до права на по-

лучение равной оплаты за равный труд. Это поддерживается формированием си-

стемы постоянного диалога между корпоративным руководством и представи-

тельством сотрудников. Это является основой формирования прав сотрудников 

Daimler, что отражено в различных (в рамках всей компании) соглашениях, в ко-

торых рассматриваются такие темы, как мобильная работа, отпуск по семейным 

обстоятельствам и медицинское обслуживание на дому [2]. Согласно одному из 

таких соглашений, сотрудникам Daimler AG, Mercedes-Benz AG, Daimler Truck 

AG и Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG была предоставлена га-

рантия занятости на период до 2029 года.  

Daimler заключает соглашения с соответствующими представительными 

органами работников относительно информирования о последствиях принимае-

мых управленческих решений, например, как в случае с действующим в Герма-

нии соглашением о сохранении занятости и сокращении затрат на рабочую силу 

в масштабах всей компании. В Германии подробные положения на этот счет со-

держатся в Законе о Конституции производственного совета. Мы заранее уве-

домляем наших сотрудников о кардинальных изменениях [5]. 
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Глобальная пандемия COVID-19 поставила перед компаниями и сотрудни-

ками множество проблем, которые пока не преодолены. Рассматриваемый кон-

церн внедрил несколько инструментов, которые способствуют их решению. Бла-

годаря лояльности сотрудников, были приняты решения, которые способство-

вали смягчению последствий влияние пандемии на концерн.   

Условия кардинально изменились во всех офисах Daimler по всему миру с 

момента начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Это отразилось на циф-

ровых рабочих процессах, особенно связанных с мобильной работой и мерами 

безопасности, которые принял концерн в ответ на эту пандемию. Хотя Daimler 

начал формулировать поведенческие рекомендации и определять меры предо-

сторожности для борьбы с эпидемиями или пандемиями много лет назад. Но все 

же все связанные с ними процессы были корректированы и обновлены. Новые 

принятые меры были основаны на последних рекомендациях и информации, 

опубликованной Институтом Роберта Коха, Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ), Федеральным министерством иностранных дел Германии и 

другими учреждениями. Исходя из этого, а также в ответ на быстрое распростра-

нение коронавируса в начале 2020 года Daimler также принял в течение отчет-

ного года несколько далеко идущих решений [5]. 

Здоровье и безопасность сотрудников - главный современный приоритет 

Daimler. Поэтому корпоративное руководство решило приостановить большую 

часть производственных операций и всю деятельность в отдельных администра-

тивных департаментах в Европе на начальный период в две недели, с 23 марта 

по 3 апреля 2020 года. Затем 6 апреля это было введено и в Германии. Группа 

предприняла такой шаг в ответ на широкомасштабное воздействие коронавируса 

и все более негативное влияние пандемии на экономику и общество. Из этой 

меры были исключены только необходимые базовые функции, а также работа 

над стратегическими проектами и ключевыми темами на будущее. Все эти меры 

помогли Daimler защитить сотрудников и замедлить распространение вируса. 
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В то же время приостановка операций позволила Daimler подготовиться к фазе 

временного снижения спроса и, таким образом, сохранить финансовую устойчи-

вость компании [5]. 

Некоторые предприятия начали постепенно возобновлять свою деятель-

ность в конце апреля 2020 года. В целях защиты сотрудников компания приняла 

меры по предотвращению заражения и согласовала с Генеральным производ-

ственным советом комплексный пакет мер. К ним относятся стандарты гигиены 

и уборки, а также правила индивидуального поведения на рабочем месте. Также 

была запущена глобальная кампания, направленная на повышение осведомлен-

ности руководителей и сотрудников о проблемах, связанных с пандемией, и 

предоставление им информации о конкретных мерах и правилах, которые помо-

гают защитить их от инфекции. Например, сотрудники всех офисов Daimler по 

всему миру получили информацию о том, как лучше всего защитить себя от 

SARS-CoV-2 в различных ситуациях. Сотрудники Daimler также по возможности 

продолжают работать из дома. 

ТОП-менеджеры и представительство сотрудников заключили в июле 2020 

года общекорпоративное соглашение, которое позволяет снизить затраты на ра-

бочую силу в период до конца декабря 2021 года. Оно распространяется на всех 

сотрудников Daimler AG, Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG, Daimler Brand & 

IP Management GmbH & Co. KG и Daimler Gastronomie GmbH в Германии. Со-

глашение предусматривает сокращенное рабочее время без выплаты заработной 

платы или компенсации заработной платы до конца сентября 2021 года. Кроме 

того, сотрудники согласились отказаться от специального рабочего дня. повре-

менные выплаты. Правление, Наблюдательный совет и высшее руководство 

также вносят свой вклад в снижение затрат [5]. 

С учетом этого, Правление, проконсультировавшись с Генеральным про-

изводственным советом, решило выпустить специальный разовый «бонус в связи 
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с коронавирусом». Бонус был выплачен всем сотрудникам, подпадающим под 

действие коллективных договоров, а также руководителям групп в Daimler AG, 

Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG, подразделении Daimler Mobility и во всех 

дочерних компаниях в Германии [4]. Эта специальная выплата призвана смяг-

чить финансовые и личные трудности и отдать дань уважения большой самоот-

верженности и гибкости, проявленной сотрудниками во время кризиса. Некото-

рые сотрудники за пределами Германии также получили поощрительную пре-

мию [4]. 

Daimler Mobility AG, Mercedes-Benz Bank AG и их дочерние компании каж-

дые два года проводят опросы сотрудников в соответствии с рекомендациями 

Института Great Place to Work. Эти опросы гарантируют, что компании получают 

обширную обратную связь от своих сотрудников, что помогает компаниям по-

стоянно улучшать свое управление и корпоративную культуру, а также разви-

вать свою культуру работы в рамках процесса трансформации. Опросы также 

служат основой для выбора победителей ежегодного конкурса на премию «От-

личное место для работы». В 2020 году Daimler Mobility AG в очередной раз была 

названа одним из лучших мест для работы в Германии, а также компания полу-

чила международное признание как привлекательный работодатель. 

Таким образом, проведенный анализ компании, которая работает более 100 

лет, признана на международном уровне как привлекательный работодатель опи-

рается для достижения успешных результатов на потенциал человеческих ресур-

сов. Используемые для этого инструменты постоянно совершенствуются в соот-

ветствии с изменениями внешней среды, но неизменным остается взаимодей-

ствие при принятии решений, определяющих эффективность работы фирмы в 

целом.   
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service. Also, the features of the neuropsychic stability of military personnel and their levels. The 

concept of coping strategies, the main concept. 
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Проблема особенностей копинг-стратегий военнослужащих и нервно-пси-

хической устойчивости их личности вызывает большой интерес и активно иссле-

дуется многими ученными. Исследованием стратегий преодоления стрессовых 

ситуаций, в том числе и военнослужащими, занимались как отечественное, так и 

зарубежные ученые. Интерес к данной теме обусловлен нестабильной политиче-

ской ситуацией в мире. Вследствие которой требуется модернизация Вооружен-

ных Сил РФ, освоение военнослужащими новых технологий и повышение их 

профессиональной компетенции. Таким образом, актуальность исследования 

обоснована необходимостью качественного повышения боеготовности Воору-

женных Сил РФ. 

Цель исследования: проведение теоретического анализа особенностей 

копинг-стратегий военнослужащих и нервно-психической устойчивости их лич-

ности. 
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Объект теоретического исследования: нервно-психическая устойчи-

вость военнослужащих.  

Объект эмпирического исследования: солдаты срочной службы в воз-

расте от 18 до 27 лет. 

Предмет исследования: особенности применения копинг-стратегий воен-

нослужащими с разной нервно-психической устойчивостью. 

С момента получения предписания о призыве на военную службу, призыв-

ник проходит все организационные мероприятия, связанные с профессионально-

психологическим отбором, прохождением военно-врачебной комиссии, распре-

делением в воинскую часть и дальнейшее убытия для прохождения военной 

службы. Соответственно, новобранец попадает в незнакомый коллектив, в не-

привычную для себя обстановку с установленными нормами и правилами, суще-

ствующими в Вооружённых Силах РФ. Во время вхождения в службу у призыв-

ника изменяются его привычные поведенческие стереотипы. Меняется распоря-

док дня и режим питания, увеличиваются физические и моральные нагрузки, что 

обуславливает перестройку как энергетических, обменных процессов, так и пе-

рестройку закрепившихся динамических стереотипов, привычек поведения. По-

мимо адаптации к новым условиям, сама деятельность военнослужащих связана 

с воздействием повышенной интенсивности стресс-факторов. Таких как дей-

ствия в условиях непосредственной опасности, неизвестности, в обстановке 

напряженности, высокой физической и нервно-психической нагрузки, примене-

ние вооружения и военной техники, дефицит времени. 

Появление термина «стресс» связано с именем канадского физиолога 

Г. Селье. И. Р. Абитов отмечает, что именно в статье Г. Селье в 1936 году впер-

вые было упомянуто данное слово. «Стресс – неспецифическая реакция орга-

низма на любое требование извне» [1, с. 11]. Г. Селье, считал, что стресс может 

проявляться в двух формах. Он выделял полезный стресс, которому дал название 

«эустресс». И вредоносный стресс, который назвал «дистресс».  
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Г. Селье описал концепцию об общем адаптационном синдроме, в котором 

выделял три стадии адаптации организма. Первая стадия характеризуется моби-

лизацией защитных реакций организма. Данная стадия была названа «стадия тре-

воги». Вторая стадия характеризуется повышением уровня сопротивления орга-

низма. На данной стадии человек использует имеющиеся у него ресурсы, с целью 

преодоления действия стрессора. Эту стадию Селье назвал «стадия сопротивле-

ния». Именно на второй стадии проявляется нервно-психическая устойчивость 

личности. Канадский физиолог считал, что на завершающем этапе бывает два 

варианта исхода событий. Либо происходит стабилизация состояния, либо исто-

щение ресурсов человека и его запасов адаптационных возможностей, как пра-

вило после длительного воздействия стрессора.  

В военной среде воздействие социогенных и психогенных факторов небла-

гоприятной направленности вызывают у военнослужащих психическое напря-

жение (стрессовое состояние). Которое влечёт за собой существенное влияние на 

протекание психических процессов (восприятие, память, мышление, внимание, 

эмоции, волю) и эффективность профессиональной деятельности. 

В военном психологическом словаре Г. А. Броневицкого дается следую-

щая трактовка определения стресса. «Стресс – состояние напряжения, возника-

ющего под влиянием сильных воздействий» [3, с. 56]. Можно согласиться с 

А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников в том, что стресс может влиять на психику 

как мобилизующе (боевое возбуждение), так и угнетающе (дистресс) [4, с. 195]. 

Мобилизующий, продуктивный стресс появляется при действие умеренных 

стресс-факторов. Он мобилизует психические и физические возможности воен-

нослужащих, их защитные адаптационные силы организма. Что приводит к ак-

тивизации психических и интеллектуальных процессов, создавая необходимое 

возбуждение для повышения работоспособности. 

Однако при длительном и интенсивном воздействии стресс-факторов мо-

жет появиться угнетающий, непродуктивный стресс (дистресс). Такое стрессо-

вое состояние нередко сопровождается возникновением отрицательных эмоций, 
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нарушением психических процессов, временными или длительными личност-

ными трансформациями, сбоями в координации движений. «Дистресс, – пола-

гают исследователи, – может вызывать различные формы девиантного поведе-

ния» [4, с. 191]. 

Некоторые отечественные исследователи [2] выделяют формы стресса, ко-

торые, по их мнению, испытают военнослужащие в ходе профессиональной де-

ятельности (несения службы). Источниками социального стресса является кон-

фликтные ситуации, не готовность участвовать в системе отношений «подчинён-

ный – руководитель», угроза военных действий. Возникновение психического 

стресса связано с действиями в условиях непосредственной опасности, неизвест-

ности, в обстановке напряженности, высокой физической и нервно-психической 

нагрузки, дефицита времени, возникновение перегрузок и задач, превосходящих 

индивидуальные и групповые возможности. Физиологический стресс обуслов-

лен постоянными физическими нагрузками, готовностью к боли, страху. 

Именно психическая напряженность играет особую роль в адаптации во-

еннослужащих к профессиональной деятельности. Возникновение психической 

напряженности, депрессивных и тревожных состояний негативно может ска-

заться на процессе несения службы военнослужащими. Особенно такие состоя-

ния проявляются при экстремальных ситуациях, когда на военнослужащего дей-

ствуют отрицательные социогенные и психогенные факторы. 

Согласно А. Г. Маклакову, личностный адаптивный потенциал включает 

нервно-психическую устойчивость, коммуникативные способности и мораль-

ную нормативность [6, с. 159]. Он рассматривает личностный адаптивный потен-

циал как психическую характеристику развития личности, которая определяет 

эффективность военно-профессиональной адаптации и вероятность сохранения 

профессионального здоровья военнослужащих. В плане сохранения психиче-

ского здоровья характеристик личностного адаптивного потенциала к первосте-

пенной важности автор относит уровень нервно-психической устойчивости. 
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Уровень нервно-психической устойчивости – это способность индивида регули-

ровать своё поведение, оценивать самого себя и реальную действительность. При 

этом следует подразумевать, что «под нервно-психической устойчивостью по-

нимается способность человека регулировать свое взаимодействие со средой де-

ятельности» [3, с. 37]. «Нервно-психическая устойчивость, – полагает А. Г. Ма-

клаков, – оценивает склонность к срывам нервной системы при значительном 

психическом и физическом напряжении, что наиболее характерно для периодов 

кардинальной смены условий» [7, с. 159]. 

В настоящие время при оценке нервно-психической устойчивости опреде-

лены четыре уровня:  

- высокая нервно-психическая устойчивость; 

- хорошая нервно-психическая устойчивость;  

- удовлетворительная нервно-психическая устойчивость;  

- неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость (нервно-психи-

ческая неустойчивость). 

Для того, чтобы преодолеть стресс и адаптироваться к ситуации, военно-

служащим приходится использовать стрессосовладающее поведение (копинг-

стратегии). Термин «копинг» исходит от английского языка и дословно означает 

«преодолевать». Самой популярной и разработанной теорией «копинга» является 

концепция Р. С. Лазаруса. Копинг Р. С. Лазаруса в трактовке И. Р. Абитова – это 

«… (совладание) продолжающиеся усилия личности, отражающиеся в мыслях и 

действиях и направленные на разрешение специфических требований среды, 

оцениваемых в качестве чрезмерных или подавляющих» [1, с. 19].  

Р. С. Лазарус вместе с С. Фолкманом описали когнитивно-феноменологи-

ческую теорию совладения со стрессом, а также создали восьми факторный 

опросник способов совладения. Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская отмечают, что 

Р. С. Лазарус и С. Фолкман рассматривают совладание как «постоянно изменя-

ющиеся когнитивные и поведенческие усилия человека, направленные на то, 

чтобы справиться с определенными внешними или внутренними требованиями, 
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оцениваемыми в качестве отягощающих или превышающих личностные ре-

сурсы человека» [5, с. 174]. 

По мнению В. Ю. Рыбникова, каждый человек использует индивидуаль-

ные копинг-стратегии и личностные адаптационные ресурсы. «Копинг-страте-

гии – способы управления стресс фактором, возникающие как ответ личности на 

воспринимаемую угрозу. Копинг-ресурсы – относительно стабильные характе-

ристики людей и стресса и способствующие развитию способов совладания с 

ним» [9, с. 38]. 

В 2017 году входе своего исследования А. С. Чемезов и В. Г. Сысоева [10] 

с помощью опросника способов совладения Р. Лазаруса выявили, что солдаты 

срочной службы в основном используют копинг-стратегию «планирование ре-

шения проблемы». Стало быть, военнослужащие стараются изучить ситуацию и 

возможные варианты решения. При этом у большинства высокий уровень 

нервно-психической устойчивости. 

Однако, последние время число девиантного поведения увеличилось. Это 

сопровождается педагогической запущенностью, нервно-психическими рас-

стройствами, ухудшением моральных и физических качеств призывников. Все 

эти признаки негативно сказываются на состояние воинской дисциплины и на 

общей здоровой морально-нравственной атмосфере воинского коллектива [8].   

Выводы  

Теоретические знания об особенностях стрессосовладающего поведения, 

закономерностях реагирования на стрессовую ситуацию и нервно-психической 

устойчивости их личности позволяют влиять на адаптационные возможности сол-

дат. Кроме того, позволяют влиять на их внутренние психологические возможно-

сти, на когнитивное восприятие и субъективное отношение к стрессовой ситуа-

ции. Все эти действия способствуют формированию психологической устойчиво-

сти военнослужащих и эффективной адаптации к профессиональной деятельно-

сти. Следовательно, в целях повышения эффективной адаптации к стрессовым си-

туациям и улучшения качества службы важно исследовать особенности копинг-
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стратегий военнослужащих и нервно-психическую устойчивость их личности. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки дальнейших ре-

комендаций командирами подразделений и специалистам-психологам. 
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Муниципальная революция или что ждет местное самоуправление начиная 

с 2023 года в России? 25 января 2022 года в Государственной Думе в первом чте-

нии прошли обсуждения по законопроекту [1], который предлагает реформиро-

вать местное самоуправление. Инициатива сенатора Андрея Клишаса и депутата 

Госдумы Павла Крашенинникова. Они предлагают с 2023 по 2028 год полностью 

переформатировать местное самоуправление (МСУ). 

Будущие изменения в МСУ и принятие нового законопроекта, связано с 

конституционной реформой в 2020 г. Во-первых, ст. 132 Конституции РФ допол-

нили частью 3, предусматривающей, что «органы местного самоуправления и 

органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и 
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осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в ин-

тересах населения, проживающего на соответствующей территории» [2]. Во-вто-

рых, в ст. 133 закрепляются гарантии МСУ на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате выполнения муниципальными органами во 

взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и пол-

номочий, имеющих государственное значение. Ранее в Конституции речь шла 

только о компенсациях за дополнительные расходы, возникшие в результате ре-

шений, принятых органами госвласти. Поэтому реформа местного самоуправле-

ния, масштабная или же локальная была необходима, нужно было разработать 

как будет функционировать местное самоуправление в этой новой «единой си-

стеме». 

«Внесенный законопроект посвящен организации местного самоуправле-

ния и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной 

власти в стране. Законопроект предусматривает упрощение правовых конструк-

ций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях ее при-

ведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления», – пояс-

нил один из авторов законопроекта, Председатель Комитета по государствен-

ному строительству и законодательству Павел Крашенинников» [5]. По его сло-

вам, это будет способствовать устранению путаницы при перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления и органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 

Сейчас в России восемь видов муниципальных образований: муниципаль-

ный район, муниципальный округ, городской округ, внутригородское МО, сель-

ское поселение, городское поселение, внутригородское муниципальное образо-

вание города федерального значения, городской округ с внутригородским деле-

нием (рис. 1).  



Сборник молодых исследователей 

79 

 

 

Рисунок 1 

 

Авторы законопроекта считают, достаточно будет оставить три вида муни-

ципальных образований: городские округа, муниципальные округа, внутриго-

родской территории городов федерального значения (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 

 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 

(с учетом последующих изменений) [7] в Российской Федерации могут суще-

ствовать муниципальные образования восьми видов: муниципальные районы, 

городские и сельские поселения, муниципальные округа (с 2019 года), городские 
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округа, городские округа с внутригородским делением (с 2014 года), внутриго-

родские районы (с 2014 года), внутригородские территории (внутригородские 

муниципальные образования) в городах федерального значения.  

По состоянию на 1 января 2021 года в Российской Федерации насчитыва-

ется 20 303 муниципальных образований, в том числе:  

● 1 606 муниципальных районов; 

● 1 346 городских поселения; 

● 16 332 сельских поселения; 

● 100 муниципальных округов; 

● 630 городских округа; 

● 3 городских округа с внутригородским делением (города Махачкала, Са-

мара, Челябинск); 

● 19 внутригородских районов в городских округах; 267 внутригородских 

муниципальных образований в границах городов федерального значения 

(Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) [6]. 
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В законопроекте предложено отказаться от сложных конструкций – мно-

гоуровневых муниципальных образований – сельских и городских поселений, 

входящих в состав муниципального района, заменив единым муниципальным 

округом. Исключая особенности городов федерального значения, вместо семи 

видов муниципальных образований останется только два. Так что если будет 

принят этот закон, то количество муниципалитетов в России резко сократится, 

но конечные изменения с преобразованием муниципальных образований оста-

нутся за региональными властями. 

Что касается структуры органов местного самоуправления в новом законо-

проекте, она остается неизменной. Ее составляют представительный орган му-

ниципального образования, глава муниципального образования, местная адми-

нистрация, контрольно-счетный орган.  Но в новом законопроекте № 40361-8 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти» остался не решенный до конца вопрос, связанный с обяза-

тельностью создания контрольно-счетного органа муниципального образования 

или возможностью передачи полномочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля на вышестоящий уровень. И по этому вопросу 

можно согласиться с А. И. Мордвинцевым, Д. С. Поляковым, которые утвер-

ждают, что «важную роль в повышении эффективности муниципального управ-

ления занимает внешний финансовый контроль. Вопросы эффективного исполь-

зования муниципальных ресурсов и качества муниципального управления в це-

лом являются предметом аудита и анализа муниципальных контрольно-счетных 

органов, которые входят в структуру органов местного самоуправления» [4]. 

А. И. Мордвинцев, Д. С. Поляков предлагают авторам нового законопроекта, за-

крепить обязательность создания контрольно-счетных органов в городских и му-

ниципальных округах (рис. 3) [4]. 
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Рисунок 3 

 

Вызывает интерес в новом законопроекте и статус главы муниципального 

образования. Сроки полномочий главы муниципального образования, избран-

ного думой из своего состава и исполняющего полномочия председателя пред-

ставительного органа, синхронизируются со сроком полномочий соответствую-

щей думы. И это означает, что в случае досрочного прекращения полномочий 

представительного органа муниципального образования полномочия такого 

главы муниципального образования также прекращаются досрочно. 

Так же изменения коснутся сроков полномочий, для всех должностных лиц 

местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет. 

В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муници-

пального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно 

замещает государственную должность субъекта Федерации и муниципальную 

должность.  
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Есть изменения и в способах назначения главы муниципального образова-

ния. Формами избрания станут: муниципальные выборы, избрание главы муни-

ципального образования депутатами из своего состава, отбор кандидатов напря-

мую главой субъекта РФ. 

Очень интересна форма отбора кандидатов напрямую главой субъекта РФ, 

она заменила прошлый «конкурсный отбор», когда кандидаты на должность 

главы муниципального образования должны были пройти специальный конкурс. 

Оценивались кандидаты конкурсной комиссией, которая формировалась пятьде-

сят на пятьдесят на уровне сельских и городских поселений представительным 

органом поселения и представительным органом муниципального района. В му-

ниципальных районах 50 % членов комиссии назначается представительным ор-

ганом района, а другие 50 % главой субъекта РФ. Теперь конкурсный отбор на 

уровне муниципальных образований заменяется отбором кандидатов напрямую 

главой субъекта РФ. Глава муниципального образования, которого назначил 

глава субъекта РФ будет возглавлять местную администрацию. В других случаях 

в зависимости от Устава муниципального образования, может быть либо главой 

муниципального образования и председателем представительного органа, либо 

главой муниципального образования и главой администрации. 

Появится новая ответственность для главы муниципального образования, 

на эту тему предложены важные нововведения. Усиливается ответственность 

глав муниципальных образований перед руководителем региона. Одним из ос-

нований для отставки главы образования будет являться систематическое недо-

стижение показателей эффективности деятельности органов местного само-

управления. Эти показатели будут закреплены указами президента РФ. Не вы-

полняешь – могут уволить. Но это на крайний случай. А так в новом законопро-

екте указано, что глава субъекта РФ получит право объявить главе муниципаль-

ного образования предупреждение или выговор. А если, в течение месяца ситу-

ация не будет исправлена, то глава субъекта РФ сможет отстранить от должности 
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главу муниципального образования. Отметим, что, согласно действующему за-

конодательству, главы субъектов РФ сегодня могут отрешать глав муниципаль-

ного образования, только после решения суда о нецелевом расходовании денег, 

выделенных муниципалитету из региональной казны. 

Все эти нововведение предусматривают переход на одноуровневую си-

стему власти, что должно остановить бесконечное перекладывания полномочий 

между муниципальными районами и поселениями. Предполагается, что основ-

ная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. От-

дельные главы (в том числе общие положения законопроекта) вступают в силу 

со дня его официального опубликования. При этом до 1 января 2028 года уста-

навливается переходный период, в течение которого осуществляется переход к 

одноуровневой организации местного самоуправления. 
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Оборона страны и работа вооружённых сил никогда не теряют своей акту-

альности, однако, в настоящее время она в разы возросла. Локальные конфликты 

внутри отдельных государств, которые требуют вмешательства международного 

сообщества, агрессивная геополитика, скрытые угрозы, исходящие от мировых ге-

гемонов на международной арене – требуют ведения жесткой и бескомпромисс-

ной внешней политики, а также постоянного развития и поддержания необходи-

мого уровня в вооруженных силах. В последние годы произошел рост геополити-

ческих угроз по периметру границ Российской Федерации, в отражении которых 

ведущая роль принадлежит боеспособности вооруженных сил государства [7]. 
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Как и в других сферах жизни общества, например, социальных: образова-

ние, здравоохранение и другие, вооруженные силы так же требуют работы эф-

фективной системы управления. Современный этап военного строительства, ре-

формирование Вооруженных Сил Российской Федерации предъявляют новые 

требования к офицерским кадрам, к организации, содержанию и методике во-

енно-профессионального образования слушателей и курсантов в высших во-

енно-учебных заведениях. 

Руководит вооруженными силами нашей страны, как и другими воинскими 

органами в самом общем смысле, верховный главнокомандующий – Президент 

Российской Федерации, что закреплено в Конституции и законе «Об обороне». 

Им определяются основные направления военной политики, варианты решения 

проблем совершенствования и укрепления военной организации, технического 

оснащения, перспектив развития, утверждается мобилизационный план. Утвер-

ждаются Президентом также и общевоинские уставы, порядок прохождения 

срочной и не только военной службы, принимается решение о вводе в действие 

законов военного времени и введения военного положения [6]. 

Например, согласно законодательству и федеральному закону «О военном 

положении», оно может быть введено в действие на территории всей страны или 

в отдельных регионах. В последние десятилетия все чаще свое отражение нахо-

дит практика, когда полномочия, которыми обладает федеральный центр «спус-

каются» в регионы, где в свою очередь могут вводить и режим повышенной го-

товности, и режим военного положения. 

Президентом РФ возглавляется и Совет Безопасности – это орган, который 

отвечает за защиту суверенитета, территориальной целостности страны, тактике 

военной политики государства. В свою очередь Правительство РФ осуществляет 

меры по обеспечению обороны страны и ее безопасности. Руководит вооружен-

ными силами, используя такие подразделения как Минобороны России и Гене-

ральный штаб Вооруженных Сил – министр обороны. В состав центральных ор-

ганов Минобороны России входят Главные командования видами Вооруженных 
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Сил Российской Федерации. В структурном отношении они состоят из Главного 

штаба, управлений, отделов и служб [8]. 

Стиль работы современного военного руководителя имеет объективную и 

субъективную основы формирования. В качестве объективной основы высту-

пают сфера деятельности руководителя, цели, функции, структура и персональ-

ный состав руководимого им коллектива. Субъективные основания – личност-

ные качества руководителя (интеллектуальные, моральные, эмоциональные 

и др.) [5]. 

В настоящее время существует ряд особенностей и спорных, часто про-

блемных моментов в сфере управления вооружёнными силами. Существуют не-

достатки в современном состоянии управленческой культуры, что затрудняет 

своевременное выполнение в полном объеме задач, стоящих перед воинскими 

подразделениями, и осложняет процесс управления вооруженными силами и в 

мирное время в условиях повседневной деятельности войск, и в процессе выпол-

нения «спецопераций». Такие недостатки в управлении могут оказывать свое от-

рицательное влияние на результативность деятельности воинского подразделе-

ния, выступая регулятором поведения и управленческой деятельности, делая не-

возможной реализацию оптимизации управления воинскими подразделениями. 

Из существующих проблем в сфере управления в вооруженных силах со-

временной России можно выделить: 

1. Недостаточный уровень управленческих знаний у руководителей воин-

ских подразделений и секторов (например, офицерский состав). Остаются в не-

достаточной степени сформированными психофизическая основа и потенциал 

управленцев и других категорий военнослужащих, что не позволяет в достаточ-

ной степени задействовать их возможности и силы [7]. Низкий профессионализм 

военных руководителей влечет за собой необоснованные многочисленные по-

тери личного состава и жертвы среди мирных людей.  



Сборник молодых исследователей 

89 

2. Большая часть «управленцев» в вооружённых силах, осуществляя дан-

ную трудовую деятельность, ориентированы на материальные ценности [4], осо-

бенно это касается относительно молодого поколения, так как для них подобная 

работа – это необходимый инструмент для достижения других целей (например, 

решение жилищного вопроса, досрочного выхода на пенсионное обеспечение). 

Как правило, они уверены, что в случае увольнения не будут испытывать про-

блемы при последующем трудоустройстве. То есть военная служба – это своего 

рода качественный «бэкграунд», позволяющий заложить фундамент для ста-

бильности и безопасности в будущем. Критерии, по которым воинские специаль-

ности – это интересная профессия, призвание, сильно уступают вышеназванным.  

3. Как и ранее, в вооружённых силах, остаются командиры, которые при 

отдаче приказов и команд, могут не считать необходимым соблюдение этиче-

ских и коммуникативных норм [9], что непосредственно влияет и на качество их 

исполнения, и на престижность профессии и деятельности в целом.  

4. Остаётся низким уровень командного взаимодействия, несмотря на при-

сущую в работе в вооружённых силах, высокую оценку у руководящего состава, 

как и у исполнителей, субъективной ответственности за свои действия. Снижа-

ется заинтересованность служащих в конечных результатах совместной деятель-

ности [4]. Разрыв личной и коллективной оценки влияет на основной объединя-

ющий признак в воинском подразделении – моральное и психологическое состо-

яние, а также сплоченность воинского коллектива и осознание возможности и 

необходимости совместной деятельности. 

5. В рядах вооруженных сил, а именно в управленческом секторе этой 

сферы, как и в других, проводится оптимизация, которая не приносит необходи-

мых положительных результатов. Сокращение управленческого персонала, ре-

формирование армии не дают позитивных достижений, так как не имеют при 

этом альтернативных решений и замен. Иными словами, сократив контроль и 

руководство и не заменив саму систему управления (модернизация, переход на 
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электронный документооборот, системы удаленного контроля) – это тоже явля-

ется оптимизацией, но скорее деструктивной по своему влиянию. Изменениям 

подлежит и стиль управленческой деятельности командира, который также во 

многом отстает от новых задач, интересов реформирования армии и жизненных 

потребностей воинских коллективов и конкретных военнослужащих [2]. 

Исходя из указанных выше проблем, существующих в сфере управление в 

вооруженных силах страны, можно вынести несколько вариантов их решения:  

1. Необходимо постоянное повышение управленческой культуры в воору-

жённых силах, проведение мероприятий с этой целью для субъектов военно-со-

циального управления – исполнителей мероприятий. Это система непрерывного 

образования, повышение квалификации, как и управляющего персонала, так и 

исполнителей, задействование интернет-ресурсов, социальных сетей, развитие 

технологий (в том числе внедрение сферы IT-технологий). Это позволит прове-

сти качественную трансформацию существующих типов управленческой куль-

туры и создать условия формирования инновационного управления, отвечаю-

щего современным реалиям. 

2. Изменение требований к квалификации и знаниям у руководящего со-

става позволит безболезненно и «в ногу со временем» внедрять оптимизацию в 

сектор вооруженных сил и соответствовать необходимому уровню профессио-

нальной квалификации офицера, имея набор необходимых знаний и компетен-

ций. Одним из вариантов развития сферы деятельности вооружённых сил явля-

ется выделение управленческой деятельности в составе воинского труда в каче-

стве самостоятельной составляющей. Для осуществления эффективной работы 

командных кадров необходимо глубокое знание теории управления, которая до-

бывается учением и практикой, постоянным ее анализом и обобщением [6]. 

3. Целесообразно разработать перспективную инновационную программу 

развития Вооруженных Сил Российской Федерации, которая будет касаться со-

вершенствования вопросов управления в военной организации, четко сформули-

рованных, обобщенных требований к управленческим действиям и поведению в 
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воинском подразделении, поэтапного внедрения инновационных методик соци-

ального управления. 

4. Повышение престижа военной службы не с точки зрения коммерциали-

зации плюсов такой трудовой деятельности, а делая упор на развитии патрио-

тизма, чувства долга перед Родиной, морально-этических качеств еще на уровне 

школьного образования. Такое же положительное влияние может оказать разви-

тие и стимулирование немонетарных способов мотивации служащих. Суще-

ствует потребность в принципиально новых подходах к обучению и воспитанию 

военнослужащих, подготовки их к ведению боевых действий в сложной обста-

новке. Служба в войсках в мирное и военное время предъявляет высокие требо-

вания к духовным, моральным и физическим качествам военнослужащих. 

5. Прохождение служащими, особенно, управляющего звена в вооружён-

ных силах регулярных консультаций психологической направленности, что поз-

волит избежать эмоциональной напряженности, негативных ощущений от ра-

боты, эмоционального выгорания и других отрицательных последствий, прису-

щих подобной работе.  

Современное состояние военно-профессиональной деятельности не явля-

ется оптимальным, что подтверждают в наиболее явной степени, многие социо-

логические опросы, в том числе анонимные, проводимые среди сотрудников, как 

и исполнительского звена, так и руководящего [3]. Кроме того, исследования в 

этой сфере берут свое начало только с конца XIX века, социально-психологиче-

ский компонент проблем в этой не был должным образом и всесторонне изучен 

[6]. Изучение сложившихся и современных взглядов военных ученых на про-

блему оптимизации стиля управленческой деятельности военных кадров позво-

ляют выявить недостаточный уровень разработанности теоретико-методологи-

ческой базы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вооруженные силы России 

в некоторой степени находятся в кризисном состоянии, что усугубляется нарас-

танием противоречий и диссонанса между современными реалиями, условиями, 
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радикальными переменами во внешнем мире и запоздалой, недостаточно сори-

ентированными на конкретную цель действиями персонала военного управле-

ния. Сама система управления должна стать более гибкой, необходима борьба с 

разросшейся системой бюрократией, где многие полномочия бессмысленно дуб-

лируются, не менее важным является вопрос технологического оснащения и до-

статочной квалификации управляющего персонала.  
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Эпидемия коронавирусной инфекции в начале 2020 года поставила весь 

мир в ситуацию, к которой не был готов почти никто. В настоящее время скоор-

динированный международный ответ на пандемию зачастую оценивается как за-

поздалый и неадекватный [3, с. 8]. Это привело к тяжелым последствиям для эко-

номики в ряде стран, где уровень цифрового развития организаций оставался 

низким. COVID-19 стал серьезным вызовом для руководителей организаций 

практически всех направлений деятельности, которым необходимо было разра-

батывать и реализовывать меры антикризисного управления. Возникшие про-

блемы потребовали от менеджеров и рядовых работников способности в крат-

чайшие сроки приспособиться к новым условиям ведения хозяйственной дея-
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тельности, совершенствованию систем коммуникации, противостоянию эпиде-

мии, не давая, при этом, возможности снизить темп в конкурентной борьбе за 

сохранение рыночных позиций. Эпидемия стала настоящим испытанием для ру-

ководителей по всему миру. Эпидемия вынудила не только перестраивать боль-

шую часть рабочего процесса, но и лавировать между попытками поддержания 

производительности и соблюдением жёстких ограничительных мер. 

В рамках данной работы исследование проводилось в организациях как 

коммерческого, так и государственного сектора экономики. Результаты позво-

лили определить ряд основных проблем, возникших в связи с COVID-19: 

– снижение уровня производства, продаж и прибыли во всех сферах биз-

неса, помимо товаров первой необходимости; 

– необходимость перевода сотрудников на удалённый формат работы, где 

главной трудностью стало техническое обеспечение сотрудников всем необхо-

димым для продолжения трудовой деятельности в полном объеме; 

– перестроение формата взаимодействий и коммуникаций в организации, 

поиск новых способов сплочения и мотивации коллектива; 

– приостановление, нарушение или прекращение взаимодействия с рядом 

контрагентов – покупателей и поставщиков; 

– отмена или перенос всех мероприятий, включая осуществление кон-

трольно-надзорных функций; 

– сокращение штата и приём новых сотрудников только при условии вак-

цинации в целях обеспечения безопасности как самих работников, так и окружа-

ющих людей. 

Руководители также отмечали трудности распределения трудовых функ-

ций между сотрудниками во время нетрудоспособности их коллег. При этом ру-

ководители по-разному отнеслись к возникшим проблемам. Некоторые управля-

ющие были более подготовлены к переводу штата на дистанционный режим, в 

связи с чем даже выиграли от нового формата – нарастили масштабы деятельно-

сти и отметили рост производительности труда в организации. 
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Тем не менее, большинство организаций все же оказались неготовыми к 

такой ситуации и вынуждены были сокращать штат, закрывать часть подразде-

лений, прекращать деятельность полностью. 

Таким образом, возникла сложная многофакторная кризисная ситуация, 

которая требует быстрого и правильного решения для стабилизации, а в дальней-

шем и улучшения обстановки [2, с. 115]. 

Оценки экспертов и изучение научных публикаций на данную тему позво-

ляют сделать вывод о том, что пандемия оказала наибольшее негативное влияние 

на предприятия-представителей малого и среднего бизнеса. Для принятия пра-

вильных решений в кризисной обстановке также были сделаны прогнозы по 

наиболее эффективным способам действий и стратегиям поведения. 

Одно из управленческих решений предполагает непосредственное участие 

государства, которое выступает макрорегулятором и стабилизатором бизнес-

процессов и бизнес-среды в целом. Однако здесь появляется некая дилемма, по-

скольку проблемы, возникающие в результате внутреннего кризиса организации, 

должен решать топ-менеджмент или собственник бизнес-единицы, то есть нести 

полную ответственность за выход из кризиса. В то же время на государственном 

уровне разработан и принят комплекс мер поддержки хозяйствующих субъектов 

и обеспечения стабилизации социально-экономических процессов в условиях 

кризиса, связанного с последствиями COVID-19. 

Решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН и Между-

народным комитетом по таксономии вирусов 11 февраля 2020 года коронавирус-

ная инфекция включена в Международную классификацию болезней (МКБ). Та-

ким образом, у ВОЗ возникло право объявления дополнительных мер примени-

тельно к международной обстановке, декларирования призывов государств к 

принятию стратегии реагирования на происходящее, связанное с распростране-

нием коронавирусной инфекции в мировом масштабе [2, с. 115]. 
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После этого, в марте 2020 года ВОЗ объявила о присвоении распростране-

нию коронавирусной инфекции статуса пандемии и обозначила список негатив-

ных последствий, связанных с ней для торговли и других сфер экономики. Такое 

решение привело в работу механизм государственной защиты населения и хо-

зяйственных структур от возникшего кризиса, связанного с распространением 

коронавируса. Пандемия стала наглядным примером современной ситуации, где 

без мер государственной поддержки рынок и население не в силах справиться. 

В связи с чем, для защиты отечественных производителей со стороны правитель-

ства были предложены меры поддержки (рис.) [5, с. 126]. 

 

Эксперты из предпринимательской среды свидетельствуют о том, что 

пользовались некоторыми из указанных мер, связанных с льготным кредитова-

нием и отсрочками, что помогало поддерживать уровень конкурентоспособно-

сти на рынке в период жестких ограничений. Эксперты из сферы государствен-

ного управления отметили, что предложенные меры поддержки не были для них 

Меры поддержки 

Отмена или сокращение налоговой отчетности и проверок 

Снижение или отмена коммунальных платежей 

Снижение или отмена обязательных страховых взносов 

Арендные каникулы 

Беспроцентные кредиты или кредиты на льготных условиях 

Отсрочка, снижение или отмена налогов (налоговые каникулы) 

Рисунок. Меры поддержки отечественных производителей 

Финансовая поддержка в виде субсидий 
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необходимы и власти на местах держали под контролем обстановку и деятель-

ность учреждений. Помимо мероприятий по поддержке производителей, суще-

ствуют и другие методы преодоления кризиса, к некоторым из которых в том 

числе прибегали опрошенные эксперты: 

– сокращение затрат внутри организации путём уменьшения количества 

закупаемого для производства сырья, фонда заработной платы, затрат на сам 

процесс производства, использование ресурсосберегающих технологий; 

– реструктуризация кредиторских задолженностей, заключавшаяся в полу-

чении уступок со стороны кредиторов. Например, сокращение кредитной ставки 

или освобождение от уплаты процентов [1]; 

– проведение реорганизации и реструктуризации предприятия – полное из-

менение направления деятельности организации, включая частичную либо пол-

ную замену номенклатуры выпускаемой продукции, корректировку ассорти-

мента, факторов производства и системы общего менеджмента [4]. 

Говоря о реорганизации и реструктуризации, необходимо отметить, что 

около половины экспертов отмечают положительный характер пересмотра си-

стемы работы компании и ее внутреннего менеджмента. Например, подтвержда-

ется успешность практики перевода части сотрудников на удалённый формат ра-

боты, который позволил не только обезопасить сотрудников в период пандемии, 

но и создать дополнительные рабочие места. Также некоторые работодатели 

смогли наладить каналы коммуникации и обеспечить ее достойный уровень в 

режиме онлайн, что заметно ускорило процесс согласования рабочего процесса 

между руководителями структурных подразделений как по горизонтали – между 

собой, так и по вертикали, то есть с высшим руководством. 

Вопрос цифровизации трудового процесса стал более трудным для госу-

дарственных учреждений. Поскольку на данный момент примерно половина 

документооборота в этих системах осуществляется на бумажных носителях, и 
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для некоторых руководителей переход на электронную систему стал препят-

ствием, в результате чего произошло замедление трудового процесса внутри 

организаций. 

Применительно к стратегиям развития коммерческих организаций можно 

сказать, что большинство их было вынуждено отказаться от наращивания произ-

водства, перейти к сохранению докризисных показателей или вовсе приять ре-

шение сокращении привычных объемов и выходе на нулевую окупаемость (рен-

табельность). Государственные учреждения в данном вопросе показали себя бо-

лее стабильно. Режим предоставления услуг населению практически не изме-

нился, отмечают эксперты. В данном случае государство проделало предупреди-

тельную работу над сервисом «Госуслуги», позволяющим гражданам получать 

большинство услуг через сеть Интернет. 

Анализируя ситуацию в Волгоградской области, можно сделать вывод о 

том, что регион в большинстве своём не был готов к пандемии и последовавшим 

за ней ограничительным мерам. Предпринимателям пришлось оплачивать 

аренду в полном объеме и нести расходы на заработную плату сотрудников в 

период приостановки деятельности. Многие оказались в «долговой яме», из ко-

торой выбираются до настоящего времени. Тем не менее, участники региональ-

ного рынка довольно быстро приспособились к ведению деятельности в усло-

виях ограничительных мер, и постепенно возвращаются к предкризисным мас-

штабам работы. У государственных учреждений наибольшие сложности образо-

вались в кадровом обеспечении. Количество сотрудников сокращалось, а 

нагрузка на оставшийся персонал росла. На данный момент, оптимизированные 

системы управления и распределения должностных обязанностей приходят в 

норму и организации вновь наращивают кадровый состав. 

Подводя итоги, обозначим, что управляющим во всех сферах пришлось в 

максимально сжатые сроки адаптироваться к резко ухудшившейся ситуации в 

стране. Сделать это было необходимо не только с минимальными потерями для 

производства, но и сохранив достойные условия для персонала, с минимальным 
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количеством работников, которых вынужденно сократили. Нельзя не отметить, 

что отечественным организациям, как коммерческим, так и государственным, 

необходимо брать курс на активную цифровизацию трудового процесса. Про-

блема обстоит в мероприятиях по адаптации персонала к информационным тех-

нологиям и техническому обеспечению сотрудников для выполнения полного 

объема работ. В данный момент мы обязаны говорить о руководителях не только 

как о кадровых единицах, но и как о лидерах, которым в критический момент 

пришлось выполнять значительный объём работы по сохранению системы, беря 

на себя двойную ответственность как за обеспечение технической стороны орга-

низационных процессов, так и за состав и состояние трудового коллектива. 
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Аннотация. В настоящее время наличие развитых систем защиты граждан: социального стра-

хования и социальной помощи является одной из основных черт рыночных отношений. При 

этом социальное страхование является главным институтом защиты человека. Система соци-

ального обеспечения каждого субъекта РФ имеет свои характерные особенности в связи с кон-

кретными социально-экономическими условиями. В данной статье рассмотрены основные 

направления, проекты социального страхования на территории Волгоградской области.  
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Abstract. Currently, the existence of developed systems of protection of citizens: social insurance 

and social assistance is one of the main features of market relations. At the same time, social insurance 

is the main institution of human protection. The social security system of each subject of the Russian 

Federation has its own characteristic features in connection with specific socio-economic conditions. 

This article discusses the main directions, social insurance projects in the Volgograd region. 
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В настоящее время обеспечения полной социальной защиты требует  со-

временное общество. Это связано с тем, чтобы каждый человек и население в 

целом имели возможность получить широкую социальную поддержку в суще-

ствующей неблагоприятной и не устойчивой экономической обстановке. 

Необходимая поддержка осуществляется с помощью социального страхования, 

которое направлено, прежде всего, на работающую часть населения.  

