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Кузнечное ремесло в Дагестане (XIX – начало ХХ в.) 

М.Б. Гимбатова 
Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

г. Махачкала, Россия 

Аннотация: Статья посвящена одному из древних видов ремесел народов Дагестана – кузнечному 
делу. Объектом данного исследования является кузнечное ремесло народов Дагестана. Предметом исследо- 
вания выступает технологический процесс изготовления и обработки металла. Хронологические рамки ис- 
следования охватывают XIX – начало XX в. – период интенсивного развития металлообработки в горах и ши- 
рокого распространения в равнинной части Дагестана железных сельскохозяйственных орудий, поставляе- 
мых из российских городов. Методологической и теоретической основой исследования является принцип 
историзма, исторической реконструкции и историко-сравнительный методы. В рамках данного исследова- 
ния поставлены следующие задачи: проследить развитие кузнечного ремесла у народов Дагестана; показать 
технологический процесс производства металла; выявить основные центры металлообработки; предста- 
вить ассортимент изготавливаемых металлических изделий. Их решение позволит реконструировать куз- 
нечное ремесло в Дагестане в XIX – начале ХХ века. Исследование показало, что кузнечное ремесло наиболь- 
шее распространение получило в горах, этому способствовало малоземелье, избыточность рабочих рук, 
наличие сырья, труднодоступность населенных пунктов, удаленность от крупных торговых центров, где 
можно было приобрести привозной металл. Отличительных особенностей в процессе добычи железной ру- 
ды, выплавке и изготовлении сельскохозяйственных орудий труда из металла не обнаружено, он везде про- 
ходил одинаково, но признанным центром металлообработки являлся Харбук. Статья восполнит пробелы в 
исследовании ремесел и промыслов народов Дагестана, в частности кузнечного. На фоне глобализационных 
процессов, когда традиционные промыслы и ремесла на грани исчезновения, исследование традиций ме- 
таллообработки у народов Дагестана имеет большое научно-практическое значение. 

Ключевые слова: Дагестан; кузнечное дело; кузнец; сельскохозяйственные орудия труда; ин- 
вентарь; оружие; центры металлообработки; рынки сбыта. 
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Abstract: The article is devoted to one of the ancient types of crafts of the peoples of Dagestan – 
blacksmithing. The object of this study is blacksmith production of the peoples of Dagestan. The subject of the 
study is the technological process of metal manufacture and processing. The chronological framework of the 
study covers the XIX – early XX centuries. – a period of intensive development of metalworking in the moun- 
tains and the widespread distribution in the lowland part of Dagestan of iron agricultural tools supplied from 
Russian cities. The methodological and theoretical basis of the study is the principle of historicism, historical 
reconstruction and historical and comparative methods. Within the framework of this study, the following 
tasks were set: to trace the development of blacksmith craft among the peoples of Dagestan; show the process 
of metal production; identify the main metalworking centres; present the assortment of manufactured metal 
products. Their decision will allow to reconstruct the blacksmith craft in Dagestan in the XIX – early XX centu- 
ries. The study showed that blacksmith production was most widespread in the mountains, this was facilitated 
by low land, redundancy of workers, availability of raw materials, inaccessibility of settlements, distance from 
large shopping centers where imported metal could be purchased. There were no distinctive features in the 
process of mining iron ore, smelting and manufacturing agricultural tools from metal, it went the same every- 
where, but Harbuk was the recognized center of metalworking. The article will fill the gaps in the study of 
crafts and crafts of the peoples of Dagestan, in particular blacksmith. Against the background of globalization 
processes, when traditional crafts and crafts are on the verge of extinction, the study of metalworking tradi- 
tions among the peoples of Dagestan is of great scientific and practical importance. 
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Народы Дагестана издавна занимались различными видами промыслов и реме- 
сел. Широкая сырьевая база, господство натурального и полунатурального типа хо- 
зяйства, неблагоприятные природно-географические условия для развития земле- 
делия, отдаленность пахотных и сенокосных угодий от поселений, экстенсивное 
производство, несовершенные орудия труда, натуральное хозяйство, наличие сво- 
бодной рабочей силы, способствовали развитию ремесел, переросших в промыслы, 
ставшие чуть ли не основной сферой деятельности населения отдельных селений. 

Одним из распространенных видов ремесленного производства было кузнечное 
дело, которое было развито в отдаленных аулах, не имевших прямого выхода к круп- 
ным торговым центрам, слабо втянутых в рыночные отношения. В условиях отсут- 
ствия поставок железа для изготовления сельхозорудий и других предметов домаш- 
него обихода, местные кузнецы были вынуждены самостоятельно добывать железо 
и заниматься металлообработкой, выполняя запросы населения. Цель статьи – пока- 
зать развитие кузнечного производства в Дагестане, выявить основные центры ме- 
таллообработки, показать технологический процесс изготовления металла. Выбор 
хронологических рамок обусловлен тем, что в горной части Дагестана, слабо втяну- 
той в товарно-денежные отношения, на протяжении XIX – начала ХХ века продолжа- 
ли изготовлять и использовать в домашнем хозяйстве металлические сельскохозяй- 
ственные орудия труда и инструменты местного производства. Методологической 
основой исследования послужил принцип историзма, исторической реконструкции и 
историко-сравнительный методы. Актуальность статьи заключается в том, что не- 
смотря на достаточную изученность традиционных промыслов и ремесел народов 
Дагестана, кузнечное ремесло остается малоисследованной темой. В рамках данной 
работы автор впервые предпринял попытку обобщить, имеющиеся разрозненные 
сведения о кузнечном деле в Дагестане и представить наиболее полную картину раз- 
вития кузнечного ремесла в регионе. Научно-практическая значимость заключается 
в том, чтобы возрождая традиционные ремесла и промыслы народов Дагестана, 
в частности способы добычи железной руды и металлообработки, вызвать интерес 
у подрастающего поколения к исконным занятиям предков, возродить кузнечное ремес- 
ло и тем самым создать условия для развития въездного и внутреннего туризма. 

Продукция кузнечного производства шла как на удовлетворение нужд местных 
жителей, так и на продажу. Кузнецы занимались изготовлением сельскохозяйствен- 
ных орудий (железные плуги, серпы, косы, лопаты), металлических частей к сред- 
ствам передвижения, оружия (кинжалы, ножи), предметов домашнего обихода (ку- 
хонная утварь). 

В Дагестане металл производили повсеместно. Но несмотря на это, выделялись 
центры по добыче и обработке железа. Так, среди даргинских центров металлообра- 
боки железа выделялось селение Харбук, ставшее в XIX в. крупным центром кузнеч- 
ного производства всего Дагестана. Мастера кузнечного дела из Харбука изготавли- 
вали металлические части для плугов, ручные инструменты для сенокошения, ору- 
дия для обработки земли, топоры, секачи, подковы, замки для сундуков, сараев, печ- 
ные устройства, домашнюю утварь, капканы и т.д. Так как традиции изготовления 
орудий земледелия в Харбуке были известны давно, заказывать лемеха, плуги, все- 
возможные кирки, мотыги, лопаты сюда приезжали со всего Дагестана. 

В харбукской кузнице, кроме мастера «хула уста», работали подмастерья «ши- 
гирт», молотобойцы «кьякьрута», поддувальщики «пушшикIчи», ученики. Известные 
мастера (хула уста) ставили на свои изделия личное клеймо. 

Кузница располагалась на первом этаже жилого дома и реже отдельно от дома. 
Она представляла собой небольшое помещение. В углу кузницы располагались меха 
«пушшикI», при помощи которых через сопла нагнетался воздух в горн для поддер- 
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жания огня. Меха были двух видов: большие меха, в виде двух спаренных мехов (для 
работы двумя руками) и меха меньшего размера, которые использовались для нака- 
ливания небольших предметов. Горн «пушшикIла анкъи» находился перед мехами. 
Через сопла в горн нагнетался воздух. Над горном имелось вытяжное отверстие. 
Главной принадлежностью кузницы являлась большая наковальня «уцца» (Юсупов, 
Муталимов, 1997. С. 80-82). 

Набор инструментов харбукских кузнецов состоял из молотов и молотков все- 
возможных форм и размеров «кьякь», набора стержней «ттанак» разной длины и 
толщины, конструкции для перфорации или чеканки меток на изделии «укабилц- 
цан», ручных ножниц для резки металла «ляпIцIи», клещей «къямцIа» разных конфи- 
гураций и габаритов, в том числе клещей с особыми обхватами для захвата раска- 
ленных кусков металла, набора напильников «мехIлукан», набора зубил «бурусса», 
наковальни «уцца» различных, лопатообразной кочерги с деревянной ручкой 
«квяххи», ковшика для угля «кьям», меха всякого рода (одинарные и двойные) (Га- 
джиева, Османов, Пашаева, 1967. С. 45). 

Металл харбукцы выплавляли из железных руд, привозимых из сс. Диблук и Ка- 
ла-Корейш. Для производства металла в обмазанной глиной яме и выложенной огне- 
упорными камнями, связанную с мехами, заполняли древесным углем, потом рудой и 
опять углем. С помощью поршней, приводимых в действие руками, меха нагнетали 
яму воздухом в течение 24 часов. После небольшого перерыва яму снова наполняли 
воздухом, а затем остужали и доставали из нее слиток металла. Таким же способом 
изготовление железа происходило и в соседнем селении Амузги. Здесь больше изго- 
тавливали такие бытовые изделия, как серпы, косы, топоры, подковы и т.д. Незначи- 
тельное кузнечное производство было и в некоторых других даргинских селениях, 
таких как Цудахар, Тама, Баршамай, Адага, Дайбук, Чидик. Кузнецы из этих селений в 
основном выполняли заказы местных потребителей, что говорит об уровне ремес- 
ленного характера металлообработки (работа на заказ) (Алиев, 1972. С. 73-74). Кстати, 
доход среди работников одной мастерской распределялся следующим образом: из 
45-50 коп. около половины (20-25 коп.) получал мастер (хула уста – старший мастер), 
10 – подмастерье (шигирт), столько же молотобоец (кьякьрута) и 5 коп. – подду- 
вальщики (пушикчи) (Гаджиева, Османов, Пашаева, 1967. С. 45). 

В с. Куппа, несмотря на развитость ремесленного производства, кузнечное дело 
было не так сильно распространено. В посемейных списках жителей с. Куппа за 1886 
г. упоминается имя только одного кузнеца. Позже в качестве одного из видов работ 
по металлу здесь сохранилось производство железных печей и труб для них (Омаров, 
Сефербеков, 1996. С. 177). Такая ситуация складывалась во многих селах Даргинии. 

Обработка металла получила развитие и в Нижне-Мулебкинском обществе, жи- 
тели которого занимались ею еще в древности. Местные кузнецы «миргьла устни» 
производили серпы «мирш», косы «къвялкъуби», мотыги «газни», топоры «бурдни», 
лопаты «кIатIни», ножницы для стрижки овец «лухIцIи», шипцы «къямцIа» и т.д. По 
сведениям Кавказского статистического комитета, еще в 80-е годы ХIХ в. в Нижне- 
Мулебкинском обществе работал 31 кузнец, в то время как в таком большом обще- 
стве, как Меусиша, их было всего 4, в Дейбукском обществе – 7, Мургуке и Кана- 
Сираги по 2, а в Мугри, Герга, Бускры, Цизгари не было ни одного кузнеца (Омаров, 
Сефербеков, 1996. С. 180). 

Кузнечное дело, хотя и в меньшей степени, чем в Нижне-Мулебкинском обще- 
стве, было развито и в центре Союза сельских обществ − сел. Урахи, где, по данным 
вышеуказанной комиссии, работало 17 кузнецов (Омаров, Сефербеков, 1996. С. 181). 

Кузнечным ремеслом занимались и в каждом более-менее крупном селении 
Аварии. Аварские мастера специализировались как на изготовлении новых, так и по- 
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чинке старых орудий сельскохозяйственного и ремесленного производства. Кузнецы 
имели разное социально-общественное положение в обществе. Общественные куз- 
нецы находились на службе общины и изготавливали сельскохозяйственные орудия, 
предметы домашнего обихода для жителей селения. Устанавливалась одинаковая 
оплата для всех хозяйств, независимо от того, выполнил работы кузнец для этого 
дома или нет. Ближе к центру аула для кузнеца джамаат (общество) строил кузницу. 
Кузницу строили небольших размеров, у северной стены помещения устанавливали 
стол, поверхность которого обмазывали глиной – горн, сбоку от него пристраивали 
мех – приспособление с растягивающимися кожаными складчатыми стенками для 
нагнетания воздуха. Центральное место стола-горна занимал очаг, над которым 
устанавливали зонт – вытяжку для выхода дыма, к горновому гнезду (очагу) сбоку- 
снизу подводили узкий керамический отвод, по которому поступал воздух из меха, 
объем поступающего воздуха зависел от скорости работы меха, для чего к задней 
широкой части нижней плоскости его крепилась веревка, соединенная с жердью, ко- 
торая при движении по вертикали выталкивала воздух. Подача воздуха в мех, а затем 
в очаг происходила за счет клапанов. Главным опорным предметом служила нако- 
вальня, которую ставили сбоку-спереди горна таким образом, чтобы кузнец, стоя за 
наковальней, мог беспрепятственно взять щипцами изделие из очага и положить его 
перед собой. Наковальня устанавливалась на массивный высокий пень, наполовину 
находящемуся в земле, на уровне пояса кузнеца. Как правило, обычная наковальня 
была двурогая, но встречались и других форм и размеров. Пространство у наковаль- 
ни должно было быть столько, чтобы одновременно могли работать и кузнец, и мо- 
лотобоец (Исламмагомедов, 2002. С. 121-122). 