Социальное страхование  представляет собой часть государственной си-

стемы социальной защиты общества. Федеральный закон «Об основах обяза-

тельного социального страхования» (1999) определяет правовые, экономические 
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и организационные меры, которые направлены на компенсацию или минимиза-

цию последствий изменения материального и (или) социального положения ра-

ботающих граждан, а также иных категорий граждан в случаях: признания их 

безработными, трудового увечья или профессионального заболевания, 

инвалидности, болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, 

необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного лечения

, наступления старости и иных законодательно установленных социальных 

страховых рисков [4, ст. 1]. 

С помощью механизма социального страхования правильно выстроенная 

социальная политика способствует не только обеспечению социальной защиты 

трудящихся с помощью механизма социального страхования, но и 

осуществлению инвестиции в сферу производства [3, c. 15]. 

Социальное страхование на сегодняшний день осуществляют три фонда: 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд обязательного медицин-

ского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) [1, c. 21]. 

Государство выступает организатором данных фондов, так как оно представляет 

интересы не только общества в целом, но и обладает необходимым 

административным ресурсом. Выполнение основных функций государства в 

сфере социального страхования возложено на Фонд социального страхования 

Российской Федерации, который был образован 1 января 1991 г. в соответствии 

с постановлением Совета Министров РСФСР и Федерации Независимых 

Профсоюзов от 25 декабря 1990 г. № 600 «О совершенствовании управления и 

порядка финансирования расходов на социальное страхование трудящихся в 

РСФСР».  

16 декабря 1991 года было образовано Волгоградское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ. На протяжении 30 лет 

деятельности задачи, стоящие перед Волгоградским региональным отделением 

ФСС РФ выполняются успешно [2]. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда социального 

страхования является охрана материнства и детства. Пять видов пособий за счет 

средств Фонда социального страхования поддерживают женщину в период бере-

менности, родов и ухода за ребенком. И размеры пособий с каждым годом уве-

личиваются, также как и расходы Фонда на их оплату. С 1 января 2006 г. ФСС 

принимает участие в реализации национального проекта «Здоровье«, оплачивая 

услуги государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, 

которые оказывают медицинскую помощь женщинам в период беременности и 

родов, а также в части диспансерного наблюдения ребенка в течение первого 

года жизни. Родовой сертификат позволяет женщине в полной мере реализовать 

свое право выбора учреждения здравоохранения, а также получить 

квалифицированную и качественную медицинскую помощь в период беремен-

ности и родов. 

С июля 2021 г. родовой сертификат оформляется только в электронном 

виде. Теперь выплаты, которые полагаются беременным и после рождения 

ребенка назначаются автоматически. По данным Волгоградского регионального 

отделения Фонда с начала 2021 года принято и оплачено 28 275 талонов родовых 

сертификатов на сумму 92,8 млн рублей. Средства направлены в медицинские 

учреждения, которые оказали услуги женщинам в период беременности и родов 

и по диспансерному наблюдению за ребенком в первый год его жизни. 27 млн 

рублей перечислено женским консультациям, 54,9 млн рублей – родильным до-

мам, 10,7 млн рублей – детским поликлиникам. Преимуществом проекта  

является правильность начисления пособий и их своевременную выплату, а 

также защиту работников даже в случае банкротства компании [2]. 

Ещё одним проектом, который реализуется в сфере социального страхова-

ния на территории Волгоградской области, является «прямые выплаты». Данный 

проект в России заработал в 2011 г. Что касается Волгоградской области, то она 

перешла на прямые выплаты с 1 июля 2020 года. Это означает, что страховое 

обеспечение – пособия работающим гражданам, выплачивается 
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непосредственно Волгоградским региональным отделением Фонда социального 

страхования на лицевой счет каждого работника, а не работодателем. Прямые 

выплаты предполагают получение работающими гражданами напрямую от 

Фонда следующих видов пособий: 

1. Пособия по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием). 

2. Пособия по беременности и родам. 

3. Единовременного пособия при рождении ребенка. 

4. Единовременного пособия при постановке на учет в ранние сроки бере-

менности. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. 

6. Оплату дополнительного отпуска пострадавшему на производстве. 

Так с 1 июля 2020 года в Волгоградской области обязательства по назначе-

нию, исчислению и выплате пособий возлагаются непосредственно на Волго-

градское региональное отделение Фонда социального страхования. Важно 

отметить, что данный процесс удобен как для работодателей, так и для работни-

ков. Его преимущества для сторон приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Преимущества проекта «прямые выплаты« для участников 

Для работников Для работодателей 

обеспечивает правильный расчет пособий и 

их выплату в конкретный промежуток вре-

мени 

уменьшение количества проверок работода-

теля 

независимость от финансового состояния 

работодателя 

способствуют упрощению отчетности, 

ежеквартально предоставляемую в ФСС 

предотвращение конфликтных ситуаций с 

работодателем 

сократят участие в обеспечении страховыми 

выплатами работников 

 

Итак, «Прямые выплаты» гарантируют прозрачность выплат и страховое 

обеспечение без посредников, эффективное выявление попыток страхового 

мошенничества и пресечение выплат по фальшивым бланкам листков 

нетрудоспособности. 
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Проект «прямые выплаты» ускорил процесс перехода на электронные 

листки нетрудоспособности. С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным 

законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного соци-

ального страхования« в Волгоградской области, как и в других регионах РФ 

выдача больничных будет осуществляться только в электронном виде. Стоит от-

метить, что теперь именно ЭЛН будет являться основанием для назначения и 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности 

и родам [5]. 

Волгоградская область с начала действия проекта «Электронный листок 

нетрудоспособности» 26 место (из 85) по количеству выданных электронных 

листков нетрудоспособности. На территории Волгоградской области с 1 июня 

2017 года всего было выдано 895 тысяч электронных больничных, в целом по 

России – 76 млн ЭЛН.  

Также стоит отметить, что с 2005 года Фонд социального страхования 

оказывает поддержку инвалидам и ветеранам. Ранее обеспечение средствами 

реабилитации происходило не так оперативно, как в настоящее время. Данная 

проблема была частично решена нововведением, касающиеся сертификатов. 

Электронный сертификат представляет собой новый альтернативный способ 

получения технических средств реабилитации людьми с ограниченными воз-

можностями. До него граждане, которые нуждались в средствах реабилитации, 

получали их по заявлению на обеспечение после проведения конкурентных за-

купок отделением ФСС или приобретали самостоятельно и по заявлению 

получали компенсацию расходов за приобретенные ТСР. С начала действия 

электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации 

(ТСР) 9 волгоградцев получили 15 сертификатов. Стоит отметить, что в 2021 г. 

в региональное отделение Фонда обратились 10 799 инвалидов с заявлениями на 

получение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изде-

лий, а также на возмещение расходов за самостоятельно приобретенные изделия
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. Из 495,5 млн рублей на обеспечение инвалидов средствами реабилитации уже 

израсходовано 393 млн рублей, в том числе на обеспечение – млн рублей, на вы-

плату компенсаций – 110 млн рублей [2]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все изменения, ко-

торые мы наблюдаем сегодня в социальном страховании на территории 

Волгоградской области, можно назвать позитивными, призванными упростить 

взаимодействие общества с ФСС и получение всех государственных услуг. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования инвестиционной привлека-

тельности субъектов Российской Федерации с помощью различного инструментария. Актуа-

лизируется необходимость применения маркетинговых инструментов в рамках улучшения 

рассматриваемого показателя. Также раскрываются основные маркетинговые инструменты, 

способствующие обеспечению инвестиционной привлекательности территории. 
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Abstract. The article deals with the problem of forming the investment attractiveness of the subjects 
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framework of improving the indicator under consideration is actualized. It also reveals the main mar-

keting tools that contribute to ensuring the investment attractiveness of the territory. 
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Инвестиционную деятельность в современных реалиях Российской Феде-

рации отличает неравномерный, в некоторой степени даже беспорядочный, уро-

вень развития в различных субъектах (регионах), что во многом способствует 

дифференциации территориального социально-экономического потенциала, а 

также влечет свое воздействие на такой показатель, как инвестиционная привле-

кательность. Весьма насущная актуальность исследуемого вопроса требует вы-

явления специфики средств воздействия на инвестиционную привлекательность 

субъектов Российской Федерации, в том числе и возможности влияния на дан-

ный показатель маркетинговых инструментов.  
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По своей сущности инвестиции представляют собой один из ведущих фак-

торов экономического развития. Это утверждение, в том числе, относится и к 

экономическому развитию субъектов Российской Федерации. Социально-эконо-

мическое положение любой территории зависит от многообразия и влияния раз-

личных факторов. Одну из ключевых ролей здесь играет объем инвестиций, 

направляемых на развитие территориальных отраслей через реализацию проек-

тов и программ. 

В источниках экономической теории и практики понятие «инвестиционная 

привлекательность» трактуется по-разному. Коллектив авторов (О. А. Окоро-

кова, Э. И. Удодова, В. И. Суминская) отмечает, что инвестиционная привлека-

тельность – это обобщающий показатель управленческой деятельности инвести-

рования отдельных направлений [2, с. 206]. Т. В. Теплова определяет инвестици-

онную привлекательность как совокупную характеристику объекта, порождаю-

щего денежные выгоды для обладателя (в данном случае, конкретного субъекта 

Российской Федерации), учитывающую удовлетворение интересов конкретного 

инвестора по определенному соотношению [3, с. 31]. По мнению С.М. Вдовина, 

инвестиционная привлекательность – это интегральная характеристика отдель-

ных предприятий, отраслей, регионов, страны в целом с позиций перспективно-

сти развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков [1, с. 21]. 

Исходя из множества трактовок понятия «инвестиционная привлекатель-

ность», можно выявить его ключевую составляющую, заключающуюся в много-

аспектности, обобщающем характере показателя и в его интегральных свой-

ствах. Совместно с понятием «инвестиционная привлекательность» также рас-

сматриваются такие понятия, как: «инвестиции», «инвесторы», «инвестиционная 

деятельность», «инвестиционный менеджмент» и другие. Многоаспектность от-

ражается в том, что, выступая в качестве субъекта экономики, любая территория 

формирует свою инвестиционную привлекательность на основе ряда факторов, 

а именно: территориального инвестиционного потенциала, отражающего сово-

купность различных ресурсов, имеющих высокую значимость для привлечения 
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инвестиций, а также инвестиционных рисков, представляющих собой некоммер-

ческие риски, обусловленные внешними факторами территориального харак-

тера.  

Характер инвестиционной деятельности представляется как многофункци-

ональный и многоориентированный. Основным аспектом, стимулирующим по-

тенциальных инвесторов к вложению определенной суммы средств, выступает 

инвестиционный климат, который аккумулирует в себе все возможные условия 

инвестиционной деятельности в данном экономическом субъекте. Во многом ин-

вестиционная привлекательность территории, как субъекта экономики, строится 

на качественном инвестиционном анализе, являющемся составной частью инве-

стиционного менеджмента. Инвестиционный менеджмент – это система методов 

и инструментов анализа, оценки, сопоставления, отбора, принятия и реализации 

инвестиционных решений, управления инвестиционными портфелями и инве-

стиционными программами [3, с. 17]. 

Поскольку территория также может являться составным элементом инве-

стиционных отношений, то нельзя оставить без внимания связь инвестиционного 

менеджмента и территориального маркетинга, которая и обеспечивает необхо-

димый набор маркетинговых инструментов, направленных на повышение инве-

стиционной привлекательности территориального субъекта (в том числе и субъ-

екта Российской Федерации). Территориальный инвестиционный менеджмент, а 

если быть точнее, его прямой результат, служит основой для принятия инвести-

ционных решений в отношении конкретного субъекта. При этом основой для 

осуществления инвестиционного менеджмента выступает территориальный 

маркетинг, в целом, и его составляющие, в частности. 

 В самом общем смысле территориальный маркетинг можно описать как 

целенаправленную, осуществляемую на постоянной основе, комплексную дея-

тельность территориальных органов по формированию позитивного (привлека-

тельного) образа территориального субъекта, комфортного не только для прожи-

вания и посещения, но также и для инвестирования [5, с. 14]. Так же маркетинг 
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территориального образования можно представить как своеобразную систему 

привлечения в регион новых экономических агентов, деятельность которых спо-

собствует развитию региона в целом. Региональный маркетинг направлен на 

улучшение качественных характеристик и количественных показателей региона. 

Территориальный маркетинг включает в себя: маркетинг имиджа, марке-

тинг достопримечательностей, маркетинг инфраструктуры, маркетинг человече-

ских ресурсов и др., что в совокупности накладывает эффект на формирование 

инвестиционной привлекательности территории в целом. Стоит отметить, что 

территория, в своей совокупности, не является классическим объектом, в отно-

шении которого работают технологии и идеи маркетинга. Вследствие чего тер-

риториальный маркетинг вырабатывает собственный пакет инструментов, спо-

собствующий формированию инвестиционной привлекательности региона 

(субъекта Российской Федерации).  

Среди наиболее распространенных инструментов регионального марке-

тинга можно выделить следующие: 

- территориальный брендинг. По своей сущности брендинг оказывает вли-

яние на территориальное восприятие. Его прямое назначение заключается в со-

здании образа восприятия территории. Брендинг территории – это создание «ре-

гионального продукта» (бренда территории) на основе местной идентичности, а 

также дальнейшее ее позиционирование; 

- бенчмаркинг. Данный инструмент можно охарактеризовать как «марке-

тинг аналога» или «маркетинг альтернатив». Его сущность заключается в выборе 

«эталона» территориального развития и, на основе его маркетингового и инве-

стиционного анализа, использовании полученной информации в целях повыше-

ния инвестиционной привлекательности территории; 

- цифровой маркетинг – предполагает ведение маркетинговой деятельно-

сти привычными способами в интернет-пространстве. Наиболее распространен-

ным вариантом применения интернет-маркетинга будет выступать создание 
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официальных сайтов регионов в сети Интернет и их «визитных карточек». Дан-

ный инструмент позволяет передавать визуальный образ территории, показывать 

ее наиболее сильные (с инвестиционной точки зрения) стороны; 

- маркетинговые коммуникации, в частности, реклама. Реклама территори-

ального образования предполагает реализацию ряда задач, в числе которых про-

движение территориального продукта и распространение информации о терри-

тории, стимулирование инвесторов и потребителей территориального продукта 

к вложению собственных средств, систематическое напоминание о территории; 

- событийный маркетинг. Реализация событийного маркетинга осуществ-

ляется посредством организации региональных событий (мероприятий), осно-

ванных на территориальных интересах. Событийный маркетинг направлен на 

стимулирование инвесторов, реализацию территориального бренда, создание 

информационного повода и др.  

С практической точки зрения формирование инвестиционной привлека-

тельности субъекта Российской Федерации, в том числе с применением марке-

тинговых инструментов, можно рассмотреть на примере Волгоградской области. 

В регионе также сформирован реестр инвестиционных площадок для реализации 

инвестиционных проектов. 

На основе анализа данных, представленных региональными органами ис-

полнительной власти, осуществляющими деятельность в рамках развития и под-

держания инвестиционной привлекательности Волгоградской области, в частно-

сти комитетом экономической политики и развития Волгоградской области 

(управление инвестиционной политики), можно определить следующее: 

1. Объем инвестиций в основной капитал по состоянию на 2021 год соста-

вил 185605 млн. руб. 

2. Основу инвестиционной политики региона составляют: 

- историческое наследие; 

- природно-климатические условия (умеренно-континентальный климат и 

наличие природных парков); 

- объекты культуры и спорта. 
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Согласно инвестиционной декларации Волгоградской области, основными 

перспективными направлениями экономического развития региона являются: 

- развитие агропромышленного комплекса; 

- развитие современного промышленного комплекса;  

- комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания 

условий для формирования и продвижения качественного туристского про-

дукта). 

Динамика объема инвестиций в основной капитал Волгоградской области 

за период с 2015 по 2021 гг. выглядит следующим образом (рис.). 

 

 

 

Рисунок. Объем инвестиций в основной капитал Волгоградской области 

Источник: составлено автором по данным [4]. 

 

Анализируя комплекс основных мероприятий, реализуемых на территории 

Волгоградской области в рамках формирования и поддержания ее инвестицион-

ной привлекательности, можно считать его эффективным. Однако стоит отме-

тить, что применение маркетингового инструментария в целях улучшения пока-

зателей инвестиционной привлекательности не имеет высокой степени востре-

бованности. На данный момент деятельность по улучшению инвестиционной 
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привлекательности территории носит в большей степени технологический под-

ход, что позволяет реализовать те цели экономического развития региона, кото-

рые непосредственно связаны с технологическими аспектами деятельности.  

Исходя из полученных результатов анализа теоретических аспектов инве-

стиционной привлекательности и практической деятельности органов власти и 

организаций Волгоградской области в данном направлении, можно предложить 

следующие рекомендации по привлечению к использованию маркетинговых ин-

струментов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности 

субъекта Российской Федерации: 

во-первых, в целях реализации развития туризма и агропромышленного 

комплекса стоит обратить внимание на использование непосредственно Инетр-

нет-маркетинга и событийного маркетинга. Применение данных инструментов 

будет способствовать стимулированию интереса потенциальных инвесторов, 

широкому охвату аудитории, что соответственно сможет расширить круг инве-

сторов и способствовать привлечению новых средств в регион. Конкретно собы-

тийный маркетинг способен показать сильные стороны региона с практической 

точки зрения, то есть направлен на реальную демонстрацию;  

во-вторых, регион значительно отстает в ведении маркетинговых комму-

никаций. На многих Интернет-площадках, представляющих различные ролики и 

иную информацию, рассказывающие о том или ином субъекте Российской Фе-

дерации, Волгоградская область зачастую предстает в амплуа города-героя и 

освещаются только военные победы прошлого. Современному развитию терри-

тории уделяется незначительное внимание. Нельзя отрицать факт влияния эф-

фективной рекламы на инвестиционную привлекательность территории. Следо-

вательно, Волгоградской области необходимо делать больший упор на текущую 

жизнь региона, его ресурсы и возможности в области маркетинговых коммуни-

каций (рекламы).  

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона – это много-

аспектный экономический показатель, собирающий в себе все территориальные 
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характеристики, способные принести выгоду при грамотном их использовании и 

позиционировании. Инвестиционная привлекательность территории не образу-

ется сама по себе, ее необходимо формировать и развивать при помощи различ-

ного инструментария, в том числе с использованием маркетинговых методов. 

Правильное применение маркетинговых инструментов, способствующих улуч-

шению инвестиционной привлекательности территории, способно аккумулиро-

вать собой положительный эффект, продемонстрировать регион потенциальным 

инвесторам с различных аспектов и, тем самым, улучшить экономическую ситу-

ацию на территории в целом.  
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Аннотация. В статье дается определения понятиям «стиль управления», «стиль руководство», 

«удовлетворенность деятельностью». Представлена классификация стиля руководства 

К. Левина. Анализируется взаимосвязь между стилем управления и удовлетворенностью ра-

ботниками условиями деятельности. В статье проводится анализ нескольких подходов к фак-

торам удовлетворенности трудом. 
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Abstract. The article gives definitions to the concepts of «management style», «leadership style», 

«satisfaction with activities». The classification of leadership style by K. Levin is presented. The 

relationship between management style and employee satisfaction with the working conditions is 

analyzed. The article analyzes several approaches to job satisfaction factors. 

Keywords: job satisfaction, management style, working conditions, employee satisfaction with 

working conditions, socio-psychological climate. 

 

Современное общество доказывает, что человек является ядром изменений 

и преобразований. Много говорят об устойчивом развитии, зависящем от чело-

веческих ресурсов. Качественные и количественные характеристики экономиче-

ской, социальной и экологической составляющих устойчивого развития нахо-

дятся в прямой зависимости от эффективности человеческих ресурсов. Большое 

значение приобретают вопросы руководства организацией, поскольку понима-

ние специфических обстоятельств этой деятельности позволяет сформулировать 

эффективные методы и стратегии управления. 
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Одним из основных факторов эффективности руководства является гра-

мотное управление предприятием, организацией, и прежде всего фактор взаимо-

отношения между руководителями и подчиненными. Трудовая деятельность 

представляет собой объединение легко различимых внешних элементов (дей-

ствующих аспектов предмета): организованных рабочих мест, орудий труда, 

ряда операций - и внутренних открытых элементов (психологических аспектов): 

цели, реализация, способности, воля и т.д. [7, с. 39]. Как определяющий элемент 

функции любой организации понятие «руководство» занимает особое место в 

организации трудовой деятельности. 

Характер взаимоотношений – это прежде всего процесс, и, как и любой 

процесс, он динамичен, изменчив и управляем. Стратегия управления зависит в 

первую очередь от руководителя, от его знаний тонкостей управления, чувстви-

тельности к тем или прочим происходящим модификациям, гибкости в плане 

принятия решений. Способность выбрать правильный стиль управления имеет 

решающее значение для успеха в бизнесе. 

По мнению О. С. Виханского, стиль управления – это совокупность норм 

поведения, приемов, помогающих руководителям спланировать наилучшую 

коммуникацию внутри коллектива и наилучшее воздействие на подчиненных 

при выполнении поставленных задач [1, с. 20]. На взгляд М. Х. Мескон, под сти-

лем управления надлежит понимать привычный стиль обращения руководителей 

со своими подчиненными, с помощью которой на них воздействуют и побуж-

дают к достижению стиля организации [4, с. 72]. Стиль управления выражается 

в способах (приемах), которые использует руководитель для побуждения кол-

лектива к работе для достижения цели и контроля над ней. 

Р. Х. Шакуров стиль руководства определяет по-другому. На его взгляд, 

стиль руководства в самом широком смысле – это общая специфическая система 

характеристик деятельности менеджера (мотивация и цели, содержание, ме-

тоды), последовательно повторяющаяся и присущая внутренней гармонии; это 
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функция управления, которая при определенных условиях является эффектив-

ной [3, с. 169]. 

Существует множество определения стилей руководства. Самое раннее ис-

следование эффективности того или иного стиля руководства принадлежит 

К. Левину [8, с. 2]. Именно Курт Левин и его коллеги классифицировали стили 

лидерства в соответствии с культурой автократии, демократии и попуститель-

ства. Основные независимые переменные были обозначены двумя понятиями, 

которые были бинарными противоположностями и носили ценностный полити-

ческий характер: «демократия» и «автократия». К. Левин был глубоко озабочен 

опасностями фашизма и необходимостью твердо установить принципы демокра-

тии. Первое исследование лидерства было проведено в Университете Айовы в 

1938 году аспирантом Курта Левина Рональдом Липпиттом. После школы две 

группы 11-летних школьников (в основном мальчики) присоединились к группе 

по изготовлению масок и встречались несколько недель. С одной группой 

Р. Липпитт действовал как «авторитарный» лидер, а с другой он действовал как 

«демократический» лидер. Обученные наблюдатели записывали как дети вели 

себя в различных групповых занятиях. Курта Левин и Рональд Липпитт (1938) 

сообщили о первоначальных результатах, а Рональд Липпитт в 1940 году по-

дробно изложил результаты. Ральф Уайт присоединился к Р. Липпитту для про-

ведения второго эксперимента, также поставленного К. Левином. Они использо-

вали ту же основную процедуру, но в более сложном варианте. На этот раз было 

четыре группы (все мальчики) и четыре разных лидера, а также третий стиль ли-

дерства – стиль невмешательства. К. Левин, Р. Липпитт и Р. Уайт объединили 

результаты двух экспериментов. Совокупные результаты были представлены 

Р. Липпиттом и Р. Уайтом (1958), а также Р. Уайт и Р. Липпитт (1960) в своей 

книге «Autocracy and Democracy» («Автократия и демократия») более подробно 

и менее формально обсудили проведение, историю и результаты обоих экспери-

ментов. К. Левин часто ссылался на результаты исследований в своих техниче-

ских работах и в работах, адресованных неспециалистам. 
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Каждый из описанных стилей имеет свои характеристики: 

1. Авторитарный стиль – руководитель обладает всей властью принимать 

решения и редко консультируется с другими. Данный стиль имеет много недо-

статков и приводит к низкой вовлеченности коллектива, а иногда и к токсичной 

среде в группе. Этот тип стиля эффективен лишь в критических ситуациях, когда 

контроль и быстрые решения имеют решающее значение, а также обеспечивает 

повышение производительности в низкоквалифицированных командах, по край-

ней мере временно. Характерные особенности: краткие распоряжения, запреты с 

угрозами, конкретный тон, похвала является редкой, безэмоциональный тип; ре-

шающий голос и инициатива за руководителем; руководитель нацелен на едино-

началие и советы не принимает [8, с. 12]. 

2. Демократическое лидерство основано на предоставлении членам ко-

манды возможности участвовать в принятии решений в поисках консенсуса. Од-

нако руководитель по-прежнему имеет решающее слово при принятии любых 

решений, но в основном решает только срочную и сложную задачу. При исполь-

зовании этой модели внутри коллектива создается благоприятная для работы 

среда. Коллегиальный стиль эффективен в ситуациях, требующих слаженного, 

плавного выполнения работы. Характерные особенности: инструкции в форме 

просьб и поручений, товарищеский тон, высказывание похвалы и порицаний, ру-

ководитель учитывает мнение коллектива, руководитель и подчиненные ак-

тивны; руководитель рад инновациям; высокая вовлеченность сотрудников; от-

ветственность за результат лежит на всем коллективе. Руководитель справедлив 

и требователен. Однако демократическое лидерство приводит к снижению про-

изводительности, которая может снизиться во время трудоемких процессов при-

нятия решений, что, в свою очередь, плохо сказывается на работе в низкоквали-

фицированных, неопытных командах [8, с. 13]. 

3. Попустительский (либеральный). Использование этого стиля заключа-

ется в том, что управленческие функции пассивно выполняются руководителем. 

Руководитель не дает указаний, осуществляется слабый контроль. Сотрудники и 
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неформальные лидеры распределяют обязанности в основном сами. Невмеша-

тельство в руководство приводит к низкой производительности и восприятию 

руководителя как отстраненного. Руководство по принципу попустительства мо-

жет работать с высококвалифицированными, способными и целеустремленными 

командами. При таком подходе члены команды получают изобилие творческой 

свободы. Характерные особенности: стандартно-формальный тон, отсутствие 

порицаний и похвалы, сотрудничества не существует; руководителю присущ 

консерватизм [8, с. 14]. 

Таким образом, К. Левином, Р. Липпиттом и Р. Уайтом было выполнено 

выделение трех основных стилей лидерства: авторитарного, демократического и 

попустительского. Несмотря на то, что психология открывает множество новых 

подходов к классификации стилей лидерства и ищет новые теории, работа Курта 

Левина и его последователей остается основой для этих исследований, а теория 

К. Левина в его работах по итогу была подкреплена девизом: «Нет ничего более 

практичного, чем хорошая теория» [8, с. 27]. Разные ситуации могут заставить 

руководителя вести себя по-разному. К. Левин выразил это с помощью уравне-

ния, известного как уравнение Левина: B = f (P, E). Это уравнение говорит о том, 

что поведение является функцией как самого человека, так и его окружения 

[8, с. 24]. 

Эффективное руководство и удовлетворенность деятельностью сотрудни-

ков – это два фактора, которые были рассмотрены в качестве основных для 

успеха организации. Способный руководитель ведет сотрудников к достижению 

желаемых результатов. В данном случае кроме того, что сотрудники с высокой 

удовлетворенностью условиями деятельности, скорее всего, приложат больше 

усилий для выполнения поставленных задач и улучшения организационных ре-

зультатов. Организация труда, способствующая высокому удовлетворению дея-

тельностью, всегда способна удерживать и привлекать сотрудников. Высокая 

удовлетворенность работой повышает психологическое и физическое благопо-

лучие сотрудников и положительно влияет на эффективность сотрудников.  
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Самое емкое определение удовлетворенности трудом было дано 

Л. Джуэлл: «удовлетворенность трудом – это психологический конструкт, нали-

чие которого, а также степень его выраженности, влияет на профессиональное 

поведение человека» [2, с. 24]. 

В связи с тем, что удовлетворённость является отражением индивидуаль-

ного, личностного отношения сотрудника к процессу и результату своего труда 

и иным его аспектам, а изучение данного процесса чаще всего происходит с 

точки зрения социологической составляющей, что, в свою очередь, приводит к 

тому, что происходит искажение подходов к исследованию феномена удовлетво-

ренности трудом. Именно в этом и заключается основная проблема исследования 

данного феномена. 

При подготовке данной работы наиболее обоснованным показался подход 

к определению удовлетворенности трудом, данный Ю. П. Поваренковым. По 

мнению Ю. П. Поваренкова, удовлетворенность трудом – эмоциональное состо-

яние, являющееся результатом оценочной деятельности человека [5]. При разра-

ботке данного подхода он в дальнейшем опирается на теории эмоций и эмоцио-

нальных состояний, и на концепцию оценивания. 

Удовлетворенность трудом, по мнению Ю. П. Поваренкова, может быть, 

положительной и отрицательной, при этом она тесно связана с мотивационной 

сферой субъекта [5]. Получается, что человек удовлетворен своим трудом тогда, 

когда он признает соответствием между своей профессиональной деятельностью 

и сформировавшимися установками, интересам, идеалам. В то же время наибо-

лее ярко процесс оценки удовлетворенности работой проявляется при принятии 

решений, так как в основе этого метода могут лежать разнообразные (интеллек-

туальное, волевое, эмоциональное) типы оценивания. Выражение «не хочу идти 

на работу» является ярчайшим проявлением эмоциональной оценки соответ-

ствия профессиональной деятельности своим установкам и интересам, ожида-

ниям. 



Сборник молодых исследователей 

121 

При рассмотрении удовлетворенности трудом как процесса оценивания, 

можно выделить еще один важный фактор – уровень притязаний человека. При 

прочих равных условиях удовлетворенность трудом выше у человека с мини-

мальным уровнем притязаний, и, наоборот, с повышением уровня притязаний 

снижается и удовлетворенность трудом. 

Надо признать, что, несмотря на большое количество исследований удо-

влетворенности труда, реальные механизмы ее возникновения не ясны. 

Н. В. Прусова обращает внимание, что именно психологи Дж. Хэкман и Дж. Ол-

дхэм выделили пять основных факторов, которые влияют на восприятие любой 

работы работником как интересной и приносящей удовлетворение: 

1. Разнообразие умений. 

2. Идентичность задания. С этим фактором связан отдельный профессио-

нальный кризис – когда работник в ходе ежедневного труда не видит конечного 

результата, продукта своего труда, начинает воспринимать работу как рутину, в 

связи с чем падает его эффективность и производительность. 

3. Важность задания – более содержательными являются работы, имеющие 

социальную значимость. 

4. Автономия – здесь подразумевается, что более содержательны те виды 

работ, при которых работник самостоятельно может принимать решения и ис-

полнять их, действовать независимо. 

5. Обратная связь, касающаяся работы – работа, при которой работник по-

лучает обратную связь по поводу исполнения им своих функций, является более 

содержательно [6].  

Таким образом, стиль руководства играет жизненно важную роль в удовле-

творении сотрудников работой. Некоторые исследователи обнаружили, что раз-

ные стили управления создают различную рабочую среду и напрямую влияют на 

удовлетворенность сотрудников работой. Предопределение удовлетворенности 

или неудовлетворенности сотрудников организации позволяет организации мо-

дифицировать существующую психологическую среду, ставить новые задачи 
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развития, минимизировать затраты на психологические факторы команды и по-

степенно двигаться к своим целям развития.  
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Одним из национальных проектов России является проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Непосредственными исполнителями дан-

ного проекта являются строительные организации, которые занимаются ремон-

том и строительством автомобильных дорог и магистралей.  

В условиях пандемии COVID-19, коснувшейся не только России, но и 

всего мира, многие предприятия приостановили свою деятельность в связи с тем, 

что не были готовы к таким условиям деятельности. Дорожники стали исключе-

нием – они продолжали работать, так как были отнесены к непрерывно действу-

ющим организациям в условиях ограничений, связанных с распространением ко-

ронавирусной инфекции по стране [5]. 
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В самое непростое для всей страны время – ещё в марте 2020 г. от Мин-

транса России было направлено информационное письмо в адрес Росавтодора, 

подведомственных ему казенных учреждений, государственной компании «Ав-

тодор», территориальных органов управления автомобильными дорогами и под-

рядных организаций о введении особого режима функционирования для пред-

приятий всей дорожной сферы. Одной из приоритетных задач деятельности стро-

ительных организаций в условиях такого режима было обеспечение безопасно-

сти механизаторов, водителей и дорожных рабочих как основных исполнителей 

при строительстве и реконструкции дорожных объектов. Для этого руководите-

лями предприятий на объектах строительства перед началом каждой рабочей 

смены были приняты такие меры как измерение температуры тела работников 

бесконтактными медицинскими термометрами, обработка всей дорожно-строи-

тельной техники специальными растворами путём аэрозольного распыления, вы-

дача работникам масок и перчаток. Дополнительно была введена ежедневная 

дезинфекция в служебных помещениях и местах временного проживания рабо-

чих (жилые вагончики и модули). В местах питания работников помимо провет-

ривания, уборки и дезинфекции были установлены ультрафиолетовые излуча-

тели для обеззараживания воздуха, а посуда заменена на одноразовую. Одновре-

менно скорректированы графики смен для снижения взаимодействия работников 

друг с другом [1]. 

Для офисных работников так же было введено обязательное измерение 

температуры тела в начале рабочего дня и обязательное ношение масок в течение 

всего рабочего времени. В периоды особо активного распространения инфекции 

офисных работников переводили на удалённый режим работы. Все принятые 

меры были реализованы за счёт внутренних резервов предприятий. В связи с 

этим уже при планировании своих бюджетов на 2021 г. руководителям пришлось 

увеличить долю накладных расходов с учётом затрат на обеспечение противо-

эпидемических мероприятий в условиях пандемии. 
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Однако не удалось избежать и трудностей. Так, при удалённом режиме ра-

боты потребовались дополнительные затраты, поскольку всех работников необ-

ходимо было обеспечить ноутбуками, наладить доступ к корпоративным серве-

рам, составить регламенты и обеспечить совместное взаимодействие всех служб 

в условиях удалённой работы. Выросли и затраты на аренду и приобретение тех-

ники в связи с падением курса рубля на фоне снижения цен на нефть. Как отме-

тил генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» 

Алексей Андреев: «Российский дорожно-строительный рынок находится в силь-

ной зависимости от импортной дорожно-строительной техники, лабораторного 

оборудования и комплектующих. Если верить данным Российской ассоциации 

производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш», то 

объемы импортных машин составляют более 70 % от общего объема дорожно-

строительной техники. И если наши катки и грейдеры еще могут составить ка-

кую-то конкуренцию импортным вариантам, то аналогов многих видов зарубеж-

ных асфальтоукладчиков, перегружателей асфальтобетона, ресайклеров и до-

рожных фрез просто не существует. Поэтому чем ниже падает рубль относи-

тельно доллара или евро, тем дороже будет для дорожно-строительных компа-

ний высококачественная зарубежная техника» [2]. 

Из-за того, что как у организаций-подрядчиков дорожной сферы, так и у 

организаций-поставщиков большинство сотрудников работают удалённо, затя-

гиваются все организационные процессы, взаимодействие происходит значи-

тельно медленнее, что вызывает определённые сложности с оперативными по-

ставками строительных материалов. Одним из негативных последствий распро-

странения вируса COVID-19 стало увеличение цен на строительные материалы. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средняя 

стоимость строительных материалов с начала года возросла на 20 %. Что бы не 

снижать темпы реализации дорожных проектов из-за нарушения поставок мате-

риалов в связи их значительным удорожанием, письмом Минтранса России от 
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2 июля 2021 № Д8/16084-ИС в ФАУ «РОСДОРНИИ» было направлено коллек-

тивное обращение подрядных организаций, участвующих в выполнении до-

рожно-строительных работ, к Президенту России Владимиру Путину с проблем-

ными вопросами, в том числе по вопросу необходимости базирования государ-

ственной системы ценообразования и сметного нормирования на рыночных це-

нах строительных ресурсов. 

Результатом данного коллективного обращения стало установление Пра-

вительством РФ порядка изменения на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

контрактов, предметом которых является выполнение строительных работ [4].  

Указанное изменение контрактов возможно с соблюдением следующих 

условий: 

– изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федераль-

ного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РФ, на срок ис-

полнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и 

(или) цены контракта более чем на 30 %; 

– предусмотренные проектной документацией объемы работ, конструктив-

ные, организационно-технологические и другие решения не изменяются; 

– размер увеличения цены контракта определяется в порядке, установлен-

ном соответствующим приказом Минстроя России, а цены контракта, размер ко-

торой составляет или превышает 100 млн. руб., – по результатам повторной гос-

ударственной экспертизы проектной документации, проводимой в части про-

верки достоверности определения сметной стоимости в соответствии со специ-

альным порядком; 

– в обоснование необходимости заключения дополнительного соглашения 

подрядчик обязан предоставить соответствующие информацию и подтверждаю-

щие документы; 
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– изменению подлежат контракты, заключенные не позднее 1 июля 

2021 года (Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. № 1315) [3]. 

Подводя итоги, из всего вышеперечисленного, можно с уверенностью 

утверждать, что благодаря своевременно принятым управленческим решениям, 

руководителям дорожных предприятий удалось сохранить производительность 

труда в условиях пандемии и опираясь, на государственную поддержку, продол-

жать работать и реализовывать национальный проект «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги». 
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На сегодняшний день «интеллектуальная миграция определяется как про-

цесс, который базируется на передвижении специалистов, которые относятся к 

специалистам в области высококвалифицированного, интеллектуального или 

творческого труда, а также потенциальных специалистов, которыми могут быть 

студенты или стажеры, выезжающие за рубеж более чем на год» [4, с. 87]. 

Некоторыми развивающимися странами в процессе сохранения и сдержи-

вания «утечки умов» проводится целенаправленная работа в области принятия 

правовых положений, которые бы могли ограничить эмиграцию квалифициро-

ванных специалистов. Но, международный опыт показывает, что наличие и со-

здание новых ограничений оказывается неэффективным в процессе удержания 

«интеллектуальной элиты». Именно поэтому многие государства должны ста-
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вить перед собой более фундаментальные задачи экономического и политиче-

ского значения. С другой стороны, многими развивающимися странами, в опре-

делённой степени приходится сталкиваться с процессами «утечки мозгов», кото-

рые впоследствии пытаются посредством определённых правовых, экономиче-

ских реформ обеспечить в стране положительную политико-экономическую 

среду с целью развития национального интеллектуального капитала. 

Одним из вариантов регулирования проблем, связанных с интеллектуаль-

ной миграцией, является «обмен мозгами», который представляет собой деятель-

ность государства по обмену с другими странами интеллектуальными ресур-

сами, а также направленность на установление дружественных отношений в дан-

ной области, а не только возвращение национального интеллектуального капи-

тала. Однако, в отличие от национального интеллектуального капитала, про-

граммы обмена интеллектуальными ресурсами с другими странами, как правило, 

не могут обеспечить результаты, которые ожидаются от вовлечения иностран-

ного интеллектуального ресурса, который может быть вовлечен в экономиче-

ский потенциал страны. Одной из основных причин применения программ об-

мена интеллектуальными ресурсами являются финансовые требования к высо-

кой оплате инвестирования иностранного интеллектуального капитала. 

В развивающихся странах часто можно встретить такую ситуацию, как 

распространение модели инвестирования национального интеллектуального ка-

питала, что в международной практике называют «экспорт мозгов» (brain export) 

или «обращение мозгов» (brain circulation). Согласно данной модели, если в гос-

ударстве будет создан местный образовательный фонд или организация, а также 

в этом направлении будет привлекаться значительный национальный финансо-

вый капитал, что часть национальных интеллектуальных ресурсов может быть 

отправлена за рубеж с целью обучения и переквалификации. 

С помощью применения данной модели оказывается возможным вернуть 

из-за рубежа сегмент национального интеллектуального капитала, в результате 
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обучения который приобрёл новые знания и навыки, а также прошедший пере-

подготовку. Следует также отметить, что в рамках данной темы следует рассмот-

реть и такие понятия, как «обратный отсчёт» или «возврат умов», связанные с 

привлечением высококвалифицированных специалистов на территорию страны. 

Обычно данное понятие используется в процессе составления прогнозов соци-

ально-экономической ситуации в стране в процессе расчётов возможности при-

влечения и удержания высококвалифицированных специалистов. 

При рассмотрении подходов к интеллектуальной миграции и модели дан-

ного процесса важно отметить некоторые положения в данной области. 

«Во-первых, мировой рынок высококвалифицированного интеллектуаль-

ного труда расширяется, становясь всё более интернациональным и динамич-

ным. В процессах интеллектуальной миграции по-прежнему наблюдается отток 

высококвалифицированных кадров из развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой в развитые страны и регионы» [5, с. 5]. 

Во-вторых, европейскими государствами на национальном и региональ-

ном уровне предпринимается ряд значительных усилий для преодоления не-

хватки высококвалифицированных кадров с целью удержания интеллектуаль-

ных мигрантов. 

В-третьих, тенденции в области интеллектуальной миграции усиливаются 

неравномерностью развития членов мирового сообщества, технологическим раз-

рывом между основными центрами экономического роста и периферией гло-

бального пространства. 

«В современном мире значительный размах приобрела межгосударствен-

ная интеллектуальная миграция. Между странами перемещаются значительные 

контингенты трудовых ресурсов высокой и высшей квалификации самых раз-

личных специальностей и профессий: артисты, спортсмены, художники, компо-

зиторы, писатели, но, пожалуй, самым емким, самым структурно дифференци-

рованным и играющим наибольшую роль в развитии мирового научно-техниче-
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ского процесса является сегмент интеллектуальной межгосударственной мигра-

ции, охватывающий научные кадры и во много формирующий международный 

и внутригосударственные рынки научного труда» [2, с. 53]. 

Одной из характерных закономерностей современной межгосударствен-

ной миграции научных кадров является значительное и постоянное увеличение 

ее масштабов, вовлечение в мировой миграционный оборот кадрового потенци-

ала науки большинства стран мира. За последние несколько лет резко усилился 

поток студентов и аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях за 

границей, которых тоже следует рассматривать в качестве одного из континген-

тов “утечки умов”. 

«Заметно возрастает активность стран третьего мира в привлечении уче-

ных, которые, в отличии, например, от США и Германии, предъявляют спрос на 

научные кадры не только высшей, но и средней квалификации. Большой спрос 

на ученых, в первую очередь на профессорско-преподавательский состав, суще-

ствует в Китае. Существует спрос на специалистов, прежде всего по адаптации 

новых и новейших технологий, в Индии, Пакистане, Арабских эмиратах, ряде 

других стран» [1, с. 8]. 

«На мировом рынке научных кадров существует противоречивая тенден-

ция. С одной стороны, развивающиеся страны, способные обеспечить высокой 

уровень доходов, привлекают высококвалифицированных специалистов из раз-

витых стран – ученых, преподавателей, врачей. К этой группе стран можно отне-

сти Арабские эмираты, некоторые страны Юго-Восточной Азии, Ливию, некото-

рые другие. С другой стороны, аналогичный, в принципе, по квалификацион-

ному уровню и профессиональному составу миграционный поток направляется 

из развивающихся стран в развитые страны. В этом заключается одна из особен-

ностей современного международного рынка труда высококвалифицированной 

рабочей силы» [1, с. 32]. 
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Изучение мирового опыта показывает, что спрос на специалистов высшей 

квалификации по регионам и странам достаточно ограничен и миграция носит 

избирательный характер. 

Между тем, мировой рынок высококвалифицированного интеллектуаль-

ного труда предъявляет спрос прежде всего на элитных ученых, уже добившихся 

значительных результатов, и перспективную талантливую молодежь – пред-

элиту, которая представляет собой интеллектуальный “задел” для будущих науч-

ных достижений. Научные работники средней квалификации практически не 

имеют реальных шансов устроиться на Западе по специальности. 

«Спрос на мировом рынке научных кадров избирателен не только по 

уровню квалификации, но и по дисциплинарной структуре. Наибольшим спро-

сом пользуются специалисты в тех научных дисциплинах, которые определяют 

основные тенденции развития современной науки и технологии – физика, мате-

матика, вычислительная техника, биология, химия, медицина, космические ис-

следования. Соответственно реагирует на такой спрос и структура эмиграции. 

Так, количество выезжающих из России на Запад математиков составляет сего-

дня 25 % к ежегодному выпуску этих специалистов элитарными факультетами» 

[3, с. 51]. 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день интеллектуаль-

ная миграция представляет собой процесс миграции образованных и квалифици-

рованных специалистов, включая студенческую миграцию. Интеллектуальную 

миграцию можно рассматривать как процесс, основанный на передвижении спе-

циалистов, занимающихся высококвалифицированным, интеллектуальным или 

творческим трудом, а также потенциальных специалистов – студентов и стаже-

ров, выезжающих за рубеж более чем на год. С понятием интеллектуальной ми-

грацией связаны и такие понятия, как «кризисная черта», «отток умов», «утечка 

мозгов» и другие. Важно также отметить, что интеллектуальная миграция может 

рассматриваться с позиции её количественных и качественных показателей. Од-
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нако для изучения процессов интеллектуальной миграции в нашей стране необ-

ходимым оказывается рассмотрение нормативно-правовой базы, закрепляющей 

положения управления интеллектуальной миграцией в нашей стране. 
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Муниципальное управление экономикой является на сегодняшний день 

важной частью жизнедеятельности общества, поскольку именно на муниципаль-

ном уровне происходит большая часть взаимодействия органов муниципальной 

власти с большинством компаний малого и среднего бизнеса, а также локаль-

ными подразделениями компаний федерального уровня и зарубежными компа-

ниями [5, c. 124]. От эффективности организации этого взаимодействия зависит 
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и эффективность обеспечения качественного и высокого уровня жизни населе-

ния и социально-экономического развития муниципального образования, в част-

ности, и региона, и страны, в целом [4, c. 62]. 

Поскольку муниципальные власти взаимодействуют непосредственно с 

гражданами и представителями бизнеса, то от качества этого взаимодействия за-

висит вся работа органов муниципальной власти, в том числе и муниципальное 

управление экономикой [3, c. 149]. 

В целом сегодня муниципальное экономическое развитие можно рассмат-

ривать как процесс определенных изменений в муниципальном образовании, 

направленных на улучшение его экономики [1, c. 93]. Главной целью муници-

пального управления экономикой является обеспечение благосостояния мест-

ного сообщества, как на уровне отдельных граждан, так и населения муници-

пального образования, в целом [6, c. 234]. При этом в области муниципального 

управления и развития экономики выделяется две приоритетные задачи – созда-

ние рабочих мест и увеличение налоговой базы, которые напрямую обеспечи-

вают как уровень жизни каждого человека, так и объем ресурсов, поступающий 

в распоряжение всего местного сообщества [7, c. 229]. 

Таким образом, функциональную систему муниципального управления 

экономикой можно представить в виде системы взаимодействия органом муни-

ципальной власти, населением и бизнесом (рис. 1) [2, c. 101]. В Волгограде ос-

новным органом власти, ответственным за муниципальное управление экономи-

кой является Комитет по экономике, промышленности и предпринимательству 

Волгоградской городской Думы. Председателем Комитета является Анненко 

Андрей Александрович. 

Сравнивая муниципальное управление экономикой в Волгограде в пери-

оды пандемии (2020–2021 годы) и постпандемии (2022 год) можно отметить не-

которые закономерности и проблемы, которые были в эти временные периоды в 
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области муниципального управления экономикой. Рассматривать данные пери-

оды мы будем в зависимости от приоритетных задач муниципального управле-

ния экономикой, которые мы обозначили выше [8, c. 214]. 

 

 

 

Рисунок 1. Функциональная схема муниципального управления экономикой  

муниципального образования 

 

Говоря о периоде до 2020 года, можно отметить, что приоритетным 

направлением муниципального управления экономикой было активное развитие 

всех сфер общества, создание новых рабочих мест. В то время как в 2020-2021 

году приоритетными направлениями стали: поддержание малого и среднего биз-

неса, который столкнулся с серьезными проблемами на фоне ограничительных 

мер; поддержка социально незащищённых слоев населения; развитие сферы 

здравоохранения. 



Сборник молодых исследователей 

137 

Так, например, только за 2020 год в Волгоградской области количество 

субъектов МСП сократилось на 5,6 тыс. В то время как в 2021 году, количество 

субъектов МСП осталось на уровне 72 тыс. и практически не открывалось новых 

субъектов МСП. Данная ситуация свидетельствует о том, что субъекты МСП ста-

рались «выжить» в этот период и не имели практически никакого развития.  

Похожая ситуация обстояла и с рынком труда в регионе и муниципальном 

образовании, в частности. Так, согласно статистике – уровень безработицы в 

2020 году в Волгоградской области составил за 2020 год 8,9 % (111,1 тыс. чело-

век), в то время как к 2021 году данная ситуация стала выравниваться и уровень 

безработицы снизился на уровень 5,5 % (68,3 тыс. человек). И, казалось бы, что 

сейчас, когда ситуация с пандемией и ограничительными мерами пошла на 

убыль, стали отменяться ограничительные меры, снова полностью функциони-

рует сектор МСП, активно начинают «вставать на ноги» организации и предпри-

ятия, регионы и муниципальные образования столкнулись с новой проблемой – 

полным изменением существующей системы функционирования в новых реа-

лиях.  

Ситуация, которая произошла в феврале 2022 года, показала, что бизнес и 

органы муниципальной власти были полностью не готовы к таким событиям, ко-

торые происходят в стране и мире. На фоне санкций многим зарубежным компа-

ниям приходится закрывать свои российские филиалы, большое количество лю-

дей остается без работы; предприятия малого и среднего бизнеса остаются без 

возможности выпускать новый товар, не имея импортных запчастей, деталей, ре-

сурсов, которые составляли основу их деятельности; сельское хозяйство терпит 

значительные убытки в связи с отсутствием собственного семенного фонда и от-

сутствием поставок зарубежного, а имеющиеся цены на товары и услуги растут 

практически каждый час на фоне обвала рубля, что повышает уровень социаль-

ного страха и напряженности среди граждан. На фоне данных проблем возникает 

и проблема, связанная с необходимостью в городе размещения беженцев, кото-

рые прибыли к нам в область в конце февраля 2022 года. Органы муниципальной 
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власти оказались неспособными полностью и эффективно организовать процесс 

размещения в связи с отсутствием инфраструктуры для такого большого коли-

чества человек.  

В связи с этим сегодня оказывается важным пересмотр существующей по-

литики в области муниципального управления экономикой, чтобы не допустить 

негативный сценарий социально-экономического развития муниципального об-

разования, поскольку сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда устоявшиеся ме-

ханизмы и направления муниципального управления экономикой являются не-

эффективными в новых реалиях, в которых предстоит жить обществу. 
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В современном мире невозможно представить свою жизнь без внедрения 

новых инновационных продуктов, выступающих в качестве базовой основы для 

становления цифровой экономики. Под данным термином рассматривают ста-

новление информационного общества за счет внедрения современных информа-

ционных и коммуникационных технологий [3]. 
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Так, в осуществлении благоприятного инвестиционного климата в РФ про-

водятся следующие мероприятия: 

1. Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инве-

стиционного климата в Российской Федерации («дорожные карты» НПИ), кото-

рые направлены на улучшение условий ведения предпринимательской деятель-

ности по наиболее важным и проблемным сферам государственного регулирова-

ния; 

2. Внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе; 

3. Каждый год проводится мониторинг Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который отра-

жает оценку состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Феде-

рации. 

Так в 2016 году, в целях улучшения инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, был предложен новый механизм внедрения изменений 

на региональном уровне. Который напрямую связан с целевыми моделями упро-

щения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-

ности субъектов Российской Федерации [1, с. 6]. 

Рассмотрим приоритетные направления улучшения инвестиционного кли-

мата: 

1. Формирование положений регионального инвестиционного стандарта 

(институты и инструменты для создания благоприятного инвестиционного кли-

мата). 

2. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недви-

жимого имущества, регистрация права собственности.  

3. Получение разрешения на строительство и территориальное планирова-

ние.  

4. Технологическое присоединение к электрическим сетям. 
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5. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Рос-

сийской Федерации.  

6. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

В ходе реализации данных мероприятий, в 2020 году регионами было до-

стигнуто 85 % целевых показателей по всем целевым моделям (см. рисунок 1). 

Так, основное выполнение целевых показателей реализуется по целевым 

моделям «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты не-

движимого имущества» (94 %) и «Формирование положений регионального ин-

вестиционного стандарта» (95-97 %). 

 

 

Рисунок 1. Уровень выполнения целевых моделей на 2020 год 

Источник: [2; 6]. 

 

Таким образом, наиболее низкий уровень выполнения показателей, уста-

новленных на 2020 год, наблюдается по моделям «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» (66 %), «Осуществление кон-

трольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» (75 %) и 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Эффективность деятельности специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами 

Наличие и качество рег. законодательства о 

механизмах защиты инвесторов и поддержки инвест. 

деятельности

Качество инвестиционного портала субъекта РФ

Эффективность обратной связи и работы каналов 

прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ  

Регистрация права собственности на земельные 

участки 

97%

97%

95%

95%

94%

30%

57%

39%

35%

84%

Уровень выполнения целевых моделей на 2020 год

Целевые модели



Сборник молодых исследователей 

143 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества» (78 %). 

Показатели целевых моделей инвестиционной привлекательности можно 

разделить на следующие 6 групп по видам мероприятий, которые необходимо 

реализовать субъектам Российской Федерации для достижения их целевых зна-

чений (см. табл. 1).  

Таблица 1 – Показатели целевых моделей инвестиционной  

привлекательности регионов РФ 

Группа показателей 
Мероприятия по достижению  

целевых значений 

1. Мероприятия, связанные с цифровиза-

цией. 

формирование, развитие и повышение эффективно-

сти цифровых каналов взаимодействия в процессе 

реализации инвестиционных проектов (например, 

оказание услуг в электронном виде) 

2. Мероприятия, связанные с информи-

рованностью всех заинтересованных 

сторон. 

распространение информации через цифровые и не-

цифровые каналы (например, размещение информа-

ции в сети Интернет). 

3. Мероприятия, связанные с принятием 

или изменение нормативных правовых 

актов, регламентирующих различные 

процедуры. 

разработка, изменение программ развития, планов, 

регламентов, стандартов. 

4. Мероприятия, связанные с эффектив-

ностью прохождения инвесторами, по-

средством их упрощения, ускорения, оп-

тимизации. 

сокращение сроков предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. 

5. Мероприятия, связанные с работой 

специализированных институтов по при-

влечению инвестиций и работе с инве-

сторами. 

привлечение инвестиций и работа с инвесторами 

(включая инфраструктурную поддержку инвесто-

ров). 

6. Мероприятия, связанные с очным вза-

имодействием с инвестором. 

повышение эффективности каналов взаимодей-

ствия с инвестором (таких как: предоставление 

услуг по принципу «одного окна»; предоставление 

услуг через МФЦ). 

Источник: [2]. 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что основными 

проблемами на пути достижения регионами показателей целевых моделей явля-

ются:  
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1. Низкий уровень цифровизации, который связан со значительными 

бюджетными затратами, с достаточно долгим сроком окупаемости проектов и, 

как следствие, связан с отсутствием мотивации руководства регионов на внедре-

ние инноваций и информационных технологий. 

2. Недостаточная эффективность системы проектного управления. 

В первую очередь, это связано с отсутствием стимулов для вовлечения в реали-

зацию целевых моделей у непрофильных федеральных органов исполнительной 

власти и сторонних организаций. Так, для решения данных проблем необходимо 

повысить средний уровень выполнения целевых моделей. 

Именно цифровизация оказывает огромное влияние на всех уровнях эко-

номики [4, с. 264]. Следовательно, инвестиционная привлекательность региона, 

в свою очередь, напрямую связана с уровнем цифровизации. Так, чем выше ка-

чество информационных технологий, тем сильнее конкурентоспособность и эко-

номическое положение конкретного региона.  

Цифровая экономика способствуют улучшению качества жизни населения 

в рамках конкретного региона и страны в целом. При этом, в первую очередь, 

необходима поддержка инвестиционных проектов со стороны государства. 

Например, в различных регионах России уровень цифровизации приближается к 

странам-лидерам. К таким регионам можно отнести г. Москву и Республику Та-

тарстан, чьи успешные практики в области цифровизации могут быть использо-

ваны и в других субъектах Российской Федерации.  

Например, в Москве цифровизация включает в себя:  

• Поэтапный переход сервисов в электронный вид, например, предостав-

ление государственных услуг, оформление различных жалоб и заявок. 

• Трансформация государственных услуг на федеральном уровне [5]. 

Актуальность цифровой трансформации в рамках инвестиционной привле-

кательности региона способствует созданию нового инновационного мира, но-

вого мышления. Так как создаются самые новые решения в области искусствен-

ного интеллекта, переходят с алгоритмов машинного обучения на алгоритмы 
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глубокого обучения или инвестируют в новые поколения умных роботов. С каж-

дым годом реализуются инновационные проекты на региональном уровне, кото-

рые способствуют улучшению качества жизни населения.  

Таким образом, совершенствование и рекомендации по улучшению про-

цесса современной инвестиционной привлекательности региона в условиях циф-

ровой экономики, в первую очередь, связано с устранением основных проблем, 

таких как: низкий уровень цифровизации и недостаточная эффективность си-

стемы проектного управления. 
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Аннотация. В статье уточняется структура и содержание системного состояния личности – 

психологического благополучия. Проведено обобщение теоретических исследований отече-

ственных и зарубежных авторов различных аспектов понятий самоотношение и доверие к 

себе. Описаны результаты статистического анализа исследования психологического благопо-

лучия и самоотношения личности в юношеском возрасте.  
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Abstract. The article clarifies the structure and content of the systemic state of personality – psycho-

logical well-being. The generalization of theoretical studies of domestic and foreign authors of vari-
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tistical analysis of the study of psychological well-being and self-attitude of the individual in adoles-

cence are described. 
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Общее представление о благополучии человека существовало давно, од-

нако категория психологического благополучия появилась сравнительно не-

давно. По К. Г. Юнгу у благополучной личности имеется устойчивое представ-

ление о себе. А благополучное (гармоничное) состояние может быть достигнуто 

через процесс индивидуализации, что означает становление единого, цельного, 

уникального индивида, что в свою очередь является итогом его самореализации 

[12, c. 83]. 

К. Хорни полагает, что благополучная личность включает в себя:  

 способность стать целостной, спонтанной и самоидентичной; 

  умеющей устанавливать значимые отношения с другими людьми; 

  инициативность и самореализацию [10, c. 128]. 
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В когнитивном и бихевиоральном подходах благополучие зависит от того, 

что социум предлагает ему в качестве образца. Человек является продуктом со-

циальной среды. Однако, когнитивисты все же оставляют за личностью ответ-

ственность за собственное благополучие, утверждая, что человек конструирует 

и управляет своей средой. В экзистенциально-гуманистической психологии 

именно личностный рост, саморазвитие и смысл, самоактуализация и самореа-

лизация становятся центром существования человека и его базовой задачей.  

В теории К. Роджерс благополучная личность эта та, которая полноценно 

и позитивно функционирует [6, с. 68]. По Роджерсу все поведение регулируется 

мотивом, который он назвал тенденцией актуализации. Для личности наиболее 

важной частью тенденции актуализации является стремление к самоактуализа-

ции. В контексте теории Роджерса тенденция самоактуализации – это процесс 

реализации человеком на протяжении всей жизни своего потенциала с целью 

стать полноценно функционирующей личностью, но самоактуализация не явля-

ется конечной целью, ни один человек не становится самоактуализированным 

настолько, чтобы отбросить все мотивы. 

К. Рифф описывает психологическое благополучие как явление, направ-

ленное на субъективную оценку личностью своего функционирования с точки 

зрения максимально возможного раскрытия внутреннего потенциала. Достиже-

нию высокого психологического благополучия способствует как то, что соответ-

ствует удовольствию, так и жизненные трудности, негативный опыт, которые 

как раз могут быть основой для его повышения [3, с. 23].  

Таким образом, основными компонентами благополучной личности явля-

ются: внутренняя гармония (принятие себя), позитивные отношения с другими 

людьми, независимость, контроль над обстоятельствами, наличие цели в жизни, 

личностный рост. Обобщая исследования различных авторов, можно говорить, 

что психологическое благополучие определяется переживанием субъективного 

ощущения счастья и удовлетворенности жизнью, целостность личности. И пси-
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хологическое благополучие по второй точке зрения является ресурсным состоя-

нием, при котором личность содержит все необходимые компоненты для пози-

тивного и полноценного функционирования. 

Понятие самоотношения рассматривалось многими отечественными и за-

рубежными авторами. В целом этот термин можно интерпретировать как отно-

шение человека к своему собственному «Я», которое определяется особенно-

стями поведения и взаимодействия с другими людьми. Самосознание и самоот-

ношение достаточно глубоко рассматривал И. С. Кон. По его определению само-

сознание – это ряд психических процессов, помогающих индивиду осознать себя 

в качестве субъекта деятельности [2, c. 265]. 

Он пишет о взаимосвязи трех компонентов, составляющих понятия «я». 

 идентичность индивида (самость), которая необходима для выстраива-

ния последовательности и единства психологических процессов и пове-

дения человека в различных ситуациях и контекстах, при этом учитывая 

этапы его жизненного пути;  

 «эго» индивида (его субъектность) – регулятор идентичности. Этот ком-

понент использует механизмы и методы сознательной саморегуляции 

поведения. Отвечает за поддержание баланса между внутренней моти-

вацией личности, бессознательными эмоциональными реакциями и 

ограничениями внешних обстоятельств; 

 образ «я» включает представления о себе, достраивает идентичность и 

субъектность личности, корректирует поведение. 

И. С. Кон делит понятие «Я» на объект и субъект самопознания, в этой 

концепции можно говорить уже о самоотношении.  

В отечественной психологии проблему самоотношения рассматривала 

И. И. Чеснокова. Самоотношение является, одним из внутренних процессов са-

мосознания, выражающееся в эмоционально-ценностном отношении к себе. Од-

новременное самопознание и система эмоциональных переживаний, по мнению 

автора, показывают отношение личности к себе [11, c. 86].  
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И. И. Чеснокова выделяет два уровня формирования самоотношения:  

 первый уровень – эмоционально-ценностное самоотношение, в своей ос-

нове базируются на внешней среде, через соотнесение человеком себя с 

другими. В результате возникают единичные образы самого себя и сво-

его поведения, которые по своей сути привязаны лишь к конкретной си-

туации. Здесь отсутствует целостное понимание себя. Основные исполь-

зующиеся формы самопознания в системе «Я – другой» – самовосприя-

тие и самонаблюдение; 

 второй уровень зрелый. Формы самопознания лежат в системе «Я – Я» – 

самоанализ и самоосмысление. Осуществляется сравнение посредством 

внутреннего диалога. 

Еще один автор рассматривает самоотношение как аффективный компо-

нент самосознания. В. В. Столин трактует его как эмоциональный компонент 

единицы самосознания – смысла «Я» [9, с. 52]. Смысл «Я» выглядит столкнове-

нием качеств и свойств с мотивами и целями субъекта. Исследователь подчерки-

вает, что эмоциональное отношение человека к себе неодномерно. В. В. Столин 

выделяет три оси эмоционального измерения:  

 аутосимпатия: симпатия – антипатия; 

 самоуважение: уважение – неуважение;  

 близость к себе: близость – отдаленность.  

С. Р. Пантилеев продолжил исследования В. В. Столина, он рассматривает 

самоотношение как иерархически-динамическую систему, выделяя подструк-

туру трех аспектов самоотношения [4, с. 220].  

Таким образом, в психологической науке самоотношение рассматривается 

большинством авторов как центральный компонент в структуре самосознания, 

определяющий специфику отношения личности к своему «Я».  

Весьма интересны и результаты эмпирического исследования самоотно-

шения. В исследовании приняли участия 82 человека в возрасте от 19 до 23 лет. 
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Респонденты являются студентами экономического факультета, обучающиеся на 

разных специальностях и студенты психологи.  

Многомерный опросник исследования самоотношения В. В. Столина – 

С. Р. Пантилеева [8, c. 124] показал, что большинство респондентов имеют вы-

сокий уровень самоотношения, то есть внутреннее недифференцированное чув-

ство «за» самого себя. По таким шкалам как «Самоуважение», «Аутосимпатия», 

«Самоинтерес» и «Ожидаемое отношение от других» результаты получились 

разнообразные, признаки выражены в различной степени. Интересно подметить, 

что в большинстве шкал в выборке преобладает высокий уровень выраженности 

компонентов и только по шкале «Самоинтерес» преобладает низкий, что озна-

чает низкий интерес к собственным мыслям и чувствам, низкую готовность об-

щаться с собой «на равных» и уверенность в своей интересности для других. Ре-

зультаты представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение уровня самоотношения 

 
Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Глобальное самоотношение 64,63 % 23,17 % 12,20 % 

Самоуважение 45,12 % 29,27 % 25,61 % 

Аутосимпатия 58,54 % 25,61 % 15,85 % 

Самоинтерес 19,51 % 32,93 % 47,56 % 

Ожидаемое отношение от других 51,22 % 20,73 % 28,05 % 

 

Знакомство со статьей Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной позволило по-

нять, что психологическое благополучие следует измерять шкалой К. Рифф в 

адаптации и модификации Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко [1, c. 83]. По ре-

зультатам преобладает средний и низкий уровень в равных долях. Рассматривая 

структурные шкалы, у всей выборки преобладает средний уровень. Результаты 

представлены в Таблице 2.  
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Таблица 2 – Процентное соотношение уровня психологического благополучия 

 Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Психологическое благополучие 9,76 % 45,12 % 45,12 % 

Позитивные отношения 7,32 % 51,22 % 41,46 % 

Автономия 17,07 % 67,07 % 15,85 % 

Управление средой 3,66 % 70,73 % 25,61 % 

Личностный рост 4,88 % 54,88 % 40,24 % 

Цели в жизни 2,44 % 51,22 % 46,34 % 

Самопринятие 7,32 % 73,17 % 19,51 % 

 

Методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ 

им. В. М. Бехтерева) содержит в себе три шкалы: «Оценка», «Сила» и «Актив-

ность» [5, c. 270]. 

Шкала «Оценка» показывает уровень самоуважения. Выражается это либо 

в принятии личности и удовлетворенности собой, либо в обратном случае чрез-

мерно критическое к себе отношение и неудовлетворенность собой и своим по-

ведением. В нашем случае почти половина испытуемых имеют среднее значение, 

что говорит о частичном уважении и принятии себя. 

Шкала «Силы» отражает волевую сферу, а именно как человек сам ее вос-

принимает в себе. Если высокий показатель – испытуемый независим, уверен в 

себе, самостоятельно решает трудные ситуации. При низких результатах человек 

очень зависим от окружающих, не уверен, не умеет до конца использовать при-

ятную модель поведения, может иметь повышенный уровень тревожности. Ин-

тересно заметить, что в данном случае никто из респондентов не показал высо-

кий уровень по шкале, а все значения распределились по среднему и низкому 

уровню.   

Шкала «Активности» направлена на интроверсию и экстраверсию. У кого-

то более выражены эмоциональные реакции, большая активность и общитель-

ность, кто-то имеет более сдержанные эмоциональные реакции и испытывает 
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меньшую потребность в постоянном общении. Показатели экстравертированно-

сти и интровертированности выражены на низком уровне у большинства респон-

дентов. Результаты представлены в Таблице 3.  

 

Таблица 3 – Процентное соотношение содержания самооценки  

по методике личностного дифференциала 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Оценка 28,05 % 48,78 % 23,17 % 

Сила 0,00 % 45,12 % 54,88 % 

 Экстравертированность Интровертированность 

Активность 86,59 % (71 человек) 13,41 % (11 человек) 

 2,44 % 36,59 % 60,98 % 

 

В исследовании использовался опросник «Индекс жизненной удовлетво-

ренности» (Life Satisfaction Index A, LSIA, адаптация Н. В. Панин). Результаты 

по данной методике представлены на Рисунке 1. Он показывает психологиче-

ский комфорт. Иными словами, он отражает интерес к жизни, выражающийся в 

активности, в настрое на достижение целей и преодоление препятствий на этом 

пути достижения, объективная и скорее положительная оценка своих свойств и 

качеств, все это происходит на общем положительном эмоциональном фоне. Го-

воря о высоком показателе по этому индексу, мы будем подразумевать низкий 

уровень эмоциональной напряженности, напротив, высокую эмоциональную 

устойчивость и удовлетворение ситуацией, тревожность будет в таком случае 

снижена.  

Половина респондентов имеет низкий уровень удовлетворенности жизнью, 

что говорит об высоком уровне эмоционального напряжения и тревожности.  

В исследовании изучался уровень доверия к себе как интегральный показа-

тель и доверие себе в различных сферах. Использовалась методика «Оценка дове-

рия к себе» Т. П. Скрипкина [7, c. 302]. Результаты представлены на Рисунке 2. 

Опираясь на среднее значение по выборке, мы приходим к выводу, что по всем 

шкалам респонденты склонны доверять себе (имеют средний балл выше 50).  
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Рисунок 1. Процентное соотношение уровня индекса жизненной удовлетворенности 

 

 

 

Рисунок 2. Среднее значение показателя доверия к себе в различных сферах 

 

Таким образом, мы получили промежуточные результаты, делать одно-

значные выводы и рекомендации рано из-за небольшого количества респонден-

тов. В дальнейшем исследование будет расширяться и объем выборки увели-

чится. Также будет проводиться корреляционно-регрессионный анализ с коэф-

фициентом ранговой корреляции Спирмена для выявления взаимосвязей между 
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исследуемыми феноменами. Говоря о психологическом благополучии и самоот-

ношении в контексте профессиональной деятельности, можно говорить о том, 

что имея развитое благополучие и самоотношение человек будет более успешен 

и уверен в своей деятельности. Будет выстраивать более эффективные модели 

поведения для достижения целей и будет стремиться к самореализации в том 

числе, и в профессиональной сфере. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственной молодежной политики, обо-

значена ее важность для государства. Также приведено новое законодательство, спорные во-

просы его касающиеся, проанализирована связь новой пенсионной реформы с новым феде-

ральным законом. 
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Особая роль в эффективном социально-экономическом развитии страны в 

целом и регионов, в частности, принадлежит государственной молодежной по-

литике [3]. Решение проблем молодежи важно не только в рамках того, что это 

ключевое звено социальной стабильности, но и в дальнейшем выступает гаран-

том безопасности России. Важность работы с молодежью обусловлена ее потен-

циальной ролью в социально-экономическом развитии государства. 

Молодежь в настоящее время является одним из приоритетных сегментов 

управления на всех уровнях территориальной организации – федеральном, реги-

ональном, местном. Современная система государственного и муниципального 

управления характеризуется отсутствием четких, всесторонних критериев 

оценки молодежной политики. По мнению О. А. Рожнова, действенность моло-

дежной политики ранее оценивалась «через призму субъективного понимания 
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целесообразности той или иной деятельности, как на муниципальном уровне, так 

и на уровне субъектов Российской Федерации их руководителями и органами, 

ответственными за работу в этой сфере» [1]. 

Важность государственной молодежной политики обусловлена тем, что 

молодежь составляет достаточно большую часть населения Российской Федера-

ции (по данным на 2017 год – около 20 %) и призвана играть возрастающую роль 

в осуществлении социальных перемен [4, с. 35]. 

Реализация государственной молодежной политики направлена на созда-

ние правовых, экономических и организационных условий и гарантий для само-

реализации личности молодого человека, на развитие и поддержку молодежных 

и детских общественных объединений, движений и инициатив. Государственная 

молодежная политика отражает стратегическую линию государства на обеспече-

ние социально-экономического, политического и культурного развития России, 

на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и куль-

туре Отечества, к другим народам, любви к Родине, готовности к самопожертво-

ванию ради своего Отечества, на соблюдение прав и свобод человека и гражда-

нина. 
Важным законодательным актом в сфере молодежной политики является 

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 

30.12.2020 года № 489-ФЗ. Стоит обратить внимание, что закон довольно све-

жий, соответственно, должен содержать наиболее актуальные основы молодеж-

ной политики России. Согласно данному закону, целями молодежной политики 

являются: 

1) защита прав и законных интересов молодежи; 

2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллекту-

ального, психического, профессионального, социального и физического разви-

тия и самореализации молодежи; 

3) создание условий для участия молодежи в политической, социально-

экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; 
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4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфес-

сионального согласия в молодежной среде; 

5) формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позво-

ляющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиоз-

ной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным 

явлениям; 

6) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых се-

мей, способствующие улучшению демографической ситуации в Российской Фе-

дерации [5]. 

Следует отметить, что новый Закон был разработан и принят с целью раз-

вития положений Конституции Российской Федерации в ее обновленной редак-

ции, поддержанной на общероссийском голосовании в июле 2020 года. Следует 

отметить, что одной из конституционных поправок (статья 72) стала норма, уточ-

няющая предмет совместного ведения Федерации и ее субъектов в части общих 

вопросов молодежной политики [2, с. 6].  

Нам видится очевидным, что проект принятого Закона был подготовлен 

исходя из редакции, определенной Конституцией. Перед принятием в первом 

чтении данная редакция прошла правовую экспертизу Правового управления 

Государственной Думы на предмет конституционного соответствия положений 

концепции законопроекта, а также соответствия положениям федерального за-

конодательства Российской Федерации. Кроме того, положения нового Закона 

(еще на стадии проекта) получили положительный отзыв Правительства Россий-

ской Федерации. Наконец, законопроект как перед внесением в Государствен-

ную Думу, так и после принятия в первом чтении проходил широкое обсуждение 

на различных уровнях: Совета Федерации, Государственной Думы, Обществен-

ной палаты, региональных и партийных площадках. Следовательно, Закон (на 

этапе его обсуждения) прошел достаточно глубокую правовую и общественную 
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экспертизу, поэтому вряд ли можно принять претензии, что не было его широ-

кого обсуждения. 

Можно отметить, что Закон сохраняет право за государством формировать 

и реализовывать молодежную политику, при этом не выводит молодежную по-

литику из общей системы государственной политики, а также подчеркивает роль 

государства в качестве основного субъекта молодежной политики в лице органов 

государственной власти различных уровней.  

В настоящее время дискуссионным остается вопрос о верхней границе воз-

раста молодежи. Он вызвал недоумение со стороны экспертов из-за попытки 

установить юридическую открытость верхней границы возраста молодежи. По 

мнению специалистов, такой подход мог привести к «размыванию» четкого по-

нимания молодежи как определенной социально-демографической группы и 

привести к утрате самого смысла государственной молодежной политики. Стоит 

отметить внимательность законодателей к мнению экспертов. Они отреагиро-

вали на высказанную обеспокоенность, в результате чего откорректировали про-

ект Закона, который был принят во втором чтении. В итоге была установлена 

четкая возрастная граница молодежи – с 14 до 35 лет включительно. В предыду-

щем законодательном акте предельный возраст молодежи достигал 30 лет. 

Возникает вопрос: насколько уместным является такое сдвижение возраст-

ных границ и что дает обществу и государству новый подход законодателей? 

Сами законодатели аргументируют данное решение тем, что такое новшество со-

ответствует реалиям времени, в частности, возросшей продолжительностью 

жизни и поднятием планки пенсионного возраста, что и послужило аргументом 

при принятии решения об изменении возраста российской молодежи. 

После изменения границ возраста молодежи до 35 лет данная социальная 

группа увеличилась в России на 12,7 млн человек, достигнув цифры в 41 млн. [2, 

с. 11]. 

Почему так важно поддерживать молодежную политику и внедрять новые 

механизмы ее развития, работать над совершенствованием законодательства? 
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Этот вопрос актуален для нашей страны, как уже отмечалось ранее, из-за новой 

пенсионной реформы. Увеличение возраста молодежи мы считаем положитель-

ным аспектом. В противном случае – при сокращении численности молодежи, 

произойдет усугубление проблемы формирования трудовых ресурсов, сокраще-

нию высококвалифицированных кадров. 

Таким образом, управление молодежной группой – необходимая область 

работы государства, на которую должна быть направлена политика государства. 

В связи с изменением российского законодательства, введением новых рефор-

мистских мер, был принят новый федеральный закон, одной из особенностью 

которого стало повышение возраста молодежи. То есть можно говорить о том, 

что молодежная политика на современном этапе развития находится в стадии 

модернизации. 
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В современной системе управления России национальные проекты явля-

ются одним из серьёзных инструментов на пути достижения поставленных гло-

бальных целей и задач. «Национальный проект – проект (программа), направлен-

ный на достижение национальных целей и их целевых показателей, определен-

ных Указом Президента Российской Федерации (далее – РФ), и обеспечивающий 

достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, 

не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по по-

ручению и (или) указанию Президента РФ, поручению Правительства РФ, Пред-

седателя Правительства РФ, решению Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам, президиума Совета» [5]. 
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7 мая 2018 г. Президент РФ В. В. Путин подписал Указ № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 г.» [6]. В Указе содержалось распоряжение Президента Правитель-

ству РФ о разработке и представлению для рассмотрения национальных проек-

тов по следующим 12 направлениям: 

 демография; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 жилье и городская среда; 

 экология; 

 безопасные и качественные автомобильные дороги; 

 производительность труда и поддержка занятости; 

 наука; 

 цифровая экономика; 

 культура; 

 малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

 международная кооперация и экспорт. 

21 июля 2020 г. В. В. Путин подписал Указ № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» [7], скорректировав-

ший долгосрочные целевые ориентиры, определенные Указом Президента от 7 

мая 2018 г. № 204. Новый Указ Президента РФ определил пять национальных 

целей развития страны до 2030 г.: 

 сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

 возможности для самореализации и развития талантов; 

 комфортная и безопасная среда для жизни; 

 достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

 цифровая трансформация. 
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Итак, развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), со-

гласно указам Президента РФ, – одна из национальных целей России. Высокий 

уровень развития МСП способствует формированию мощной экономики страны 

и, соответственно, повышению уровня и качества жизни граждан. Это и опреде-

ляет высокую значимость МСП. 

Под МСП понимают любое зарегистрированное в реестре хозяйственное 

общество, партнёрство, производственный или потребительский кооператив, ин-

дивидуальное или фермерское крестьянское хозяйство, соответствующее опреде-

ленным условиям, установленным федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[8]. В России принадлежность организации к малому и среднему бизнесу опре-

деляется значениями двух основных показателей: численностью работников и 

величиной дохода. Так, микропредприятие – предприятие с средней численно-

стью работников до 15 человек и ежегодным доходом не более 120 млн. руб.; 

малое – предприятие с средней численностью работников от 16 до 100 человек, 

ежегодный доход не более 800 млн. руб.; среднее – предприятие с средней чис-

ленностью работников от 101 до 250 человек, ежегодный доход не более 

2000 млн. руб. При этом для субъектов МСП доля других организаций в устав-

ном капитале должна быть не более 25 %, а доля иностранных организаций не 

более 49 %. 

Для реализации поставленной задачи в области предпринимательства 

сформирован и исполняется национальный проект «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 

период 2018–2024 гг. [3]. Национальный проект призван увеличить численность 

занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпри-

нимателей до 25 млн. человек.  

Сегодня в структуру национального проекта входят четыре федеральных 

проекта: 
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1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности са-

мозанятыми гражданами. 

2. Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса. 

3. Акселерация субъектов МСП. 

4. Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и воз-

можностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов 

субъектами МСП и самозанятыми гражданами. 

Е. Г. Быков отмечает, что национальные проекты выполняют интеграцион-

ную функцию объединения федеральных, региональных и муниципальных орга-

нов власти в решении задач, имеющих общенациональное значение [2]. Проил-

люстрируем это утверждение на примере г. Волгоград. На уровне региона в Вол-

гоградской области функционируют три первых вышеупомянутых проекта, со-

ответствующие федеральным проектам национального проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». На местном уровне в Волгограде аналогичных муниципальных 

проектов нет. Следует сказать, что такая практика мало распространена в муни-

ципалитетах РФ. 

Муниципальная составляющая Волгограда в реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» выражена:  

Первое, мероприятиями муниципальной программы. На сегодняшний 

день, поддержка и развитие МСП в Волгограде реализуется в рамках муници-

пальной программы «Развитие инвестиционной и предпринимательской дея-

тельности в Волгограде» на период 2019–2024 гг. [4]. В документе приоритетом 

развития экономики Волгограда является развитие МСП, в частности, увеличе-

ние численности занятых в данной категории, включая индивидуальных пред-

принимателей, к 2024 году до 207 тыс. человек (по итогам 2017 года – 139 тыс. 

человек).  
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Второе, системой взаимодействия руководителя регионального проекта и 

главы муниципального образования, включающей заключение соглашения о ре-

ализации на территории муниципального образования регионального проекта. 

В рамках реализации мероприятий было заключено 1 соглашение о реализации 

на территории муниципального образования региональных проектов, не предпо-

лагающее финансирование [1]. Мероприятия, выполнение которых предусмот-

рено соглашением о реализации в муниципальную программу не интегрированы. 

Также необходимо отметить отсутствие закрепленных инструментов по реали-

зации на территории Волгограда мероприятий региональных проектов.  

Таким образом, для эффективной реализации муниципальной составляю-

щей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории 

Волгограда следует: 

1. Предусмотреть конкретные задачи мероприятий и показатели, обеспе-

чивающие выполнение целевого ориентира в муниципальной программе разви-

тия предпринимательства. 

2. Мероприятия по реализации региональных проектов в рамках соглаше-

ний интегрировать в муниципальную программу развития предпринимательства. 

3. Закрепить механизм участия муниципального образования в реализации 

национального проекта, который может состоять в следующем: 

- официально закрепить в структурном подразделении администрации му-

ниципального образования полномочия по реализации муниципальной составля-

ющей национального, региональных проектов в рамках реализуемых муници-

пальных программ; 

- в рамках сформированной в муниципальном образовании нормативно-

правовой базы и инфраструктуры по проектному управлению – реализовывать 

муниципальную составляющую национального проекта через муниципальный 

проект, тогда формат и методы достижения национальной цели будут синтези-

рованы в одну модель проектного управления. 
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В современном обществе особое внимание уделяется вопросам регулиро-

вания конфликтов и способам их предотвращения. Не удивительно, что неожи-

данно возникший конфликт между сотрудниками на предприятии будет суще-

ственно сказываться деятельности их работы и организации в целом. Особенно 

это актуально сейчас, когда между людьми постоянно нарастает напряжение – в 

социальной, экономической, политической и религиозной сфере. Деловые отно-

шения заметно ухудшаются и резко возрастает роль психологического фактора, 

именно поэтому важно уделять особое внимание вопросам управления кон-

фликта. 
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Конфликт – это всегда столкновение интересов. Это существенно различа-

ющийся взгляд на окружающую действительность (цель, позицию, мнение), воз-

никающий на почве соперничества и отсутствия понимания по некоторым во-

просам, связанное с острыми эмоциональными переживаниями [4, с. 640]. Дока-

зательства конфликта между людьми восходит к появлению самого человечества 

[2, с. 61]. Действительно, конфликт, работа и организации настолько тесно пере-

плетены, что некоторые пришли к выводу, что организации без конфликтa не 

существует, и этот конфликт не может существовать без взаимозависимости лю-

дей в выполнении своих задач [8, с. 12]. 

Эта тесная связь между конфликтом и совместной работой становится еще 

сильнее благодаря разнообразным изменениям в мире труда. В первую очередь 

конфликты могут возникать из-за растущего давления необходимости меняться, 

адаптироваться и внедрять инновации с сопутствующим увеличением рабочей 

нагрузки, ненадежностью работы, ролевым конфликтом, недопониманием и свя-

занными с этими недовольствами [7, с. 347]. Во-вторых, из-за глобализации эко-

номики и иммиграции организации сталкиваются с чрезвычайно разнообразной 

рабочей силой. Разнообразие может проявляться во множестве различных фак-

торов и некоторые из них связаны с проблемами, которые относятся к задачам, 

больше, чем другие. В той или иной степени, разнообразие связано с конфлик-

том. В-третьих, растущее использование Интернета и совместное взаимодей-

ствие, при котором сотрудники общаются лицом к лицу, предъявляет все более 

высокие требования к коммуникативным навыкам и легко вызывают непонима-

ние и раздражение [6, с. 236]. Тенденция к организации работы в (полуавтоном-

ных) командах создает большую взаимозависимость между работниками и под-

рывает традиционные властные отношения и иерархическое командование. Это 

требует знаний и навыков в области самоуправления и саморегулирования, 

включая умения вести переговоры и развитые управленческие навыки [8, с. 138]. 
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Однако, невозможно рассматривать конфликт лишь с точки зрения небла-

гоприятного фактора, воздействующего на организацию. В современной литера-

туре есть информация о том, что конфликты даже желательны. Особенно если 

мы говорим про совместную деятельность организации и мотивацию сотрудни-

ков. При условии адекватного течения конфликта он может нести конструктив-

ный характер. С его помощью можно рассмотреть ситуацию с различных сторон 

и найти новые пути решения проблемы; межличностный конфликт способствует 

конкуренции и, как следствие, повышает эффективность деятельности; внешний 

конфликт способствует сплочению коллектива. Конечно, конфликт не всегда 

имеет положительный окрас. В случае деструктивного конфликта возможно 

ухудшение микроклимата в коллективе, повышение нервозности и появление 

стрессов. Такой конфликт только мешает удовлетворению потребностей отдель-

ного индивидуума, отвлекает внимание от непосредственных служебных обязан-

ностей – происходит разрушение социальной системы. Именно поэтому кон-

фликтом нужно научиться управлять. 

Управлять конфликтом значит точечно воздействовать на объект и участ-

ников разногласий. Само понятие «управление конфликтами» изучается с двух 

сторон: внутренней и внешней. Внутренняя позиция заключается в том, чтобы 

управлять поведением самого человека, а внешняя состоит из организационно-

технологического аспекта этого многоступенчатого процесса. В этом процессе 

главным звеном выступают вышестоящий начальник и сотрудники организации, 

выполняющие свои должностные обязанности. При их сплоченном объединении 

и желании разрешить нарастающий конфликт ради достижения общей взаимо-

выгодной цели и достигается эффективный результат.  

Имеется множество различных рекомендаций, касающихся разных страте-

гий поведения людей в конфликтных ситуациях, а также методов и приемов их 

разрешения. Например, Т. Ф. Крам в своей работе «Управление энергией кон-
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фликта» разбирает способы разрешения таких ситуаций, приводит примеры эф-

фективных психотренингов, практических рекомендаций и методик, основыва-

ющихся на принципах айкидо [3, с. 217]. 

Спецификa конфликта определяет особенности управления ими в качестве 

сложного социального явления. Особое внимание можно уделить принципам 

компетентности [1, с. 336], согласно которым люди, вмешавшиеся в развитие 

спорных вопросов, должны иметь основные знания о характере возникновения, 

развития и завершения конфликтных ситуаций. Иначе, управлять конфликтом 

будет просто невозможно. Кроме того, человек обязан владеть подробной и со-

держательной информацией о конкретной ситуации [1, с. 337]. 

Когда мы устраняем объект конфликта, который этот конфликт и посеял, 

мы частично или полностью решаем конфликтную ситуацию. Такую ситуацию 

можно исправить, изменив первоначальные цели сторон конфликта. Суще-

ствуют различные тактики и методы “смягчения”, либо полного ликвидирования 

любого диссонанса. Управлять конфликтами означает прицельно активизиро-

вать устранение (минимизацию) мотивов, которые смогли привлечь за собой 

нарастание столкновения сторон, а также, грамотное управление подразумевает 

под собой корректировку поведения участников данного конфликта. 

В своей книге Р. Фишер и У. Юри «Путь к согласию, или Переговоры без 

поражения» рассматривали основные и действенные способы урегулирования 

подобных диссонансов в организации. В первую очередь, требуется отгородить 

понятия “проблема” и “человек”: продемонстрировать свою жесткую и принци-

пиальную позицию по поводу проблемы, но, с другой стороны, выразить мяг-

кость, отзывчивость и понимание по отношению к человеку. Человеческая сущ-

ность заставляет людей мыслить достаточно односторонне, однако, когда чело-

век рассматривает позицию с обоих сторон и ставит себя на место другого, при-

ходит понимание всего происходящего и конфликт решается намного быстрее. 

Главное, выразить готовность и желание разбираться с причинами возникнове-
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ния конфликта. Стоит отметить, что важно искать общие интересы, а не корыст-

ные побуждения отдельных личностей; важно признавать и понимать проблем-

ную ситуацию вашего оппонента; объяснять почему именно ваша позиция зна-

чима и ценна для всех сотрудников кампании. Полезно подбирать и предлагать 

различные альтернативные варианты развития событий, а не зацикливаться на 

одном единственном решении. Будет целесообразно, если обе стороны отка-

жутся от оценивания и осуждения предлагаемых вариантов, а будут выяснять 

предпочтения другой стороны и искать взаимную выгоду. А также, имеет смысл 

использовать объективные критерии и стать открытым для доводов своих оппо-

нентов. Понятно, что принципиальные позиции противоборствующих сторон не 

приведут вас к общему знаменателю, поэтому нужно быть готовым идти на 

уступки ради общего благополучия. В ходе управления конфликта большая роль 

принадлежит руководителю этой организации [5, с. 335]. 

Кроме принципов Р. Фишера и У. Юри, которые мы только что рассмот-

рели, для продуктивного разрешения разногласий директору предприятия сле-

дует принять к сведению еще несколько факторов управления: беспристрастие и 

равнозначность в ходе оценивания ситуации; использование конкретно-ситуаци-

онного учитывать подхода; общедоступность; ценность общественного мнения 

и комплексное использование способов и приемов воздействия.  

Использование данных рекомендаций на практике поможет предотвратить 

возникновение деструктивных конфликтoв, несущих отрицательные послед-

ствия для всего коллектива, а также действенно и эффективно урегулировать уже 

возникший конфликт внутри организации. Особое внимание нужно обратить на 

профилактику конфликта и меры его пресечения, при которых основная роль в 

этом вопросе принадлежит руководителю кампании. Здесь стоит учесть, что гра-

мотное регулирование строится не только на знаниях методов и приемов воздей-

ствия, но и умение идентифицировать особенности личности людей и их поведе-

ние в той или иной ситуации. Таким образом, необходимо понимать, что одним 
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из основных условий профилактики конфликтов является формирование в орга-

низации методов устойчивого социально-психoлогического климата.  
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В процессе жизнедеятельности мы учимся приспосабливаться к меняю-

щимся условиям среды, столь разнообразным и неожиданным для нас. В ходе 

адаптации, так или иначе, мы естественно испытываем стрессовую ситуацию, 

которая положительным или отрицательным способом оказывает на нас свое 

влияние. Когда возникают такие ситуации, человек, сталкиваясь с трудностью 

или неопределенностью, не может полностью реализовать свои накопленные ре-

сурсы для преодоления стресса. В конечном счете, вместо адекватных и нормаль-

ных стрессовых реакций, механизмы стресса начинают нас одолевать, и поэтому 
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энергия и накопленные нами ресурсы не в силах реализоваться в какие-то про-

дуктивные действия [9]. 

Безусловно, актуальность проблемы неопределенности и некого стресса в 

современном мире значительна. Но мы не можем утверждать, что данная про-

блема появилась недавно. Еще с древних времен люди испытывали стресс в ка-

кой-то степени. Это появилось как защитно-приспособительная реакция на опас-

ность, то есть сохранение жизни. И поэтому стрессовая реакция всегда заверша-

лась активным действием.   