Перед горном всегда стояло каменное корыто с водой для выхолаживания куз- 
нечных приспособлений и закаливания изделий. За горном, в углу, находился ящик с 
углем. Основными инструментами кузнеца были молоты разногабаритные, плоско- 
губцы, зубила, пробойники, напильники, ножницы по металлу, тиски (Исламмагоме- 
дов, 2002. С. 122). 

Для придания изделию определенной формы кузнец мог отсечь, осадить, про- 
тянуть, пробить, согнуть, скрутить, уплотнить, сварить металл. Особого внимания 
заслуживает сварка – соединение двух заготовок, нагретых до определенной темпе- 
ратуры, с помощью ударов. В Куяда, Чохе, Согратле, других аварских селениях при- 
меняли способ сварки внахлест, для этого концы металла нагревали, складывали и, 
нанося методичные удары, скрепляли, так, что шов был не виден. Соблюдался и тем- 
пературный режим ковки, его определяли визуально по цвету каления (Исламмаго- 
медов, 2002. С. 123). 

Другая категория кузнецов относилась к свободным мастерам, работавших на 
рынок или по заказу. Обеспечением всем необходимым для работы они занимались 
самостоятельно. Большинство кузнецов занималось исключительно своим ремеслом, 
для выполнения хозяйственных работ они нанимали работников. Помимо необхо- 
димых в хозяйственной деятельности орудий труда и предметов домашнего обихода 
кузнецы изготовляли кованные художественные изделия: светильники на трех нож- 
ках с листовидными чашами, надочажные цепи, ограды для балконов, цепевидные 
застежки на воротах из скрученных прутьев, кольца-ручки для ворот, уздечки. 
Наиболее трудоемким процессом была выковка цепи (Исламмагомедов, 2002. С. 121- 
123-124). 

В начале XIX в. в Аварии стал ощущаться дефицит железа и его стали привозить 
из Кизляра, Астрахани и других городов России. Особенно остро нехватка железа 
ощущалась в период Кавказской войны и отдельные мастера пытались получить его 
на месте. Приведем содержание одного документа. В 1845 г. попал в плен солдат пол- 
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ка гр. Румянцева Петр Пятерников, бывший мастеровой уральских горных заводов. 
В плену женился и вместе с женой бежал к Шамилю от преследований своего госпо- 
дина. По приказу Шамиля П. Пятерников построил в Ведено печь диаметром в 1 са- 
жень (более 2 м), высотой две сажени (ок. 2,5 м), коническую, с верхним отверстием в 
1 аршин (70 см). В печь по специальным деревянным трубам мехами нагнетался воз- 
дух. Полученный чугун тут же доводился до железа. С 6 пудов руды печь давала 1 пуд 
металла. Всего в Ведено от этой печи было получено 37 пудов 30 фунтов железа (604 
кг). П. Пятерников был награжден и объявлен свободным. Оборудование вскорости 
пришло в негодность (Свод наблюдений, 1860. Л. 10-11). 

Мастера по металлообработке имелись и в обществах Дидо. Добыча железа 
здесь была известна с глубокой древности. Это подтверждают археологические 
находки, найденные на территории Дидо, относящиеся ко II пол. I тыс. до н.э. (Лугуев, 
Магомедов, 2000. С. 42). 

Распространению кузнечного ремесла в дидойских селениях способствовало 
наличествование на их территории крупных залежей железной руды. Существовали 
даже целые тухумы, которые занимались исключительно кузнечным делом. Так, 
например, в с. Берих представители тухума «Бургьабек1ал» имели свои кузницы в 
11 близлежащих селениях и обеспечивали их население сельскохозяйственным ин- 
вентарем. А поселение Г1алъухъч1а в прошлом славилось своими мастерами- 
оружейниками, изготовлявшими ружья «туп» и пистолеты «чахъма» (Лугуев, Маго- 
медов, 2000. С. 43). 

Нехватку металлических изделий население Ахваха восполняло за счет труда мест- 
ных кузнецов «енху». Работа кузнецов не была отделена от их основных сельскохозяй- 
ственных занятий, кузнечным делом они занимались по мере поступления заказов от 
местных жителей и населения соседних селений и хуторов. В основном это был сельско- 
хозяйственный инвентарь и мелкие предметы домашней утвари из меди. Крупные мед- 
ные изделия, такие как водоносные кувшины, медные котлы, подойники приобретались 
на рынках или у приезжих лакских торговцев (Лугуев, 2008. С. 58). 

Умели ахвахские кузнецы выплавлять сталь «чара» и бронзу «лези», из которых 
ковалось холодное и огнестрельное оружие. Большим спросом у местного населения 
пользовались сельхозорудия, которые изготовлялись в каждом селении – лемех 
«къобо», мотыга «маг1ал», лопата «беле», вилы «к1ванкьа», серп «хав рицел», топор 
«анжит» и др. Местные кузнецы производили также миски, подносы, кастрюли 
«хьаге», подковы «л1але» и гвозди к ним «л1але к1обдоб гьанк1ва». Кузнецы («ку- 
баль устар» или «къебед» букв. «железный мастер») в основном выполняли заказы 
местных жителей. Свое мастерство они передавали по наследству (Лугуев, 2008. С. 58). 

Каждый мастер имел свою кузницу «ганхурь». Главным оборудованием мастер- 
ской были горн с мехами «перело» с острым концом, изготовленными из кожи быка 
или буйвола в виде гармошки и производимые и движение шнурком, привязанным к 
верхнему концу «перело»: наковальня, клещи, точило, молот и сосуд для воды. В ка- 
честве топлива применяли древесный уголь, который ссыпали в специальное гнездо, 
расположенное перед горном. По сведениям 90-х годов XIX в., в Кичралалском обще- 
стве было 5 кузнецов. В основном они находились в наиболее крупных селениях: в 
Карате, Анчихе, Алаке, Верхнем Инхело, Хелетури. В целом, в рамках натурального 
хозяйства, населений общества Каралал занималось разнообразными промыслами 
(Лугуев, Магомедов, 2009. С. 68). 

Кузнечное ремесло («эхун») было развито и у ботлихцев. Специалисты по этому 
ремеслу в основном работали на заказ. Они занимались изготовлением сельскохо- 
зяйственного инвентаря: мужские серпы (чабаги), женские (хандеро), лемехи (къу- 
бу), лопаты (рехин), топоры (курт1а), мотыги (гачIа) и др. Кузнецы в основном плату 
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получали натурой (зерном, фруктами). Согласно преданию в Ботлихе в прошлом бы- 
ли также оружейники, мастера по изготовлению холодного и огнестрельного ору- 
жия: винтовок (томонги), пистолетов (хъирим), сабель (халчану), кинжалов (хан- 
жар), ножей (бесун) (Алимова, Магомедов,1993. С. 44). 

Металлообработкой занимались и гунзибцы. По сведениям информаторов, се- 
ление Шималы (ныне не существующее) было крупным центром металлообработки 
(Ризаханова, 2001. С. 37). 