Стресс имеет особенность выступать в процессе адаптации, как деятель-

ность человека по сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, 

возможностями человека. Считается, что человек живя в социальной среде, вза-

имодействует с этим пространством и со стороны среды присутствуют некие тре-

бования, которые должен удовлетворять человек [1; 2]. 

Устраиваясь на новое место работы/учебы, придя в новую, незнакомую ор-

ганизацию или коллектив, сотрудник, тем или иным образом, попадает в стрес-

совую, адаптационную ситуацию. Новые люди, новая обстановка, новые обязан-

ности, подчинение или управление организацией и многие другие факторы мо-

гут сыграть роль стрессора. Поэтому, в этом контексте важно будет отметить та-

кое понятие, как неопределённость. 

Неопределенность выделяется как один из критериев когнитивной оценки 

трудной жизненной ситуации, сама же ситуация неопределенности может рас-

сматриваться как особый класс ситуаций и способов для их преодоления [5]. 

Значение феномена совладания заключается в том, чтобы человек сократил 

или уменьшил отрицательное воздействие негативных ситуаций на свой орга-

низм, либо полностью смог преодолеть их. Поэтому совладающее поведение – 

это «целенаправленное, осознанное социальное поведение, которое позволяет 

субъекту справляться с трудной жизненной ситуацией (или стрессором) спосо-

бами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – через осознанные 

стратегии действия» [9]. 
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К примеру, понятие «совладание» сегодня может быть использовано как 

при изучении когнитивной оценки человеком субъективно сложных ситуаций, 

так и при характеристике поведенческих реакций на стресс, и как совокупность 

когнитивной и поведенческой активности субъекта в процессе социально-психо-

логической адаптации, а также в это понятие часто включается эмоциональная 

составляющая, как способность человека к саморегуляции своих эмоциональных 

состояний [9].  

Совладание в ситуации неопределенности может осуществляться с помо-

щью осознанного привлечения личностных характеристик в качестве ресурсов 

для преодоления трудных жизненных ситуаций и с опорой на неосознаваемые 

психологические средства преодоления ситуации неопределенности [4; 5]. 

Важно отметить те работы, которые посвящены исследованию ресурсов 

совладания. В данных исследованиях следует выделить 2 категории – это работы 

обобщающего характера, в которых авторы обсуждают возможные копинг-ре-

сурсы и приводят их классификации, и эмпирические исследования, посвящен-

ные, преимущественно, изучению связи между конкретными ресурсами и выби-

раемыми стратегиями и эффективностью совладания [3]. 

В эмпирических работах, посвященных ресурсам совладания, исследова-

телями обозначен довольно широкий круг возможных ресурсов, к числу которых 

относятся юмор, креативные способности, структурно-динамические характери-

стики творческого мышления, феномен когнитивного оценивания, Я-концепция, 

оптимизм, эмпатия, экстраверсия, самооценка [1; 6]. 

Отдельно хочется выделить такой ресурс совладания как эмоциональный 

интеллект, конструкт, который в последнее время пользуется большой популяр-

ностью и привлекает интерес широкого круга исследователей. В качестве ко-

пинг-ресурса эмоциональный интеллект рассматривается в работах (Хазова, 

Вершинина, 2010; Хазова, 2014; Киселева, Сергиенко, 2015). Подчеркивается ре-

сурсная роль эмоционального интеллекта в процессе совладания с трудностями, 
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также показано существование положительной связи между уровнем эмоцио-

нального интеллекта с использованием продуктивных стратегий совладания [6]. 

Также нельзя не отметить тот факт, что и сами стратегии совладания могут 

выступать в роли психологических ресурсов и выполнять функции индикатора, 

который говорит об уровне сформированности, зрелости и целостности сферы 

смысловой регуляции личности [7; 8]. 

В связи свыше изложенным и опираясь на теоретико-методологические 

ориентиры, на базе ВИУ РАНХиГС было проведено исследование стратегий со-

владания конфликтными ситуациями у студентов. В работе нами была постав-

лена цель: определить и выявить наличие и характер связи между личностными 

характеристиками и стратегиями совладания в ситуации социальной неопреде-

ленности в юношеском возрасте. 

Гипотезой исследования выступает положение о том, что личностные ха-

рактеристики как взаимодействующие переменные оказывают влияние на выбор 

стратегий совладания. 

Объект исследования. Личностные характеристики, опосредствующие со-

владающее поведение в ситуации неопределенности. Объект эмпирического ис-

следования: эмпирической базой исследования являлся ВИУ РАНХиГС. 

Выборка сформирована из обучающихся специальностей «Психология», 

«Психология служебной деятельности», «Государственное и муниципальное 

управление». 

Предмет исследования. Толерантность/интолерантность к неопределенно-

сти, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, уровень осмыс-

ленности жизни как переменные, опосредствующие выбор стратегий совладания 

в ситуации неопределенности. 

В исследовании были использованы следующие методики: 1) методика ди-

агностики стресс-совладающего поведения (копинг-поведение в стрессовых си-

туациях) Д. Амирхана (Прихожан, Толстых, 2005); 2) методика диагностики 
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предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса (Адапта-

ция Н. В. Гришиной) (Карелин, 2001); 3) методика определения толерантности к 

неопределенности С. Баднера (Психодиагностика толерантности личности, 

2008). 

Статистический анализ проводился в программе SPSS. Был проведен кор-

реляционный анализ с помощью использования критерия Спирмена. Проведён-

ный количественный и качественный анализ показал нам следующие резуль-

таты. 

На этапе исследования у молодых людей в возрасте от 19-23 лет были вы-

делены следующие переменные: толерантность/интолерантность к неопределен-

ности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, уровень 

осмысленности жизни, которые опосредствуют выбор стратегий совладания в 

ситуации неопределенности. 

В процессе исследования была выявлена значимая положительная связь 

между толерантностью и отношением к трудным (0,380 при p < 0,05) или неопре-

деленным жизненным ситуациям (0,367 при p < 0,05). Толерантное отношение к 

себе и окружающим, актуализация полученных знаний, способность к рефлек-

сии и стремление к установлению конструктивных положительных отношений с 

людьми помогает молодым людям справляться и более осознанно подходить к 

выбору стратегий совладания.  

Уровень личностной тревожности связан с выбором стратегий совладания 

в ситуации социальной неопределенности (0,388 при p < 0,05). 

Показатель тревожности может быть ситуативно обусловлен в связи с 

накопленной усталостью и напряженностью, характерной для периода оконча-

ния учебного года, в течение которого осуществлялся сбор эмпирических дан-

ных. Также это может быть реакцией на саму ситуацию исследования, которая 

обладала достаточной степенью неизвестности, что может вызывать беспокой-

ство. 
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Уровень субъективного контроля молодых людей положительно связан с 

выбором стратегий совладания в ситуации социальной неопределенности (0,411 

при p < 0,05). Актуализация степени готовности юношей брать на себя ответ-

ственность за выбор и порядок действий в трудной жизненной ситуации позво-

ляет принимать решения даже с учетом возможной изменчивости ситуации. Зна-

ние стратегии в данном случае может выступать возможным предположением 

того, как лучше действовать.  

Уровень осмысленности жизни юношей не взаимосвязан с выбором стра-

тегий совладания в ситуации социальной неопределенности (-0,455 при p < 0,01). 

Данная характеристика включает в себя такие критерии как реалистич-

ность и конструктивность. Можно отметить, что при конструктивном аспекте 

поведения, направленном на решении трудностей нет корреляции с пониманием 

позитивности, жизненной иронии и сарказма, а именно нахождении в тяжелых 

моментах что-то необычного и забавного. 

Таким образом, опираясь на корреляционное значение нашего исследова-

ния, мы приходим к выводу, что личностные характеристики (толерантность/ин-

толерантность к неопределенности, личностная тревожность, уровень субъек-

тивного контроля, осмысленность жизни), в зависимости от степени их выражен-

ности могут выполнять функции опосредования при выборе разных стратегий 

совладания. Помимо этого, вышеуказанные личностные характеристики, образо-

вывающие комплексы функционально взаимосвязанных переменных, высту-

пают как психологические орудия при овладении трудной жизненной ситуацией 

в условиях неопределенности. 

Мы можем отметить, что люди молодого возраста относятся к активной 

продуктивной позиции в выборе стратегий совладания. Большую часть из них 

ориентируется на практическое изменение трудной ситуации посредством воз-

можности контролирования и взятие ответственности за выбор и порядок дей-
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ствий в трудной жизненной ситуации. Сама ценность возрастной задачи сопря-

жена с интенсивным поиском новых возможностей и стремлением к установле-

нию конструктивных положительных отношений с людьми. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теоретическую аспекту изучение формирование ин-

тимно-личностных отношений в юношеском возрасте и теория привязанности, как фактор, 

непосредственно влияющие на это. В статье освещается теория привязанности Джона Боулби, 

рассматриваются отличительная критерии юношеского возраста, разновидности интимно-

личностных отношений по триангулярной теории, манипуляция, как разновидность межлич-

ностный коммуникации и субъективное переживание одиночества.  

Ключевые слова: юношеский возраст, интимно-личностные отношения, теория привязанно-

сти, тип привязанности, Джон Боули, триангулярная теория, манипуляция, одиночество. 

 

THE TYPE OF PARENTAL ATTACHMENT AS A FACTOR  

IN THE FORMATION OF INTIMATE PERSONAL RELATIONSHIPS  

IN ADOLESCENCE: A THEORETICAL ASPECT 
 

Orlova J. E., MPs-101, Volgograd Institute of Management, branch of RANEPA 

Supervisor – Terelyanskaya I. V., Candidate of Psychology Sciences, Associate Professor of Vol-

gograd Institute of Management, branch of RANEPA  

 

Abstract. The given article is devoted to theoretical aspect of studying of formation of intimate - 
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Актуальность исследования темы построение интимно-личностных отно-

шений у юношей и девушек от 18 до 25 лет обусловлена тем, что интимно-лич-

ностные отношения, как вид коммуникации, является одним из приоритетных в 

данный возрастной период, вся остальная деятельность уходит на второй план. 

Построение интимно-личностных отношений подразумевает поиск подходящего 

партнёра, с которым налаживается контакт, выстраивается близость, поэтому 

очень важны факторы формирование такого вида межличностного общения. 



Управление и современность: междисциплинарный дискурс 

182 

В данной статье берется аспект – тип привязанности к родителям. Теория 

строится на том, что сформированный тип привязанности влияет на всю после-

дующую жизнь индивида, в том числе и на межличностную коммуникацию. 

В исследовании В. Н. Куницыной и Т. В. Казанцевой можно наблюдать общую 

тенденцию к воспроизведению типа привязанности. Однако однозначно утвер-

ждать, что имеет место полный перенос модели отношений из одних значимых 

связей в другие, у нас нет достаточных оснований. Вероятно, в некоторых слу-

чаях отношения, сложившиеся с одним партнером, могут компенсироваться (раз-

виваться, дополняться) отношениями с другим лицом [4]. Следовательно, сфор-

мирована гипотеза, которая будет исследоваться с помощью эмпирических ме-

тодов, а тип привязанности к родителям как фактор формирования интимно-лич-

ностных отношений в юношеском возрасте. 

Выборка будет составлять 100 человек юноши от 18 до 25 лет.  

Теорию привязанности подробно разрабатывал Джон Боулби в 1950-х го-

дах, где разбирал всевозможные последствия при том или ином типе привязан-

ности. А Мэри Эйнсворт, его сотрудница, позже проводила исследование, полу-

чившее название «Незнакомая ситуация». Этот эксперимент помогал выявить 

признаки, одного из четырёх типов привязанности у детей в возрасте от 12 до 18 

месяцев. На сегодняшний день «Теорию привязанности» развивает Карл Хайнц 

Бриш, который написал ряд соответствующих работ по данной теме [5].  

Эта теория рассказывает о том, что такая переменная величина, как «при-

вязанность», является важным компонентом в формировании личности. Также, 

обосновывается корреляция этапов развития личности с тем или иным типом 

привязанности и уточняется механизм этой взаимосвязи. Сама привязанность к 

матери (значимого взрослого) – это сложный процесс, который начинается, воз-

можно ещё до рождения или даже до зачатия, продолжается во время и после 

родов и длится вплоть до старости человека, включая период юношества. Полу-

чается основная ответственность здесь ложится на родителей, которые воспиты-
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вают детей и соответственно влияют на последующий выбор партнера индиви-

дом и особенности коммуникации с ним. Существует четыре типа привязанно-

сти: надежный, тревожно-избегающий, тревожно-устойчивый и дезориентиро-

ванный [2].  

Если рассматривать сам юношеский возраст, его отличительной особенно-

стью является то, что индивид на данном этапе жизни пробует впервые самосто-

ятельно, без поддержки родителей, строить свою жизнь. Он уже прошел этап се-

парации в подростковый период и с помощью уже имеющихся навыков постро-

ения межличностной коммуникации налаживают свою социальную, профессио-

нальную и личную сферы жизни. Для изучения межличностных отношений 

между парнями и девушками в нашей работе за основу разновидности любви мы 

возьмем трёхкомпонентную или «триангулярную» теорию любви.  

Автор трехкомпонентной теории любви Р. Стернберг – американский пси-

холог, который был одним из первых теоретиков, предложивших научную точку 

зрения на столь сложный феномен, как человеческая любовь. Три компонента 

любви на языке триангулярной теории понимается как сочетание трех компонен-

тов, которые представлены в виде вершин треугольника (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Триангулярная теория любви 
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Эти компоненты – интимность (верхняя вершина треугольника), страсть 

(левая вершина у основания треугольника) и решение/обязательство (правая вер-

шина у основания треугольника). Удовлетворенность супружескими отношени-

ями определяется как внутренняя субъективная оценка, отношение супругов к 

собственному браку, одной из таких оценок, может быть, различные виды любви 

в супружеских отношениях [1]. Комбинирование этих компонентов между собой 

образует 8 видов любви: отсутствие любви, приязнь, страстная любовь, формаль-

ная любовь, романтическая любовь, дружеская любовь, роковая любовь и совер-

шенная любовь. Если говорить подробнее, то отсутствие любви подразумевает 

отсутствие всех 3 компонентов, то есть такие взаимоотношения могут представ-

лять собой повседневные взаимодействия с окружающими тебя людьми. Вид 

любви – приязнь подразумевает только наличие компонента близость, такие от-

ношения обуславливаются дружеским взаимодействием, в которых присут-

ствует теплота, без какой-либо страсти и не нет обязательств по отношению к 

человеку. Скорее всего, отсутствие партнёра, к которому ты испытываешь бли-

зость, будет сопровождаться тоской. Далее страстная любовь характеризуется 

наличием одного компонента страстного возбуждения и отсутствием двух 

остальных: близости и обязательств. Страстная любовь возникает почти мгно-

венно и также быстро проходит. На первый план выходит физическое влечение 

к своему партнёру, при котором индивид испытывает изменения в физиологиче-

ском состоянии, а это: учащенное сердцебиение, тревожное состояние, повыше-

ние гормональной секреции и так далее. Вид формальный любви возникает в ре-

зультате принятия решения о том, что человек любит другого и верен ему, при 

этом отсутствует интимная сторона жизни и страсть. Такой вид любви можно 

наблюдать в отношениях, которые продолжаются уже очень много лет, потеряв-

шие эмоциональный окрас и физическое влечение друг к другу. В следующем 

виде «романтическая любовь» присутствуют компоненты близости и страсти. 

Здесь люди чувствуют друг другу физическое влечение эмоциональную привя-

занность, чаще этот вид любви присутствует при зарождении новых отношений 
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и тождественен влюблённости. Дружеская любовь, как вид любви, комбинирует 

в себе интимность и обязательства, этот вид межличностных отношений похож 

на долгую преданную дружбу, как правило она возникает между супругами по-

сле того, как физическое влечение понижается. Если рассматривать роковую лю-

бовь, то это сочетание компонентов страсти и обязательств. Такой вид не содер-

жит близости, он очень стремителен в темпоральном измерении. Под влиянием 

страсти партнёр берёт на себя обязательства перед другим, часто это браки, ко-

торые регистрируется после короткого времени общения. И наконец, совершен-

ная любовь – это тот вид взаимоотношений между партнерами, где присутствует 

все 3 компонента: близость, страсть и обязательства. Формирование любви та-

кого вида кому-то даётся проще, кому-то сложнее. Она, конечно, зависит и от 

внешних факторов, поэтому продолжительность такой любви неизвестна. Она 

может быть как этап во взаимоотношениях, а может быть одной из нескольких 

взаимоотношений в жизни человек. 

Юношеская любовь является переломным событием, «предвестием» того, 

что центром внимания становится другая личность. В данный период укрепля-

ются роль отдачи, в отличие от предшествующего этапа жизни – период потреб-

ления. Именно в романтических отношениях отчётливо осознаётся направлен-

ность на другого, происходит ускорение процесса принятия альтруистических 

ценностей. С другой стороны, для юноши и девушек характерно отведения вни-

мания самому переживания любви более, чем объекту любви [4]. По мнению 

О. Н. Исик, любовь в юношеском возрасте выступает неотъемлемым компонен-

том психического развития и формирует психологическую готовность вступить 

в эмоциональную близость. Отличительной особенностью любви в раннем 

юношеском возрасте является ее романтический, однако сложный, амбивалент-

ный характер, идеализация объекта любви, взаимоотношений с ним, направлен-

ность внимания не на объект любви, а на собственные внутренние пережива-

ния [3]. 
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Также в исследовании феномена любовь важным аспектом является мани-

пуляция, отвечающий за способ коммуникации со своим партнёром. Манипуля-

тивное общение – это форма межличностного взаимодействия, при которой вли-

яние на партнера по общению с целью достижения своих намерений осуществ-

ляется скрытно. Вместе с тем манипуляция предполагает объективное восприя-

тие партнера по общению, скрытым же выступает стремление добиться контроля 

над поведением и мыслями другого человека. При манипулятивном общении 

партнер воспринимается не как целостная уникальная личность, а как носитель 

определенных «нужных» манипулятору свойств и качеств. Однако человек, вы-

бравший в качестве основного именно этот тип общения с другими, в итоге часто 

сам становится жертвой собственных манипуляций. Самого себя он также начи-

нает воспринимать фрагментарно, переходя на стереотипные формы поведения, 

руководствуясь ложными мотивами и целями, теряя стержень собственной 

жизни. 

Манипуляция используется непорядочными людьми в бизнесе и других де-

ловых отношениях, а также в средствах массовой информации, когда реализу-

ется концепция «черной и белой» пропаганды. При этом владение и использова-

ние средств манипулятивного воздействия на других людей в деловой сфере, как 

правило, заканчивается для человека переносом таких навыков и в остальные 

сферы взаимоотношений. Сильнее всего разрушаются от манипуляции отноше-

ния, построенные на принципах порядочности, любви, дружбы и взаимной при-

вязанности.  

Нам важно понять, как индивид чувствует себя внутри в контакте со своим 

партнёром и каким способом именно выстраивается коннект? Понять его внут-

ренние психические процессы (субъективное переживание одиночества, уровень 

макевиализма, сформированный тип привязанности) и то, как они влияют на 

внешние отношения. И наоборот, как внешние факторы влияют на внутренние 

психические процессы индивида. 
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Аннотация. Анализ факторов внешней макросреды территории очень важен при разработке 

и осуществлении стратегического менеджмента территории. Ожидаемые изменения внешней 
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Abstract. The analysis of the factors of the external macro environment of the territory is very im-
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pected changes in the external macro-environment of the territory are laid down as a corrective factor 

that must be taken into account when developing plans for the socio-economic development of the 

territory. 
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Маркетинг в государственном управлении – это, прежде всего, подход 

в государственном управлении, ставящий во главу угла удовлетворение потре-

бителей и производителей государственных услуг, выступающий как специфи-

ческая форма реализации маркетинга. Более конкретно, это маркетинговая дея-

тельность федеральных и региональных органов управления и/или их предста-

вителей, которые выступают производителями, потребителями или посредни-

ками (поставщиками) в процессах обмена товарами, услугами, идеями и другими 

ценностями. 
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Объектами маркетинга в государственном управлении могут быть: 

– государственные услуги и общественные блага (товары, услуги и др.), 

как делимые (напр., пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, об-

щее и профессиональное образование), так и неделимые (напр., общественная 

безопасность); 

– товары и услуги, необходимые для функционирования организаций и от-

раслей, финансируемых из государственного бюджета: вооружения, боепри-

пасы, вещевое довольствие и продукты питания для нужд обороны, охраны внут-

реннего порядка, безопасности и др., товары и услуги для нужд органов государ-

ственного управления, предприятий, организаций и учреждений, находящихся в 

государственной собственности для выполнения задач, финансируемых из госу-

дарственного бюджета; 

– предприятия и организации, находящиеся в государственной собствен-

ности и подлежащие разгосударствлению и приватизации, а также акции пред-

приятий и организаций, находящиеся в собственности государства и подлежа-

щие продаже; 

– органы государственного управления, значимые для государства соци-

альные институты и их представители – в целях повышения их престижа, улуч-

шения имиджа и обеспечения содействия их деятельности со стороны обще-

ственных, коммерческих организаций и физических лиц; 

– права, обязанности и функции граждан и организаций, значимые для су-

ществования и развития государства и общества, – процессы потребления госу-

дарственных услуг, уплата налогов, участие в выборах, исполнение воинской по-

винности, судебных и других гражданских обязанностей, функций; 

– поддерживаемые государством и полезные для общества нормы, и пра-

вила поведения, деятельности, ценности, программы, идеи; 

– в целом территории и территориальные сообщества – страна, регионы, 

межрегиональные образования, города и другие местности. 
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Специфика маркетинга в государственном управлении: 

1. Характер отношений здесь – не вполне рыночный, обмен опосредован, 

значительная часть продукции – это услуги, идеи, приоритеты, относящиеся к 

общественным, коллективным благам, а целями деятельности выступает дости-

жение соответствия нуждам и ожиданиям широких социальных групп населе-

ния. 

2. Управляемый ограничениями бюджетного порядка, маркетинг здесь 

больше, чем где-либо, лимитирован в средствах и ресурсных возможностях, ра-

ботает на невысоком уровне цен, вынужден удовлетворяться сравнительно не-

высоким уровнем качества товаров и услуг, а его эффективность оценивается 

сложнее, с учетом социальных эффектов, в т.ч. внешних. 

3. Маркетинговая деятельность здесь весьма масштабна по сфере действия, 

рассчитываема на длительные периоды, происходит в сравнительно стабильных 

условиях, а потому привлекательна для предпринимателей, рассчитывающих по-

лучить прибыль от экономии на масштабах производства и не очень склонных к 

риску. 

4. Значительная часть активности протекает в форме участия в открытых 

аукционах, торгах и т. п. 

5. Маркетинг реализуется в условиях более высокой, чем в коммерческой 

сфере, общественной открытости, контролируемости со стороны общества; 

здесь особенно высока роль коммуникационных аспектов и инструментов мар-

кетинга. 

6. Высока зависимость этого рынка от решений органов власти, от полити-

ческой конъюнктуры; он во всех странах в той или иной степени может быть 

коррумпирован. 

7. Инструментами маркетинга в государственном управлении все чаще 

выступают SWOT- и STEP-анализ, технологии сегментирования и оценки ем-

кости рынков, оценки конкурентоспособности и позиционирования стран и ре-
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гионов, а также классические инструменты товарной, ценовой, коммуникаци-

онной и сбытовой (распределительной) политики в отношении соответствую-

щих объектов. 

8. Оценка деятельности органов государственного управления и конкрет-

ных чиновников все больше начинает зависеть от того, что они сделали и делают 

для обеспечения конкурентоспособности управляемой социально-экономиче-

ской системы: каковы доли рынка и в целом позиции произведенных на терри-

тории товаров/услуг в общем объеме потребления таких товаров услуг на этой 

территории и вовне ее, какие условия созданы для наращивания лояльности по-

требителей этим товарам, как развивается спрос, устраняются ли условия для 

возникновения т.н. ажиотажного, незапланированного и нецелесообразного 

спроса. 

У Ф. Котлера нет категории «территориальный маркетинг», он говорит о 

маркетинге мест как о деятельности, предпринимаемой с целью создания, под-

держания или изменения отношений и/ или поведения, касающихся конкретных 

мест. Конкретные действия маркетинга мест могут определяться в четырех ас-

пектах видения территории: маркетинг жилья, зон хозяйственной застройки, 

мест отдыха, инвестиций в земельную собственность. 

В отечественной научной литературе можно встретить целый ряд понятий, 

в той или иной степени отражающих вопросы маркетингового похода к управле-

нию территорией, такие как «региональный маркетинг», «маркетинг места», 

«муниципальный маркетинг», «маркетинг города», «территориальный марке-

тинг», «маркетинг территорий», «маркетинг на (внутри) территории». Проведем 

краткий анализ данных категорий.  

«Региональный маркетинг» – стремление органов власти удовлетворить 

выявленные потребности конкретных людей, групп потребителей, предприятий 

и фирм как в данном регионе, так и за его пределами (действие на избранных 

рынках) в соответствующих товарах – готовой продукции, технологии, услугах, 

информации. Такое определение регионального маркетинга предполагает поиск 
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видов деятельности, которые надо развивать, чтобы удовлетворить потребности 

населения [3, c. 173]. Региональный и муниципальный маркетинг определяется 

как система мер по привлечению в регион или город новых экономических аген-

тов, способствующих процветанию региона в целом, что в большой степени 

имеет маркетинговый подход к задачам развития региона [1, c. 99].  

Или, под муниципальным маркетингом понимается система управления, 

направленная на изучение и учет спроса, предложений и требований рынка для 

более обоснованной ориентации органов власти системы муниципального уп-

равления на удовлетворение потребностей жителей муниципального образова-

ния в товарах и услугах промышленной и непроизводственной сферы [5]. Город-

ской маркетинг имеет целью сделать город более привлекательным с точки зре-

ния его жителей и размещенных там предприятий и организаций [4, c. 53]. 

Некоторые исследователи выделяют 3 категории - «территориальный мар-

кетинг», «маркетинг территорий», «маркетинг на (внутри) территории» - и дают 

им следующие определения: 

• территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее 

внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заин-

тересована территория. Может быть представлен как маркетинг территорий или 

маркетинг на территории; 

• маркетинг территорий – маркетинг, рассматривающий в качестве объекта 

внимания и продвижения территорию в целом, осуществляемый как внутри, так 

и за ее пределами и нацеленный на создание, развитие, эффективное продвиже-

ние и использование конкурентных преимуществ данной территории в ее инте-

ресах, а также тех внешних субъектов, в сотрудничестве с которыми она заинте-

ресована; 

• маркетинг на (внутри) территории – аспект понимания термина «терри-

ториальный маркетинг», обозначающий уровень и конкретные характеристики 

развития маркетинговых отношений субъектов внутри территории по поводу 

конкретных товаров и услуг [2, c. 16]. 
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Рисунок. Соотношение территориального маркетинга, маркетинга территорий  

и маркетинга на территории 

 

Особое внимание уделим двум категориям – «территориальный марке-

тинг» и «маркетинг территорий». Достаточно хорошо можно представить отли-

чия, когда мы, например, говорим о банковском маркетинге и о маркетинге 

банка. Так и с территорией. 

Маркетинг территории – это ряд технических методов, навыков, дей-

ствий, реализация которых позволит с достаточной степенью успешности «про-

дать», предложить заинтересованным лицам, например, конкретные характери-

стики территории (удобное местоположение территории, особые ресурсы, объ-

екты культурного наследия, которые делают территорию более привлекательной 

для посещения, и другие характеристики территории). 

Маркетинг территории предполагает продвижение информации конкретно 

наполненной, возможно, особой по формам и методам в связи со спецификой 

объекта (конкретной территории). Маркетинг территории предполагает разра-

ботку и реализацию плана маркетинговых мероприятий, в котором закреплены 
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мероприятия, но решению маркетинговых задач, например, повысить имидж 

территории, увеличить количество привлеченных на территорию внешних инве-

стиций, увеличить участие территории в региональных и федеральных програм-

мах и т. д. 

Категория «территориальный маркетинг» является более общей. Терри-

ториальный маркетинг – это самостоятельный вид маркетинга, которому при-

сущи специфика объекта исследования, применимость маркетинговой филосо-

фии к деятельности по управлению территорией. Учитывая специфику объекта 

применения маркетинга, мы корректируем методы, инструменты, тактические 

приемы маркетинговых действий. Территория как самостоятельный объект, об-

ласть применения маркетинга как системы мышления и системы действий также 

предполагает уточнение всего комплекса маркетинговых средств и выделение 

специфики ряда понятий. 
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types, types, manifestations and features of altruism, as well as personal and situational determinants 
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Согласно Толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «альтру-

изм – это готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 

своими интересами» [7, с. 23]. Альтруизм был важен всегда, он необходим и в 

наше непростое время. Помощь ближнему в самых разных моментах, в особен-

ности, в чрезвычайных ситуациях (при террористических актах, войнах, пожа-

рах, нападении бандитов и т.д.). Волонтерская деятельность, участие в благотво-

рительности – это прямые проявления альтруистического поведения личности, 

без которых многие не выжили бы, а моральная и нравственная сферы общества 

перестали бы существовать. Поэтому очень важно изучение альтруизма в самых 
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разных науках, в том числе и в психологии. Необходимо подчеркнуть, что боль-

шое значение имеет исследование данного феномена именно среди молодежи, 

так как люди данного возраста во многом определяют то, каким будет наше об-

щество, наша страна в будущем.  

Целью данной статье является теоретический анализ феномена альтру-

изма. 

На психологическое понятие альтруизма оказали влияние такие науки, как 

социология, философия и этика, теология, антропология, психофизиология, пси-

хогенетика и др. В философии и этике альтруизм понимается как форма выраже-

ния нравственности, основой которой является естественная симпатия людей 

друг к другу. В науку термин «альтруизм» ввел философ О. Конт. Он считал, что 

альтруизм необходимо противопоставлять эгоизму, что данное явление обяза-

тельно нужно поощрять и развивать. По мнению А. В. Быкова, «понятие альтру-

изма у Конта выступало ключевой характеристикой будущего желаемого состо-

яния общества» [2, c. 26]. О. Конт утверждал, что эгоизм и альтруизм проявля-

ются как у животных, так и у человека. В связи с этим О. Конт выделил два вида 

альтруизма: инстинктивный альтруизм (присущий животным; у человека он впо-

следствии разрушается под воздействием общества) и человеческий альтруизм 

(является врожденным и развивается благодаря влиянию цивилизации) [2].  

В рамках теологии альтруизм – выражение любви к ближнему, а не просто 

проявление показной вежливости, доброты и выполнения общественного долга 

[8]. Теология разделяет понятия «альтруизм» и «христианская любовь», так как 

считается, что нравственное начало атеистов и христиан отличается друг от 

друга. О. Конт утверждал, что христианская любовь – это чувство более высшего 

порядка по сравнению с альтруизмом. Для христианских отцов альтруизм – это 

лишь только психологическая основа, на которой может развиться истинная лю-

бовь [2]. 

Один из основоположников социологии Э. Дюркгейм понимал альтруизм 

как полное «поглощение» человека обществом, когда он отказывается от тех 
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стремлений, которые не совпадают со стремлениями социума. А. В. Быков обра-

щает внимание, что по Дюркгейму привязанность человека к чему-либо внеш-

нему по отношению к нему является толчком для совершения им альтруистиче-

ского поступка [2, с. 36]. Э. Дюркгейм считал, что альтруизм, направленный на 

благо группы, служит выражением солидарности с ней. Также он утверждал, что 

семья играет важную роль в процессе усвоения человеком моральных норм, свя-

занных с альтруизмом. 

Основатель эволюционно-органистского направления в социологии 

Г. Спенсер считал, что в процессе эволюции эгоизм предшествовал альтруизму, 

так как для того, чтобы выжить индивид должен был сначала удовлетворить свои 

собственные потребности, а затем помогать другим. В этом контексте важно 

наблюдение А. В. Быкова, который отмечает, что Г. Спенсер утверждал: 

«…именно здоровая забота о себе позволяет сохранять достаточно сил для по-

мощи ближним» [2, с. 27]. Он считал, что если человек будет бесконечно помо-

гать другим, забывая при этом о собственных потребностях, то это повлечет за 

собой негативные последствия для его психического и физического здоровья, 

что может создать проблемы для окружающих людей, а также снизит его спо-

собность к проявлению продуктивного альтруизма.  

С позиции антропологии альтруизм понимается как «самоотверженное по-

ведение, которое направлено на благополучие других сородичей» [4]. Суще-

ствует предположение, что альтруизм играл весомую роль в антропогенезе, обес-

печив Homo sapiens преимуществом в конкурентной борьбе.  

В рамках психофизиологии ученые из Цюрихского университета (Швей-

цария) обнаружили, что склонность к альтруизму зависит от объема «пере-

мычки» между теменной и височной долями головного мозга; чем она больше, 

тем чаще человек склонен совершать альтруистические поступки.  

Согласно психогенетике, в гамете человека находятся два аллеля, один из 

них определяет эгоистическое поведение, а другой – альтруистическое. Аллель 

эгоизма считается доминантной (А), а аллель альтруизма – рецессивной (а). 
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«Если пара состоит из двух эгоистических (АА) или из эгоистического и альтру-

истического аллелей (Аа), человек будет эгоистом…, но, когда ген состоит из 

двух альтруистических аллелей (аа)» [9, с. 155], человек становится альтруистом.  

В психологической науке существуют различные подходы к пониманию 

феномена альтруизма [1]. В отечественной психологии выделяют следующие ос-

новные направления: 

1. Индивидуально-эмоциональный подход, представители которого рас-

сматривают альтруизм с точки зрения теории эмпатии.  

2. Коллективистский подход. В рамках данного направления альтруизм по-

нимается как часть эмоциональной действенной групповой идентификации и как 

форму взаимоотношений в коллективе.  

3. Личностно-нормативный подход, представители которого считают, что 

проявление альтруизма у человека детерминировано его умением сопоставлять 

свое поведение с моральными нормами, но при этом они должны быть приняты 

и осознанны субъектом.  

В зарубежной психологии понятие «альтруизм» синонимично термину 

«помогающее поведение». Здесь существуют следующие три подхода: 

1. Психоаналитический подход, согласно которому помогающее поведе-

ние – это стремление человека устранить свое «чувство вины» перед другим че-

ловеком с помощью бескорыстного поступка. 

2. Бихевиористический подход. Его представители утверждают, что помо-

гающее поведение – это «модель», стимул, побуждающий личность к альтру-

изму.  

3. Гуманистическое направление. Данный подход предполагает, что помо-

гающее поведение – это взаимоотношение между людьми, которое характеризу-

ется тем, что один человек оказывает помощь другому человеку в его развитии, 

улучшении жизнедеятельности. Такое отношение может возникнуть, например, 

между психотерапевтом и клиентом, родителем и ребенком и т. д. Оно формиру-

ется развитыми и зрелыми личностями (психотерапевтами, родителями и т.д.).  



Сборник молодых исследователей 

199 

Также существует подход, согласно которому альтруизм – это одна из важ-

нейших форм просоциального поведения, то есть поведения человека, ориенти-

рованного на благополучие социальных групп. М. А. Недошивина, исследуя про-

социальное поведение, опирается на классификацию Д. Бэтсона, который выде-

лил следующие факторы-мотиваторы просоциального поведения: 

1. Эгоизм – мотив просоциального поведения, характеризующийся тем, 

что, помогая другим, человек может ожидать в ответ то, что может принести ему 

какую-либо пользу. 

2. Альтруизм – «поведение, направленное исключительно на благополучие 

других» [6, с. 19]. Д. Бэтсон считал, что оно должно основываться исключи-

тельно на бескорыстных намерениях. В жизни трудно различить эгоизм и аль-

труизм, и даже в подлинном альтруизме присутствие чувства внутреннего воз-

награждения является абсолютно нормальным. 

3. Коллективизм – мотив просоциального поведения, который может при-

сутствовать в жизни людей в форме кооперации и направлять их действия для 

достижения общего благополучия в группе.  

4. Принципиализм – фактор-мотиватор, необходимый для поддержания 

моральных устоев и принципов.  

Для более полного теоретического анализа нам необходимо рассмотреть 

также классификацию феномена альтруизма. Выделяют следующие его типы: 

1. Альтруизм «первого» уровня, который регулируется страхом отверже-

ния группой, основан на соблюдении нормы взаимности и характеризуется кон-

формным поведением.  

2. Альтруизм «второго» уровня, регулирующийся стремлением к приня-

тию группой, заботой об общем благополучии и опирающийся на ценности са-

моразвития и доброты. 

 



Управление и современность: междисциплинарный дискурс 

200 

Также существуют такие виды альтруизма, как: 

1. Компенсирующий альтруизм – это вид альтруизма, который выражается 

в том, что человек компенсирует свое чувство вины, свою тревожность жертвен-

ным поведением. 

2. Сочувственный альтруизм – вид альтруизма, основой которого является 

чувство эмпатии. Такой вид помощи всегда предметен и нацелен на реальный 

конечный результат. 

3. Родительский альтруизм – иррациональное жертвенно-бескорыстное от-

ношение к детям, заключающиеся в том, что родители готовы отдать не только 

материальные ценности, но и собственную жизнь ради своих детей. 

4. Социумный альтруизм – вид альтруизма, который распространяется 

только на близких людей человека (родных, друзей, коллег, соседей).  

5. Нравственный альтруизм – вид альтруизма, основанный на реализации 

собственных духовных потребностей и стремлений бескорыстно помогать дру-

гим, довольствуясь лишь достижением морального комфорта. Нравственный 

альтруизм «… проповедует человеколюбие, способность к самоотречению, дей-

ствие во имя блага и добра в обществе» [3, с. 64]. Терзание совести – это един-

ственный мотив, побуждающий индивида к действию, к помощи другим.  

6. Демонстративный альтруизм – вид альтруизма, который характеризу-

ется выполнением общепринятых норм социума на уровне подсознания, автома-

тически. Человек, руководствующийся демонстративных альтруизмом, дей-

ствует по принципу «так положено».  

Также существуют следующие проявления альтруизма: 

1. Готовность к совершению альтруистических поступков – готовность 

личности оказывать помощь группе, в целом, или отдельному человеку, детер-

минированная ситуационными или личностными факторами.  
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2. Альтруистическая направленность личности – «мотивационно-ценност-

ный компонент альтруизма, отражающий меру «личностного альтруизма», при-

сущего человеку, и его убеждения относительно необходимости поддержания 

благополучия других людей и оказания им помощи» [6, с. 143]. 

3. Альтруистическое поведение – совершение человеком поступков, 

направленных на благополучие других, при этом у него есть выбор, совершать 

их или нет.  

Можно выделить следующие основные отличительные особенности, кото-

рые в комплексе присущи альтруистическому поведению: 

1. Ответственность (человек готов отвечать за последствия своих альтруи-

стических поступков). 

2. Свобода выбора (человек сам выбирает, совершать ему или не совершать 

определенные альтруистические действия). 

3. Безвозмездность (в результате помощи личность не ждет и не получает 

какой-либо личной выгоды). 

4. Жертвенность (в процессе совершения альтруистического поступка че-

ловек тратит собственные средства (интеллектуальные, материальные, духов-

ные) и время). 

5. Приоритетность (человек, руководствующийся альтруистическими 

намерениями, всегда ставит интересы другого выше своих). 

6. Удовлетворение (поступаясь личными интересами, альтруист не чув-

ствует себя в чем-либо ущемленным). 

Ситуационные детерминанты альтруизма – условия, характерные для дан-

ной ситуации, в которой оказывается человек в том момент, когда ему необхо-

димо принять решение об оказании помощи нуждающемуся, «… а также прояв-

ление групповых эффектов социального доказательства и эмпатической заботы, 

оказывающих влияние на альтруистические решения» [6, с. 145]. На проявление 

альтруизма влияют личностные и ситуационные детерминанты (Таблица 1).    
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Таблица 1 

Личностные детерминанты Ситуационные детерминанты 

1) высокий уровень альтруистической 

направленности личности 

1) присутствие или отсутствие других людей в 

момент реализации альтруистического поведе-

ния (чем больше число очевидцев чрезвычай-

ной ситуации, тем меньше вероятность того, 

что человек будет оказывать помощь) 

2) характерные для человека ценности 

(доброта, ценность конформности и т.д.) 

2) реакции значимых людей на свое поведение 

3) склонность к аффилиации с группой  3) принятие человеком на себя ответственно-

сти в случае отказа в оказании помощи дру-

гому человеку 

4) позитивный опыт собственного аль-

труистического поступка 

4) подражание другим людям 

5) личностные характеристики человека 

(эмпатия и т.д.)  

5) сходство или отличие человека от тех лю-

дей, кому он оказывает помощь (мы склонны 

помогать больше тем людям, которые на нас 

похожи)  

6) отношение человека к религии («нали-

чие религиозности позволяет прогнози-

ровать долговременный альтруизм, про-

являющийся в добровольной деятельно-

сти и в благотворительных взносах» [5]) 

6) собственное психологическое состояние че-

ловека в данный момент времени (например, 

опечаленные и счастливые люди склонны к 

оказанию помощи) 

 

Видимо, можно согласиться с Д. Майерсом в том, что ситуационные детер-

минанты оказывают больше влияния на принятие человеком решения совершать 

альтруистический поступок или нет, чем личностные детерминанты. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что альтруизм – сложное 

и многогранное понятие, которое можно определить следующим образом: вид 

просоциального поведения, жизненная, нравственная позиция человека, подра-

зумевающая бескорыстное оказание помощи нуждающимся людям, часто прене-

брегая своими интересами и безвозмездно жертвуя свои личные ресурсы.  
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Аннотация. В статье исследованы современные проблемы и преграды в сфере городского 

благоустройства. Решение проблем городского благоустройства являются одной из ключевых 
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Abstract. The article examines the modern problem and barriers of urban improvement. Solving the 

problems of urban improvement is one of the key areas of activity of municipalities and requires high-

quality management of improvement services. 
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В современных условиях роста городов и повышением технологического 

уровня промышленности, вопросы благоустройства выступают важнейшей сфе-

рой деятельности муниципального образования. Сегодня мы можем говорить о 

том, что проблема благоустройства городских территорий становится все более 

острой, а управления услугами благоустройства муниципального образования 

требует взвешенных и планомерных управленческих решений. Управленческие 

решения должны делать акцент на планирование работы организаций по благо-

устройству с использованием территориальных ресурсов. 

Обращаясь к понятию «благоустройство территорий», мы придержива-

емся точки зрения М. Н. Петрова. Можно сказать, что благоустройство – это все 

то, что нас окружает вне стен дома, различные зеленые насаждения, облагоражи-

вание улиц или их освещение, светофорные объекты, остановочные комплексы 

или строительство на соседней площадке, жилищный или земельный вопрос, все 



Сборник молодых исследователей 

205 

это общая цель и общий результат деятельности муниципального образования 

для достижения комфортных условий проживания населения [1, с. 201]. 

В федеральном законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ» имеет место понятие «благоустрой-

ство территории» [4]. Согласно выше упомянутому ФЗ (п. 1 ст. 2), благоустрой-

ство территории поселения (городского округа) – это комплекс предусмотрен-

ных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) ме-

роприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размеще-

нию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение ком-

фортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-

ного и эстетического состояния территории [5, с. 3]. К комплексу мероприятий 

по благоустройству территорий относят: 

 инженерное благоустройство,  

 социальное благоустройство, 

 внешнее благоустройство, 

 экологическое благоустройство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благоустройство территорий 

представляет собой комплекс мероприятий по планировке и озеленению суще-

ствующих и создания новых территорий, которые охватывают достаточно объ-

емный круг социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных 

и архитектурных вопросов, решение которых может представлять сложность, 

как с финансовой точки зрения, так и в скоординированных действиях со сто-

роны управления органами муниципальных образований.  

Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от 

самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать 

органам местного самоуправления. Сфера внешнего благоустройства является 

одной из главных отраслей в жизнеобеспечении муниципального хозяйства, ко-

торая оказывает непосредственное влияние на комфорт, удобство, безопасность, 

эстетический стиль и в целом на уровень жизни населения.  
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Элементы, которые включаются в сферу внешнего благоустройства пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Элементы сферы внешнего благоустройства 

Наименование элемента Что включает 

Дорожное хозяйство 

 

Ремонт и строительство дорог, мостов, путепрово-

дов, подземных переходов, водостоков и т.п. 

Зелёное (садово-парковое) хозяйство 

 

Содержание и развитие зелёных насаждений, за-

щитных лесополос, питомников растений 

Санитарная очистка и уборка терри-

тории 

 

Сбор и удаление муниципальных (бытовых) отхо-

дов, уборка городских улиц, транспортировка, обез-

вреживание, хранение и переработка отходов 

Уличное освещение 

 

Установка световых освещений на улицах, площа-

дях, скверах, бульварах 

Содержание и развитие малых архи-

тектурных форм 

Установка памятников, оград, фонтанов, остановоч-

ных павильонов, киосков, рекламных щитов и т.п.; 

Содержание рынков, пляжей, клад-

бищ и прочих видов благоустройства 

Облагораживание, содержание территорий 

 

 

Как видим из таблицы 1, организация деятельности элементов внешнего 

благоустройства непосредственно должна осуществляться с учетом совокупно-

сти и взаимообусловленности, потому что, только так можно повысить уровень 

благоустроенности территории, что в конечном итоге приведет к улучшению 

условий жизни населения и привлекательности территории. Не мало важным в 

сфере благоустройства территории муниципального образования является раци-

ональное размещение зданий, предназначенных для отдыха, инженерного-тех-

нического оборудования, с учетом сохранения архитектурного и исторического 

облика. Такие мероприятия напрямую зависят от деятельности местного руко-

водства и степени обоснованности выбора. Такие сложные специфические за-

дачи, как правило проще решаются в городских и сельских поселениях и гораздо 

труднее в городе, потому что находятся на больших территориях и требуют 

больше согласований с другими органами разных уровней, где соответственно 
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больше требований и к градостроительным нормам. Но, в городском округе 

находит свое завершение социально воспроизводственный цикл, как дом, работа, 

отдых. Из мирового опыта и анализа специализированной литературы не суще-

ствует какой-то единой идеальной модели в управлении благоустройством му-

ниципального образования, одинаковой для всех территорий страны. Наоборот, 

в этой сфере представлен огромный выбор национальных систем с неоднознач-

ной спецификой, которая часто противоречит стандартной теории оптимального 

моделирования. На основе изучения научной литературы и ее анализа в таб-

лице 2 представлены наиболее значимые современные проблемы в сфере благо-

устройства. 

Таблица 2 – Современные проблемы в сфере благоустройства 

Проблема Характеристика проблемы 

Низкий уровень привлекатель-

ности территории 

 

Сдерживает социально-экономический потенциал развития терри-

тории. Неэффективное использование земельных ресурсов. Нали-

чие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений. Не-

удовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности. 

Инвестиционная привлека-

тельность 

 

Низкий уровень развития инвестиционной инфраструктуры. Реги-

ональные фонды финансовой поддержки муниципальных образо-

ваний не стимулирует социально-экономическое развитие районов. 

Экономико-организационные 

проблемы 

. 

Монополизм. Отсутствие или слабое развитие конкурентной среды 

и неэффективная система управления благоустройством террито-

рии. Неразрешённые вопросы собственности и, в частности, соб-

ственности на землю. Убыточность муниципальных предприятий. 

Отсутствие реального собственника и концентрация чрезмерной 

доли собственности в руках государства 

Технико-эксплуатационные 

проблемы 

 

Высокая изношенность эксплуатации большинства объектов. До-

роги и придомовые территории нуждаются в ремонте и реконструк-

ции. Отсутствие объективных критериев выбора объектов. Отсут-

ствие автоматизированной системы формирования программ раз-

вития и сохранения дорожно-мостового хозяйства. Отсутствие ко-

ординации планов ремонта и нового строительства основных фон-

дов дорожного хозяйства с аналогичными планами других отрас-

лей городского хозяйства. Нарушение проведения технологии ре-

монтов городских улиц, дорог, мостов и других видов хозяйства. 

Недостаточность средств на развитие производственной базы до-

рожно-ремонтных и эксплуатационных служб. 

Экологическая проблема 

 

Малое количество зеленых насаждений отражается на местном 

микроклимате и уровне экологии. 

Игнорирование роли марке-

тинга и брэндинга 

 

Снижает привлекательность муниципальных образований в каче-

стве мест потенциальной миграции трудоспособного населения и 

туристических объектов. 

Износ производственной ин-

фраструктуры 

 

Изменение экологической обстановки, оказывает негативное влия-

ние на состояние здоровья населения, влияет на эстетическое каче-

ство территорий.  
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Таким образом, анализируя, таблицу 2 можно сказать следующее, что низ-

кий уровень привлекательности территории является фактором, сдерживающим 

социально-экономический потенциал развития территории, неудовлетворенно-

сти населения в комфорте городской среды. Проблемы инвестиционной привле-

кательности выражены в неразвитости инвестиционной инфраструктуры, из-за 

недостаточного финансирования, низкой собственной доходной базы муници-

пального образования, отсутствие или не достаточная поддержка региональных 

фондов, для привлечения инвестиций на социально-экономическое развитие тер-

риторий. 

Проблема внешнего благоустройства на различных этапах развития градо-

строительства связана с решением сложных задач формирования материально-

пространственной среды городов, ее архитектурно-художественного и функцио-

нального содержания. Поэтому существует необходимость создавать благопри-

ятную среду для жизни населения в городах, имеющих сложный характер функ-

ционально-планировочных и пространственных связей. В этих условиях ком-

фортная среда должна решаться на основе комплексного учета социальных про-

цессов и тенденций, происходящих в городах. Поэтому на современном этапе 

развития городов необходимо рассматривать их внешнее благоустройство как 

сложную составляющую архитектурно-пространственной градостроительной 

системы, связанную непосредственно с функциональной организацией город-

ских территорий. Сложность решения задач внешнего благоустройства в совре-

менном градостроительстве требует использования системного подхода на ста-

диях предпроектных исследований, на всех этапах градостроительного проекти-

рования, начиная от получения и обработки информации по отраслевым сферам 

и научно-техническому прогрессу в них, установления целевых задач внешнего 

благоустройства и определения их ресурс обеспеченности, выбора конкретного 

решения с установлением очередности и поэтапной реализации проекта в про-

цессе формирования городских ансамблей. 
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В настоящее время органы федерального, регионального и местного 

уровня имеют полномочиями в законодательной, социальной, экономической, 

градостроительной сферах для осуществления комплексного развития террито-

рий и решении поставленных задач. Процесс управления благоустройством тер-

риторий осуществляется благодаря проектной деятельности. Так, на территории 

Волгограда в рамках Стратегии социально-экономического развития Волгограда 

до 2030 года [3] осуществляется реализация различных муниципальных про-

грамм. Одним из примеров может служить муниципальная программа «Форми-

рование современной городской среды» на 2018–2022 годы [2]. 

Благоустройство территорий представляет собой сложный многоаспект-

ный и многоотраслевой процесс, который непосредственно включает в себя ряд 

довольно затратных мероприятий, таких как обеспечение санитарно-гигиениче-

ские условий, транспортное и инженерное обслуживание населения, содержание 

улиц и оснащение их необходимым оборудованием (светофоры, знаки дорожной 

безопасности), озеленение территорий. Значение этой сферы огромно, а проблем 

в данной отрасли достаточно. Это обусловлено именно сложностью поставлен-

ных задач, а также необходимостью найти такое управленческое решение, кото-

рое одновременно решало бы не одну проблему, а весь комплекс. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы реализации государственной социальной поли-

тики на примере оказания социальной помощи нуждающимся семьям и детям. Эта проблема 

особенно актуальна в современных нестабильных и ухудшающихся социально-экономиче-

ских условиях. Роль социальной политики в обществе значительна, проблемы ее реализации 

становятся причинами возникновения трудностей в части оказания социальной помощи, вы-

зывают негативные последствия и формирование отрицательной оценки у населения. 

Ключевые слова: социальная помощь, социальная защита, многодетная семья, уровень 
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Abstract. The article examines the problems of implementing the state social policy on the example 

of providing social assistance to needy families and children. This problem is particularly relevant in 

today's precarious and deteriorating socio-economic conditions. The role of social policy in society 

is significant, the problems of its implementation become the causes of difficulties in the provision 

of social assistance, cause negative consequences and form a negative assessment among the popu-

lation. 
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Социальная помощь и поддержка – это крайне важный инструмент для 

поддержания должного уровня качества жизни населения, особенно это акту-

ально, учитывая нарастание кризиса экономики на всех уровнях, инфляции, 

очень обострившуюся внешнеполитическую обстановку, то есть факторы, кото-

рые самым прямым образом влияют на благосостояние населения. 

Свои непоправимые коррективы внесла пандемия новой коронавирусной 

инфекции, которая не отступает уже практически два года и крайне губительно 
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влияет на социально-экономическую сферу. На этом фоне значительно упали ре-

альные денежные доходы населения, их можно назвать индикатором качества 

жизни. На основе анализа таких показателей, как реальные денежные доходы, 

реальная начисленная заработная плата, реальный размер пенсий формируется 

вывод об общем материальном благополучии жителей Астраханской области. 

Имеет место быть тенденция к снижению темпов роста денежных доходов насе-

ления, около трети астраханцев нуждается в дополнительных доходах для удо-

влетворения долговременных потребностей. 

Говоря о качестве жизни, подразумевается в самой общей трактовке этого 

понятия, что это один из основных показателей благополучного функциониро-

вания социальной системы. Это степень удовлетворения индивидуумом базовым 

набором удовлетворяемых потребностей, при помощи определённого уровня 

благосостояния, наличия инфраструктуры и других условий. Повышение уровня 

и качества жизни населения – это основная цель государственных программ в 

части социальной политики на всех уровнях власти. По этому направлению из-

даются официальные документы и ведутся исследования [1; 4; 5; 6; 7; 9]. 

В первые годы после распада Советского Союза реальные средние доходы 

населения только росли (в период (2000-2005 гг.) среднедушевые доходы насе-

ления выросли по Астраханской области в 3,2 раза, по Российской Федерации – 

в 3,5 раза, по Южному федеральному округу (ЮФО) – в 3,9 раза). На это влияло 

постоянное повышение заработной платы работникам в бюджетной сфере, ин-

дексация пенсий, среднедушевые денежные доходы населения Астраханской об-

ласти выросли в 3,2 раза, тогда как в среднем по Российской Федерации – в 3,4 

раза. В Астраханской области с 2005 по 2008 г. наблюдается снижение темпов 

роста среднедушевых доходов населения (с 144,7 до 125 %), а в 2009–2014 гг., во 

время финансово-экономического кризиса, этот показатель находился на уровне 

109–114 % к предыдущему периоду [8].  

После введения ряда санкций в связи с международной обстановкой – эти 

показатели продолжили снижаться. Однако при этом в регионе в III квартале 
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2021 года денежные доходы населения сложились в сумме 78948,5 млн рублей и 

увеличились в сравнении с соответствующим периодом 2020 года на 7,3 %. Де-

нежные расходы населения составили 75870,1 млн рублей и увеличились на 

4,2 %, прирост сбережений населения составил 3078,3 млн рублей. Денежные до-

ходы на душу населения, по оценке, в III квартале 2021 года составили 

26377,2 рубля, потребительские расходы – 22062,3 рубля [11]. 

В 2012 году Президент РФ издал Указ от 7 мая 2012 г. № 597 «О меропри-

ятиях по реализации государственной социальной политики», который ставит за-

дачу сформировать с участием общественных организаций независимую си-

стему оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. 

Проведен пилотный проект в 6 регионах, одним из которых стала Астраханская 

область (образование, социальное обслуживание). Также в регионе были со-

зданы разделы по независимой оценке, где открыта и доступна информация о 

независимой оценке организаций, расположенных на территории региона, при-

меняется удобная навигация по данному разделу, соблюдается актуальное 

наполнение необходимой информацией по вопросам проведения независимой 

оценки. 

В отдельных регионах общественные советы становятся активными участ-

никами в процессе подготовки и обсуждения нормативных правовых актов, 

направленных на повышение качества и доступности социальных услуг. Напри-

мер, эти мнения учтены в Астраханской области при внесении изменений в план 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества в 

сфере социального обслуживания населения в Астраханской области (2013–

2018 годы), утвержденного распоряжением Правительства Астраханской обла-

сти от 21 марта 2013 г. № 118-Пр (распоряжение Правительства Астраханской 

области от 30 апреля 2014 г. № 177-Пр); при разработке госпрограммы «Соци-

альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 

области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области 

от 12 сентября 2014 г. № 399-П [8].  
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Одна из мер государственной социальной политики это социальный кон-

тракт. В Астраханской области достаточно высокий охват малоимущего населе-

ния социальным контрактом – 51,1 %. В результате применения социального 

контракта малоимущие граждане получают не только дополнительный денеж-

ный доход, но и натуральные продукты для полноценного питания. У подавляю-

щего большинства семей (более 90 %), заключивших социальный контракт, уве-

личился среднедушевой доход [10].  

По Российской Федерации доля трудоустроенных граждан трудоспособ-

ного возраста в общей численности граждан трудоспособного возраста, получив-

ших государственную социальную помощь на основании социального кон-

тракта, составила 2,5 %. Довольно высокий процент таких трудоустроенных 

граждан трудоспособного возраста в Астраханской области – 73,2 %. В регионе 

разработана и апробируется региональная модельная программа социального со-

провождения семей с детьми [8]. 

Пенсионеры, хотя и самая уязвимая в материальном плане социальная 

группа, но воспитанные в другое время, с определенной системой ценностей, в 

меньшей степени склонны относить себя к нищим. При этом категория пенсио-

неров значительно обширнее и объемнее, чем другие граждане, уровень доходов 

которых ниже прожиточного минимума. Также уязвима социальная группа, где 

один или двое детей, им сложнее стать получателями разного рода льгот и дота-

ций, при этом уровень их дохода может быть также совсем незначителен. Исходя 

из статуса семейного положения, среди бедных меньше всего холостых и бездет-

ных, женщины более критично оценивают свое материальное положение. По 

уровню образования прослеживается (за некоторыми исключениями) следую-

щая закономерность: чем выше уровень образования, тем выше самооценка ма-

териального положения [2]. 

Эти обстоятельства, осложненные финансово-экономическим кризисом и 

санкциями, привело к росту доли «бедных» на фоне еще более существенного 
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снижения доли «обеспеченных», а также усугубились на фоне неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Уровень потребительской уверенности в Астраханской области крайне 

низкий: лишь в отдельных случаях значение его отдельных составляющих пре-

одолевает «точку равновесия». В основном при опросе жителей региона был вы-

явлен аналогичный метод суждения и анализа существующей ситуации, как и у 

соседнего региона Волгоградской области. Довольно пессимистичные настрои 

сочетаются при этом с очень высоким миграционным запросом – очень многие 

желают покинуть регион (3–14 %). Еще несколько лет назад, когда ситуация 

была более положительной, не имели достаточных доходов для того, чтобы удо-

влетворить долговременные потребности, более половины населения (53,4 %), 

около трети вынуждены вступать в долговые обязательства для покупки дорого-

стоящих предметов [3]. 

Говоря о проблемах реализации государственных программ социальной 

политики на примере Астраханской области затронем наименее защищенную ка-

тегория населения – это многодетные семьи (и дети, оказавшиеся без родителей).  

По оперативным данным за 2019 год в Астраханской области родилось 

11002 детей, что на 3302 ребенка меньше, чем в 2010 году (14307 детей). Есте-

ственная убыль составила 67 человек, в то время как в 2010 году естественный 

прирост составил 671 человек. Показатель рождаемости в регионе снизился на 

23,2 % (с 14,2 в 2010 году до 10,9 на 1000 населения в 2019 году), однако при 

этом опережает показатель рождаемости по ЮФО [8]. Размер ежемесячного по-

собия на ребенка индексируется, но даже при наличии других льгот и дотаций, 

этого роста недостаточно, в связи с быстрыми темпами инфляции. 

В Астраханской области за последние годы сформировалась целостная си-

стема мероприятий и социальной поддержки в сфере охраны материнства и дет-

ства. В части предоставления мер социальной поддержки приоритетной соци-

ально-демографической группой остаются дети и семьи с детьми. На эти цели из 
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всех уровней бюджета направлено 44,3 % средств, предусмотренных на социаль-

ные выплаты. Общее число получателей составило 75 тыс. семей, в которых вос-

питываются 158 тыс. детей. Большое внимание в работе исполнительной власти 

уделяется вопросу социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей [8]. 

Обеспечению приоритетного права детей на воспитание в семьях способ-

ствует реализация региональных проектов: «У детей должны быть родители!», 

«Дни Аиста», видеоролики, созданные Фондом «Измени одну жизнь». Все они 

направлены на привлечение внимания населения к проблеме сиротства и инфор-

мирование о формах семейного устройства детей-сирот [12]. Реализация указан-

ных проектов позволила сократить число детей-сирот и детей «отказников».  

В каждом муниципальном районе области при центрах социальной под-

держки населения имеется «Многопрофильный социальный центр «Содей-

ствие», а в г. Астрахани действуют службы социального сопровождения семей и 

11 отделений по работе с семьёй и детьми на базе комплексных центров соци-

ального обслуживания населения. Также на базе ГАУ АО «Многопрофильный 

социальный центр «Содействие» действует служба по урегулированию супруже-

ских и детско-родительских отношений «Равновесие». Ключевой задачей от-

расли остаётся профилактика семейного неблагополучия. Модель социального 

сопровождения, сформированная в Астраханской области, рекомендована Фон-

дом поддержки детей участникам стажировки из разных регионов. В каждом 

районе области работают службы социального сопровождения семей. Для реа-

билитации и восстановления детей, имеющих инвалидность, работает государ-

ственная программа «Формирование и совершенствование системы комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Аст-

раханской области на 2021–2023 годы». 

Для обеспечения доступности социальных услуг жителям самых отдалён-

ных населённых пунктов, в регионе развиваются службы мобильных бригад. 
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В 2019 году организовано 524 выезда мобильных бригад «Здоровая семья», ко-

торыми охвачены 2680 взрослых и 5149 детей. Для профилактики социального 

сиротства и пропаганды ответственного родительства в Астраханской области 

созданы и успешно работают: служба по профилактике отказов от новорождён-

ных; специализированный пункт бесплатной срочной социальной помощи моло-

дым семьям, женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, женщи-

нам, сомневающимся в необходимости рождения ребёнка или принятии рождён-

ного ребёнка; кабинет кризисной беременности, который оказывает помощь се-

мье в разрешении кризисной ситуации, конфликтов межличностного и внутри-

личностного характера; содействует формированию настроя женщины и её се-

мьи на рождение желанного ребёнка [12]. 

В процессе реализации государственной социальной политики в регионе, 

а именно оказания социальных услуг семьям и детям, можно выделить следую-

щие проблемы: 

1. Институт семьи не обладает достаточной привлекательностью, осо-

бенно, у молодого поколения. Современные семьи испытывают массу трудно-

стей: отсутствие необходимых социальных условий, уровня дохода, системы 

подготовки к семейной жизни. Сегодня порядка 32% семей имеют доходы ниже 

величины прожиточного минимума. Недостаточный уровень обеспеченности 

молодой семьи способствует формированию сложного психологического кли-

мата в семье и снижает ее привлекательность. Растет количество семей, которые 

стоят на учете, как неблагополучные, растет подростковая преступность.  

2. Недостаточность материальных средств на содержание семьи, в частно-

сти у молодого поколения. Проводя анализ государственной социальной поли-

тики, направленной на поддержку семей, мы видим, что она охватывает период 

от момента рождения ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Лишь много-

детным семьям меры социальной поддержки при рождении третьего и последу-

ющих детей предоставляются до 3 лет и незначительная ежемесячная сумма по-

собия на ребенка предоставляется до 16 лет (при определенных условиях – 
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до 18 лет). Но между тем, с ростом детей, траты и расходы не уменьшаются, а 

напротив увеличиваются, при этом молодые родители не всегда могут позволить 

себе работать полный рабочий день.  

3. Отсутствие жилья при создании молодой семьи, эта проблема одна из 

самых острых. Рыночная стоимость жилья гораздо выше средних доходов насе-

ления и даже ипотечное кредитование не всегда возможно. Не спасает ситуацию 

и льготная ипотека, а меры социальной поддержки не способны полностью по-

крыть расходы молодой семьи. На сегодняшний день списочная численность 

нуждающихся в получении жилья составляет более 1500 молодых семей. 

4. Снижение рождаемости – это прямое следствие вышеперечисленных 

проблем. Кроме этого, за последние 10 лет доля женщин репродуктивного воз-

раста в женском населении Астраханской области сократилась на 9,9 % (с 48,7 % 

до 43,9 %). Кроме того, одной из причин снижения рождаемости является жен-

ское бесплодие, причиной которого в 80 % является аборт [8]. 

5. Низкая социальная ответственность многих молодых родителей зача-

стую приводит к использованию выделяемых органами социальной защиты 

средств на выполнение других целей.  

6. Отмечается прирост численности детей-сирот, оставшихся без попече-

ния родителей и нуждающихся в социальной поддержке, несмотря на оказывае-

мые меры социальной поддержки семьям. Отдельную проблему составляет обес-

печение детей-сирот жильем, так как в связи с общим кризисом и упадком эко-

номики, темпы строительства жилья заметно снижены.  

В качестве вариантов решения, выявленных проблем реализации государ-

ственной социальной политики в Астраханской области в сфере оказания по-

мощи семьям и детям, можно предложить: 

1. Своевременная индексация пособий и льготных дотаций нуждающимся 

семьям (размеров мер социальной поддержки, предусмотренных региональным 

законодательством). 
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2. Изменение законодательства в части возрастного ценза детей, которым 

оказывается помощь, так как каждый субъект Российской Федерации самостоя-

тельно определяет перечень мер социальной поддержки, устанавливаемых для 

многодетных семей исходя из возможностей регионального бюджета.  Иными 

словами, при прекращении оказания поддержки семьям с детьми, достигшим 

трехлетнего возраста, при необходимости (поступлении соответствующих заяв-

лений от граждан) оказывать адресную помощь нуждающимся семьям. 

3. Развитие вариативных форм использования социального контракта. На 

территории Астраханской области технология социального контракта была 

внедрена на основании Постановления Правительства Астраханской области от 

31.08.2010 № 380-П «О Порядке назначения государственной социальной по-

мощи в Астраханской области в виде денежных выплат» в целях социальной 

поддержки многодетной малообеспеченной семьи для развития личного подсоб-

ного хозяйства. На сегодняшний день, данная мера социальной поддержки за-

креплена законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Астраханской области» и предоставляется однократно семьям, имеющим трех и 

более детей (родных или усыновленных), на развитие личного подсобного хо-

зяйства в размере 50 000 рублей. Только за период 2019 года социальный кон-

тракт заключили 52 семьи. При этом, по состоянию на 01.01.2020 на учете орга-

нов социальной поддержки населения состоит 16 334 многодетных семей. 

4. Дальнейшее развитие работы работников социальных служб с непол-

ными, многодетными, неблагополучными семьями, сиротами в специализиро-

ванных центрах, особое внимание следует уделить психологической поддержке 

несовершеннолетних и их родителей. Налаживание взаимодействия с органами 

опеки для контроля неблагополучных семей и предупреждения возникновения 

негативных ситуаций.  

5. Решать жилищную проблему нужно не в индивидуальном порядке, а 

комплексно, развивая строительство жилья, здравоохранение, инфраструктуру, 
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образование в сельской местности. Здесь необходимо слаженная реализация гос-

ударственной политики в нескольких сферах, а также гражданская инициатива. 

Таким образом, сделаем вывод о том, что, несмотря, на крайне неблагопри-

ятную ситуацию, сформированную такими негативными факторами, как панде-

мия новой коронавирусной инфекции, обострение социально-экономической си-

туации в стране, принимаются своевременные меры для поддержания и повыше-

ния качества социального обслуживания в соответствии с государственной со-

циальной политикой. Вместе с тем, существующих мер поддержки семей, в том 

числе многодетных, а также детей недостаточно, особенно остро стоит вопрос 

инфляции, материальной, финансовой самодостаточности института семьи, а 

также жилищный вопрос. Необходимо уделять особое внимание расширению 

списка льгот по ипотечному кредитованию, упрощению процедур предоставле-

ния земельных участков, развитию инфраструктуры малонаселенных районов 

(сельской местности), оплате коммунальных, медицинских, образовательных и 

других видов услуг. 
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Аннотация. В статье обобщается опыт социально-психологических исследований эмоцио-

нального интеллекта и показателей деятельности сотрудников: удовлетворенности работой, 

подверженности стрессу, продолжительности и производительности труда. Обосновывается 

положение о влиянии эмоционального интеллекта сотрудников на различные аспекты их мо-

тивации. 
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Abstract. The article summarizes the experience of socio-psychological studies of emotional intelli-

gence and performance indicators of employees: job satisfaction, exposure to stress, duration and 

productivity. The article substantiates the position on the influence of emotional intelligence of em-

ployees on various aspects of their motivation. 

Keywords: emotional intelligence; motivation; performance; job satisfaction; emotional burnout; 

self-actualization. 

 

Пандемия COVID-19 и ее глобальные последствия привели общество в со-

стояние психологического кризиса. В условиях динамичных изменений формата 

и режима трудовой деятельности появляются новые требования к компетентно-

сти профессионала, особое место среди которых занял эмоциональный интел-

лект. Управления эмоциями руководителей и подчиненных, которые испыты-

вают беспокойство и сталкиваются со стрессом при удаленной работе, стано-

вится основой эффективности деятельности трудового коллектива. В подобных 

условиях особую актуальность приобретает проведение исследований психоло-

гического профиля, направленных на выявление взаимосвязи эмоционального 

интеллекта с мотивацией сотрудников. 
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По мнению Р. Бруска эмоциональный интеллект – это «способность взаи-

модействовать с внутренней средой своих чувств и желаний» [1, с. 91]. П. Сало-

вей и Д. Майер под эмоциональным интеллектом понимают «способность пони-

мать личностные отношения, представленные в эмоциях, и управлять эмоцио-

нальной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза» [2, с. 67]. Нако-

нец, Р. Бар-Он понимает эмоциональный интеллект как «набор эмоциональных, 

личностных и социальных способностей, которые влияют на общую способность 

человека эффективно справляться с требованиями и давлением окружающей 

среды» [2, с. 70]. Общим для всех представленных подходов является утвержде-

ние о связи эмоционального интеллекта со способностями понимать собствен-

ные эмоции и эмоции других, управлять эмоциональной сферой, что является 

основой для эффективной социальной и профессиональной деятельности, а 

также адаптации к изменяющимся условиям внешней среды [3]. 

Проблема влияния эмоционального интеллекта на эффективность деятель-

ности организаций представляется весьма изученной в современных исследова-

ниях в области менеджмента. Результаты исследования влияния эмоционального 

интеллекта и когнитивных способностей руководителей на эффективность ра-

боты позволили выявить их положительное влияние на производительность ор-

ганизации. Это позволило доказать преимущество для организации в подборе, 

мотивации и карьерном развитии эмоционально интеллектуальных руководите-

лей с развитыми когнитивными способностями и управленческими навыками за 

счет повышения эффективности деятельности организации [8]. 

Ряд исследований позволили выявить положительное влияние эмоцио-

нального интеллекта на удовлетворенность работой, мотивацию и общую эффек-

тивность деятельности сотрудников. Л. Прати, Ю. Лю и К. Басс установили: чем 

выше эмоциональный интеллект сотрудника, тем лучше он справляется с депрес-

сией, меньше подвержен стрессу на работе и в большей мере получает от нее 

удовольствие [9, с. 156-157]. Данные исследования влияния эмоционального ин-

теллекта и социально-демографических характеристик сотрудников на уровень 
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их стресса демонстрируют большее влияние эмоционального интеллекта на уро-

вень стресса, чем пола, возраста, семейного положения, уровня образования, до-

хода и опыта работы [11]. Также в ряде исследований было установлено: чем 

выше эмоциональный интеллект сотрудников, тем ниже степень их эмоциональ-

ного выгорания. В работе К. Вулф и Х. Ким, посвященной изучению взаимосвязи 

между эмоциональным интеллектом, удовлетворенностью работой и стажем ра-

боты, обосновывается положение о том, что некоторые компоненты эмоциональ-

ного интеллекта являются детерминантами удовлетворенности работой, а меж-

личностный эмоциональный интеллект является детерминантой продолжитель-

ности работы в организации [10, с. 186]. 

Помимо этого, было установлено, что низкий уровень эмоционального ин-

теллекта может препятствовать восприятию новой информации, что приводит к 

снижению интереса и мотивации к обучению в организации [6, с. 131]. Таким 

образом, возможно сделать вывод, что эмоциональный интеллект сотрудников 

способствует развитию лидерских качеств, повышает устойчивость к стрессу на 

работе, удовлетворенность работой, мотивацию, снижает степень эмоциональ-

ного выгорания, что в совокупности оказывает положительное влияние на эф-

фективность деятельности организации. 

Несмотря на достаточную изученность влияния эмоционального интел-

лекта на деятельность организации, его взаимосвязь с мотивацией личности и 

процессами самоактуализации остается недостаточно изученной. Самоактуали-

зация представляет собой многогранный феномен, подробно изученный А. Мас-

лоу, К. Роджерсом и другими психологами-гуманистами. По мнению А. Маслоу 

самоактуализация – это «процесс и результат наиболее полного проявления 

своих способностей, развития и реализации полного личностного потенциала» 

[5, с. 119]. Современные психологические теории чаще рассматривают соци-

ально-психологические аспекты личностного роста и самоактуализации.  
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Результаты исследования Т. Л. Шабановой, посвященного изучению взаи-

мосвязи между эмоциональным интеллектом и индивидуальными особенно-

стями самореализации руководителей, показали, что каждый третий руководи-

тель обладает средним уровнем эмоционального интеллекта, то есть способен к 

самостоятельному контролю деятельности за счет развитого самоконтроля и 

адекватного эмоционального реагирования. Остальные имеют низкий уровень 

эмоционального интеллекта, который обуславливает низкий уровень само-

контроля и высокую ситуационную обусловленность действий и эмоциональных 

реакций [4, с. 66]. Такие сотрудники зачастую имеют внешнюю мотивацию, то 

есть в своей деятельности стремятся получить одобрение руководства. Изучение 

основных показателей самоактуализации руководителей свидетельствуют о вы-

соком уровне потребности в самореализации у руководителей. Анализ показате-

лей эмоционального интеллекта и проявления самоактуализации позволил уста-

новить взаимосвязь между самомотивацией и контактностью. Таким образом, са-

момотивация, определяемая как способность управлять своими эмоциями, опре-

деляет способность человека быстро устанавливать контакты с людьми и об-

щаться и, как следствие, может положительно влиять на эффективность деятель-

ности сотрудников [4, с. 67]. 

Результаты исследования Т. Л. Шабановой согласуются с выводами В. Го-

лама о взаимосвязи эмоционального интеллекта и его компонентов (самосозна-

ние, саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки) с организацион-

ной эффективности [7, с. 3044]. 

Подводя итог представленному обзору зарубежных и отечественных ис-

следований социально-психологического профиля, стоит отметить важную роль 

эмоционального интеллекта сотрудника в обеспечении эффективности его дея-

тельности. Эмоциональный интеллект возможно рассматривать как детерми-

нанту мотивации сотрудника, так как установлено его влияние на мотивацию к 

обучению и установлению контактов в трудовом коллективе. Помимо этого, низ-

кий эмоциональный интеллект обуславливает склонность к внешней мотивации 
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и стремление к получению одобрения со стороны окружения. Наоборот, высокий 

эмоциональный интеллект обуславливает развитый самоконтроль и самомотива-

цию, позволяет сотруднику эффективно справляться со стрессами, быстро адап-

тироваться к изменениям в условиях работы, противостоять эмоциональному 

выгоранию, обеспечивает удовлетворенность работы и, как следствие, мотива-

цию на продолжительную и эффективную трудовую деятельность. 
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Аннотация. В статье раскрываются понятия «успех», «неуспех», «неудача». Рассмотрены со-

циально-психологические предикторы ситуации профессионального неуспеха. В качестве 

предикторов неуспеха в статье анализируются страх неудачи, самоэффективность, само-

оценка, иррациональные убеждения, перфекционизм, неопределенность и неприятие риска, 

психологический и интеллектуальный капиталы, ролевые модели. 

Ключевые слова: личность, неуспех, неудача, успех, ситуация профессионального неуспеха, 

предикторы, психологический капитал, интеллектуальный капитал, страх неудачи. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY 

AND THE SITUATION OF PROFESSIONAL FAILURE 
 

Svetlichnaya N. M., MPS-200, Volgograd Institute of Management, branch of RANEPA 

Supervisor – Zabrodina T. I., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Volgograd 

Institute of Management, branch of RANEPA 

 

Abstract. The article reveals the concepts of «success», «failure», «failure». The socio-psychological 

predictors of the situation of professional failure are considered. As predictors of failure, the article 

analyzes the fear of failure, self-efficacy, self-esteem, irrational beliefs, perfectionism, uncertainty 

and risk aversion, psychological and intellectual capital, role models. 
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Категории успеха и успешности давно стали центром внимания многих ис-

следователей. Как правило, под успехом понимают удачу в задуманном деле, 

удачное достижение поставленной цели; кроме того, определение успеха в Боль-

шом толковом словаре русского языка представлено следующим образом: «до-

стижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат 

чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо» [2, с. 1372]. 

Одной из наиболее важных сфер для реализации взрослого человека явля-

ется профессиональная деятельность, которая демонстрирует уровень его дости-

жений, профессионализма и определяет перспективы развития его личности. 
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В рамках концепции А. Н. Леонтьева, на каждом этапе возрастного развития че-

ловека существует особая система деятельности, основной в которой является 

ведущий вид деятельности или активности. Так, для периода взрослости веду-

щей является именно профессиональная деятельность.  

Оказывается, неудача или неуспех является одной из самых сильных сто-

рон человечества и, следовательно, не противоположностью успеха, а фактиче-

ски ключевым фактором в достижении наших целей. Это было доказано уче-

ными-эволюционистами, такими как Чарльз Дарвин, которому приписывают вы-

сказывание: «Выживает не самый сильный из видов. Это тот, который наиболее 

адаптируется к изменениям». 

Изменение и адаптация – это то, что люди делали на протяжении веков 

эволюции. Например, мы рано поняли, что мы слишком слабы, чтобы охотиться 

как личности – наши тела слишком хрупки – поэтому мы адаптировались, охо-

тясь в группах, которые превратились во все более сложные сообщества, исполь-

зуя наши коллективные способности, которые привели к нашей способности не 

только выживать, но и процветать.  

В настоящее время в научной литературе неуспех часто рассматривается 

не только как не достижение результата или поставленных целей, а также как и 

негативные переживания или состояние неопределенности, сопровождающие 

этот процесс. В энциклопедическом словаре дается следующие определение не-

успеху: «неблагоприятный исход какого-либо дела, замысла и т.п.; неудача» 

[1, с. 578]. Согласно словарю Д. Н. Ушакова «Неуспех – отсутствие успеха, не-

удача» [3, с. 144].  

В целом, этимология и семантическое содержание слова неуспех означает 

«не успеть»; неуспешный человек – не успевающий делать нечто вовремя, в нуж-

ный срок, не умеющий согласовывать свои планы и устремления, не достигаю-

щий своих целей, в результате чего у такого человека возникает ощущение от-
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сутствия гармонии с жизнью в целом и с самим собой. Таким образом, лингви-

стический анализ вышеуказанных понятий позволяет рассматривать понятия не-

успех, неудачный опыт и неудачу как синонимы. 

Наиболее интересным в контексте данного исследования является поиск 

психологических предикторов неуспешного поведения. В качестве таковых бо-

лее подробно рассмотрим страх неудачи, самоэффективность, самооценку, ирра-

циональные убеждения, перфекционизм, неопределенность и неприятие риска, 

психологический и интеллектуальный капиталы, ролевые модели. 

Страх неудачи и ситуация профессионального неуспеха развиваются по-

степенно из изучения мотивации достижения. Избегание неудачи – это инстинк-

тивное поведение людей. Бирней Р. С. считает, что страх неудачи относится к 

внутреннему страху человека, когда он или она понимает, что не может достичь 

определенной цели [4, с. 3]. Страх неудачи противоположен желанию добиться 

успеха и мотивации избежать наказания за неудачу. Для большинства людей 

страх неудачи не поддается контролю. Люди часто страдают от страха неудачи 

и принимают поведение избегания достижения целей, если ему не может быть 

гарантирован успех [4, с. 3]. 

Неудача из-за стыда может быть объяснена тоже с позиции страха неудачи. 

Это также относится к ситуации, когда человек чувствует угрозу и беспокойство 

по поводу неудачи, потому что человек научился связать неудачу с отрицатель-

ными результатами [4, с. 3]. Если индивид считает неудачу постоянной угрозой, 

думая, что это вызовет смущение, то данные негативные мысли и убеждения о 

себе увеличат страх неудачи. Когда люди оценивают себя в результате неудачи, 

они думают, что другие всегда будут оценивать их отрицательно [4, с. 3].  

Страх неудачи можно рассмотреть и с точки зрения перфекционизма. 

Симптомы перфекционизма такие как чрезмерная сосредоточенность на буду-

щем, принцип «все или ничего» и быть лучшим устанавливает высокие стан-
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дарты для человека и создает страх перед неудачей. Соответственно, потреб-

ность в успехе может быть выражена как внутренняя мотивация, а страх неудачи 

как внешний источник мотивации. 

Многие ученые понимают неуспех или неудачу как низкую самоэффектив-

ность личности. Обобщенная самоэффективность относится к вере в собствен-

ную способность справляться с событиями и вызовами. Высокая самоэффектив-

ность приводит к большей уверенности в своих профессиональных способностях 

эффективно функционировать на работе. Успех в предыдущих ситуациях приво-

дит к повышению самоэффективности в решении нынешних и будущих задач. 

Индивид со страхом неудачи обладает низкой самоэффективностью, потому что 

снижается возможность постановки целей и работы над ними, что, в свою оче-

редь, превращается в навязчивый цикл. Человек в данном цикле думает, что у 

него недостаточно навыков, чтобы справиться с ситуацией, в которой он нахо-

дится, что приводит к иррациональным мыслям о том, что он потерпит неудачу. 

Как следствие, возникает задержка в выполнении своих должностных обязанно-

стей. Невыполнение своих должностных обязанностей вовремя без рациональ-

ного объяснения может быть определено как прокрастинация. Примерами этого 

являются невыполнение поручений, задержки в подготовке отчетов.    

Как указывалось, выше, иррациональные убеждения, перфекционизм и 

низкая самоэффективность приводят к страху неудачи, в то время как аналогич-

ные негативные автоматические мысли и перфекционистское мышление ведут к 

прокрастинации. Другими словами, иррациональные идеи, вызывающие страх 

неудачи, также вызывают прокрастинацию. Люди, которые откладывают какую-

либо деятельность, беспокоятся о том, что потерпят неудачу и будут оценены за 

свою работу.  

Страх неудачи также тесно связан с неопределенностью и неприятием 

риска, так как неопределенность – это своего рода сенсорное сомнение, которое 

может препятствовать или задерживать возникновение поведения. Таким обра-



Сборник молодых исследователей 

233 

зом, неопределенность в процессе профессионального становления может при-

вести к колебаниям и промедлению, которые так вредны для ситуации профес-

сионального успеха. Кроме того, неприятие риска также может быть проявле-

нием страха неудачи. Считается, что чем больше человек не склонен к риску, тем 

больше он боится неудачи. В процессе профессиональной деятельности человек 

более склонен выбирать поведение с умеренным риском или даже нулевым 

риском [4, с. 3]. 

Стоит рассмотреть ситуацию профессионального неуспеха и с точки зре-

ния психологического капитала, который впервые появился в экономике. Психо-

логический капитал (PsyCap) – это позитивное психологическое состояние раз-

вития индивида, характеризующееся: уверенностью в себе и своих усилиях при 

выполнении сложных заданий; позитивным отношением к успеху сейчас и в бу-

дущем; настойчивостью в достижении цели и, когда это необходимо, измене-

нием путей без изменения цели; и способностью при столкновении с проблемами 

и невзгодами, поддержать себя. Психологический капитал человека, вероятно, 

будет управлять его мотивацией и общим отношением к работе. М. Голдсмит 

считает, что психологический капитал – это интеграция индивидуальной работы, 

этики, веры в себя, отношения и познания, а также некоторых личностных ха-

рактеристик, которые могут влиять на индивидуальную производительность [4, 

с. 2]. Впоследствии психологический капитал привлек внимание активных пси-

хологов и активных организационных бихевиористов. М. Селигман считает, что 

психологические факторы, которые могут привести к индивидуальному позитив-

ному поведению, должны быть включены в категорию капитала [4, с. 2]. Ф. Лу-

танс и К. М. Юсеф выдвинули концепцию психологического капитала с точки 

зрения позитивного организационного поведения и указали, что психологиче-

ский капитал – это психологическое состояние, которое может влиять на инди-

видуальное позитивное поведение, характеризующееся высокой самоэффектив-

ностью, оптимизмом, надеждой. Психологический капитал помогает регулиро-
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вать индивидуальный когнитивный процесс, направлять индивидуальный про-

цесс позитивного поведения и улучшать индивидуальную производитель-

ность. Ученые выбрали удовлетворенность работой, организационную привер-

женность, стиль совладания, межличностную гармонию, альтруистическое пове-

дение, профессиональное благополучие и психическое здоровье и другие пере-

менные поведенческого состояния, связанные с производительностью, для изу-

чения роли и влияния психологического капитала на эти переменные. Резуль-

таты показали, что влияние психологического капитала на поведенческое отно-

шение было положительным и значительным, что может улучшить индивиду-

альное отношение и поведение путем корректировки индивидуального когни-

тивного процесса и в конечном итоге повлиять на индивидуальную производи-

тельность [4, с. 3]. 

Человек с высоким психологическим капиталом может лучше сбалансиро-

вать издержки неудачи или неуспеха, чем те, у кого низкий психологический ка-

питал, так как люди с высоким психологическим капиталом демонстрируют по-

ложительное психологическое состояние. Сталкиваясь с трудностями, они более 

склонны искать решения для преодоления проблем. Они могут воспринимать не-

удачу или ситуацию профессионального неуспеха как прекрасную возможность 

учиться, размышлять и обобщать, а также совершенствоваться для достижения 

своих профессиональных целей. Таким образом, психологический капитал свя-

зан с ситуацией профессионального становления и неуспеха. При встрече с не-

удачами в процессе профессиональной деятельности от психологического капи-

тала зависит снижение фрустрации и обретение уверенности в себе [4, с. 2]. 

Керсик С. и другие авторы увеличили реляционные детали между личными 

(психологический капитал) и социальными ресурсами на работе, с инновацион-

ным рассмотрением работы как катализатора динамики между двумя типами ра-

бочих ресурсов. Основываясь на тщательном и внимательном анализе исследо-

ваний, они обнаружили, что социальная поддержка на работе положительно по-

влияла на развитие психологического капитала, в то время как психологический 
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капитал и создание социальных рабочих ресурсов были отрицательно связаны. 

Эта интересная, если не парадоксальная, находка стимулирует наши размышле-

ния об эффектах замещения/взаимодополняемости стратегических трудовых ре-

сурсов, особенно когда в контексте рабочего места требуется творческий, инно-

вационный и предпринимательский вклад [4, с. 4].  

В этом смысле психологический капитал как внутренняя сила человече-

ского капитала содействует интеллектуальному капиталу. Интеллектуальный ка-

питал – это многомерная конструкция, которая может быть оценена и исследо-

вана в различных контекстах [5, с. 3]. Юндт М. А. и Скотт Р. В. описали интел-

лектуальный капитал как совокупные запасы и потоки полезных навыков и зна-

ний в организации. Связь между интеллектуальным капиталом и психологиче-

ским благополучием индивида является важным дополнением для ситуации про-

фессионального успеха поскольку занимаемая должность от сотрудника требует 

не только знаний и интеллектуальных активов, но и психологических сил для 

преодоления трудностей [4, с. 7].  

Влияние ролевых моделей на ситуацию профессионального неуспеха ши-

роко изучалась в различных областях, таких как социология и психология. Пси-

хология развития ребенка доказала, что ролевые модели могут помочь детям пре-

одолеть страх; даже взрослые позитивные ролевые модели могут облегчить их 

социальные страхи, которые возникают в результате имитационного обучения 

ролевым моделям. Что касается профессиональной деятельности ролевая модель 

устанавливает ориентир для подражания. Посредством социального сравнения 

обучения наблюдению и обучения подражанию потенциальные предпринима-

тели углубляют свое понимание предпринимательских проектов, аналогичных 

тем, которые испытывают бизнес-ролевые модели. Они обладают более интуи-

тивным и точным пониманием ресурсов, необходимых для предприниматель-

ства, и проблем, которые могут возникнуть в процессе предпринимательства, что 

может устранить тревогу и страх предпринимательства. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в некотором смысле пси-

хологическая устойчивость, оптимизм и настойчивость могут мотивировать лю-

дей преследовать долгосрочные интересы и сосредоточиться на решении про-

блем, и тем самым положительно влиять на их профессиональный успех и сни-

жать влияние неудачи. В результате нашего исследования будет рассмотрена 

взаимосвязь интеллектуального капитала и психологического, с целью исследо-

вания интерактивного влияния между психологическими и профессиональными 

состояниями. Результаты и обсуждения исследования будут способствовать бо-

лее глубокому пониманию социально–психологической динамики ситуации про-

фессионального неуспеха. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема реализации политики импортозамещения в сфере 

лекарственного обеспечения населения, исследуется роль лекарственного обеспечения в си-

стеме здравоохранения в целом, учитывая мероприятия по внедрению государственной поли-

тики. Анализируется динамика и прогресс процесса импортозамещения в указанной сфере за 

последнее десятилетие, влияние на фармацевтическую отрасль, ограничения и перспективы 
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Abstract. The article explores the problem of implementing the import substitution policy in the field 

of drug supply of the population, explores the role of drug supply in the health system as a whole, 

taking into account measures to introduce state policy. Dynamics and progress of import substitution 

process in this sphere over the last decade, influence on pharmaceutical industry, problems and de-

velopment prospects, solutions are analyzed. 
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Социально-экономическая политика обширна и охватывает множество 

сфер, одна из которых – это здравоохранение, оно занимает одно из первых мест 

и никогда не теряет своей актуальности. Здоровье населения – это ключевой ори-

ентир для успешной реализации государственной политики и национальных про-

ектов, реализуемых в стране. Медицинская помощь включает в себя оказание 

плановой, экстренной, высокотехнологичной медицинской помощи, лекарствен-
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ное обеспечение и другие формы реализации государственной политики в обла-

сти здравоохранения. Невозможно оказывать медицинскую помощь населению 

без лекарственного обеспечения. Организация качественной лекарственной те-

рапии в составе комплекса мер медицинского обслуживания позволяет решать 

многие проблемы, связанные с диагностикой, лечением и профилактикой забо-

леваний. Обеспечение населения, и особенно социально уязвимых его групп, ле-

карственной помощью всегда актуально. Актуальность политики импортозаме-

щения во всех сферах, затрагивающих жизнедеятельность населения и существо-

вание промышленности, многократно выросла после введения санкций против 

России в 2014 году. Надо заметить, что в этой сфере ведутся исследования и при-

нимаются нормативно-правовые акты [3; 4; 5; 6; 8; 12; 15].  