Кузнечный промысел получил распространение и у лакцев. Особо развит он 
был в сс. Кая, Куркли, Унцукатль, Кумух, Табахлю, Мукар, Марки, Убра, Ури, Буртни, 
Варай, Ханар, Хути и Шали. О распространенности этого промысла в Лакии свиде- 
тельствует и лакская пословица: «Къазунну зурча лурзи махгу гъагъайссар» (Если 
работать не так, как надо, можно и наковальню сломать) (Булатова, 2000. С. 152). 

Глубокие корни металлообработка имеет и у лезгин. На это указывают много- 
численные археологические находки, найденные на территории их постоянного 
проживания. Так, Мугерганский могильник и его инвентарь (разнообразные изделия 
из бронзы и железа) характеризуют местную культуру периода от поздней бронзы к 
раннему железу (рубеж III тысячелетия до н.э.) (Пикуль, 1959. С. 2-8). В различных по- 
гребениях Макинского поселения, относящегося к VII-IV вв. до н.э. (период раннего 
железа), обнаружено множество изделий из железа – обломок меча, обломки ножей, 
изделия из сплава свинца и олова, различные украшения из бронзы и железа и т.д. 
(Котович, 1959. С. 142). 

Литьем металла занимались в высокогорном Куруше, Микрахе, Хлюте и прочих 
лезгинских поселениях. Выплавляли железную руду примитивным сыродутным спо- 
собом с помощью мехов. Для ее выплавки использовалась как местное, так и привоз- 
ное сырье, поставляемое из Передней Азии и России (Агаширинова, 1978. С. 90). 

Во всех лезгинских селениях имелись кузнецы («чатухъан»), изготовлявшие все 
необходимые в хозяйстве изделия домашнего обихода и сельскохозяйственные ору- 
дия. (Ризаханова, 2005. С. 72). Небольшие кузнечные цеха, принимавшие заказы име- 
лись и в Кубе, Касумкенте, Ахтах. 

Кузнечным ремеслом занимались и кумыки. Вымытую, высушенную, раздроб- 
ленную и смолотую на ручной мельнице руду обжигали на открытом костре, а затем 
плавили в глиняных сосудах типа «къазан», после чего образовавшийся металл под- 
вергали многократной проковке. Руду добывали близ с. Карабудахкент и пастбищно- 
го поля Гейик Салган, у Верхнего Казанища (в местностях Ачилибет, Барагъан-озень), 
у сс. Атлыбуюн, Капчугай, Башлы (Гаджиева, 1961. С. 93-94). 

Таким образом, многие центры кузнечного ремесла в Дагестане развивались на 
базе местной металлургии. Но уже к концу XVII в. готовое железо стало ввозиться в 
Дагестан из Ирана и Закавказья, а с XVIII в. железо в готовом виде привозилось из 
России, что привело к затуханию местных железодобывающих промыслов. Ввозимое 
железо стоило дорого, а добываемое на местах обменивалось на курдюк или вяленое 
мясо по весу один к одному. Дороговизну железа можно объяснить еще и нехваткой 
каменного угля, добываемого в труднодоступных местах межскальных пластов. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что горная зона Дагестана яв- 
лялась центром металлообработки в силу наличия сырья, отдаленности от торговых 
центров, дефицита земельных угодий пригодных для занятия земледелием, избытка 
рабочих сил. Все эти факторы вызывали потребность в создании собственной базы 
по добыче железа и металлообработке и выделения кузнечного ремесла в отдель- 
ную, а в некоторых селениях и в главную отрасль хозяйства. 
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Abstract: The article examines the problem of Islamic education in modern Russian society. The in- 

crease in scientific interest in the issues of religious education is due to objective and subjective factors, such 
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Аннотация: В статье исследуется проблема исламского образования в современном россий- 

ском обществе. Повышение научного интереса к вопросам религиозного образования обусловлено 
объективными и субъективными факторами, такими как трансформация устоев российского обще- 
ства, что, естественно, способствовало усилению массового сознания важности веры в сверхъесте- 
ственные силы. Другими словами, на смену атеистической идеологии пришло религиозное сознание  
как возможность заполнить образовавшийся вакуум. Конечно, религиозное возрождение имело не 
только положительные, но и отрицательные последствия для российского общества, которые выра- 
зились в проявлении радикальных идей в общественном сознании населения. Социологическое ис- 
следование начального сегмента мусульманского образования, проведенное автором, показало, что 
основная причина повышения значимости мусульманского образования кроется в наблюдаемом 
возрождении исламской доктрины, соответственно, и усилении роли немусульманского духовен- 
ства в России. Результаты исследования показывают преобладание среди опрошенного эксперт- 
ного сообщества суждений о необходимости лицензирования начального сегмента мусульманско- 
го образования, однако по совокупности двух суждений преобладает противоположная позиция, 
которая выступает против введения необходимости наличия лицензии на право ведения образо- 
вательной деятельности. 
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During the period of the religious renaissance, in this Islamic context, the problem of 
the formation, or rather the organization of high-quality Islamic education seems to be es- 
pecially significant against the background of the increased activity of both the Muslim cler- 
gy and the desire of the people themselves to gain basic knowledge about Islamic doctrine, 
a change in attitudes towards interreligious marriage (Zagirova, 2015 ; Zagirova EM, 
Chikaeva KS et al., 2019), activating the problem of the formation of religious tolerance and 
interreligious tolerance in the mass consciousness (Shakhbanova, 2007; Shakhbanova, 2009; 
Shakhbanova, 2011). 

In other words, “the democratization of society at the end of the twentieth century 
led not only to the implementation of the principles of freedom of speech, press and assem- 
bly, but also removed the de facto ban on freedom of conscience…. An integral part of this 
complex and ambiguous process was the creation of a network of maktabs, secondary and 
higher Islamic educational institutions, strengthening their educational and material base, re- 
cruiting teaching staff and much more”(Aynutdinova, 2009. As you know, in the Soviet period, the 
so-called "anti-Muslim" population professing Islam began, and of course, this process was char- 
acterized by different levels of intensity - if in Dagestan it proceeded less weakly, then in other 
republics of the Soviet Union, for example, the Volga region and the Urals, one could observe it 
acceleration, which was due to objective factors, in particular, their greater Europeanization, the 
level of socio-economic development, etc. (Shangaraev, 2011). 

The increase in the importance of Muslim teachings, respectively, the desire of the 
population to join Islamic knowledge contributed to the fact that the state authorities, start- 
ing in 2007, began to provide greater support to Islamic educational centers, in particular, 
one can note the activities aimed at implementing a project to form, firstly, a system Islamic 
education, and secondly, providing Islamic organizations with the necessary personnel. 
Within the framework of the project, Islamic educational institutions began to train special- 
ists in the history and culture of Islam. 

Moreover, this program allowed solving a number of problems in teaching and 
methodological support, improving the qualifications of teachers, improving the organiza- 
tion of the educational process. In other words, the strengthening of the role of religion in 
modern Russian society, the emergence of religious extremism and terrorism, the involve- 
ment of the younger generation, and its educated stratum, into the ranks of terrorists and a 
number of other factors have negative consequences, in particular, they have destabilized 
not only the religious, but also the national spheres (Shakhbanova, Shakhbanov, 2009). 

Therefore, it became necessary to regulate the problem of Muslim education at al- 
most all levels - maktabs, madrasahs, universities / institutes in order to prevent negative 
trends in the public consciousness and behavior of people. One can agree with the opinion 
that “today the Russian ummah faces the most important task - to bring the curricula ofIs- 
lamic educational institutions into norm ... We need specialists who are equally savvy in the 
field of religion and in secular disciplines” (Aynutdinova, 2009). 

It was noted above that the beginning of the formation of the sphere of Islamic edu- 
cation in Russian society was laid in the 90s. XX century. The simultaneous desire to estab- 
lish Muslim education and training in the regions of the spread of Islam was fraught with 
great difficulties, in particular, the lack of the necessary qualified teachers, material and 
technical base, etc. Therefore, the need to meet the needs of people to receive a Muslim ed- 
ucation forced to attract the necessary specialists from abroad for this purpose, i.e. Arab 
countries. This circumstance (inviting foreigners to teach in Islamic educational institu- 
tions), as time has shown, had far-reaching negative consequences for the national security 
of the Russian state - the spread of Wahhabi ideology, the emergence of Islamic training 
centers that taught not only the basics of Islam, but also engaged in military training of 
trainees. etc. 
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Summarizing the above, it can be argued that in Russian science issues of Islamic ed- 
ucation are widely developed and analyzed due to its specificity, the scale of its distribution, 
as well as the existence of many shortcomings in the Muslim education system (Kovalchuk, 
2009). V. Yakupov considers the problem of Islamic education more broadly, who sees the 
strategic goals of Muslim education in the fact that “spiritual education should be based on 
the principles of openness to society, believers, the state, be modern, national in a good 
sense of the word, dynamic and competitive” (Yakupov, 2005). 

When proclaiming the principle of openness, apparently, it is necessary to consider 
the consequences of this step. For example, as noted by Dagestani researchers of religious 
issues: the ideology of countering extremism and terrorism in the Republic of Dagestan 
should take into account the circumstance thatassociated with the foreign Islamic education 
of the Dagestanis. 

Even during the period of tsarist Russia, it was known that in foreign educational in- 
stitutions, Russian Muslims often acquire views and beliefs that are dangerous for the Rus- 
sian state. 

Empirical base of the research. A sociological survey to study the state of the educational 
process in the mosque schools of Dagestan was conducted in 2020 in the cities of Dagestan (Ma- 
khachkala, Khasavyurt, Derbent) and rural areas (Botlikh, Buinak, Kazbek, Khasavyurt) of the re- 
public. Parents - 255 people, students - 444 people, experts - 59 people. 

In the questionnaire of the expert survey on the study of the initial segment of Mus- 
lim education in Dagestan, questions were included to identify the reasons that contribute 
to the growth of interest in Islamic education in general (see Table 1). 

Table 1. 
Distribution of answers to the question: "What do you think is the reason for the increased 

interest in Muslim education in modern society?" (%) 
Answer options % 
Revival of Islam and strengthening of the role of clergy in modern society 37,7 

The desire of Muslim schools to stabilize the interreligious situation and ensure national 
security in modern Russian society 

15,3 

The activities of the local clergy and the Muftiate, striving through Muslim education to 
introduce the population to Islam 

13,6 

The desire of the children themselves to get the basics of Islamic teaching 11,9 
the desire of parents to teach their children the basics of Islamic doctrine 10,2 

The growing interest of civil society (public) about the activities of Muslim educational 
institutions (what they teach, how they teach, etc.) 

8,5 

Scientific interest to research the activities of Muslim educational institutions 7,1 
The desire of the official authorities to control the Muslim educational process 3,4 

 
The results of the survey show that the overwhelming majority of experts associate 

the increased attention to Muslim education in modern society with the Renaissance of Is- 
lam and the strengthening of the role of the clergy in modern society (37.7%); by education, 
the answers were distributed as follows: 20.0% of experts with an average, 10 , 1% with 
secondary specialized and 48.7% with higher education. 15.3% of experts explain the 
growth of interest in Islamic education by the desire of Muslim schools to stabilize the in- 
terreligious situation and ensure national security in modern Russian society, of which 
28.6% have primary Muslim education, 28.6% graduated from madrasah, 42.9% with high- 
er education. Islamic education, as well as 33.3% with a secular secondary specialized and 
66.7% higher education. 

The activities of the local clergy and the Muftiate, seeking to introduce the popula- 
tion to Islam through Muslim education, were indicated by 20.0% of experts with secondary 
and 17.9% higher education, in religious education - 50.0% of those who graduated from 
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maktabs and have higher religious education. In terms of education, the desire of children 
themselves to acquire the foundations of Islamic teaching is shared by 28.6% of experts 
with a secular secondary, 42.9% with a specialized secondary and 28.6% with a higher edu- 
cation, as well as 33.3% with a religious secondary education. Further, the increased inter- 
est in Muslim education by the desire of parents to teach their children the basics of Islamic 
teachings was explained by 16.7% of experts with a secular secondary, 33.3% of specialized 
secondary and 50.0% of higher education, as well as 50.0% of those with primary and sec- 
ondary education special Muslim education. 

The interest of civil society (the public) to know about the activities of Muslim edu- 
cational institutions (what they teach, how they teach, etc.) was indicated by 20.0% of ex- 
perts with secondary specialized and 80.0% of higher education. The survey data show that, 
in general, experts are characterized by the designation of a variety of reasons, which con- 
tributes to an increase in interest in Muslim education in modern society. 

Consideration of religious education in modern society naturally raises the question 
of the need for its licensing and accreditation, as well as identifying attitudes towards ob- 
taining a license to carry out this form of education. The survey questionnaire included a 
question showing the opinion of experts on the licensing of maktabs (Table 2). 

Table 2 
Distribution of answers to the question: "What do you think, should mosque schools in Da- 

gestan have a license to carry out Muslim education?" (%) 
Answer options % 
Yes, to keep control of the training process, training programs, number of trainees, etc 30,9 

Yes, this will help to avoid the formation of intolerance towards other religions in the 
public consciousness of students, it prevents the emergence of ideas of religious ex- 
tremism 

9,1 

No, because according to the provision of the Constitution of the Russian Federation 
on the separation of state and religion, the state does not regulate the content of train- 
ing in religious educational organizations 

34,5 

No, because it violates the constitutional rights of students to receive the knowledge 
they need, since enoughstrict state requirements for licensing educational activities do 
not allow mosque schools to comply with them 

25,5 

 
The experts interviewed (34.5%) believe that mosque schools in Dagestan are not 

required to have a license to carry out Muslim education in accordance with the provision 
of the Constitution of the Russian Federation on the separation of state and religion, the 
state does not regulate the content of training in religious educational organizations. Fur- 
ther, 30.9% of experts adhere to the opposite answer options "yes, in order to control the 
training process, training programs, the number of students, etc." and “no, because this vio- 
lates the constitutional rights of students to receive the knowledge they need, since the ra- 
ther strict state requirements for licensing educational activities do not allow the schools in 
the Mosque to comply with them” (25.5%). 