Следует отметить, что остается ощутимой доля импорта в медицине: это и 

средства функциональной диагностики, и расходные материалы для проведения 

манипуляций различных уровней (например, использование искусственных су-

ставов, компьютерных томографов, аппаратов ИВЛ), вакцины, лекарственное 

обеспечение, нельзя не упомянуть и о международном сотрудничестве в научном 

плане.  

Многие заболевания, например, такие как эндокринные заболевания, забо-

левания пищеварительного тракта, аутоиммунные заболевания, заболевания, 

при которых необходима генная терапия лечатся при помощи препаратов, про-

изводимых за рубежом. Кроме этого, часть оперативных вмешательств прово-

дится именно в зарубежных клиниках.  

Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р был утвержден 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а 

также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и ми-

нимального ассортимента лекарственных препаратов, которые не имеют полно-

стью взаимозаменяемых аналогов, отвечающих требованиям качества. 
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На рис. 1 представлено плановое увеличение показателей импортозамеще-

ния, согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 20 ав-

густа 2021 г. N 3273 «Об утверждении Плана мероприятий по импортозамеще-

нию в медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2024 

года» [14]. 

 

 

 

В отрасли фармацевтики был создан План мероприятий по импортозаме-

щению в фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2024 

года (приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 июля 2021 г.), 

согласно которому к 2024 году будет организован полный производственный 

цикл, в частности, амлодипина, варфарина, гепарина натрия, доксициклина, ке-

тамина, клоназепама, морфина, тобрамицина, эноксапарина натрия, ципрофлок-

сацина. Долю производства иммуноглобулина человека нормального планиру-

ется увеличить с 35 % до 60 % [13]. 
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Анализируя представленные диаграммы, можно сделать вывод о том, не-

смотря на запланированное снижение доли продаж препаратов зарубежных про-

изводителей в сторону отечественных (в 2012 г. этот показатель был 77 % про-

даж, в 2018 г. – 60 %), в 2018 г. импорт медикаментов превышал экспорт в 13 раз 

[16]. 

Также в последние годы на рынок было выведено большое количество ле-

карств, которые (наибольшее количество за 5 лет) были произведены в России. 

Таким образом, несмотря на высокую импортозависимость отрасли, по темпам 

прироста продаж лидируют отечественные препараты. В большей степени они 

выпускаются как дженерики, что соответствует общемировым тенденциям. Со-

гласно статистике аналитического агентства DSM Group, по итогам 2019 г. доля 

дженериков в России составила 62,5 % в стоимостном выражении и 83,9 % – в 

натуральном [10]. Дженерик (генерик) – это лекарственный препарат, имеющий 

сходный по сравнению с оригиналом состав (качественный и количественный) 

действующих веществ, терапевтическая эквивалентность которых соответству-
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ющему референтному лекарственному препарату подтверждена соответствую-

щими исследованиями. Они являются наиболее экономически доступными, от-

носительно легко воспроизводимыми, низкая стоимость, максимально точная 

копия оригинала запатентованного лекарственного средства, но при этом многие 

специалисты, как и само население отрицательно настроено к такому виду ле-

карственных средств [7]. 

Отечественный фармацевтический рынок в 2013 г. был на 7 месте в мире. 

Его объем составил 1 045 млрд. руб. Фармакологическая промышленность за 

2013 г. выпустила лекарственных средств на общую сумму 188 690 млн. руб. По 

итогам 2014 г. объем фармацевтического рынка России составил 1 152 млрд. руб. 

24,3 % лекарств в денежном выражении были произведены в РФ, что соответ-

ствовало уровню 2013 г., несмотря на то, что после принятых правовых докумен-

тов Министерством промышленности и торговли РФ, ожидался рост доли отече-

ственных лекарств [9]. В 2015 г. доля отечественных препаратов денежном вы-

ражении выросла на 4 % по сравнению с прошлым годом. В этом же году изда-

ется постановление Правительства РФ № 102 «Об установлении ограничений на 

допуск лекарственных средств, происходящих из иностранных государств, при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», было открыто 6 фармацевтических заводов. Всего с 2013 по 2015 г. от-

крыто 19 фармацевтических производственных площадок, в том числе 7 с при-

влечением иностранного капитала [1]. По итогам 2016 г. объём фармацевтиче-

ского рынка России вырос на 7 %, чем годом ранее. Всего в 2016 г. было зареги-

стрировано 14 импортозамещающих лекарственных препаратов. В 2017 г. разра-

ботано и выведено на рынок 44 импортозамещающих лекарственных препарата 

и 2 инновационных лекарственных препарата. Доля препаратов отечественного 

производства из перечня ЖНВЛП за 2017 г. выросла до 84 %. По итогам ноября 

2018 г. 58,9 % препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными 

[11]. 
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На момент 2020 года российскими производителями осуществляется экс-

порт лекарственных средств более чем в 135 стран. Объем российского рынка 

медицинских изделий за 2020 год составил 547,3 млрд. рублей, что выше на 

184,5 %, чем в 2014 году) [13]. Научная, технологическая и промышленная плат-

формы, сформированные при реализации указанных стратегических докумен-

тов, позволили увеличить объемы отечественного производства продукции фар-

мацевтической и медицинской промышленности, а также способствовали разви-

тию собственных разработок, соответствующих мировым стандартам. 

В настоящее время предприятия фармацевтической промышленности раз-

ной направленности находятся во многих субъектах страны: в Нижегородской, 

Курской, Курганской, Пензенской областях, Алтайском крае, республике Баш-

кортостан, Татарстан, в Западной Сибири с центрами в городах Новосибирске, 

Томске и Омске. В целом фармацевтическая промышленность производствен-

ных, научно-образовательных, финансовых, управленческих, инфраструктурных 

центров позволяет использовать кластерную политику развития фармацевтиче-

ской отрасли. 

Таким образом, начиная, с 2014 г. отмечается рост отечественного фарма-

цевтического рынка, при этом рост натурального объема начинается с 2015 г., 

после введения ряда ограничений на ввоз импортных лекарственных средств. 

Импортозамещение в фармацевтической промышленности оказалось более эф-

фективным, чем в области производства медицинских изделий, хотя большин-

ство целевых показателей не достигнуты, несмотря на положительную дина-

мику. При этом, следует отметить, что политика импортозамещения больше 

всего реализуется в секторе госзакупок, для обеспечения нуждающегося населе-

ния по федеральным и региональным льготам [11]. 

Среди проблем, существующих в импортозамещении лекарственных 

средств, можно выделить: 
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1. Технологическое перевооружение большинства отечественных заводов и 

строительство новых. 

2. Дефицит кадров (высококвалифицированных научных и инженерно-техни-

ческих работников), разрушенная научная и экспериментальная база мно-

гих институтов, трудности в переходе на международные стандарты. 

3. Снижение реальных доходов населения и как следствие низкая покупатель-

ная способность. 

4. Несовершенство правовой базы и механизмов выявления оборота фальси-

фиката и привлечения к ответственности. 

5. Присутствие в ассортименте российских производителей фармакологии 

большого количества устаревших, нерентабельных, недейственных препа-

ратов. 

6. Из-за повышенной зависимости от импорта готовых фармацевтических 

субстанций, в первую очередь это дешевые продукты из Китая или Индии, 

возникли проблемы, когда за рубежом произошло массовое закрытие хими-

ческих и фармацевтических производств. 

 

Свои негативные коррективы внесла и пандемия новой коронавирусной 

инфекции, это вызвало массовые нарушения логистики и закрытия заводов. При 

этом неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка стала мощ-

ным стимулом для наращивания научного потенциала в сфере фармакологии и 

науки в целом (изучение нового вируса, создание эффективных лекарств, вак-

цин), а также увеличился объем государственного финансирования этого вида 

деятельности.  

Импортозамещение является одной из ключевой тем в лекарственном 

обеспечении населения, следовательно, и в реализации государственной поли-

тики в области здравоохранения. Реализация проектов в фармацевтической от-

расли требует огромнейших инвестиций и сопровождается высокими рисками. 

По этой причине достаточно остро для отечественных производителей стоит во-

прос о доработке законодательной базы, которая повысит конкурентоспособ-

ность. Российский фармацевтический рынок в значительной степени импортоза-

висим, но большая часть поставок приходится на Индию и Китай, и последний, 

в случае ограничения экспорта из Европы, сможет практически полностью его 
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заменить [2]. Важное значение в борьбе с фальсифицированной продукцией 

имеет нормативная база внедрения автоматизированной системы мониторинга 

движения лекарственных средств («маркировка»), необходимо ужесточение кон-

троля за фальсификацией лекарственных средств.  

Среди вариантов решения существующих проблем, можно предложить 

следующие:  

Решение вопроса кадрового голода, привлечение новых специалистов, расшире-

ние производственных мощностей, развитие научного сектора. 

 

Стимулирование роста производства отечественных лекарственных препаратов, 

повышение их качества и привлекательности в глазах населения. Привлечение к 

этой работе СМИ для освещения достигнутых результатов. 

 

Дополнительное субсидирование отраслей фармацевтического производства, 

льготное кредитование. 

 

Анализ всех нормативных правовых «руководящих» документов, затрагивающих 

вопросы импортозамещения в целом и конкретно фармакологической отрасли, их 

корректировка. 

 

Наращивание и увеличение мер государственной поддержки, стимулирующих 

импортозамещение, разработку и внедрение новых технологий и продуктов. 

      

Иными словами, необходимо привести систему управления сферой им-

портозамещения в соответствие с текущими реалиями внутренней и внешней 

экономической ситуации и прогнозами ее развития, перераспределить финансо-

вое обеспечение существующих программ, сосредоточив их на реализации задач 

первостепенной важности на основе наиболее эффективных решений. Нельзя за-

бывать и о связи между существующими потребностями населения и фактически 

производимыми объемами лекарственных средств. 
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Аннотация. В статье обосновывается роль малого и среднего предпринимательства как фак-

тора социально-экономического роста. Раскрывается проблема низкого влияния Корпорация 

«МСП» на развитие малого и среднего предпринимательства в России. Анализируются про-

межуточные итоги реализации национального проекта по поддержке субъектов малого и сред-

него предпринимательства на примере Тамбовской области. Предлагаются меры по повыше-

нию результативности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, национальный проект, меры госу-

дарственной поддержки, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, Фе-

деральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, самозанятые, ин-
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Abstract. The article substantiates the role of small and medium-sized businesses as subject to socio-

economic growth. The problem of the little influence of the Russian Small and Medium Business 

Corporation for the development of small and medium-sized businesses in Russia is revealed. It anal-

yses of the intermediate results of the implementation of the project to support small and medium-

sized businesses in the Tambov region. Measures are proposed to improve the effectiveness of state 

support measures for large and medium-sized enterprises. 

Keywords: small and medium-sized businesses, national project, state support measures, support for 

small and medium-sized businesses, the Federal Corporation for the Development of Small and Me-

dium-Sized Businesses, self-employed, individual entrepreneurs. 

 

Как известно, пандемия коронавирусной инфекции оказало значительное 

негативное влияние на экономику в национальном и мировом масштабах, в связи 

с чем возникла острая необходимость в восстановлении допандемийных уровней 

воспроизводства, повышении экономической активности населения и обеспече-

нии стабильности экономической и социальной жизни общества. 
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Учитывая скорость изменений рыночных условий и факторов, а также спо-

собность бизнеса быстрее к ним адаптироваться и воспринимать инновации, 

предпринимательство играет важную роль как фактор социально-экономиче-

ского развития и роста [4]. Оказание мер государственной поддержки предпри-

нимательского сектора ускоряет восстановительные процессы экономической 

сферы жизни общества. 

В рамках рассматриваемой тематики необходимо обозначить место и роль 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в национальной эконо-

мике. За счет оперативности взаимодействия и гибкой ценовой политики субъ-

екты МСП представляют интерес для крупных компаний, гражданского обще-

ства и государственного сектора. От МСП зависит сокращение безработицы, по-

вышение качества жизни общества, а также МСП создает предпосылки для раз-

вития конкуренции и способствует снижению зависимости от сырьевого экс-

порта, чему в последнее время уделяется большое внимание в научных публика-

циях [3]. Рост этого сектора – основной драйвер роста предпринимательских до-

ходов [2]. 

В соответствии с Указом Президента «О национальных целях развития до 

2030 года» Министерством экономического развития Российской Федерации 

была актуализирована структура паспорта национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы». В новую структуру вошли 4 проекта, реализация которых 

направлена на поддержку бизнеса на всех этапах его развития, начиная от стар-

товой бизнес-идеи до расширения и выхода на экспорт за рубеж: поддержка са-

мозанятых, предакселерация, акселерация и цифровая платформа МСП [6]. 

Стоит отметить, что экспериментально введенный в 2019 году на террито-

рии субъектов Российской Федерации налог на профессиональный доход дал по-

ложительные результаты, чем создал предпосылки для формирования отдель-

ного проекта по созданию условий развития деятельности самозанятых граждан. 

За прошлый 2021 год число зарегистрированных самозанятых превысило 
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3,86 млн человек – это может говорить о выходе доли экономических субъектов 

из теневой экономики за счет сокращения административных барьеров в рамках 

«белой» экономики. 

Увеличить количество субъектов МСП можно путем создания комфорт-

ных условий для ведения бизнеса, тем самым привлекая физических лиц к от-

крытию собственного дела. В рамках данного направления проект предакселера-

ции содержит перечень мероприятий по предоставлению финансовой под-

держки, грантов, упрощению представляемой отчётности и переходу к упрощен-

ной и патентной системам налогообложения. 

Поддержав желание стать субъектом МСП, государство также оказывает 

помощь в процессе ведения бизнеса. На это также направлены мероприятия по 

предоставлению грантов, финансово-гарантийной поддержки, изменению нало-

говой нагрузки, льготному кредитованию и другие меры в рамках проекта аксе-

лерации субъектов МСП. 

Опыт ведения бизнеса в пандемийный период показал возможности ди-

станционного формата работы, в связи с чем возросла актуальность цифровиза-

ции МСП в рамках проекта по созданию цифровой платформы с механизмом ад-

ресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и 

специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами, который 

подразумевает создание единой цифровой экосистемы для предпринимателей, 

которая содержит комплекс всей необходимой актуальной информации по ме-

рам и институтам поддержки субъектов МСП. Главная суть данной платформы 

заключается в возможности получения поддержки в дистанционном режиме. 

Таким образом, мероприятия национального проекта охватывают весь 

предпринимательский цикл, начиная от идеи открытия бизнеса, до его ведения и 

поддержания. Реализация комплекса мероприятий по 4 проектам направлена на 

создание благоприятных условий для субъектов МСП для дальнейшего увеличе-

ния их численности до 25 млн. человек. Однако, стоит отметить, что в 2019 году 



Управление и современность: междисциплинарный дискурс 

250 

данный целевой показатель не был достигнут, поскольку плановое значение со-

гласно паспорту проекта предусматривало 19,6 млн человек, а по данным Рос-

стата составило 19,1 млн человек [5]. 

Безусловно, необходимо проводить анализ результативности и эффектив-

ности реализации мер государственной поддержки МСП для дальнейшей их кор-

ректировки при необходимости, в связи с чем представляет интерес независимая 

оценка Счетной палатой Российской Федерации данной сферы. Аудитор Счет-

ной палаты Данил Шилков обращает внимание на недостаточное участие госу-

дарства в решении проблем небольших организаций, объясняемое, в частности, 

меньшей производительностью субъектов МСП по сравнению с крупным бизне-

сом [3]. 

Счетная палата провела контрольное мероприятие в отношении Федераль-

ной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательств, которая 

играет ключевую роль в системе институтов поддержки субъектов МСП с 2017 

года. Итогом проверки стал вывод о незначительном влиянии Корпорации на 

развитие МСП в России. В частности, фактическая доля кредитов субъектам 

МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП не только не соот-

ветствует целевым значениям, но и снижается из года в год. При этом не уделя-

лось достаточного внимания результативности этой помощи, а сами меры под-

держки носили локальный характер. 

По мнению Счетной палаты, недостаточная заинтересованность Корпора-

ции в достижении целей и задач государства в сфере МСП связана с отсутствием 

утвержденных внутренних документов долгосрочного планирования, включая 

стратегию развития Корпорации. Помимо этого, отмечаются низкие целевые по-

казатели в краткосрочных и среднесрочных программах деятельности Корпора-

ции, за счет которых ежегодно наблюдается перевыполнение плановых значений 

практически по всем индикаторам от 500 до 9000 %. Это говорит о существова-

нии рисков некорректной оценки эффективности Корпорации [3]. 
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Также Счетная палата обращает внимание на зарплатную политику Корпо-

рации, по которой средняя месячная заработная плата работников в 2 раза выше 

средней заработной платы специалистов финансовой и страховой сфер Москвы. 

Средний заработок членов правления Корпорации составил в проверяемом пе-

риоде около 3,3 млн рублей в месяц. 

Таким образом, можно говорить о незначительном влиянии деятельности 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательств 

как ключевого института поддержки и развития МСП на данную сферу. Основ-

ным приоритетом Корпорации являлось предоставление средств субъектам 

МСП, однако результативность данных мер оставляет желать лучшего. 

В 2020 и начале 2021 года были предприняты следующие меры по стиму-

лированию МСП в России [1]: 

− расширение применения патентной системы налогообложения на отдель-

ные виды предпринимательской деятельности; 

− продление до 2024 года права субъектов Российской Федерации вводить 

«налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП; 

− предоставление права налогового вычета в размере уплаченных страховых 

взносов ИП на патентную систему налогообложения; 

− расширение применения упрощенной системы налогообложения за счет 

повышения пороговых значений доходов (со 150 до 200 млн рублей) и за-

нятости (со 100 работников для 130). 

Данные меры направлены на снижение налоговой и административной 

нагрузки на субъекты МСП. А какие же результаты от реализации данных мер 

мы можем наблюдать? 

Большой интерес представляют промежуточные итоги реализации нацио-

нального проекта по поддержке МСП через призму регионального аспекта и в 

качестве рассматриваемого субъекта возьмем Тамбовскую область. 

Как отмечают представители Тамбовской области, антикризисные меры 

государства оказали ощутимую поддержку субъектам предпринимательского 
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сектора в процессе восстановления своей деятельности, пострадавшей в период 

пандемии. Востребованность государственных мер поддержки в разы возросла 

[7]. Предварительные итоги свидетельствуют об эффективных результатах ра-

боты по достижению показателей проекта в 2020 году. Оказана поддержка более 

1500 предпринимателям в виде предоставления услуг центрами инжиниринга и 

кластерного развития, а также консультирования бизнеса. 

Более 1200 бизнесменов прошли обучение основам ведения бизнеса и фи-

нансовой грамотности, что значительно превышает значение заложенного наци-

ональным проектом показателя, а также в 2020 году были проведены два форума: 

«PRO Бизнес» и XX областная конференция представителей ПСМ, на которых 

предприниматели обменялись опытом по успешному ведению бизнеса. В 2020 

году субъектам МСП было предоставлено 224 микрозайма на сумму свыше 

185 млн руб., 90 % из которых были антикризисными.  

Как было сказано в начале статьи, внедрение практики взимания налога на 

профессиональный доход оказалось успешным, и показатели Тамбовской обла-

сти не противоречат данному утверждению, поскольку на сегодняшний день в 

данном регионе зарегистрировано порядка 2300 самозанятых граждан. Это гово-

рит о том, что предприниматели стали предпочитать работать легально с мини-

мальной административной и налоговой нагрузкой теневому сектору экономики. 

Для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях экономики и приме-

няющих упрощенную систему налогообложения, были снижены налоговые 

ставки. 

На возобновление деятельности предприятий выдано кредитов на сумму 

124 млн руб. Льготный кредит под 2 % на поддержку занятости выдан на сумму 

1501 млн руб. Кредитные каникулы предоставлены 341 субъектам МСП на 

сумму 431,9 млн рублей. Все эти меры позволили вывести из кризисного состо-

яния большую часть субъектов МСП Тамбовской области и остаться на плаву, 

несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться. 
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Если говорить о мерах, которые запланированы на ближайший трехлетний 

период в рамках национального проекта по поддержке МСП, то данный ком-

плекс включает в себя [1]: 

− программу льготного кредитования субъектов МСП; 

− обеспечение бездекларационной уплаты налога и страховых взносов орга-

низациями и ИП, применяющими УСН с численностью работников не бо-

лее 5 человек и имеющими предельную сумму годового дохода не более 

60 млн рублей; 

− развитие акционерного краудинвестинга и факторинга; 

− развитие цифровых инструментов в рамках экосистемы, упрощающих от-

крытие и ведение бизнеса; 

− создание организационных, финансовых и иных условий для зарождения 

и развития максимального количества стартапов в технологической и циф-

ровой сферах; 

− поддержка самозанятых: запуск программы предоставления трехлетних 

микрозаймов до 1 млн рублей по льготной ставке, не превышающей 1,5 

размера ключевой ставки Банка России. 

Таким образом, в тяжелый для частного бизнеса период санитарно-эпиде-

миологических ограничений государство разработало ряд антикризисных мер в 

рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по сниже-

нию налоговой и административной нагрузки, а также актуализировало паспорт 

национального проекта по развитию МСП в соответствии с национальными це-

лями развития Российской Федерации. Анализ реализации мер предоставления 

государственной поддержки субъектам МСП на примере Тамбовской области 

показал эффективность реализуемых мероприятий, а также востребованность со 

стороны предпринимательского сообщества государственной поддержки. Были 

выявлены проблемы низкой роли ключевого института развития МСП – Феде-

ральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Дан-

ная проблема была связана с недостаточным вниманием со стороны Корпорации 
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к результативности, предоставленной ею средств, а также с локальным характе-

ром мер поддержки. Предлагается разработать методику оценки влияния дея-

тельности Корпорации на сферу МСП, а также конкретизировать ответствен-

ность исполнителей всех уровней с установлением четких и прозрачных ключе-

вых показателей эффективности. 
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Всё чаще на сегодняшний день к изучению каких бы то ни было обще-

ственных процессов или явлений применяются смежные, интегративные мето-

дики, будь то что-то социально-экономическое, социально-коммуникативное 

и т.д. Так и социокультурный подход получил и не теряет свою актуальность уже 

на протяжении долгого времени. Безусловно, необходимость этого имеет ряд ве-

сомых аргументов, в том числе и в виде синергического подхода, что оправды-

вает уникальный результат взаимодействия нескольких компонентов. Однако, у 

этого «объединения» есть, как минимум, один недостаток – сравнительно просто 

потерять верное истолкование, абсолютизируя одну из составляющих. Поэтому 

в данной работе нами будут рассмотрены отдельно социальная и культурная со-

ставляющая в функционировании современного города.  
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Современный город – сложная система, действующая по определенным 

правилам, сформированным одновременно властью, природно-климатическими 

условиями, исторической преемственностью и непосредственно самими горожа-

нами. Возникает закономерный вопрос: как формируются эти правила, каковы 

их основы? Природный и «чисто» исторический аспект надлежит рассматривать 

отдельно, более глубинно и с другой научной повесткой. Остановим свое внима-

ние на влиянии (в том числе и взаимовлиянии) на современное городское фор-

мирование властей и горожан через призму социального и культурного. 

Условное разделение на «власть» и «горожан» теснейшим образом связано 

с управлением и самоуправлением как двумя видами (формами) организации 

жизни людей, которые являются основами города настоящего времени (и не 

только). Отталкиваясь от разделения власти на уровни в Российской Федерации, 

можно сказать, что как таковой процесс управления совпадает с организацией 

жизни людей на уровне всего государства, то есть федеральном, и субъектов (об-

ластей, республик и пр.), хотя свойственен и местному уровню, где, по идее, 

должно осуществляться самоуправление в чистом виде. Рассматривая город как 

организационную систему, можно связывать его специфику непосредственно с 

видом муниципального образования (городской округ или, реже, городское по-

селение согласно Федеральному закону № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. [3]), а на 

этом уровне первостепенно декларируется самоуправление, хотя процесс управ-

ления на нем весьма значителен, что в принципе позволяет организовать какую-

нибудь слаженную систему. В выстраивании этой слаженной городской си-

стемы, где соседствуют управление и самоуправление, видимо, весьма значимы 

социальные и культурные основы, начала городской жизни. Управление в любом 

контексте есть навязывание воли в субъект-объектных отношениях, оно форми-

рует индивида как социального члена общества, субъекта деятельности, пред-

определяет его социальный статус, профессиональный рост и т.д. Управлять же 

культурной политикой можно, но возделать какие бы то ни было гуманистиче-

ские качества граждан невозможно в сугубо управленческом контексте. Таким 
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образом, наличие социума предопределяет управление, социальные иерархии, 

что и составляет социальные основы города. Бесспорно, что лишь в управленче-

ской среде можно поменять роль с «управляемой» на «управляющую» [1, с. 153]. 

Культура же обусловливает самоуправление, которое включает в себя негосу-

дарственные и неполитические ориентиры, определяемых решением «индивиду-

альных проблем» под влиянием личных взглядов, традиций и ценностей.  

Местное самоуправление играет наиважнейшую роль в создании культур-

ных основ современного города. Осуществляя власть, народ реализует свои ин-

тересы и проявляет волю. Чем ближе власть к народу, тем больше самореализа-

ция городского сообщества, тем непосредственней оно создает комфортную 

среду именно для него самого. Можно также заметить, что местное самоуправ-

ление служит транзитным звеном для перехода из бытия социума в бытие куль-

туры, поскольку, реализовывая власть на местах, народ руководствуется своими 

нравственными и духовными качествами, а также может их видоизменять и фор-

мировать под влиянием различных факторов. 

Процесс управления, в том числе и государственного, позволяет продви-

гаться по социальной лестнице, обеспечивает необходимые социально-экономи-

ческие условия для этого продвижения. Посредством государственного управле-

ния также создаются и реализовываются национальные проекты, которые спо-

собствуют социальному развитию, что детально гораздо заметнее через город-

скую призму, ведь город – сложная система, в текущих процессах которой про-

являются различные социальные нужды. 

Важно отметить особый вклад в описанные взаимодействия и процессы 

местного самоуправления Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ведь 

именно там закреплены главенствующие положения по осуществлению народом 

своей власти и различные формы прямого волеизъявления граждан, которые тес-

ным образом связаны с городом и достойной жизнедеятельностью в нем. Вне-
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сенный в декабре 2021 года в Государственную Думу законопроект, предполага-

ющий очередную муниципальную реформу (проект федерального закона 

№ 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в еди-

ной системе публичной власти» [4]) и содержащий ряд коренных изменений, вы-

зывает вопросы и большие сомнения по ряду положений. Можно согласиться с 

А. Н. Фоминым [6, с. 32] в том, что такой закон может погубить возможность 

полноценного осуществления народом власти на местах, в том числе крайне от-

рицательно повлиять на городское функционирование, которое долгие годы со-

вершенствовалось и сравнительно недавно заручилось особенным импульсом. 

Социальные основы гипотетически могут стать шире, но культурные значи-

тельно деградируют. 

Рассмотрев корреляцию управления и самоуправления с социальным и 

культурным аспектами города, можно перейти к детальному рассмотрению не-

которых социальных и культурных основ города нашего времени, описывая 

идеи, которые реально могут быть воплощены в жизнь и создавать успешно 

функционирующую систему. Повторимся, говоря о социальных основах, подра-

зумеваем набор факторов, влияющих на социальное положение человека в об-

ществе, его статус и состояние через призму возможностей, которые гипотети-

чески могут предоставляться городом. Стоит отметить, что последовательность 

описанных основ здесь и далее не имеет иерархического характера, не подразу-

мевает первичность той или иной основы относительно другой, а также не имеет 

цели являться исчерпывающим перечнем. 

Мобильность всех жителей города может считаться первой социальной ос-

новой, поскольку доступ к важным городским объектам, в том числе бизнес-цен-

трам, основным объектам социальной инфраструктуры, и в целом свобода и 

быстрота перемещения – необходимость того, чтобы все имели равный (по край-

ней мере, транспортный) доступ к рабочим местам и возможности построения 

социальных связей. 
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К примеру, протяженность Волгограда вдоль Волги, которая составляет 

около ста километров, и «недостаточность» транспортной схемы не позволяют 

всем жителям города быть свободными в выборе места работы и вечерней про-

гулки, что отрицательно сказывается на возможности, к примеру, профессио-

нального роста, ведь основные конкурентоспособные и востребованные пред-

приятия располагаются в центре города, который значительно отдален от многих 

густонаселенных районов. Современным городам присуща тенденция к разрас-

танию, что так же соотносится с первой описанной нами социальной основой. 

Наличие высших и средних специальных учебных заведений различной 

направленности – вторая социальная основа современного города. Здесь важно 

подчеркнуть, что вполне естественна прямая зависимость успешности города, 

социального благополучия его жителей от количества разнонаправленных учеб-

ных заведений. Заметно и то, что направленность учебных учреждений так же 

соотносится с «городской функцией», может формировать и обосновывать го-

родскую идентичность «создаваемыми» кадрами. 

Третья социальная основа, без которой не представляется возможным су-

ществование здорового городского населения в принципе – это равномерное, 

справедливое размещение медицинской инфраструктуры в целях гарантий жиз-

необеспечения. Важная роль здесь отводится национальному проекту «Здраво-

охранение», успешно реализовывающемуся на сегодняшний день.  

Еще одна социальная основа, более абстрактная, чем предыдущие, может 

заключаться в совокупном принципе удобства и субординации всех членов об-

щества. В процессе формирования, реновации или непосредственно рассмотре-

ния городской среды заранее должно быть предусмотрено бесконфликтное по-

ложение пользователей, включая даже негласные конфликты интересов. Здесь 

возникает необходимость наделения определенными полномочиями компетент-

ных лиц в управлении создания городской среды, проведении социологических 

исследований, определяющих настоящее положение того или иного простран-

ства и возможные перспективы его развития. 
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Организация функционирования города – так можно иначе назвать описан-

ную социальную основу, полномасштабная организация жизнедеятельности ин-

дивидов способствует их эффективной работе и в целом жизни в городе [2, с. 42]. 

Рассмотрим некоторые, но, на наш взгляд, наиболее важные культурные 

основы. 

Формирование городского самосознания – первая культурная основа. Этот 

феномен может реализовываться посредством различных явлений и процессов, 

создаваемых искусственно или формирующихся естественным образом. Сохра-

нение и реставрация наиболее значимой исторической застройки (объектов куль-

турного наследия, мест, которые выполняли градообразующую функцию) в до-

статочно полной мере могут способствовать этому. Горожанин, пусть даже 

только визуально оценивая вклад предыдущих поколений, ощущает свою зави-

симость от того, что уже было создано и представляет определенную самобыт-

ность города. 

Из предыдущего пункта вытекает еще одно положение: в современном го-

роде важную роль следует отвести преследованию в строительстве уникальных 

форм, орнаментов, цветовых решений, свойственных конкретному городскому 

сообществу. Обобщая, можно сказать, что этот подход позволит избежать кли-

шированного, однообразного и безыдейного в городе. Многие современные рос-

сийские города хотя и встали на путь изменения городской среды, но упустили 

один важный момент – городскую идентичность, культурные особенности. Не-

давно созданные общественные пространства в разных городах сложно запом-

нить и затем выделить что-то особенное, поскольку, к примеру, современный 

российский парк – это деревянные перекрытия, минималистичные формы рос-

сийского «неоконструктивизма» – стекло и металл, вертикальные линии и т.д., 

бетонные стандартизированные скамьи и плавные формы ландшафта. Звучит хо-

рошо, но как таковой реновации по сравнению с советским периодом нет. 
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Третья основа – опора на мнение городского сообщества, реализация его 

идей. Отправная точка какой-либо реконструкции или начала «городских ра-

бот» – это исследование мнения горожан, проведение ряда сессий диалогов со 

всеми категориями жителей [5, с. 234]. С учетом развития информационных тех-

нологий различные формы взаимодействия осуществить гораздо проще, чем это 

было 15-20 лет назад. Современный город требует, чтобы с ним считались. Реа-

лизация культурной составляющей осуществляется комплексной работой с жи-

телями, в создании и реализации их гуманистических ценностей, выражающихся 

через интересы и волеизъявление. 

Создание площадок и общественных пространств для проведения меро-

приятий по реализации культурного единения, грубо говоря, «интересов по 

кружкам» – четвертый пункт культурных основ. Такими площадками могут вы-

ступать общественные парки, адаптируемые под различные направленности ме-

роприятий, музеи или музейные комплексы, специализированные уникальные 

пространства. Выражая свою индивидуальность через свои интересы, каждый 

горожанин возделывает свои гуманистические качества, воспроизводя это в 

«своей» среде «своего» городского сообщества. 

Безусловно, описанные выше основы не являются исчерпывающим переч-

нем, но они имеют место при рассмотрении двух важнейших составляющих со-

временного города. 

Если рассматривать городскую среду с точки зрения набора общественных 

пространств, то важно отметить, что городское развитие в ряде стран переходит 

к этическому принципу, закономерно преодолевая доминанту эстетического и 

функционального подхода. Города Нового времени представляли собой четко 

спроектированные, нацеленные на визуальное наслаждение элиты произведения 

архитектурного и ландшафтного искусства, но не выполняли конкретной функ-

ции и «принадлежали» тем, кто «вложился». К примеру, французский Версаль, 

резиденция французских королей в прошлом, – отличное тому подтверждение: 
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зеленые насаждения, фонтаны и скульптуры. Поглощающая эпоха индустриали-

зации потребовала нового формата городской застройки, который коррелиро-

вался бы с функциональным принципом, подразумевая четкое межевание терри-

тории в соответствии с выполняемой, заранее определенной, на них работе 

(функции). Безусловно, места отдыха – парки, скверы и аллеи тоже предполага-

лись, но возникали, опять же, в соответствии с планом. Советский Союз отлично 

демонстрировал применение этого принципа вкупе с понятием градообразую-

щих предприятий и домов культуры. Качественно новый переход в городе осу-

ществляется сегодня через применение этического принципа, по крайней мере, 

на территории развитых государств, в том числе и во многих городах России. 

Говоря об этике в городском функционировании, подразумеваем размеще-

ние в городе того, что «правильно и хорошо»: не будет чем-то сезонным, быстро 

изнашиваемым и анахроничным для горожан завтра. Этические и культурные 

основы взаимозависимы, первое вытекает из последнего, но при этом имеет об-

ратную связь и формирует культуру в своей целостности. Здесь можно сказать 

так: «Всё строится на уважении: и в прямом, и в переносном смысле». «Уважи-

тельная» городская среда включает в себя и учет мнения горожан, и подбор ка-

чественных материалов в строительстве, и затрагивает как никогда актуальную 

экологическую повестку. 

С городской этикой так или иначе связан феномен устойчивого развития. 

Он включает в себя единство экономического роста, социального прогресса и 

сохранения окружающей среды в наиболее благоприятном виде. Очевидно, что 

и здесь можно провести параллели с социальными и культурными основами. 

Широкое распространение в России данный термин получил к 2000-м годам и 

по-прежнему актуален. Качественно новые преобразования невозможно осуще-

ствить без всесторонне развитого «человеческого капитала» страны, включаю-

щего в том числе социальный и культурный аспекты. Естественно, говоря об 

устойчивом развитии глобального уровня, необходимо понимать, что всё начи-

нается с малого, ведь системное преобразование возможно при преобразовании 
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его звеньев, порой совсем незначительных. В городе это может осуществляться 

через организацию раздельного сбора мусора, проведения образовательных ме-

роприятий для различных категорий городского сообщества и, посредством вли-

яния «сверху», государственных программ и проектов, например, по поддержке 

предпринимательской инициативы. 

Таким образом, баланс социальных и культурных основ современного го-

рода, позволяет формировать благоприятную среду для всестороннего развития 

горожан. Разделение на социальную и культурную составляющие необходимо 

для детального изучения и применения различных соответствующих практик в 

городе, поскольку зачастую что-либо «социокультурное» в реализации теряет 

важные моменты того или иного аспекта, недостаточно полно осуществляя свой 

возможный потенциал. Говоря о социальном в современном городе, можно сде-

лать основной акцент на создании, организации эффективной среды функциони-

рования индивидов, из чего уже, в свою очередь, мог бы формироваться «более 

материальный» фундамент. Культурные основы современного горожанина тесно 

связаны с осуществлением самоуправления в чистом виде, а также с формирова-

нием нравственности и созданием чувства собственной городской идентичности. 
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В мире, где человек ежеминутно взаимодействует с информацией, форми-

рование информационной политики играет одну из важнейших ролей в установ-

лении и регулировании взаимоотношений между обществом и государством. 

Формировании информационной политики представляет собой огромное про-

странство, затрагивающее несколько областей: технологии (регулирование про-

цесса развития компонентов информационной среды), содержание (приоритеты 

коммуникационной деятельности участников общественно-политического про-

цесса) и безопасность. 

В конце 90-х годов XX века в мире наступила эпоха цифровизации, которая 

оказала большое влияние на формирование информационной политики в си-

стеме государственного управления. Очень резко возросла роль и значение 
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средств массовой информации. Если раньше основным источником СМИ явля-

лись газеты, радио и телевидение, то в современном мире все это отошло на зад-

ний план, уступая место безграничным возможностям интернета.  

Расширение информационной сферы общества и информационного про-

странства предъявляет новые требования к качеству государственной информа-

ционной политики, т.к. затрагивает всесторонние интересы общества. Исходя из 

этого перед нами встает вопрос о необходимости детального изучения и прове-

дения комплексного анализа технологических изменений, происходящих в ин-

формационно-коммуникационной сфере, в аспекте их влияния на общественно-

политические процессы. 

С приходом в жизнь общества новых интернет-технологий, таких как со-

циальные сети (Facebook, Twitter, Вконтакте, Instagram), интернет издания 

(включающие в себя блоги, такие как VC.ru, TJ), стриминговые сервисы (Netflix, 

Apple TV+), видеоплатформы (YouTube, TikTok, Vine, Twich) стали формиро-

ваться новые концепции и возможности в информационной политики. Хотя 

практика использования Интернета в политике получила начало еще в 90-х годах 

20-го века, но только в последние годы появление новых инструментов и соци-

альных сетей демонстрирует истинную силу этого средства массовой информа-

ции [14]. Так как помимо прямого доступа к общественным, политическим 

идеям, она обеспечивает удобную площадку для обзора общественных настрое-

ний, исследования развития тех или иных идей. 

Новые технологии, знания, обширный объем информации требуют от че-

ловека постоянно быть в курсе всего, что происходит вокруг. То, что актуально 

сейчас, перестает быть таковым уже на следующий день. Сегодня необходимо 

быстро делать все: есть (отсюда популярность фастфуда), учиться, читать, мыс-

лить, чувствовать, создавать художественные произведения и даже религиозные 

ритуалы [4]. Если, раньше утром за завтраком не спеша читали газету или по 

вечерам ждали выпуски новостей, то теперь с учетом ускорения жизни, формат 



Сборник молодых исследователей 

267 

новости сжимается до длины одного сообщения в Twitter (280 символов) или ко-

роткого видео в TikTok (1-3 минуты). У общества меняются требования и ожи-

дания относительно предоставляемой информации. Поэтому перед органами 

государственной власти и политическими деятелями встает вопрос о соответ-

ствии современным трендам и формировании на их основе способов взаимодей-

ствия с обществом, в итоге это привело к созданию новых направлений инфор-

мационной политики. Ведь развитая социальная сеть обеспечивает дополнитель-

ный авторитет и власть партии, а также выступает в роли прямого канала связи 

с избирателями [14]. 

Мы видим, что активная социальная сеть представляет собой эффективный 

инструмент для формирования политического имиджа. В первую очередь это 

связано с тем, что аудитория социальных сетей растет с каждым днем. Все боль-

шее количество пользователей предпочитает новостные ленты отдельным но-

востным сайтам или электронным СМИ. Во-вторых, в социальной сети гораздо 

проще и быстрее можно сформировать собственный «образ» в зависимости от 

существующих целей и мотивов. В этой связи стоит сказать о многообразии со-

циальных сетей, существующих на сегодняшний день, а это, в свою очередь, поз-

воляет выбрать наиболее подходящую и удобную платформу для создания и рас-

крутки аккаунта или же попробовать себя в нескольких сетях одновременно [3]. 

Сегодня интернет-технологии дают возможность любому, у кого имеется 

доступ к Интернету, стать создателем контента [13], доносить свои взгляды до 

окружающих и получая от них обратную связь вести дискуссии. Формируется 

тезис «популизма новых медиа», который охватывает возможность того, что 

гражданин любой страны может представлять активную роль в политическом 

дискурсе, а новые средства массовой информации, такие как Facebook, Twitter, 

Instagram, Вконтакте способствуют этому и предоставляют расширенный доступ 

к политической информации [12].  
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Для современной политической организации демонстрация активности в 

социальных сетях представляется весьма важным, но при этом довольно трудо-

затратным процессом. Это связано с тем, что некоторые информационные ре-

сурсы являются эффективными инструментами не только при создании соб-

ственного имиджа, но и в формировании крупных электоральных площадок и 

движений. Ярким примером является Twitter – ресурс, с помощью которого 

можно изменить мир, ограничившись только 280 символами. Благодаря таким 

преимуществам как: юзабилити, быстрота, масштабность, цитируемость и т.д. 

данный микроблог стал излюбленным ресурсом среди политиков всех стран.  

Так, на сегодняшний день из 193 стран-членов ООН 85% государств имеют твит-

тер-аккаунты. Из числа глав государств, две трети лично представлены в Twitter 

[3].  

Пожалуй, наиболее известным пользователем Twitter среди российских 

пользователей является Заместитель Председателя Совета Безопасности Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев. В марте 2022 года его блог насчитывает 

1737 твитов и 4,5 миллиона читателей. В своем микроблоге политик освещает 

актуальные события в стране, а также активно обсуждает мировые политические 

проблемы. Многие СМИ цитируют не самого Дмитрия Медведева, а его посты в 

этой социальной сети. 

 

 

Рис. 1. – Твит Дмитрия Медведева от 1 марта 2022 года 
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Профессор кафедры французского языка в Университете Торонто Деррик 

де Керкхов описал новую технологию в СМИ следующим образом: «В сетевом 

обществе происходит сдвиг власти от производителя к потребителю, тем самым 

осуществляется перераспределение контроля. В Интернете осуществилась мечта 

Карла Маркса: инструменты и средства производства находятся в руках рабо-

чих» [5]. Мы согласны с данным утверждением, так как с появлением возможно-

сти открыто комментировать любой пост или любую новость в интернете, изме-

нилась и роль социальных сетей в демократизации участия СМИ.  

Все это способствует началу новой эры, которая получила название «Де-

мократия участия». Ее суть состоит в том, что все пользователи могут делиться 

новостями, писать комментарии или напрямую взаимодействовать с источником 

информации во время прямого эфира. На просторах сети основными очагами 

формирования демократии участия являются новостные ленты у различных ин-

формационных ресурсов [11]. Зачастую у подобных лент имеется функционал, 

где люди оставляют обратную связь о произошедшем событии с помощью ши-

роко известных в социальных сетях инструментов: «лайки», «дизлайки», ком-

ментарии. Таким образом, собирая всю данную информацию, можно узнавать их 

реакцию.  

Данные аналитического отчета за 2020 год «Мониторинг состояния рынка 

печатных СМИ и полиграфии» [1] показывают, что аудитория печатных СМИ в 

основном является пассивным потребителем, в то время как взаимодействие с 

электронными СМИ посредством социальных сетей и платформ способствует 

созданию контента, в котором преобладает наибольшее количество пользовате-

лей. Если рассматривать данную информацию в контексте влияния на политику, 

то ярким примером является то, как в июне 2020 года пользователи платформы 

TikTok организовали движение, чтобы сорвать митинг Трампа в Таласе, штат 

Оклахома, купив билеты и не придя на него, тем самым сократив количество 

участников до минимума [16]. Исходя из этого формируется понимание того, 
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насколько сейчас велика роль интернет-аудитории в политический жизни госу-

дарства. Именно поэтому, согласно данным Роскомнадзора количество зареги-

стрированных печатных СМИ в России стремительно уменьшается, увеличивая 

количество онлайн-СМИ. 

Таблица 1 – Динамика количества новых зарегистрированных СМИ  

в России 2018–2020 гг. 

Основные показатели 2018 2019 2020 

Зарегистрировано  всего, в  т.ч.: 536 647 311 

печатных  изданий 206 211 78 

Сетевых изданий 243 330 159 

Информационных агентств 8 23 9 

электронных  средств  массовой  информации 79 83 65 

 

Но помимо цитирования и взаимодействия с официальными политиче-

скими деятелями и политическими организациями, всемирная сеть способствует 

распространению политической информации, которая противостоит стратегиям 

ключевых средств массовой информации, которые зачастую носят централизо-

ванный и нисходящий характер и предусматривают высокие входные барьеры.  

Американский социолог, критик и писатель Говард Рейгольд охарактери-

зовал сообщество, созданное на социальных сетях так: «Политическое значение 

интернет-коммуникации, заключается в ее способности бросить вызов монопо-

лии существующей политической иерархии в средствах коммуникации и, воз-

можно, таким образом оживить демократию, основанную на гражданах» [5]. 

Трудно не согласиться с данным утверждением, так как на сегодняшний день в 

России наблюдается противостояние СМИ в социальных сетях и официальных 

СМИ. Большинство граждан считают, что платформы социальных сетей подвер-

гают цензуре за нежелательные политические взгляды [11].  