At the same time, 9.1% of experts emphasize that licensing for the implementation of 
Muslim education will help to avoid the formation of intolerance towards other religions in 
the public consciousness of students, and prevents the emergence of ideas of religious ex- 
tremism. If you look at the research data by age, then the experts' answers to the question 
"Do you think the mosque schools in Dagestan should have a license to carry out Muslim 
education?" show that the younger generation of experts emphasizes the need for a license 
to be able to control the learning process, training programs, the number of trainees, etc. - 
42.9% of experts aged 20-30 years, 35.7% 31-40 years old, and a noticeably smaller part of 
them in the interval 41-50 years (14.3%) and 50 years and above (7.1% ). Further, the an- 
swer is yes, this will help to avoid the formation of intolerance towards other religions in 



22 2021 Vol. 4 №1 (11) Caucasian Science Bridge 
 

 

the public consciousness of students, it prevents the emergence of ideas of religious extrem- 
ism. It was noted by the same part of experts aged 20-30, 41-50 and 50 and above (16.7 %), 
in the context of 31 - 40 years they are noticeably more (50.0%). 

At the same time, it can be noted that the expert community has a negative attitude 
towards licensing the Muslim educational process with the motivation that, according to the 
provision of the Constitution of the Russian Federation on the separation of state and reli- 
gion, the state does not regulate the content of training in religious educational organiza- 
tions and this thesis is shared by 31.3% at the age 20 - 30 years old and 31 - 40 years old, 
and slightly more of them among respondents from 41 - 50 years old (37.5%). It can also be 
noted that the older age group of experts notes another option for the answer - no, because 
this violates the constitutional rights of students to acquire the knowledge they need, since 
the rather strict state requirements for licensing educational activities do not allow the 
mosque schools to comply with them (57, 1% 31 - 40 years old) and almost 2 times smaller 
part at the age of 20 - 30 years (28.6%). 

The survey data in the context of education show that 25.0% of experts with a secu- 
lar secondary, 30.0% of specialized secondary and 76.5% of higher education, as well as 
25.0% of those who graduated from maktabs and 75.5% of madrasahs consider licensing of 
Islamic education is necessary because it will allow to keep under control the learning pro- 
cess, training programs, the number of trainees. At the same time, 10.0% of those with sec- 
ondary specialized and 66.7% of higher education, as well as 50.0% of those with primary 
and secondary religious education, share the thesis that licensing will help avoid the emer- 
gence of religious intolerance, because the curriculum and its content. 

At the same time, an equal part of experts with a secular secondary and secondary 
specialized (50.0% each), 61.1% with a higher education, 37.5% with a primary and 62.5% 
with a higher Islamic education do not see the need to obtain a license to exercise Muslim 
education; 25.0% with secondary, 10.0% with specialized secondary, 84.6% with higher 
education, as well as 50.0% of experts with secondary and higher religious education each 
motivate their negative attitude towards licensing Islamic education by violating the consti- 
tutional human right to receive them knowledge of the basics of Islam. The average indica- 
tor of a positive attitude towards licensing of Islamic education is 31.5%, negative is 42.6%, 
which shows the existence of a generally negative attitude towards licensing of the Muslim 
educational process. The raising of the issue of licensing naturally raises the issue of accred- 
itation of the Muslim educational process. 

At the same time, it is necessary to clearly outline the difference between these con- 
cepts. Thus, a license for educational activities is a document that gives an organization the 
right to carry out educational activities on the territory of the Russian Federation. A license 
is required for organizations and educational institutions that implement educational pro- 
grams in any format: remotely or in person. Do not confuse the license for the right to con- 
duct educational activities with state accreditation, which confirms the compliance of edu- 
cational programs of the organization with federal state educational standards of educa- 
tional activities, and the license is a confirmation of the legality of the implementation of 
educational activities. K.I. Nasibullov in his article "Public accreditation in the field of Mus- 
lim education: the path to openness" (Nasibullov, 2014) considered in detail the issue of ac- 
creditation of religious education. According to the "Law on Education in the Russian Fed- 
eration" (Art. 92, p. 2): "The purpose of state accreditation of educational activities is to 
confirm compliance with federal state educational standards of educational activities in 
basic educational programs and training of students in educational institutions, organiza- 
tions providing training, as well as individual entrepreneurs, with the exception of individ- 
ual entrepreneurs who carry out educational activities directly ”(Nasibullov, 2014). 
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It is generally recognized that the accreditation procedure is a modern and effective 
tool for assessing the quality of education, it has become widespread in the world and there 
is a huge positive experience in its use (Yakimova, 2012). Such a situation in the religious 
sphere of education lends itself to explanation: first, the provision of the Constitution on the 
separation of the state and religion should be noted, therefore, the state is not authorized to 
regulate the content of training in religious educational organizations. In addition, in Russia 
there are no state educational standards for the sphere of religious education, respectively, 
and state accreditation of religious educational programs. In addition, of no small im- 
portance is, firstly, the lack of formation in our country in full of the system of religious 
Muslim education itself, and secondly, the religious organizations themselves at various 
levels (madrasahs, Islamic universities / institutes) did not express a desire to develop their 
own versions of educational standards for Muslim educational institutions. 

At the same time, it should be noted that there are certain positive shifts, for exam- 
ple, in Tatarstan, where the development of educational standards for secondary vocational 
Muslim education began in 2012 and was completed in 2014. A wide range of people took 
part in the development of the standard: leaders and teachers madrasahs of Tatarstan, 
heads of the SAM of the Republic of Tatarstan, researchers, representatives of state authori- 
ties and the public, as well as other interested persons. The standards summarized the ex- 
perience of teaching in madrassas accumulated since the early 1990s. and became a certain 
form of agreement between madrasahs on the levels of training, the timing of training, etc. 

As you know, modern approaches to accreditation focus on the importance of im- 
proving the mechanisms for organizing the educational process, which implies ensuring the 
goals set in the educational program, the implementation of the requirements fixed by the 
educational standard, the involvement of students in scientific work, the employment of 
graduates, the effectiveness of the internal quality assurance service, etc. Together howev- 
er, the accreditation procedures are "dogmatically neutral": they do not define the content 
of training, and, accordingly, do not carry out any modernization of the foundations of reli- 
gious faith. On the other hand, the legislation on education does not prescribe compulsory 
accreditation of religious educational programs. Therefore, the question naturally arises 
about the advisability of introducing such procedures in the field of religious education, in 
our case, in the field of Muslim education (Nasibullov, 2014). 

If in relation to secondary and higher Muslim educational institutions the issue of accredi- 
tation and licensing is clear because madrasahs, universities issue diplomas on their graduation - 
the situation is somewhat different in maktabs, in which education is carried out in a completely 
different way. O. M. Nukhov, in his speech at the All-Russian conference "Theological education: 
problems and development prospects" (Makhachkala, December 19 - 22, 2018), drew attention 
to the fact that the legal basis of the training program for specialists with in-depth knowledge of 
the history and culture of Islam is more than 10 official documents, including on the support of 
religious education, including government action plans to provide training for specialists with in- 
depth knowledge of the history and culture of Islam in 2007 - 2010, 2011 - 2013, 2017 - 2020, as 
well as the completed "Comprehensive program of assistance to the development of the sphere of 
religious education (2005 - 2015) ”. 

However, in his opinion, their implementation was hampered and hindered by many 
shortcomings: for example, the Federal Law "On Education" in the latest edition obliges religious 
educational organizations to undergo licensing, but at the same time, the standard of programs 
has not yet been determined andcurricula, there is no unified system of monitoring and control of 
the activities of religious educational organizations, there is no proper communication and effec- 
tive educational and scientific interaction between Islamic educational organizations of different 
levels, as a result of which the principles of integrity and continuity of the educational process, the 
continuity of educational programs are violated (Kashaf, 2018). 



24 2021 Vol. 4 №1 (11) Caucasian Science Bridge 
 

 

Participant of the same conference M.N. Suvorov, in his report, cited expert positions 
on the results of the monitoring of educational and methodological materials carried out in 
2017-2018. Thus, the main remarks to textbooks, anthologies and other teaching materials 
that were developed by federal universities and Islamic educational institutions as part of 
the implementation of the training program for specialists with in-depth knowledge of the 
history and culture of Islam, are briefly reduced to the following: non-compliance with the 
formal requirements for the structure of the textbook; the isolation of the material present- 
ed from the realities of our time; lack of a unified methodology for teaching the Arabic lan- 
guage; plagiarism; attempts to pass off as a textbook a work originally related to completely 
different genres; lack of proper scientific and literary editing, proofreading (Kashaf, 2018). 

The above sociological material allows us to assert that in the religious environment 
there is an ambiguous attitude towards the licensing of the Islamic educational system and 
it can be assumed that this position of clergy is explained by the fact that they seek to go be- 
yond the subordination of the official authorities, or rather, against the implementation of 
any control on the part of the state over religious educational institutions, however, as well 
as over the content of the teaching system itself (what subjects are studied, who teaches, 
the quality of knowledge, the level of qualifications of the teacher himself, etc.). 

Along with the issues of licensing and accreditation, no less important is the problem of 
control over religious education as a whole, and the issue of control is actualized by the emer- 
gence of extremist ideology in modern society, as well as various sects, for example, the Church of 
the Last Testament sect, headed by Vissarion, which is almost 30 For years he called himself "the 
son of God" and "the new Christ" and managed to create "a state within a state with its own tax 
and other system." The emergence of this kind of various religious associations, or rather reli- 
gious sects, which involve people in their ranks, and the spiritual leaders of these organizations 
by their sermons very often in the public consciousness of members of their community form in- 
terreligious, national, racial intolerance, which together can pose a very real threat to national 
security of the Russian state. Therefore, supervision, perhaps not openly, but carried out by edu- 
cational and other structures, in the author's opinion, is quite justified, since it can prevent acts of 
manifestation of religious extremism, as well as destructive phenomena in the public conscious- 
ness and behavior of Russians. 

From this point of view, public accreditation can become a new broad channel for in- 
teraction between the Muslim community and other public groups. Religious education in 
its essence cannot be ideologically neutral, and this strikingly distinguishes it from the sys- 
tem of "secular" education (Kashaf, 2018). In the author's survey, a question was asked that 
shows an expert opinion regarding the admissibility of exercising control over religious, in 
this case, Islamic education (Table 3). 

Table 3 
Distribution of answers to the question: "Do you think it is necessary to control the content 

of Muslim education?" (%) 
Answer options % 

Yes, so that the system of primary religious Muslim education does not exist separately 
from the general education system in public schools 

14,0 

Yes, because with proper centralized control and the necessary educational and meth- 
odological support, mosque schools can become an effective means of countering the 
spread of non-traditional religious ideas in the mass consciousness of the younger gen- 
eration 

31,6 

No, the system of primary Muslim education does not pose a threat to the national secu- 
rity of Russian society 

38,6 

No, the system of primary Muslim education should be subject only to the Spiritual Ad- 
ministration of Muslims 

14,0 

Probablynot 1,8 
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In general, for the entire array, 14.0% of experts note the need to control so that the 
system of primary religious Muslim education does not exist separately from the general 
education system in public schools, among them 14.3% of experts have secondary special- 
ized and 85.7% have higher education. 

Further, the need to control the Muslim education system was indicated by 31.6% of 
experts, 11.1% of them with a secular secondary, 16.7% with a specialized secondary, 
70.6% with higher education, a lonely share among those with primary, secondary and 
higher Muslim education (according to 33.3%), in the opinion of which, with a proper cen- 
tralizedUnder the control and the necessary educational and methodological support, 
mosque schools can become an effective means of countering the spread of non-traditional 
religious ideas in the mass consciousness of the younger generation. 

At the same time, not everything is so unambiguous in the positions of experts: for 
example, across the entire array, 38.6% of experts, according to educational grounds, 10.5% 
with a secular secondary, 26.3% with a specialized secondary, 63.2% with higher education, 
40, 0% of those with primary and 10.0% of secondary Muslim education believe that the 
system of primary Muslim education does not pose a threat to the national security of Rus- 
sian society, therefore, there is no need to exercise control over it. 

The answer that the system of primary Muslim education should be subordinate only 
to the Spiritual Administration of Muslims was noted by 12.5% of experts with a secular 
secondary, 87.5% of higher, as well as higher Islamic education (50.0%), therefore they are 
against the implementation of any control over Islamic education. The experts were also 
asked the question “Who do you think should control the mosque schools in Dagestan?”: 
70.4% of experts assign control over the mosque schools to the Spiritual Directorate of 
Muslims of Dagestan (SAMD), among them 25.0% with primary, 18, 8% with secondary, 
56.3% with a higher Muslim education, 14.0% with a secular secondary, 20.0% with a spe- 
cialized secondary, 68.6% with a higher education. Across the entire array, 14.8% of ex- 
perts delegate authority to the local Muslim clergy, among which 50.0% each have a prima- 
ry and secondary Muslim education, 14.3% of those surveyed have a secondary specialized 
education and 85.7% have a higher education. A small part of experts (7.4%), according to 
educational grounds, 33.3% have a secondary specialized education, 50.0% each have a 
secondary and secondary specialized Muslim education, with the implementation of control 
over the maktabamijamaats at the places of operation of the mosque school. At the same 
time, a small part of the experts (3.7%) propose to transfer the function of monitoring edu- 
cation to the parents of pupils in the mosque school, among them 50.0% each with a secular 
secondary and secondary specialized education. At the same time, only 1.9% believe that 
control should be exercised by local authorities and only 1.9% by education authorities 
(Ministry of Education, District Education Department, City Department of Education and 
Science), of which only those with higher secular education noted this answer option 
(100%). 33.3% of experts with primary education, 66.7% with higher Muslim and 100% 
with higher secular education are in favor of multilateral control. 