С учетом описанного выше, мы видим, что расширение информационной 

сферы общества и информационного пространства предъявляет новые требова-

ния к качеству данных, предоставляемых в качестве показателей государствен-

ной информационной политики, т.к. затрагивает всесторонние интересы обще-

ства. Ведь большой поток информации – не означает ее достоверность, а именно 
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этот показатель крайне важен при построении хороших взаимоотношений с об-

ществом. А. И. Бардаков и Н. И. Кривошеева отмечают, что «… широко распро-

страненный источник информации Интернет должен предоставлять достовер-

ную и актуальную информацию, но пользовательский контент и блоги, в частно-

сти, часто определяются как ненадежные источники, содержащие личные и од-

носторонние мнения. Справедливо сказать, что здравый смысл и порядочность 

должны быть правилом или приемлемой практикой при размещении материалов 

в интернете, но поскольку интернет в значительной степени саморегулируемая 

область, реакция приходит только тогда, когда кто-то жалуется» [2].  Соглашаясь 

с авторами, следует добавить, что в условиях формирования информационной 

политики, когда между государством и обществом не установились доверитель-

ные отношения, формируется огромное количество так называемых «фейков», 

которые вызывают дисбаланс общественного мнения. Невозможность государ-

ством контролировать политический контент или запоздалая реакция на те или 

иные события, зачастую вызывают недовольство в обществе и уменьшение до-

верия.  

С каждым годом обществу становится труднее отличить подлинную ин-

формацию от поддельной. «Фейковые» новости стали чаще появляться на слуху 

во многих странах. Проблема «фейковых» новостей становится острой, когда 

люди уже не могут определить некоторые новости как сфабрикованные и реаги-

руют на них, как на достоверные [15]. Это может приводить к возникновению 

социальных конфликтов на разных уровнях и в разных контекстах [10]. Некото-

рые исследования определяют «фейковые» новости как «…новостные статьи, ко-

торые являются умышленно ложными и могут ввести читателей в заблуждение» 

[6]. Создают «фейковые» новости по двум основным причинам: финансовым и 

идеологическим. Обычно производители «фейковых» новостей создают данный 

контент для продвижения определенных идей или личностей, причем часто пу-

тем дискредитации других [7]. 
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Исходя из описанного выше, мы понимаем, что одна из ключевых проблем, 

с которой сейчас сталкивается законодательная база в России при формировании 

информационной политики, – баланс между свободой человека и сохранением 

общественных интересов. Помимо нашей страны с данной проблемой сталкива-

ются многие страны мира. Они также пытаются найти пути ее решения. Даже в 

тех странах, где конституция запрещает принимать закон, ограничивающий сво-

боду слова, сегодня предпринимаются попытки урегулировать фейковые ново-

сти мирным или более жестким путем, что воспринимается обществом весьма 

неоднозначно [9].  

Таким образом, можно сказать, что изменения в сфере интернет-техноло-

гий объективно и неизбежно будут приводить к существенным изменениям в 

пространстве традиционной политики. Ведь быстрое распространение информа-

ции в социальных сетях, может повлиять на восприятие политических деятелей. 

Любая предоставленная информация может оказаться как правдивой, так и «фей-

ковой». Все зависит от того, кто данную информацию предоставляет и с какими 

целями. Как итог, это может принести пользу политическим компаниям или 

наоборот нанести огромный ущерб. Именно поэтому, государству важно поддер-

живать актуальное состояние информационной политики с учетом интернет-тех-

нологий, тем самым зарабатывая доверие своего общества. Ведь в случае под-

рыва доверия, в моменты противостояния на международном информационном 

поле, государство может потерять поддержку граждан, что может привести к 

проигрышу в информационной войне и потери авторитета. 
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Аннотация. В статье отражены результаты реализации муниципальной политики в сфере физ-

культуры и спорта, обоснованной в материалах Стратегии социально-экономического разви-

тия Волгограда. Частная стратегия развития отрасли находит осуществление в мероприятиях 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волго-

града». На основе анализа индикаторов и степени выполнения планируемых результатов до-

стижения целей стратегии, выявлены проблемы, влияющие на качество муниципальной поли-

тики, ориентированной на функциональное управление. Обоснованы предложения по разви-

тию спортивной сферы муниципального образования. 

Ключевые слова: муниципальная политика, муниципальная программа, индикаторы, физи-

ческая культура и спорт, стратегия социально-экономического развития. 
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Abstract. The article reflects the results of the implementation of the municipal policy in the field of 

physical culture and sports, justified in the materials of the Strategy of socio-economic development 

of Volgograd. The private strategy for the development of the industry finds implementation in the 

activities of the municipal program «Development of physical culture and sports in the territory of 

Volgograd». Based on the analysis of indicators and the degree of implementation of the planned 

results of achieving the goals of the strategy, the problems affecting the quality of municipal policy 

focused on functional management are identified. The proposals for the development of the sports 

sphere of the municipality are substantiated. 

Keywords: municipal policy, municipal program, indicators, physical culture and sports, socio-eco-

nomic development strategy. 

 

Признавая значимость здоровья и физической активности как важного 

компонента человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность 

человека на рынке труда, с одной стороны, и как показатель благополучия и ка-

чества жизни населения с другой, социально-ориентированное государство стре-

мится влиять на их рост и развитие через политику.  
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Политика – это определение государством и обществом целей, принципов, 

направлений, задач и способов достижения государственных и муниципальных 

интересов. На уровне Российской Федерации государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта (ФКиС) достаточно лаконично обозначена Стра-

тегией [4] в виде Миссии государства, провозглашающей приоритеты формиро-

вания культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого 

развития общества и качества жизни населения; создания необходимых условий 

для поступательного развития сферы физической культуры и спорта; повышения 

экономической привлекательности и эффективности функционирования сферы 

физической культуры и спорта; обеспечения прозрачности и честности соревно-

вательного процесса. 

Границы и смысловое содержание государственной или муниципальной 

политики в любой сфере социально-экономической деятельности могут быть 

определены, наполнены смыслом, подразумевающим дальнейшее активное дей-

ствие, теми, кто ответственен за осуществление соответствующей политики гос-

ударства, субъекта федерации или конкретного муниципалитета, – это руковод-

ство, которое должно обеспечить конкретность, адресность, системность и эф-

фективность действий органов управления в рассматриваемом направлении. 

Основными документами, позволяющими судить о качестве деятельности 

органов власти, их умении видеть перспективы развития и четко формулиро-

вать цели, определять инструменты для их достижения являются стратегии и 

целевые программы. По оценке, данной в Стратегии социально-экономиче-

ского развития Волгограда [6], город, к сожалению, не лидирует в группе горо-

дов-миллионников Российской Федерации по показателям обеспеченности 

населения спортивной инфраструктурой, по доле населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; жители Волгограда выра-

жают неудовлетворенность жизнью в городе, но при этом не проявляют элек-

торальную и гражданскую активность; информационная среда Волгограда из-
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за отсутствия единых подходов и требований не формирует позитивной город-

ской идентичности; население слабо информировано о городских мероприя-

тиях, в том числе в сфере ФКиС.  

Указанная Стратегия определяет в качестве перспективных направлений 

развитие механизмов местного самоуправления, коммуникационных площадок 

эффективной обратной связи с гражданским обществом; формирование единого 

информационного пространства, нацеленного на создание позитивной город-

ской идентичности, предоставление возможности выражения гражданской пози-

ции каждому жителю города [6]. 

Одну из функций, определяющих «лицо города» и его место в системе рас-

селения и пространственном разделении труда, авторы Стратегии назвали «Вол-

гоград - город спорта и олимпийской славы» и включили в нее развитие инфра-

структуры массового спорта и физической культуры, развитие парусного спорта, 

зрелищных экстремальных видов спорта, формирование и популяризация здоро-

вого образа жизни. Среди ключевых индикаторов – обеспечение 100% потребно-

сти в образовательных услугах, включая дополнительное образование в сфере 

ФКиС; повышение степени удовлетворенности населения качеством дополни-

тельного образования, уровнем спортивных мероприятий; доля жителей, регу-

лярно занимающихся физической культурой и спортом. 

Предусмотрено три этапа реализации Стратегии (рис 1).  

 

 

Рис. 1. Этапы развития Волгограда до 2030 года [3]. 
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Конкретизация задач, выбор инструментов достижения заявленных в Стра-

тегии целей муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Волгограда» [6] (Муниципальная программа). Сравнение 

задач (таблица 1) показывает, что представительный орган (депутаты Волгоград-

ской городской думы) более масштабно, ясно и конкретно формулируют ожида-

емые результаты реализации муниципальной политики в рассматриваемой нами 

сфере. А исполнительная власть (администрация города) более скромна в своих 

планах, предпочитает принимать посильное участие в более крупных, организа-

ционно, информационно и финансово обеспеченных проектах вышестоящих ор-

ганов, а не изучать интересы местного населения и бизнеса, использовать воз-

можности краудсорсинга для поиска оригинальных, учитывающих особенности 

исторического и культурного развития города идей и решений по развитию 

сферы ФКиС.  

Таблица 1 – Соотношение задач, установленных Стратегией  

и Муниципальной программой 

Стратегия [6] Муниципальная программа [3] 

1) развитие инфраструктуры физической культуры и 

массового спорта в Волгограде, совершенствование 

спортивной материально-технической базы, в том числе 

в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018, эффектив-

ное и многофункциональное использование в постсорев-

новательный период объектов спортивной инфраструк-

туры, возводимой к ЧМ-2018: 

строительство многоцелевых физкультурно-оздорови-

тельных комплексов для физкультурной и спортивной 

работы с населением (в том числе с инвалидами и мало-

мобильными группами населения), плавательных бас-

сейнов; 

реконструкция и открытие стадионов и спортивных дво-

ровых площадок в районах Волгограда, организация 

спортивных и природно-рекреационных зон вблизи и в 

составе жилых массивов, формирование парковых, спор-

тивных и велопешеходных зон вдоль всего водного 

фронта р. Волги; 

строительство новых объектов спортивной инфраструк-

туры: лыжный комплекс, скейт-парк и роллердром, тре-

нировочная база по спортивному пейнтболу, сафари на 

квадроциклах, воздухоплавательный комплекс «Полет», 

картодром «Волга», строительство и реконструкция яхт-

клубов, обустроенных школ для молодежи и детей; 

1) развитие и совершенствование 

муниципальной инфраструктуры и 

материально-технической базы 

физической культуры и спорта; 
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Стратегия [6] Муниципальная программа [3] 

строительство крупных спортивных объектов туристиче-

ского профиля, в том числе авиаспортивного комплекса 

и комплекса технических видов спорта на Бекетовском 

аэродроме; 

реализация комплекса мероприятий по развитию спор-

тивной инфраструктуры в рамках подготовки к проведе-

нию ЧМ-2018; 

2) подготовка детско-юношеского спортивного резерва и 

содействие развитию спорта высших достижений: 

организация проведения городских, региональных и все-

российских соревнований; 

развитие спорта высших достижений, в том числе повы-

шение результативности выступления волгоградских 

спортсменов на универсиадах, чемпионатах и других 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнова-

ниях; 

развитие видов спорта, входящих в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр; 

совершенствование системы подготовки спортсменов 

высшей квалификации, осуществление медицинского, 

антидопингового и информационно-технологического 

обеспечения подготовки спортивного резерва; 

2) развитие детско-юношеского и 

массового спорта на территории 

Волгограда; 

стимулирование развития спортив-

ного резерва; 

 

3) организация и проведение официальных муниципаль-

ных физкультурных и спортивных мероприятий на тер-

ритории Волгограда: 

популяризация в Волгограде активного образа жизни и 

зрелищных экстремальных видов спорта; 

развитие парусного спорта в Волгограде (Волгоград – 

центр парусного спорта России): проведение городских, 

региональных и всероссийских соревнований; 

организация массированной пропаганды здорового об-

раза жизни, пропаганды физической культуры и спорта в 

средствах массовой информации (далее – СМИ) Волго-

града, в том числе с участием «звезд» российского мас-

штаба (уроженцев Волгограда). 

3) популяризация физической 

культуры и спорта путем организа-

ции и проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий; 

 

 4) обеспечение организационно-

методической деятельности муни-

ципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта; 

 5) реализация федерального про-

екта «Спорт – норма жизни»; 

 6) реализация регионального про-

екта «Создание единого информа-

ционного пространства в сфере 

культуры, туризма, физической 

культуры и спорта Волгоградской 

области» 
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Анализ индикаторов и планируемых результатов достижения целей Муни-

ципальной программы показывает, что разработчики программы не видят раз-

ницы между функциональным и проектным управлением, прописывают в Муни-

ципальной программе регулярные, повторяющиеся мероприятия по выполнению 

своих прямых, рутинных обязанностей, определенных Положением о Комитете, 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», по обеспечению нормативного и нормального функ-

ционирования сферы ФКиС в городе, включая проведение ремонта в подведом-

ственных комитету учреждениях, вместо создания и реализации конкретного 

плана решения уникальных задач по обеспечению прорывного развития сферы 

ФКиС в ограниченный промежуток времени.  

Спорным видятся формы мониторинга результативности и эффективности 

мероприятий программы. Так, контрольным мероприятием по популяризации 

физической культуры и спорта путем организации и проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий будет наличие отчетов исполнителей Программы о 

проведении этих физкультурных и спортивных мероприятий. 

Комитету по ФКиС администрации города-героя Волгограда при состав-

лении Программы не удалось уравновесить интересы и потребности муници-

пального сообщества и государственных органов управления сферы ФКиС при 

определении приоритетов в муниципальной физкультурно-спортивной поли-

тике. Программа, более или менее полно определяющая материальную и фи-

нансовую стороны ближайшего развития городской сферы ФКиС, нацелена в 

значительной степени на обеспечение потребностей профессионального, а не 

массового спорта. При этом Программа не предусматривает информационной, 

разъяснительной, маркетинговой работы с жителями города, основными потре-

бителями муниципальных услуг в сфере ФКиС, заинтересованным бизнесом, 

развивающим в городе фитнес-услуги, танцевальные клубы и школы, спортив-

ными профессиональными общественными организациями, федерациями и со-

юзами.  
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Отсутствие баланса общественных и частных интересов, включая проекты 

муниципально-частного партнерства в области физической культуры и спорта, 

препятствует полной реализации заявленной цели и использованию всех воз-

можностей обеспечения конституционных прав личности, а также принципов, 

заложенных в законодательстве о физической культуре и спорте, предусматри-

вающих среди прочего взаимодействие органов местного самоуправления со 

спортивными федерациями; непрерывность и преемственность физического вос-

питания граждан, относящихся к различным возрастным группам; содействие 

развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной 

социальной защите [7]. 

Стратегия называет важнейшим условием динамичного развития консоли-

дацию «на основе общих ценностей городского сообщества, воспринимающего 

Волгоград как свой родной дом» [7]. Необходимы реализация комплекса мер по 

созданию эффективной системы партнерских отношений между институтами 

власти и гражданским обществом, обеспечение высокого уровня прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления Волгограда, формирование и 

продвижение общественных инициатив [1]. 

Представляется, что только учет интересов местного населения может со-

действовать органам местного самоуправления в исполнении их функций по со-

зданию условий для развития физической культуры и спорта по местам житель-

ства и отдыха граждан путем привлечения специалистов в области физической 

культуры и спорта [2]. Для того, чтобы определять и ранжировать приоритеты 

развития муниципальной политики в области физической культуры и спорта му-

ниципальным специалистам необходимы компетенции не только в области 

ФКиС, но и в сфере управления.  
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В условиях цифровизации обществу становится доступны все больше ак-

тивов, регулирование которых на данный период времени не предоставляется 

возможным. Одним из таких видов являются NFT или non-fungible token – это 

невзаимозаменяемый токен.  

Слово «Fungible» в английском языке используется как специфический 

экономический термин, обозначающий товары, которые абсолютно неотличимы 

друг от друга [1], а значит, они или их детали могут быть безболезненно заме-
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нены. Так, любая купленная человеком вещь является легкозаменяемой, напри-

мер, смартфоны, ноутбуки, машины и другие активы. Однако, по прошествии 

времени, каждый из этих активов приобретает своего рода уникальность, напри-

мер, ноутбуки и смартфоны хранят в себе тысячи воспоминаний, а также они 

могут быть украшены создателем различным способом. Поэтому актив стано-

вится уникальным, только нашим и ничьим другим. Он становится Non-fungible. 

Чем больше особенностей у актива, тем больше он приобретает уникальности и 

не может быть взаимозаменяемым, что ведет к удорожанию данного товара, так 

как он больше не имеет аналогов на рынке. 

Слово «token» в наименовании NFT обозначает, что благодаря техноло-

гиям блокчейна [1], любой человек может отследить данный актив по уникаль-

ному коду и доказать, что он принадлежит тому или иному лицу. 

Отличительные характеристики NFT следующие: 

 уникальность: NFT – уникальный актив, а так как он хранится в блок-

чейне, то является аутентичным;  

 неделимость: NFT не может быть поделен на более мелкие части. Токен 

может существовать только как единое, неделимое целое;  

 неразрушимость: данные NFT хранятся в блокчейн, токен не может 

быть удален, уничтожен или реплицирован. Права собственности на то-

кены всегда остаются неизменными, что означает, что геймеры и кол-

лекционеры фактически владеют своими NFT, а не компании, которые 

их создают; 

 верификация: блокчейн позволяет отслеживать NFT вплоть до ориги-

нального создателя, что позволяет проверить подлинность токена без 

использования третьей стороны [4]. 

Таким образом, тотальная прозрачность и публикация данных обо всех без 

исключения сделках обеспечивает повышенную ценность NFT для покупателей, 

так как они могут заявить свои права на любую картинку в сети «Интернет». 
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NFT – это не те активы, к которым привыкло общество и которые оцени-

ваются по большому количеству факторов, как те же акции и облигации компа-

ний или любое другое движимое и недвижимое имущество. NFT оценивается 

уровнем человеческого тщеславия. По факту современное поколение получило 

инструмент, с помощью которого может заявлять свои права на тот или иной 

актив в открытом доступе. Спекуляции на невзаимозаменяемых токенах с лёгко-

стью могут трактоваться как манипуляция человеческим тщеславием. 

Например, самая первая публикация в истории Твиттера, сделанная осно-

вателем платформы Джеком Дорси, якобы ушла с молотка почти за 3 миллиарда 

евро, короткий хайлайт с матча NBA был «продан» за 208 тысяч долларов, а ра-

дужная гифка с Nyan Cat вдруг стала кому-то принадлежать за 600 тысяч долла-

ров [1]. При этом, никакой экономической составляющей эти активы не несут. 

Фактически это является аналогом «тюльпанной лихорадки 2.0», когда обще-

ство, помешавшись на каком-то активе не осознает, что в случае краха рынка, 

картинка в Интернет останется картинкой, ее нельзя будет обменять ни на 

деньги, ни на еду. 

Схожи и причины развития NFT и тюльпанного бума: тогда и сейчас у лю-

дей, которые раньше не имели достаточных средств для развлечений и хорошей 

жизни, вдруг образовались свободные средства, которые нужно было куда-то по-

тратить и со временем, другие люди массово подхватили такой ажиотаж – как со 

стороны покупателей таких активов, так и со стороны продавцов. Создать NFT 

актив, так же, как и создать луковицу тюльпана, намного проще, чем нарисовать 

настоящую картину, написать музыкальное произведение или снять фильм, 

нужна просто картинка, любая, даже фотография красивого заката будет яв-

ляться NFT. 

Для продажи такого актива необходимо зарегистрироваться на специаль-

ной платформе, работающей с NFT. Есть несколько популярных площадок – 

например, Rarible, Mintable, OpenSea [3]. Последняя – самая крупная. Все они 
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являются одновременно NFT-маркетплейсами и NFT-мастерскими, то есть там 

одновременно и создаются, и продаются такие активы. 

Для создания токена понадобится кошелек в системе Ethereum (одновре-

менно является криптовалютой и блокчейн-платформой), а также файл с цифро-

вым контентом. Обычно алгоритм действий похож на работу с виртуальным фо-

тоальбомом. Человек создает коллекцию и добавляет в нее медиафайл (или 

файлы) в любом из доступных форматов – от PNG до MP4. Каждому файлу 

нужно придумать название и, желательно, описание. Загрузив все файлы, поль-

зователь нажимает кнопку Create и площадка сама создает токен и отправляет 

его на верификацию. Некоторые платформы делают это с отсрочкой: токен со-

здается уже после того, как на медиаконтент нашелся покупатель. 

Схема монетизации у платформ разная: одни берут комиссию с покупате-

лей NFT, другие – с автора (продавца). Размер комиссии тоже отличается – от 

десятых долей процента до 10 % и более процентов от суммы сделки [3]. 

Таким образом, любой человек, вне зависимости от профессии и своей де-

ятельности может создать и продать NFT, что делает их весьма привлекатель-

ными для отмывания доходов через куплю-продажу данных активов. Так как 

NFT покупаются и продаются посредством криптовалюты Ethereum, оборот ко-

торой на данном этапе никак не регулируется законодательством Российской Фе-

дерации, возникают схемы, которыми могут пользоваться многие люди. Во-пер-

вых, можно уходить от уплаты налогов посредством вложения доходов в по-

купку криптовалюты для дальнейшего приобретения NFT. Во-вторых, можно 

продавать уже имеющиеся NFT активы по завышенной стоимости, а полученные 

средства выводить через электронные кошельки для занижения налогооблагае-

мой базы. 

Третий способ связан с отмыванием через куплю-продажу NFT доходов, 

полученных преступным путем. В данном случае любой приступный синдикат 

может создать собственный перечень NFT, которые будут покупаться и прода-
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ваться членами преступной группировки, находящихся в разных городах и стра-

нах. Четвертый способ – использование NFT в рамках шпионажа, государствен-

ного или промышленного. Посредством создания NFT актива может быть при-

менен специальный шифр, коды от расшифровки которого находятся у другой 

стороны, а для минимизации рисков перехвата сторонними пользователями мо-

гут использоваться менее популярные платформы для создания и продажи NFT. 

Возможности использования NFT активов в преступных целях весьма обширны 

и вопросы регулирования NFT на данный момент не являются актуальными 

среди финансовых регуляторов разных стран. 

Достаточно сложно предсказать как долго будет длиться лихорадка, обу-

словленная интересом к NFT, так как в отличие от тюльпанов, которые могут 

погибнуть от естественных причин, это цифровой актив, и он будет существо-

вать до того момента, пока в мире работает Интернет. Возможно, через не-

сколько лет люди поймут, что владение цифровой копией чего-либо – это не тоже 

самое, если у тебя есть оригинал, который ты можешь потрогать и оценить вжи-

вую. Однако, существует вероятность, что ажиотаж вокруг таких активов будет 

продолжать более длительное время так как сейчас многие транснациональные 

корпорации создают метавселенные, в которые и будут помещены NFT активы 

людей. 

Метавселенная – это конвергенция физической, дополненной и виртуаль-

ной реальности в общем онлайн-пространстве [2], это симулятор жизни, игра, 

которая не прекращается, которая вышла на новый уровень. В этой вселенной 

можно проводить рабочие встречи, взаимодействовать с друзьями, используя 

цифровых аватаров, размещать свои NFT активы и даже продавать товары, раз-

мещая рекламу, например, создавая специальное пространство, где все будет по-

священо конкретному рекламодателю. На данном этапе все возможности ме-

тавселенной неизвестны, а также не до конца понятно, какие риски и угрозы она 

несёт для мировой экономики, так как каждая вселенная создается отдельной 

компанией и взаимодействовать эти вселенные, по предварительным данным, не 
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собираются. Они больше конкуренты, чем союзники, так как каждый желает по-

лучить в свой мир пользователя, создать условия, чтобы он не ушел в другую 

метавселенную. 

Таким образом, можно сказать, что NFT является одной из угроз современ-

ной экономики, так как данный рынок – один из самых новых и самых несфор-

мулированных с точки зрения правил взаимодействия и этики поведения. Од-

нако NFT – это только первый шаг ухода людей из реальности, перехода их ма-

териальных активов из реальной экономики в виртуальную. Вопросы о том, как 

будут регулироваться новые сферы жизнедеятельности необходимо ставить пе-

ред государством уже сейчас, пока транснациональные компании не вытеснили 

государства из жизни людей. 
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В психологии на протяжении длительного времени исследователи уделяли 

и продолжают уделять особое внимание мотивации из-за ее ключевой роли в 

определении типов поведения человека. Как правило, свое любое действие чело-

век совершает благодаря определенному уровню мотивации [10, с. 473]. Одним 

из первых, кто употребил термин «мотив» в своих работах был А. Шопенгауэр. 

В современной психологии термин «мотивация» объединяет в себя систему фак-

торов, которые обуславливают поведение человека и характеристику процесса, 

которая стимулирует и побуждает к этой деятельности. 
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Наиболее полным является определение мотива Л. И. Божовича. По его 

мнению, мотивами могут быть предметы внешнего мира, наши идеи, а также 

чувства и переживания. А именно все то, в чем реализуется наша потребность [1, 

с. 55]. Представление о мотивации появляется при попытке объяснить, а не опи-

сать поведение. Сюда можно отнести поиск ответов на вопросы: «зачем?», «для 

какой цели?», «ради чего?», «какой смысл...?». Выявление и описание причин, 

которые являются причинами устойчивых изменений поведения человека, пред-

ставляет собой ответ на вопрос о мотивации содержащих его поступков [3, с. 23]. 

Среди видов мотивации можно выделить такой частный вид, как учебная моти-

вация, которая, как и любая другая представляет собой систему, обладающую 

следующими признаками: направленностью, устойчивостью и динамичностью 

[1, с. 178].  

Б. И. Додонов выделил четыре структурных компонента мотивации: удо-

вольствие от самой деятельности; значимость для личности непосредственного 

результата деятельности; мотивирующая сила вознаграждения за выполненную 

деятельность; принуждающее давление на личность [4, с. 70]. Среди теорий мо-

тивации особо выделяется теория мотивации Дэвида МакКлелланда, разработан-

ная американским психологом в 1940-е годы. В своей теории он классифициро-

вал все потребности на 3 большие группы: потребности во власти, потребности 

в успехе (достижении) и потребности в причастности [5, с. 182-183]. 

Наибольший интерес для нас представляют потребности в достижениях. 

Согласно теории, потребности в успехе присущи каждому, но у всех людей они 

проявляются на разном уровне. Эффективность и успех в деятельности, незави-

симо от сферы, будут зависеть у каждого человека от степени выраженности у 

него данной потребности. Потребности в успехе удовлетворяются при успешно 

выполненной и доведенной до конца работы. Людям, с данным типом мотива-

ции, свойственно ставить перед собой задачи повышенной сложности и желание 
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получить отзывы о проделанной ими работе. Д. Макклелланд считает, что по-

требность в достижении «является бессознательным побуждением к более совер-

шенному действию, к достижению стандарта совершенства» [5]. 

Первоначальное определение мотивации достижения было дано Джоном 

Аткинсоном, который определил ее как сравнение результатов с другими и с 

определенными стандартными видами деятельности. Аткинсон предположил, 

что мотивация достижения представляет собой комбинацию двух личностных 

переменных: склонности приближаться к успеху и склонности избегать не-

удач [9]. 

Люди с высокой мотивацией достижения стараются избегать ситуаций, где 

много риска и большая вероятность неудачного выхода или где риск излишне 

мал, и достичь ощутимых результатов практически невозможно. В ситуациях со 

средним уровнем риска успех зависит от их собственных усилий. Мотивация к 

избеганию неудач формируется под воздействием наказаний. Субъекты, с выра-

женным мотивом к избеганию неудачи, обычно расположены недооценивать 

свой потенциал, и как следствие, они могут быстрее других расстраиваться при 

неудачах, что может приводить к понижению самооценки. 

В нынешнее время человек и деятельность, в которую он включен, подвер-

гаются частому влиянию негативных факторов со стороны окружающей среды. 

Из-за этого у человека может возникать перенапряжение его психофизиологиче-

ских возможностей, в том числе потеря мотивации и использование непродук-

тивных стратегий поведения. Изучение механизмов поведения человека в стрес-

совых ситуациях началось еще в 40–50-х годах XX в. За рубежом данное направ-

ление изучалось следующими авторами – Р. Лазарусом, К. Олдвином, С. Фолк-

маном, Н. Хааном и др. В отечественной же психологии исследованием фено-

мена копинг-стратегий начали заниматься относительно недавно – лишь в конце 

ХХ века. С этого момента активно вводится в использование термин «coping» 

как эквивалент слову «совладание». В России копинг-стратегии рассматри-

вали – Р. М. Грановская, И. М. Никольская, Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский [8]. 
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Как показывает анализ научных источников «... совладающее поведение – 

особый вид социального поведения человека, обеспечивающего или разрушаю-

щего его здоровье и благополучие. Оно позволяет субъекту справиться со стрес-

сом или трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных действий и 

направлено на активное взаимодействие с ситуацией – ее изменение (когда она 

поддается контролю) или приспособление к ней (в случае, когда ситуация не под-

дается контролю). Если субъект не владеет этим видом поведения, возможны не-

благоприятные последствия для его продуктивности, здоровья и благополучия» 

[8]. Несмотря на огромное количество толкований данного термина, все они 

имеют схожую точку зрения в том, что совладающее поведение является осо-

знанным и адекватным ситуации поведением.  

В современном научном пространстве молодежь как социальная группа 

привлекает к себе повышенное внимание. Данный возрастной период характери-

зуется активным развитием гармоничной личности. В период взрослости, кото-

рый включает в себя молодежь, ведущим типом деятельности является труд. Ос-

новным в это время является максимальное воплощение сил человека в жизнь в 

процессе деятельности. Человек в этом возрастном периоде старается достигнуть 

своих высших достижений в самых различных сферах жизни и имеет установку 

на самореализацию и самосовершенствование. 

В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 20 до 35 лет. 

Исследование проводилось в группах учащихся 1-5 курсов различных направле-

ний и специальностей ВИУ РАНХиГС и ВГАФК очного/заочного отделений. 

Методика С. А. Пакулиной «Мотивация достижения успеха студентов в вузе», 

предназначенная для оценки ценностного предпочтения мотивов успеха студен-

тов вузов, показала следующие результаты, представленные в таблице 1 

[6, с. 193-196].  
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Таблица 1 – Средние значения показателей шкал экстриризированного  

и интериоризированного успеха 
 

Шкала Успех – 

матери-

альный 

уровень 

жизни 

Успех – 

удача 

Успех – 

призна-

ние 

Успех 

– 

власть 

Успех – 

резуль-

тат соб-

ственной 

деятель-

ности 

Лич-

ный 

успех 

Успех – 

психи-

ческое 

состоя-

ние 

Успех – 

преодо-

ление 

препят-

ствий 

Успех 

– при-

звание 

Среднее 

значе-

ние 

17.4 15.2 15.8 16.1 17.8 17.6 17.1 17.4 15.8 

Шкала Экстериоризация успеха Интериоризация успеха 

Среднее 

значе-

ние 

80.6 85.7 

 

Для всей выборки более высокие баллы характерны для показателей 

оценки успеха как «результата собственной деятельности», «личного успеха», 

«преодоления препятствий» и «материального уровня жизни». Первые 4 шкалы 

методики образуют в совокупности итоговый результат по шкале «экстериори-

зации успеха», последующие 5 шкал образуют шкалу «интериоризированный 

успех». Из таблицы также следует, что уровень интериоризации успеха, попытки 

объяснить феномен успешности в деятельности внутренними факторами выше, 

чем уровень экстериоризации, попытки объяснить успешность внешними факто-

рами. 

По шкале экстериоризации успеха наиболее высокий показатель был по-

лучен у лиц мужского пола (84.4). По шкале интериоризации успеха среднее зна-

чение выше у женщин (90.9), что может говорить о том, что женщины выше оце-

нивают свой успех как результат собственных усилий, в сравнении с мужчинами 

(80.6). Как в ранней взрослости, так и в средней средние значения выше по шкале 

интериоризации успеха (85.2; 86.1). 

Результаты по методике диагностики личности на мотивацию к успеху 

Т. Элерса, представлены на рисунке 1 [7, с. 105].  
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Рисунок 1. Результаты распределения по уровню мотивации к успеху 

 

Как следует из данных на рисунке 1, преобладающий уровень мотивации 

к успеху у студентов по всей выборке – средний (44 респондента), который про-

является в среднем уровне риска в деятельности.  

Результаты по методике диагностики личности на мотивацию к избеганию 

неудач Т. Элерса [7, с. 107], представленные на рисунке 2 показали, что по вы-

борке преобладает средний уровень мотивации к избеганию неудач (44 %), затем 

следует низкий (36 %), высокий (16 %), и менее всего выражен очень высокий 

уровень (4 %). 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение респондентов по уровням мотивации к избеганию неудач 

 

Обработка методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Нор-

мана, Д. Эндлера и др., адаптированный Т. А. Крюковой [2, с. 204] представлена 

на диаграмме рисунка 3. 
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Рисунок 3. Расчет средних значений по шкалам копинг-стратегий поведения  

в стрессовых ситуациях 

 

Больший средний показатель наблюдается по шкале «решение задач», про-

блемоориентированная стратегия. Часто также используются стратегии “соци-

альное отвлечение” и “избегание”. Это может говорить о том, что в стрессовых 

ситуациях человеку легче и привычнее искать выход самому из сложившейся 

ситуации, обратиться за поддержкой в социум, либо просто избежать ситуации. 

Результаты методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций 

(SACS)» С. Хобфолла [2, с. 214] представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Модели поведения преодоления стрессовых ситуаций по всей выборке 

Страте-

гия 

Ассер-

тивные 

дей-

ствия 

Вступ-

ление в 

соц. 

контакт 

Поиск 

соц. 

под-

держки 

Осто-

рожные 

дей-

ствия 

Им-

пуль-

сивные 

дей-

ствия 

Избега-

ние 

Мани-

пуля-

тивные 

дей-

ствия 

Жесто-

кость, 

цинич-

ность 

Агрес-

сивные 

дей-

ствия 

Среднее 

значе-

ние 

21.74 20.80 21.46 18.02 17.61 20.71 18.00 16.41 16.74 

 

Более высокие средние баллы были продемонстрированы респондентами 

по следующим моделям поведения: “ассертивные действия” (т.е. активные), “по-

иск социальной поддержки”, “вступление в социальный контакт”, “избегание”. 

Полученные результаты подтверждают результаты прошлой методики. В данной 

методике проводится и оценка общего индекса конструктивности стратегий. 
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Конструктивная стратегия является «здоровым» и активным преодолением, по-

вышает стрессоустойчивость человека. Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Частота индексов конструктивности 

Уровень конструктивности Частота 

Высокий 80 

Средний 17 

Низкий 3 

 

Исходя из значений, преобладающее большинство стратегий респондентов 

являются конструктивными. Корреляционный анализ Спирмена выявил, что су-

ществует прямая значимая связь между интериоризацией успеха достижений и 

выбором проблемоориенированного копинга – разрешения возникшей стрессо-

вой ситуации (r = 0,535**, p < 0,05). Для данной выборки более высокий уровень 

интернальности успеха соответствует более высокому уровню проблемоориен-

тированного копинга. Такие респонденты более склонны считать успех резуль-

татом своих внутренних действий, поэтому результативность деятельности и ее 

успешность обеспечиваются внутренней работой, стремлением к достижениям. 

Таким образом, зная какой вид мотивации преобладает у человека, на ка-

ком уровне она выражена, а также какие преобладают в поведении копинг-стра-

тегии, например, в профессиональной деятельности мы можем поручать/не по-

ручать человеку те или иные по сложности и важности задачи, которые он будет 

способен решить. 
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Аннотация. В статье исследуется инновационный вектор развития туризма, в том числе и в 

регионах. Трактуются инновационные возможности и решения в развитии туризма в Волго-

градской области. Надобность инноваций в сфере туризма остро выделяется в условиях инно-

вационной экономики в целом и особенно в кризисный период развития экономики, во всяком 
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Abstract. The article examines the innovative vector of tourism development, including in the re-

gions. Innovative opportunities and solutions in the development of tourism in the Volgograd region 
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of the innovative economy as a whole and especially during the crisis period of economic develop-

ment, in any case, reflected in the decline in international and domestic tourist flows. 

Keywords: tourism, innovation, national program, tourist, backpacker digitalization. 

 

В настоящее время эффективное развитие государственной экономики не-

возможно представить без широкого внедрения инновационных технологий, 

направленных на создание глобальной и высококонкурентной инновационной 

системы по всей стране [3, c. 28]. Достижение столь амбициозной цели невоз-

можно без внедрения инновационных технологий со стороны различных секто-

ров экономики, в том числе и в сфере туризма. Современная эпоха обуславлива-

ется широким реформированием цифровых новаций, быстрым видоизменением 

способов телепередачи информации. Это и покупка билетов на транспорт, на 

спектакли и концерты, в музеи, и онлайн бронирование, самостоятельное состав-

ление туров, самостоятельные экскурсии с различными приложениями и многое 

другое. 
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По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) ожи-

дается, что к 2025 году рынок MICE – туризма достигнет 1,67 трлн. долларов 

(WorldTravel&TourismCouncil, WTTC). В период 2016–2020 аналитики WTTC 

прогнозировали средний темп роста делового туризма на уровне 4–5 % в год, 

затем динамика улучшится до 7–10 % [5, с. 152].  

Но начало 2020 года ознаменовалось возникновением серьезной угрозы 

для мирового сообщества – пандемией коронавируса. По мнению специалистов 

Международного валютного фонда, мировая экономика сократилась на 3 %, а 

рост мировой экономики составил 6,3 %. Снижению подверглись акции гости-

ничных холдингов, авиакомпаний и ритейлеров класса люкс (35 % продаж дан-

ных товаров приходится на Китай), цена нефти на международных рынках сни-

зилась на 3 %. В то же время цены подскочили до более безопасных активов, 

таких как золото и государственные облигации [5, с. 153]. 

Нельзя не согласиться с мыслью И. Е. Поляковой, что увеличение доли ту-

ризма на внутреннем рынке в последнее время значительно обострило внимание 

государства к этой области, о чем свидетельствуют разработанные и реализован-

ные в действие программа и стратегия развития туризма (федеральная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)», «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на пе-

риод до 2035 года», национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 

(2021-2030 годы), субсидии, государственные меры поддержки национального 

турбизнеса в условиях пандемии и прочее [7, с. 23].  

Такой политический вектор в сторону развития туризма становится осо-

бенно востребованным из-за того, что более трети культурно-географического 

пространства РФ подходит для туризма, но лишь небольшая часть его использу-

ется в туристических целях, а развитие туризма на территории страны идет сла-

быми темпами (наряду с глобальными тенденциями). Объективным фактом яв-

ляется небольшой вклад туризма в российскую экономику (3,8% в 2019 году – 

доэпидемиологический период, в целом благоприятный для развития туризма) 
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[4, с. 15]. Кроме того, важным вопросом развития туризма в современной России 

является «поляризация и сжатие обжитых и освоенных пространств» [6, с. 39], 

тенденция урбанизации, концентрация основных государственных ресурсов в 

социально-экономических и культурных центрах – Москвы и Санкт-Петербурга, 

которая, безусловно, находит негативное отражение в развитии регионального 

туризма. 

Так, за счет своевременно принятых мер правительственной поддержки 

(субсидии на заработную плату для работников туристской индустрии, турист-

ский кэшбек, снижение налогов на региональном уровне, отсрочка обязательств 

по турам и др.) Российская Федерация смогла уменьшить ущерб в сфере туризма, 

вызванный ограничениями, которые были приняты в связи с эпидемией [3, с. 27]. 

В соответствии с объявленным национальным проектом «Туризм и индустрия 

гостеприимства», к 2030 году количество поездок по стране должно увеличиться 

в три раза, во столько же раз запланировано увеличение вклада регионов тури-

стической индустрии в ВВП, а также в два раза увеличится экспорт туристиче-

ских услуг, и до 5,6 млн человек, количество занятых в сфере туризма [9]. 

Большое внимание в Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

до 2035 года уделяется инновациям, как главным двигателям прогресса в данном 

экономическом секторе. Цифровизация в туризме является предпосылкой для 

повышения рентабельности отрасли, постепенного перехода традиционных 

участников рынка в онлайн-сферу с соответствующим переключением финансо-

вых потоков. Тенденции в развитии туристических информационных систем и 

платформ демонстрируют их растущее значение для рынка туристских услуг. 

Среди главных цифровых решений можно выделить:  

 создание туристического рынка и централизация усилий по продвиже-

нию туристического продукта Российской Федерации;  

 внедрение и разработка мультиязычных сервисов, помогающих тури-

стам; 
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 создание и разработка услуг дополненной реальности для навигации по 

городам и объектам выставки (музеи, выставочные центры, художественные га-

лереи и т. д.);  

 разработка и внедрение электронной туристической карты гостя и ана-

логичного мобильного приложения в городах и субъектах Российской Федера-

ции;  

 внедрение и развитие технологий больших данных и искусственного ин-

теллекта для сбора и анализа этих данных, а также развитие системы продвиже-

ния туристских услуг; 

 разработка услуг онлайн-строительства туристического маршрута с воз-

можностью покупки билетов и бронирования отелей;  

 разработку мультимедийных приложений для объектов показа, сервисов 

аудио- и видео-гидов с возможностью интеграции с GPS-навигацией, использо-

ванием QR-кодов для формирования запросов [9]. 

В инновационной экономике развитие инноваций в туризме обеспечива-

ется:  

1. Активизацией проектных мероприятий в сфере туризма, которые, в свою 

очередь, обеспечивают финансирование фундаментальных и прикладных иссле-

дований, бизнес-акселераторов, создание инкубаторов и т. д., которые продви-

гают инновационные туристические кампании; 

2. Обучением квалифицированных кадров в этой области, которые обла-

дают профессиональными компетенциями с целью формирования и реализации 

инновационных проектов в сфере туризма; 

3. Цифровизацией туризма, в частности, созданием единой информацион-

ной базы туристских ресурсов, предприятий, электронной туристской карты 

гостя [8, с. 79]. 

Вследствие вышесказанного развитие туристического сектора в современ-

ной экономической среде может быть обеспечено рядом инновационных реше-

ний, начиная с преобразований в управленческой и маркетинговой деятельности 
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туроператоров и заканчивая диверсификацией самого турпродукта и способами 

его предоставления. Большое значение для развития внутреннего туризма имеют 

инновационные преобразования туристического продукта на уровне региона. 

Отметим инновационные продукты, выделенные Н. В. Новичковым, сюда отно-

сятся разработка и проведение инновационных мероприятий [6, с. 8], новые 

услуги, новые туристские и экскурсионные маршруты или их модификация, в 

том числе с использованием цифровых технологий, наконец, новые виды ту-

ризма (глэмпинг, иммерсивный туризм, фитнес-туризм, виртуальный туризм, 

трэвел-журналистика, кино-туризм и т.д.) 

Основным видом туризма в большинстве регионов РФ является культурно-

познавательный туризм. Не стала исключением в этом аспекте и Волгоградская 

область, которая обладает богатым наследием культурно-исторических ресур-

сов. Вопреки мерам, которые принимаются региональными властями по разви-

тию отрасли, основными проблемами в сфере туризма Волгоградской области 

считаются: 

- недостаточный уровень межмуниципального и межрегионального со-

трудничества в сфере туризма; 

- низкий уровень транспортной доступности в регионе (плохая навигаци-

онная система, высокая стоимость железнодорожных и авиационных услуг); 

- недостаточная информация потенциальных туристов о потенциальных 

возможностях Волгоградской области; 

- низкий уровень маркетинговой деятельности для продвижения Волго-

градской области как привлекательного туристического направления [2, с. 203]. 

Таким образом, можно сказать, что регион располагает достаточным по-

тенциалом для развития таких видов путешествий, как событийный, научно-об-

разовательный и медицинский. Тем не менее, традиционные формы культурно-

познавательного туризма теперь вынуждены претерпевать изменения, уделяя 

особое внимание последним тенденциям в экономике, особенно инновационным 

достижениям в туристской деятельности. 
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Так, одним из текущих, инновационных и быстро набирающих обороты 

направлений современного туризма является бэкпэкинг («самодеятельный ту-

ризм») - форма туризма, в которой турист путешествует самостоятельно, без по-

мощи туроператоров, но разрабатывает независимый маршрут, основанный на 

личных предпочтениях, прибегая к различным видам информационного кон-

тента в поисковых системах Интернета, приложениях и т. д. 

Что привлекает бэкпэкера? Прежде всего независимость и самодеятель-

ность, то есть возможность создать свое собственное «пространство» и среду в 

путешествии, познакомиться с новыми людьми, узнать мир по-своему и открыть 

неизведанные территории, не ограничиваясь рамками туроператорных маршру-

тов и услуг туристических компаний. Как и относительно низкая стоимость по-

ездки, она формируется с учетом всех видов скидок, льгот, ваучеров, кассовых 

сборов и других выгодных предложений для этого типа туристов. Как отмечает 

И. И. Старкова подобные льготы, а также другая актуальная информация для са-

мостоятельных путешествий предоставляются транспортными компаниями, гос-

тиницами и другими предприятиями сферы туризма (Aviasales, Booking.com, 

Airbnb, Couchsurfing, Travelata, Аудиогид Azbo, Iknow.travel, izi.TRAVEL и мно-

гие другие) [8]. В связи с этим, по справедливому замечанию Е. А. Байкова, «ту-

роператором в последнее время становится сам турист» [1, с. 60]. 

Условным минусом для такого туризма является тот факт, что турист не 

готов переплачивать за дорогие туристические услуги и отели, выбирая в каче-

стве жилья недорогую гостиницу, общежитие или пребывание у местных жите-

лей, тем самым глубоко погружаясь в культурную «реальность» выбранного ме-

ста для путешествий, что придает путешествию дополнительный романтический 

ореол. Однако основным инновационным решением в этой области может стать 

разработка единой туристической информационной базы по Волгоградской об-

ласти, которая будет доступна и понятна каждому пользователю. Такая элек-

тронная база объединит возможности интерактивного путеводителя и 
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Marketplace, где в удобном формате будет храниться постоянно обновляемая ин-

формация о туристических ресурсах территории, инфраструктуре, туристиче-

ских предложениях, актуальных в режиме реального времени, а также о возмож-

ностях блога, где туристы могут делиться опытом путешествий по регионам, со-

циальным контентом с оценками и обзорами объектов туристического назначе-

ния. Учитывая потребности и тенденции цифровизации туризма, очевидно необ-

ходимо развитие «… туристских информационных систем и платформ» [4, с. 48], 

аналогичная туристско-информационная база в сочетании с информационными 

контентами других регионов впоследствии может стать частью единой центра-

лизованной туристско-информационной системы.  

Последующее дополнение к электронной базе данных может быть предла-

гаемое Правительством в «Стратегии развития туризма» на период до 2035 года 

мобильное приложение и электронная туристская карта гостя «в городах и субъ-

ектах Российской Федерации, аналог международных карт и приложений для мо-

бильных устройств, позволяющих туристу перемещаться общественными ви-

дами транспорта, узнавать о культурных мероприятиях и событиях, пользоваться 

скидками при посещении объектов туристского показа, а также предоставляю-

щих другие льготы» [4, с. 49].  

Кроме рассмотренных инновационных решений, в регион можно было бы 

внедрить программы (маршруты) выходного дня, которые стали востребован-

ными благодаря текущей тенденции сокращения продолжительности поездки 

из-за возросшей интенсивности рабочего времени. Кроме того, данные про-

граммы предпочитают туристы старшего поколения, в основном пенсионеры, 

которые не хотят надолго покидать место постоянного пребывания и выбирают, 

по большей части, недорогие туры в близлежащие регионы.  

Несмотря на тенденцию к крупным технологическим инновациям в ту-

ризме, перспективной нишей регионального туризма становятся ретроиннова-

ции, которые также успешно функционируют в лоне культурно-познавательного 
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туризма Волгоградской области. Туристско-экскурсионные программы, которые 

позволяют гостям войти в атмосферу местной культуры и быта древних городов. 

Таким образом, формирование туризма в России в значительной степени 

основано на тенденциях развития регионального туризма, который, в свою оче-

редь, основывается на инновационных преобразованиях современной эконо-

мики. «Инновации отличают лидеров от последователей» – эта знаменитая фраза 

Стива Джобса во многом описывает причины меняющегося сегодня рынка ту-

ристских услуг. Туристический продукт в Волгоградской области соответ-

ственно подвержен трансформации, его развитие и повышение конкурентных 

преимуществ идет по пути диверсификации, использования обновленных техно-

логий в предоставлении туристических услуг, созданию новых маршрутов и из-

менения старых. Основным решением на пути инновационного развития ту-

ризма в регионе будет создание электронно-информационной туристической 

базы, доступной как для профессионалов в области туризма, так и для самозаня-

тых туристов.  
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Аннотация. В статье исследуется проблема разновидности типологии лиц, склонных к совер-

шению террористических актов, способы их выявления и контроля. Современное общество 

имеет новую угрозу в виде расширения терроризма на умы не только традиционных религи-
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Abstract. The article explores the problem of a variety of typology of persons prone to commit ter-

rorist acts, ways to identify and control them. Modern society has a new threat in the form of the 

expansion of terrorism into the minds of not only traditional religious fanatics, but also among devel-

oped society in connection with various unsolvable social problems. 
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Терроризм подразумевает под собой широкий спектр разнообразия насиль-

ственных преступлений, как одиночных, так и групповых. Истоком терроризма 

является крайняя степень экстремизма: массовые убийства, взрывы, поджоги, ис-

пользование радиоактивных и сильнодействующих веществ, организация аварий 

и катастроф, вывод из строя жизнеобеспечивающих объектов, создающих опас-

ность гибели людей, захват и уничтожение заложников – действия, совершаемые 

в целях нарушения социальной безопасности, устрашения населения, оказания 

воздействия на принятие решений органами власти [2, с. 6]. Проявление терро-

ризма опасно не только его разрушительными последствиями, но и сдвигом пси-

хологического баланса в обществе, нарушением существования людей, порож-

дением всеобщей тревожности и страха, ожидания угрозы, дестабилизацией об-

щественной жизни.  
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Кроме основных социально-значимых предпосылок немаловажное значе-

ние имеют индивидуально-психологические особенности. Базовой психологиче-

ской особенностью террористов является их необузданная энергия, внутрилич-

ностный конфликт и конфликт с обществом, которое не принимает их взглядов 

и идей. Тут и начинается колебание психического состояния террориста, которое 

активно перерастает в рождение идеи доказать всем свою справедливость, важ-

ность и властность над миром и обществом. Он начинает чувствовать свою осо-

бенность. 

Реалии XXI века таковы, что заметно увеличивающаяся напряженность в 

обществе приводит к крайне негативным последствиям и в том числе к радика-

лизации и появления новых экстремистских организаций. Чтобы противостоять 

данной тенденции важно понимать психологию терроризма, источники агрессии 

и способы тушения ее очагов. Основная задача психологии с точки зрения ее как 

науки: объяснить природу терроризма и предложить обществу эффективные 

средства противостояния террористическому вызову. Проблема терроризма – 

многогранна. Даже зная и осознавая все возможные способы устранения и недо-

пущения террористических актов сложно быть готовым к ним и решить про-

блему бескровно. Поэтому необходимо иметь глубокое психологическое позна-

ние природы экстремистского побуждения. Так, при захвате террористами за-

ложников встает проблема ведения с ними переговоров. А это полностью психо-

логическая проблема общения, возможности воздействия на преступников с це-

лью избежать жертв. Соответственно для положительного результата необхо-

димо понимать психологию терроризма. 

Принято выделять несколько типов мотивов, которыми, как правило, ру-

ководствуются террористы: 

1. Меркантильные мотивы. Для кого-то это инструмент зарабатывания де-

нег. 

2. Идеологические мотивы. Результат крайней степени неприязни какой-

либо идеологии или вступление в идейную организацию. 
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3. Мотивы преобразования и активного изменения мира. Результат глубо-

кого переживания за состояние мира и стремительное желание его изменить, ис-

ходя из субъективного видения. 

4. Мотив власти над людьми. Власть через насилие как единственный вер-

ный путь. 

5. Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности. 

Риск, адреналин и способ реализации глубинных потребностей. 

6. Товарищеские мотивы эмоциональной привязанности в террористиче-

ской группе. Мотив мести за погибших товарищей, мотивы традиционного уча-

стия в терроре, потому что им занимался кто-то из родственников. 

7. Мотив самореализации. С точки зрения самих террористов, их дей-

ствия – это форма восстановления попранной справедливости. Терроризм пред-

ставляет собой извращенные представления о справедливости в мире – является 

неадекватным ответом слабой стороны на действия сильного [1, с. 3]. 

Терроризм имеет глубокие корни истории и не является чем-то новым. 

Психологами описаны три основные роли, которые могут применяться террори-

стами в группах или в одиночном действии:  

1) лидер; 

2) авантюрист; 

3) идеалист. 

1. Лидеры как правило являются достаточно умными и изобретательными, 

но теряясь в проблемах своего сознательного доходят до неадекватности и про-

ецируют эту неадекватность на общество. Такие личности имеют четкую цель и 

способы организации и контроля группы. Роль лидера привлекательна для лич-

ностей нарцисстического и параноидного типов. 

2. Авантюрист не гонится за идеологией, не жаждет мести или всевластия. 

Он обычно сам по себе, даже находясь в группе, больше всего таких личностей 

привлекает поиск сильных ощущений. 
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3. Идеалистом может выступать мужчина или женщина с неадекватной 

оценкой и наивным восприятием картины мира, которая рано или поздно же-

стоко ударяет реальностью. Данные люди являются идеальными объектами для 

«промывания мозгов», источниками которых могут быть идеологические, поли-

тические или религиозные влияния. Такие субъекты могут стать фанатиками.  

Существует два типа террористов, которые можно характеризовать по сте-

пени выраженности эмоций. Первый тип характеризуется предельным хладно-

кровием. Второму типу присуща глубокая эмоциональная жизнь. Повышенный 

темперамент ведет к гиперактивности и сверхэмоциональности.  

Исходя из имеющегося опыта и знаний, можно составить социальный 

портрет лиц, склонных к совершению террористических актов. Но он не может 

являться догмой. Среди таковых лиц могут быть те, кто не смог реализовать 

себя в политической деятельности, но имеет нездоровые амбиции. К ним при-

мыкают преступные элементы, способные за деньги выполнить любой заказ 

террористических организаций. Присутствуют среди них так же и различные 

группы маргиналов, отщепенцев и отбросов общества. Основным источником 

пополнения кадров террористов являются наемники, которые побывали прак-

тически во всех вооруженных конфликтах последних лет и сражавшихся то на 

одной, то на другой стороне. Для их психологии важны такие составляющие 

как деньги и реализация их потребностей. Так же имеют место быть лица с раз-

личными психическими заболеваниями и отклонениями. Их деятельность мо-

жет попросту стимулироваться средствами массовой информации, раскрываю-

щими не только способы и средства, используемые в террористических актах, 

но и популяризирующие личности их исполнителей. Углубленный научный 

подход и постоянное изучение мотивов, способов и поведения таких личностей 

может способствовать появлению предупреждающих действий по недопуще-

нию терактов. Объединив в одну базу знания о террористах и создав типологи-

ческие картины, можно легко определять какие категории на что способны и 

где могут себя проявить. 
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Можно выделить несколько психотипов: 

1. «Синдром зомби» проявляется в постоянной естественной сверхбоего-

товности, активной враждебности по отношению к реальному или виртуальному 

врагу, устремленности на сложные боевые действия. Это «синдром бойца». Та-

кие люди постоянно живут в условиях войны, они всячески избегают ситуаций 

мира и покоя. 

2. «Синдром Рембо» выражается в невротической структуре личности, раз-

дираемой конфликтом между стремлением к острым ощущениям и переживани-

ями тревоги, вины, стыда, отвращения за свое участие в них. Для подобных лю-

дей характерно осознание добровольно возложенной на себя «миссии» спасения 

мира, мысль о благородных альтруистических обязанностях, позволяющих реа-

лизовать агрессивные стремления. Это «синдром миссионера». 

3. «Синдром камикадзе» свойствен террористам-смертникам, уничтожаю-

щим себя вместе со своими жертвами в ходе террористического акта. К основ-

ным психологическим характеристикам таких людей относится экстремальная 

готовность к самопожертвованию. Террорист-«камикадзе» счастлив возможно-

сти отдать свою жизнь и унести на тот свет с собой как можно больше людей. 

Для этого он должен как минимум преодолеть страх собственной смерти. Мно-

гочисленные свидетельства говорят, что террористы боятся не самой смерти, а 

связанных с нею обстоятельств: ранений, беспомощности, вероятности попада-

ния в руки полиции. Вот почему террористы скорее готовы к самоубийству, чем 

к самосохранению. Поскольку реально они присваивают себе право распоря-

жаться чужими жизнями (жизнями своих жертв), то право распоряжаться соб-

ственной жизнью подразумевается автоматически [5, с. 19]. 

Терроризм содержит в себе идеологию насилия, ненависти, желания при-

чинять боль и уничтожать все живое, что по природе своей не может являться 

нормальным и несет под собой огромный отрицательный эффект в обществе, ко-

торый приводит людей в ужас. Этот эмоционально-психологический механизм, 

через который террористы пытаются воздействовать на население, на сознание 
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масс и даже на власть, является их мощнейшим оружием.  Страх – вот то оружие, 

через которое идет подавление личности человека. 

Несмотря на многочисленные исследования и наличие некоторых сходных 

психологических характеристик, сегодня говорить о существовании единого 

портрета террориста невозможно. Можно лишь определить два часто встречаю-

щихся выраженных психологических типа: 

1. Первый тип личности отличается высоким интеллектом, уверенностью 

в себе, высокой самооценкой, стремлением к самоутверждению. 

2. Второй тип личности неуверенные в себе, неудачники со слабым «Я» и 

низкой самооценкой. Но как для первых, так и для вторых характерна 

высокая агрессивность, стремление самоутвердиться, фанатизм 

[3, с. 23]. 

Для второго психологического типа террористическая ячейка идеальное 

место для реализации своего потенциала, так как в данной асоциальной группе 

он будет чувствовать поддержку от таких же как и он, а самое главное – важность 

своей террористической миссии. Новобранец легко будет подчиняться идейным 

лидерам и вербовщикам ради скорейшей ассимиляции в группу и становления в 

ней полноценным ее участником.  

Террористам чужды общечеловеческие ценности, безразлична чужая, в 

том числе и своя жизнь, для них характерен высокий уровень агрессивности. Как 

правило группировка неистовых и бескомпромиссных единомышленников со-

стоит из одиноких и психологически слабых людей, которые могут чувствовать 

себя сильными только в толпе. Толпы внушаемы, податливы и изменчивы. Тем 

самым легко управляемы и контролируемы. Их самоцель – это вера, сходная с 

религией. Под религией же здесь скрыта идеология противопоставлений. Виде-

ние мира «мы – они», деление его на «верных» и «неверных» проявляется в край-

ней нетерпимости ко всем, кто не в их обойме. Террористы – это псевдорелиги-

озные фанатики, считающие что обладают истиной. С точки зрения психологии, 
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терроризм является продолжением радикализма, экстремизма и фанатизма. По-

этому необходимо организовывать действенные меры по предупреждению появ-

ления этих явлений в обществе, особенно в среде подрастающей многонацио-

нальной молодежи России, вовремя распознавать экстремистские настроения, 

фанатизм и радикализм, принимать необходимые меры воздействия и пресече-

ния. 
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Адаптация молодых специалистов в организации является необходимой 

частью управления персоналом. В свете современных концепций она характери-

зуется как двусторонний процесс взаимного приспособления сотрудника к орга-

низации, который основан на постепенном их подстраивании к новым професси-

ональным, психофизиологическим, социально-психологическим, организацион-

ным, административным, экономическим, санитарным и бытовым условиям. 

А. Д. Сазонов [4] делит процесс социально-профессиональной адаптации 

на два периода: предпроизводственный и производственный. Этапы подготовки 

к работе в школе и в семье, к выбору профессии представлены профессиональ-

ной подготовкой и самостоятельной работой адаптанта. 
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Помимо конкретных задач и содержания, каждый период имеет определен-

ную специфику. Например, предпрофессиональная подготовка, являясь органич-

ной частью школьного образования, является начальным звеном в профессио-

нальном становлении молодого специалиста и его адаптации к профессиональ-

ной деятельности. Профессиональная подготовка студента в вузе, начинающая 

производственный период адаптации будущего выпускника и формирующая его 

профессионально-ценностные ориентации и личные интересы, обеспечивающие 

успех в профессии, представляет интерес для теоретических исследований спе-

циалистов и практических разработок преподавателей, работающих со студен-

тами по специальным и общепрофессиональным дисциплинам. 

Подготовительный этап производственного периода для профессиональ-

ной адаптации индивида, на котором закладывается фундамент профессиональ-

ного становления, формирует профессиональные знания, навыки и умения, свя-

зан с началом профессиональной подготовки.  

Т. И. Каткова [2] определяет четыре уровня профессиональной адаптации 

и рассматривает их отличительные особенности: 

1. Первый уровень адаптации характеризуется полной осведомленностью 

молодого специалиста об элементах профессиональной деятельности, его спо-

собностью овладевать этими элементами и характеризовать их особенности. 

2. Не только самостоятельное, но и правильное выполнение служебных 

обязанностей характерно для второго уровня адаптации, который формируется с 

переходом на независимое функционирование. Именно критерий успешности 

специалиста в решении профессиональных задач служит показателем достиже-

ния второго уровня профессиональной адаптации. 

3. Третий уровень адаптации характеризуется самостоятельным выполне-

нием всех профессиональных обязанностей и появлением эффективных резуль-

татов. Качество работы становится главным критерием для достижения молодым 
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специалистом этого уровня: это соответствие эффективности и качества деятель-

ности требованиям и стандартам, отражающим полную профессиональную не-

зависимость. 

4. Четвертый уровень адаптации, характеризуется ответственностью спе-

циалиста, превышением стандартов, появлением как высокой активности, так и 

ответственности, а также высокоэффективным показателем эффективности и ка-

чества эксперта. 

Представленные уровни профессиональной адаптации, как показывают их 

характеристики, коррелируют с формированием практических навыков, осно-

ванных на глубоких теоретических знаниях в сфере деятельности, которая осно-

вана на познавательной деятельности выпускника университета. 

Особенности производственной адаптации следует учитывать при органи-

зации практики студентов, обучающихся по программам профессионального об-

разования в вузе: практико-ориентированные технологии, используемые на 

практических занятиях, должны способствовать раннему формированию про-

фессиональных качеств [6]. Сокращению адаптационного периода молодого спе-

циалиста будет способствовать такая студенческая практика, которая дает пол-

ное представление о профессиональном опыте и особенностях социальной функ-

ции выпускника вуза.  

Проблемы профессиональной адаптации на сегодняшний день затраги-

вают особенно молодых специалистов. Это происходит в первую очередь из-за 

резкого перехода от чисто теоретических знаний (полученных в учебных заведе-

ниях) к выполнению конкретных должностных функций. Проблемы адаптации 

молодых специалистов нельзя считать частным случаем, они отражаются на кад-

ровом потенциале общества, на состоянии всех кадровых процессов в стране, на 

конкурентоспособности организаций, на их способности развивать свою научно-

производственную и технологическую базу. 

Существуют следующие трудности, возникающие при адаптации моло-

дого специалиста [1]: 
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1) несоответствие реальности ожидаемому успеху; 

2) переоценка собственных возможностей; 

3) недооценка собственных возможностей; 

4) трудности в понимании с коллегами и начальством; 

5) отсутствие практических знаний и навыков, углубленных в сферу дея-

тельности. 

Таким образом, выпускник вуза является носителем свойств, которые мо-

гут быть полезны с точки зрения работодателя. К ним относятся: 

А. Личностные качества: 

 энергичность, 

 энтузиазм,  

 коммуникабельность,  

 исполнительность,  

 легкость усваивания новой информации,  

Б. Профессиональные: 

 стремление к выполнению профессиональных обязанностей в соот-

ветствии со стандартами,  

 отсутствие стереотипов в профессиональном подходе,  

 тяга к «интересной» работе, 

 стремление к профессиональному росту, 

Кроме этого, действуют и негативные факторы, противодействующие 

адаптации, которые особенно свойственны молодым специалистам: 

 отсутствие практического опыта,  

 часто непонимание целей профессионального развития,  

 завышенные ожидания от работы.  

Молодые специалисты ожидают от работодателей возможности попробо-

вать себя в профессиональной сфере, получить необходимые знания и навыки, 

улучшить свое материальное положение. Работодатели, в свою очередь, хотят, 
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чтобы кандидаты понимали их цели, умели работать в команде и владели необ-

ходимыми знаниями и навыками. Столкновение этих противоположных по сути 

требований и ожиданий является стрессовым фактором для молодых специали-

стов-выпускников при выходе на рынок труда. Несостоятельность критериев 

оценки конкурентоспособности молодых специалистов-выпускников впослед-

ствии приводит к проблемам трудоустройства выпускников вузов. 

Поэтому необходимы специальные программы адаптации молодых специ-

алистов к своему рабочему месту. Они, как правило, реализуются на крупных 

предприятиях и включают в себя: развитие наставничества как форма подго-

товки к выполнению профессиональных обязанностей и психологическая под-

держка как способ решения возможных психологических проблем.   

При разработке программы целесообразно учитывать [3, 5]: 

 каковы цели реализации программы, 

 каков круг сотрудников, которые будут отвечать за адаптацию молодого 

специалиста, каковы их функциональные обязанности, 

 контрольные точки (время, результат), которые используются для про-

ведения мониторинга процесса адаптации, 

 методики оценки результата, 

 методики контроля результата, 

 варианты принятия решений по результатам мониторинга, в том числе 

при различных уровнях отклонений фактических и плановых показателей.  

Общепринято, что для молодого специалиста очень важен первый день в 

трудовом коллективе. Поэтому задачи менеджера по персоналу помочь сформи-

ровать его так, чтобы он был наполнен позитивными воспоминаниями. Для этого 

нового молодого сотрудника надо познакомить с членами коллектива, рассказать 

ему об особенностях трудового режима и перерывов на отдых, пояснить каковы 

функциональные обязанности различных сотрудников, каким образом он может 
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и должен с ними взаимодействовать. Рекомендуется формировать памятку но-

вичку, в которой собрана различная полезная информация, которая будет спо-

собствовать его скорейшей адаптации. 

Таким образом, процесс адаптации молодого специалиста на предприятии 

имеет свои особенности, связанные с отсутствием у него опыта работы, навыков 

вхождения в коллектив, что вызывает необходимость разработки специальных 

адаптационных программ. 
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Понятие стресса все более широко используется в сфере управления пер-

соналом, так как уровень неопределенности при выполнении производственных 

операций возрастает и потому сотрудники оказываются все чаще в условиях при-

нятия управленческих решений в состоянии цейтнота времени, отсутствия необ-

ходимой для этого информации, противодействия со стороны иных субъектов 

хозяйственной деятельности. Тем не менее, однозначного определения, что же 

такое стресс, пока не существует. Этот термин рассматривают как социально-

психологическое явление, которое зависит от специфики окружающей среды, от 

реакции индивидов на различные формы её проявления, учитываются оба этих 

подхода одновременно. Единственно общим при определении стресса является 

участие в его формировании внешних воздействий [2].   
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Стресс рассматривается как негативное явление, сокращающее лояльность 

сотрудников к организации, снижающее производительность труда, качество 

производимой продукции, степень клиентоориентированности. Для устранения 

всех этих негативных последствий предполагается, что необходимо устранять 

разрывы, разницу между давлением на работника со стороны внешней среды и 

его адаптивностью как способу противостоять негативным воздействиям [1]. Для 

исследования стресса в организациях психологами было введено понятия «стрес-

сор», то есть фактор стресса. Это события и/или условия окружающей среды, 

ведущие к стрессу, который, в свою очередь, является реакцией индивида на про-

исходящие события [3]. Такой подход к исследованию стресс ситуаций позво-

ляет построить систему стресс-менеджмента как профилактику возможных нега-

тивных ситуаций за счет отделения причины (стрессора) от формирования её по-

следствий (стресса) и формировать за счет этого два типа воздействий – непо-

средственно на стрессор и на отношение к нему, что предполагает разные формы 

и методы воздействия. 

Стресс может появляться в различных сферах деятельности. Но в стресс-

менеджменте наибольшее внимание уделяется его формированию по професси-

ональным причинам. Их можно разделить на две большие группы. Первая свя-

зана непосредственно с особенностями профессиональной деятельности, выпол-

нением трудовых функций. Вторая – с формированием отношений субъекта с 

социумом, то есть условиями карьерного роста, межличностными отношениями, 

спецификой организационной структуры, социальным статусом в организации, 

психологическим климатом. Таким образом, профессиональный (связанный с 

работой стресс) многогранен. В его проявлении задействованы физиологические 

и психологические реакции на неблагоприятную именно для данного конкрет-

ного сотрудника ситуацию. Работа в условиях стресса требует повышенной за-

траты трудовых сил, мобилизации внутренних ресурсов и потому может иметь 

негативное влияние на здоровье работника и даже возможность исполнения ими 
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своих трудовых обязанностей, приводя к разрушению его как специалиста, так и 

личности.  

В тоже время существуют различные классификации стресса в зависимо-

сти от того, на каких характеристиках они сосредоточены. Типы стресса можно 

классифицировать по их знаку (положительный или отрицательный) и по их про-

должительности (острый, эпизодический или хронический). То есть современная 

трактовка стрессов позволяет говорить и о наличии их положительных форм 

проявления, но на практике все внимание приковано к стрессу как отрицатель-

ному явлению. Именно его профилактика и лежит в основе разрабатываемых си-

стем стресс-менеджмента. 

Система стресс-менеджмента – это управленческая подсистема, которая 

обеспечивает повышение адаптационных возможностей сотрудников как реак-

ции на негативное влияние отношений, возникающих в связи с выполнением 

трудовых функций. Она включает в себя как изменение структуры профессио-

нальных должностных обязанностей, так и гармонизацию межличностных отно-

шений. Причем, последним в стресс-менеджменте уделяется как правило боль-

шее внимание. Это связано в тем, что в этом случае можно работать с большими 

однотипными данными, охватывающими возможности воздействия на сотруд-

ников в целом. Такие задачи ставятся перед службами психологической под-

держки. Стрессы же при исполнении должностных обязанностей как проявление 

технических характеристик рабочего места находятся в ведении различных тех-

нических служб и имеют существенную специфику, что не дает разработать об-

щие подходы для их устранения. При практической реализации стресс-менедж-

мента возникают многочисленные трудности как из-за сопротивления самих со-

трудников, испытывающих стресс, которые зачастую неохотно позволяют полу-

чить помощь для его преодоления, так и из-за недостаточной подготовки самих 

менеджеров, которым поручена реализация стресс-менеджмента [5].  
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Несмотря на сложности стресс-менеджмента, в настоящее время склады-

вается трехуровневая система его профилактики с точки зрения уровня миними-

зации воздействия стрессоров [4]:  

 первичная – устранение полностью или частично причин стресса, что 

является высокоэффективным, но мало возможным для реализации на практике 

подходом, так как хотя бы из-за того, что как уже было сказано выше, стресс – 

это не только воздействие на сотрудника, но и его реакция на это воздействие, 

которая находится вне сферы непосредственного контроля стресс-менеджеров;   

 вторичная – минимизация последствий стресса, причем в этом случае 

могут применяться такие как отказ от вредных привычек, активный образ жизни, 

смена работы на более привлекательную для индивида, что позволяет переклю-

чить внимание с отрицательных моментов трудовой деятельности на позитивные 

события во внерабочее время и тем самым повысить свою стрессоустойчивость;  

 третичная – лечение последствий стрессов, для чего требуется, как пра-

вило, организация психологической помощи. 

Каждая форма профилактики отличается стоимостью, влиянием на чело-

века и предприятие. Более оптимальными являются первичная и вторичная, ко-

торые позволяют не доводить борьбу со стрессом до необходимости организо-

вывать лечение сотрудников. Поскольку организм обладает лишь ограниченной 

способностью реагировать на стресс, людям важно оптимально «управлять» 

своим стрессом, чтобы полноценно функционировать. Существует несколько 

способов справиться со стрессом таким образом, чтобы устранить дисфункцио-

нальные последствия стресса: методика анализа ролей, развлекательная про-

грамма, программа помощи сотрудникам, консультирование по вопросам карь-

еры, управление временем, делегирование, поддержание здоровья и другое. 

Стресс на работе, к сожалению, является неотъемлемой частью рабочей ат-

мосферы и сопровождается множеством негативных симптомов, приводящих к 

профессиональному выгоранию. Коммуникация особенно важна для решения 
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проблем компании, поскольку очень часто основные причины возникают из-за 

проблем в общении [6, 8]. 

Управление стрессом во многом построены на исследовании коммуника-

ций: их типов, способах передачи информации, уровнях успешности, тематики, 

количестве коммуникаторов и тому подобное. В настоящее время такие формы 

стали все более разнообразны, сами люди знают все больше о различных спосо-

бах делового общения, но тем не менее, возникают все новые сферы, где появля-

ются эффекты троллинга и его новые формы. Поэтому все более важным стано-

вится не избавить сотрудника от стресса вообще, а изменить его подходы, вос-

приятие к негативным явлениям своей профессиональной и личной жизни. 

Именно это и является основной задачей программ профилактики стресса, то 

есть стресс-менеджмента. Обучение навыкам противостояния стрессу должно 

дополняться стремлением самого сотрудника быть более терпимым и лояльным 

к различным негативным рабочим и связанным с ними межличностным процес-

сам. В тоже время антистрессовые программы получили широкое распростране-

ние. Они является составной часть учебных программ подготовки специалистов, 

корпоративных тренингов, стресс-реакции учитываются при приеме на работу. 

Всплеск интереса к программам повышения стрессоустойчивости был связан и с 

переходом на дистанционную работу в период пандемии. Многие корпорации в 

этот период предлагали соответствующие программы своим сотрудникам.     

Рассмотрим курсы стресс-менеджмента одного из крупнейших коммерче-

ских банков России – Сбербанка [7]. Курс Сбербанка «Возьми стресс под кон-

троль» был запущен в дистанционном формате. Его прошли за полгода почти 80 

тысяч человек, выставив высокие оценки за его качество (4,9 из 5).  Курс можно 

было проходить с любых устройств, в том числе мобильных, в удобном для слу-

шателя темпе. Он победил в международном конкурсе технологических продук-

тов в образовании EdCrunch Award в номинации «Корпоративное обучение» и 

был поддержкой для сотрудников банка в сложных условиях приспособления к 

жизни при пандемии. Помимо теоретических знаний, программа включала в себя 
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тренажеры, оценку рефлексии, исходя из индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. Это сделало обучение практиконаправленным, позволило отрабатывать 

полученные навыки преодоления стресса в профессиональной деятельности. Ин-

тересна команда, разработавшаяся курс – она включала в себя представителей 

дирекции по развитию корпоративной культуры, лаборатории нейронаук и пове-

дения человека под руководством А. В. Курпатова и Управления развития и ка-

рьеры Сбера, то есть использовались и специфические наработки примеров 

стрессовых ситуаций, которые возникают в банковской сфере. Этот курс явля-

ется не единственным инструментом психологической поддержки Сбербанком 

сотрудников. Помимо него действуют программы по формированию навыков 

эмоционального интеллекта, управления собственным психологическим состоя-

нием, организуется психологическая поддержка сотрудников.  

Помимо этого, в Сбербанке проводятся тренинги стресс-менеджмента и в 

офлайн формате. Сотрудники получили навыки использования приемов саморе-

гуляции, принятия эффективных решений в условиях стресса, использования 

техник релаксации, позволяющих длительное время сохранять сосредоточен-

ность на работе, позитивное эмоциональное состояние, препятствующее выгора-

нию.    

Решению задачи подготовить сотрудников к работе в стресс-условиях по-

священа и программа, разработанная Сбербанком SberQ. Одним из ее элементов 

является симулятор рабочего дня управляющего компанией будущего в 2050 

году. Слушатель попадает в такие стрессовые ситуации как конфликт с непосред-

ственным руководителем, пресс-конференция с журналистами, работа в усло-

виях многозадачности при определении последовательности ответа на письма, 

участие во встречах, ответах на звонки и т.п. Это позволяет сформировать 

навыки стресс-менеджмента по принятию решений, определению приоритета за-

дач, правильному выстраиванию коммуникаций с коллегами по работе. Таким 

образом, стресс-менеджмент становится все более популярным при управлении 
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персоналом. Расширяются виды используемых в нем инструментов, становясь 

все более гибкими и эффективными.     
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В современное время развитие и формирование устойчивых тенденций му-

ниципального самоуправления является важным пунктом в стабилизации и 

укреплении экономики в стране. Для этого муниципальные органы должны опи-

раться на прочную основу – систему эффективных экономических отношений в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ и услуг. Система данных отношений определяется единым понятием – «му-

ниципальная экономика». Основной целью муниципальной экономики является 

повышение благосостояния населения. Благосостояние – это обеспеченность 

населения необходимыми для жизни материальными и социальными, в том 

числе культурными благами [5, с. 6]. 

С 2021 года реализуются конституционные положения о вхождении орга-

нов муниципальной власти в единую систему публичной власти для наиболее 
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эффективного осуществления взаимодействия и решения задач в интересах насе-

ления, проживающего на определенной территории. На фоне решения стратеги-

ческих задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», стало очевидно, насколько важны данные изменения 

для формирования местной власти, способной эффективно развивать террито-

рии, качественно оказывать услуги населению [3, с. 18]. 

Первостепенной задачей муниципальных органов является выявление по-

требностей местного населения и разработка стратегических проектов для удо-

влетворения данных потребностей. Для этого нужна полноценная финансовая 

основа. Закрепление конституционных норм о единой системе публичной вла-

сти, а также их раскрытие в Федеральном законе № 394-ФЗ видится важным и 

своевременным шагом. Муниципалитеты должны рассматриваться как равно-

правный уровень публичной власти, а вопросы должны решаться на том уровне, 

на котором это наиболее экономически обусловлено, эффективно и удобно для 

граждан. 

Наибольшее значение в управлении муниципальной экономикой имеют 

услуги жизнеобеспечения, которые требуют существенных затрат, а также со-

действие в занятости населения, так как, развитие муниципальных образований 

зависит и от уровня доходов населения [4, с. 35-39]. Наряду с общей тенденцией 

соответствия управленческих систем, природно-экологические факторы оказы-

вают сильное влияние на образ жизни населения.  

Например, в начале прошлого века, в северных штатах США используя 

свой сырьевой ресурс, быстро стали развиваться территории с преимущественно 

промышленным развитием, что естественно обусловило процесс формирования 

систем управления муниципальными образованиями с учетом промышленной 

полигамности городских поселений. Рассматривая влияние этого фактора на спе-

цифику и особенности систем территориального хозяйствования, очевидным яв-

ляется выявление целого ряда черт присущих муниципальным образованиям в 
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различных частях страны, этот факт отражается на создании экономически дей-

ственной системы муниципального управления.  

Серьезное влияние на становление систем муниципального управления 

также оказывают традиции, политические и экономические факторы, связанные с 

особенностью соотношения влияния различных групп населения на процесс ста-

новления властных структур в иерархии местной власти. Муниципальная экономи-

ческая политика – система целей и методов наиболее эффективного использования 

экономических ресурсов территории в интересах местного сообщества. Цели и за-

дачи муниципальной экономической политики вытекают из общих целей и задач 

муниципальной политики и являются подчиненными по отношению к ним. 

Ключевая задача муниципальной экономической политики состоит в опти-

мизации соотношений между объемом бюджетных услуг и потребностью в иму-

ществе и в финансовых средствах. С одной стороны, низкая платежеспособность 

и менталитет населения вынуждают муниципальную власть предоставлять жи-

телям множество либо бесплатных, либо частично оплачиваемых бюджетных 

услуг. С другой стороны, муниципальные предприятия на сегодня являются в 

большинстве своем не источниками доходов, а потребителями бюджетных 

средств. Этим дисбалансом обусловлен избыток находящегося в муниципальной 

собственности имущества, особенно объектов социального назначения, требую-

щих крупных затрат на содержание, а также хронический дефицит финансовых 

ресурсов для покрытия расходов местных бюджетов [1, с. 6-10]. 

Основные направления муниципальной экономической политики: 

- управление муниципальным имуществом; 

- финансовая политика – управление муниципальными финансами; 

- промышленная политика – взаимодействие с немуниципальными хозяй-

ствующими субъектами на территории муниципального образования; 

- налоговая, тарифная, ценовая политика, инвестиционная политика; 

- управление межмуниципальными и международными экономическими 

связями муниципальных образований и др. 
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Выбор наиболее эффективных в конкретной ситуации направлений и ме-

тодов экономической политики муниципального образования служит одним из 

важнейших условий его развития. Для реализации местной экономической поли-

тики используются два блока инструментов: 

1) меры по развитию инфраструктуры («жесткие» факторы); 

2) пакет экономических стимулов для поощрения или дестимулирования 

определенных действий хозяйствующих субъектов («мягкие» факторы). 

Органы местного самоуправления обычно пользуются такими инструмен-

тами, как финансовая помощь, налоговая и тарифная политика, развитие инфра-

структуры, политика в области недвижимого имущества (в т.ч. муниципальными 

земельными участками), планирование землепользования и выдача разрешений 

на строительство, консультирование и курирование местных предприятий, дру-

гие мероприятия. Однако деятельность местных властей в сфере экономики за-

ключается лишь в создании рамочных условий, в ускорении нужных процессов, 

создании для них благоприятных предпосылок, а не в прямом участии в делах 

отдельных предприятий. 

При разработке экономической политики подготавливаются следующие 

документы: 

• стратегия экономического развития города; 

• концепция местной экономической политики; 

• набор проектов, программ по реализации местной экономической поли-

тики; 

• план мероприятий комитета по экономическому развитию. 

Функции органов местного самоуправления по управлению экономиче-

скими ресурсами территории сводятся к их эффективному использованию и пре-

образованию в жизненные блага для населения. Основные функции: 

• экономический анализ, прогнозирование и планирование; 

• управление муниципальным имуществом; 

• налоговое, ценовое, тарифное регулирование; 
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• экономическое регулирование предпринимательской деятельности; 

• внешнеэкономическая деятельность; 

• инвестиционная деятельность; 

• сводное финансовое планирование развития территории. 

Политика местной власти должна быть направлена на максимизацию ис-

пользования природных ресурсов. Эффективное управление земельными ресур-

сами как объектами муниципальной собственности, в том числе с использова-

нием различных форм платежей позволит существенно пополнить муниципаль-

ный бюджет. Органы государственной власти должны не только создавать пра-

вовую и экономическую основы деятельности муниципальной власти, но и разъ-

яснять населению государственную политику в области развития местного само-

управления, способствовать тому, чтобы граждане имели реальную возможность 

участвовать в решении вопросов местного значения. 

Переход к рыночным отношениям, базирующимся на экономических ме-

тодах управления, требует, с одной стороны, знания и использования традици-

онных подходов к управлению, когда во главу угла ставится контроль над 

людьми, обеспечение стабильности и создание вертикальной структуры управ-

ления (т.е. во главе управляющей ячейки стоит руководитель, осуществляющий 

единоличное руководство и выполняющий все функции управления). С другой – 

изучения и применения новых подходов к управлению, предполагающих ис-

пользование инициативы и творческих способностей людей, поиск новых взгля-

дов, норм и ценностей, открытый доступ к информации. Эти требования в 

первую очередь касаются местного управления, т.к. это основа государства. 

В современном обществе ярко выражена необходимость качественного 

управления, что обусловлено ужесточением конкуренции регионов за инвести-

ции и квалифицированную рабочую силу, ускорением научно-технического про-

гресса, с чем связан рост уровня потребностей населения [2, с. 9]. 

Местное управление относится к числу традиционных демократических 

институтов и выступает представительным органом государства. Основой этой 
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системы являются местные представительные органы, осуществляющие функ-

цию представительства населения в рамках соответствующих административно-

территориальных единиц, и формирующиеся населением в результате свобод-

ных, прямых выборов. Местное самоуправление, укрепляя основы народовла-

стия, создавая условия жизнедеятельности людей, стабилизируя политическую 

систему, является важным механизмом обеспечения единства страны. Именно 

развитое местное самоуправление может быть одной из наиболее надежных га-

рантий обеспечения целостности государства. Оно – тот цементирующий рас-

твор, который скрепляет государственную целостность России. 

Современные тенденции развития системы муниципального управления 

указывают на то, что в России формируется новая институционально-экономи-

ческая отрасль, получившая образное название муниципальная экономика. Со-

держательная сущность, которой заключается в обеспечении процесса развития, 

функционирования и регулирования системы муниципального хозяйствования и 

определении на этой основе экономических форм и методов хозяйствования, 

направленных на развитие прогрессивных форм управления системой муници-

пального образования и способной обеспечить стратегию дальнейшего развития.  
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Аннотация. В статье содержится понятие кадрового резерва, цель его формирования, а также 

анализируется региональный опыт на примере Волгоградской области. В частности, описыва-

ются правовые основы функционирования кадрового резерва в Волгоградской области, необ-

ходимые условия для поступления на государственную службу и в кадровый резерв. Также 

рассматривается новый инструмент кадровой политики – портал «Госслужба», проанализиро-

ваны его недостатки и возможности его использования на региональном уровне. 
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also analyzes regional experience on the example of the Volgograd region. In particular, the legal 

framework for the functioning of the personnel reserve in the Volgograd region, the necessary con-
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personnel policy is also considered - the portal «Civil Service», its shortcomings and the possibility 
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Кадровый резерв – одна из кадровых технологий, являющаяся неотъемле-

мой частью функционирования института государственной службы. Целью его 

формирования является замещение кандидатами вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы в органах власти. Формирование кадрового 

резерва также является важнейшей кадровой технологией, которая выполняет 

ряд социальных функций: развития, регулирования и стабилизации кадрового 

потенциала системы государственного и муниципального управления [1, с. 105]. 

Так как, кадровый резерв призван обеспечивать органы государственной 

службы компетентными кадрами, то стоит уделять особое внимание процессу 
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его формирования. Это подтверждает идею о том, что он должен отвечать совре-

менным требованиям и модернизироваться в соответствии с ними. Это необхо-

димо для того, чтобы он соответствовал постоянно меняющимся внешним усло-

виям, и чтобы кадровый состав любого государственного органа отвечал послед-

ним стандартам. 

На сегодняшний день не существует единого мнения в научной сфере о 

понятии «кадровый резерв». Но, что особенно привлекает внимание, его не со-

держит и федеральное законодательство. В частности, не представлена интер-

претация данного понятия и в Федеральном законе «О системе государственной 

службы Российской Федерации» от 27.05.2003 года № 58-ФЗ [8] и Федеральном 

законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 года № 79-ФЗ [7], которые закрепляют основные положения о кадро-

вом резерве на государственной гражданской службе. Однако, можно найти 

трактовку данного понятия в кадровом менеджменте, где дефиниция определя-

ется следующим образом: кадровый резерв – «группа руководителей и специа-

листов, обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих 

требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся 

отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подго-

товку» [2, с. 57]. 

Кадровый резерв можно рассматривать как группу работников, потенци-

ально способных не только к службе в органах государственной власти, но и к 

руководящей деятельности, при этом они должны отвечать требованиям, предъ-

являемым должностью, подвергаться отбору и проходить систематическую це-

левую квалификационную подготовку. Стоит отметить, что в каждом регионе 

Российской Федерации существует кадровый резерв на государственную граж-

данскую службу. В Волгоградской области также действует такой кадровый ре-

зерв.  
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Правовую основу кадрового резерва государственной гражданской 

службы Волгоградской области составляют: Указ Президента Российской Феде-

рации от 01.02.2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации», Закон Волго-

градской области от 08.04.2005 года № 1045-ОД «О государственной граждан-

ской службе Волгоградской области», постановление Губернатора Волгоград-

ской области от 10.06.2015 года № 518 «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве государственной гражданской службы Волгоградской области». 

На официальном портале Управления делами Администрации Волгоград-

ской области содержится Порядок поступления на государственную граждан-

скую службу Волгоградской области. В соответствии с данным разделом, на 

гражданскую службу Волгоградской области вправе поступать граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требова-

ниям для замещения должностей гражданской службы, установленным Феде-

ральным законом № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 08.04.2005 года № 1045-ОД 

«О государственной гражданской службе Волгоградской области» и должност-

ным регламентом [6]. 

Поступление гражданина на гражданскую службу Волгоградской области 

для замещения должности гражданской службы или замещение гражданским 

служащим Волгоградской области другой должности гражданской службы осу-

ществляется по результатам конкурса. Конкурс заключается в оценке професси-

онального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, 

их соответствия установленным квалификационным требованиям для замеще-

ния должности гражданской службы [3]. 

Стоит отметить, что у лиц, желающих поступить на государственную 

гражданскую службу в органы власти, встает вопрос о получении информации, 
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необходимой для поступления в кадровый резерв. Так, существует необходи-

мость, в первую очередь, узнать о вакантных местах в органах власти, далее – о 

необходимом пакете документов и условиях занятия должностей. Часть инфор-

мации можно найти в Центрах занятости, в самих органах власти (в том числе и 

на официальных порталах), а также на современном этапе развития на портале 

«Госслужба». Потенциальный служащий должен знать, каким образом он дол-

жен попасть в кадровый резерв, где найти информацию о вакантных должностях. 

В последние годы проблему информирования упростило создание вышеуказан-

ного портала «Госслужба» [5]. Новый инструмент информирования о возможно-

стях кадрового резерва, его состоянии, по нашему мнению, достаточно удобен и 

призван решать ряд проблем, стоящих перед будущими служащими, однако он 

не доведен еще до совершенства. Например, существует проблема в актуализа-

ции данных о вакантных местах в органах власти. 

Однако такие порталы не используются на региональном уровне. По 

нашему мнению, федеральный опыт можно использовать в регионах, в том 

числе, и в Волгоградской области. Это необходимо для более эффективного 

функционирования кадровых резервов органов исполнительной власти субъек-

тов. Мы видим возможность его реализации в создании аналогичных сайтов для 

каждого субъекта, добавив туда информацию о поступлении на государственную 

гражданскую службу, свободных вакансиях, необходимый пакет документов и 

пробные варианты тестирования, которые потребуются для поступления в кад-

ровый резерв. 

Таким образом, в современных условиях возможно использовать систему 

«Интернет» для поиска необходимой информации о поступлении в кадровый ре-

зерв для дальнейшего замещения должностей государственной гражданской 

службы. Однако сейчас необходимо изучить несколько порталов, законодатель-

ство, чтобы иметь представление о возможности поступления в кадровый резерв. 

В связи с этим, формирование кадрового резерва государственной службы тре-
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бует внедрения новых технологий, одной из которых должно стать создание пор-

тала, аналогичного порталу «Госслужба», но на региональном уровне. Пока, на 

данный момент, для регионов на портале можно посмотреть только актуальные 

вакансии, но не все вакантные места отражаются в полном объеме, что затруд-

няет процесс функционально-ролевой коммуникации в органах власти [4] и под-

тверждает необходимость дальнейшего совершенствования. 
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Электронное издание 

 

 

 

Процессор Intel® или AMD с частотой не менее 1.5 ГГц 

Операционная система семейства Microsoft Windows или macOS 

Оперативная память 2 ГБ оперативной памяти 

Пространство на жестком диске 2,62 Мбайт 

 

Дополнительные программные средства: Программа для просмотра PDF 

Издательско-полиграфический центр ВИУ РАНХиГС 

г. Волгоград, ул. Герцена, 10 