The introduction of educational standards in the sphere of religious Islamic educa- 
tion actualizes the problem of monitoring the implementation of the established require- 
ments by Islamic educational institutions. But one can hardly agree with the opinion of K.I. 
Nasibullova that “in the legal field of Russia, such control can only be exercised by the Mus- 
lim religious organizations themselves or by other organizations authorized by them” (Na- 
sibullov, 2014) and he argues his position by the fact that the state does not have the author- 
ity to control the content of the training of ministers of Muslim teachings , although the offi- 
cial authorities can only provide advice (Kashaf, 2018). 

The use of accreditation can be an important tool for monitoring the implementation 
of educational standards by religious educational institutions. Moreover, the lack of accredi- 
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tation and licenses, the massive departure of Russian students to study in the Islamic world, 
which was left on its own, and a number of other factors, perhaps to a certain extent con- 
tributed to the emergence of radical ideas in the public consciousness, therefore “our socie- 
ty will have a long you will have to pay for the various numerous negative consequences of 
such a step. The inconsistency of norms brought in from abroad to the prevailing Russian 
Muslim mentality is most clearly manifested in the North Caucasus, and this has already 
been said many times. One of the conclusions that can and should be drawn from the state- 
ment of this fact is that foreign education has largely exhausted itself, has ceased to be a ne- 
cessity; another conclusion is that it is necessary to control the processes of teaching stu- 
dents abroad and in Russia itself by the ummah (Aynutdinova, 2009). 

We can agree with the position of K. Aynutdinova that “in modern conditions it 
seems expedient to establish an association of Muslim vocational educational institutions, 
which would play an important role in the formation of a single educational space and the 
revival of the Muslim vocational education system in Russia on the basis of the legislation of 
the Russian Federation and subjects, the best domestic traditions, taking into account mod- 
ern international experience. It would serve as an all-Russian methodological and analytical 
center for Muslim professional educational institutions, coordinate the issues of creating 
programs and educational literature, relying primarily on the theological educational tradi- 
tions of Russian musulman" (Aynutdinova, 2009). 

Similarly to K. Aynutdinova, K.I. Nasibullov argues that the absence of a single center 
for the management of Muslim religious organizations, in the presence of numerous region- 
al muftiats, carrying out their activities more or less independently, the presence of an ob- 
jective regional specificity of the existence of Islam in various regions of the country, led to 
the process of spontaneous, uncoordinated development of Muslim educational institutions, 
as well as variegation and a variety of educational programs being implemented. The crea- 
tion of the Council for Islamic Education of Russia (2005) was intended to solve the prob- 
lem of coordination, but in the absence of real powers and the necessary financial re- 
sources, its activities were reduced to the implementation of advisory and advisory func- 
tions, rather than to purposeful work on the development of the sphere of Islamic education 
(Nasibullov, 2013 ). 

The study of the state of religious Muslim education shows the existence in this area 
of a whole complex of complex problems that impede the effective organization of Muslim 
education in the Russian religious space as a whole, and the half-hearted measures taken 
and the declaration of certain actions are unlikely to improve the situation in this area. 

According to the results of the study, it was found that the increase in attention to re- 
ligious education is caused by a number of reasons, including the revival of Islam, respec- 
tively, the strengthening of the role of the clergy, scientific interest in researching the activi- 
ties of Muslim educational institutions, the activities of the local clergy and the Muftiate, 
seeking through Muslim education to introduce the population to Islam the growing inter- 
est of civil society (public) in the activities of Muslim educational institutions (what is 
taught, who teaches and how, etc.). In addition, there is a desire of clergy through Muslim 
schools, firstly, to stabilize the interreligious situation and ensure the national security of 
modern Russian society, and secondly, the desire of both children themselves to receive the 
basics of Islamic teachings, and parents to teach their children the basics of Islam, in - third, 
by the request of the official authorities to control the Muslim educational process. 

The latter is met with fierce resistance from the Spiritual Administration of Muslims 
of various Muslim regions under various invented pretexts. There is no doubt that a secular 
state, as Russia is, should not allow the prevalence of religious education and Sharia law 
over secular laws, moreover, if the official government controls secular education, then it 
should have the right to exercise control over religious education, especially against the 
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background of the observed destructive phenomena in this area. Experts' answers to the 
question "Should mosque schools in Dagestan have a license to carry out Muslim educa- 
tion?" show the advantage of the answer option "no, because according to the provision of 
the Constitution of the Russian Federation on the separation of state and religion, the state 
does not regulate the content of training in religious educational organizations." However, 
there are also opposite positions: "yes, to control the learning process, training programs, 
the number of students, etc." and “no, because this violates the constitutional rights of stu- 
dents to receive the knowledge they need, since the rather strict state requirements for li- 
censing educational activities do not allow the mosque schools to comply with them.” 

At the same time, the interviewed experts advocate the licensing of Muslim educa- 
tion with the argument, that this will allow avoiding the formation of intolerance towards 
other religions in the public consciousness of students and prevents the emergence of ideas 
of religious extremism. According to the author, religious education in modern society as a 
whole should have a license to provide educational services, because the spread of extrem- 
ist ideology in the mass consciousness, the lack of formation, or rather, the fragile con- 
sciousness of a special young generation, like a sponge, absorbs different ideas with both 
positive and negative connotations Also, one cannot discount the fact that it is typical for 
young people to romanticize and idealize the image of a person with a machine gun in their 
hands, while not having the slightest idea of what ideas and attitudes these people are guid- 
ed by in their actions and actions. For example, we can cite cases when young people with 
their families leave and participate in the ranks of extremist organizations, being parents of 
young children. 

An expert survey shows that they are in favor of exercising control with the motiva- 
tion that with proper centralized control and the necessary educational and methodological 
support, mosque schools can become an effective means of countering the spread of non- 
traditional religious ideas in the mass consciousness of the younger generation. In addition, 
in their opinion, it is necessary to control thecontent of the teaching so that the system of 
primary religious Muslim education does not exist separately from the general education 
system in public schools. At the same time, the thesis about the inadmissibility of any con- 
trol prevails in the attitudes of the experts, arguing that the system of primary Muslim edu- 
cation "does not pose a threat to the national security of Russian society" and "should only 
obey the Spiritual Administration of Muslims." 

Also, according to experts, control over the mosque schools in Dagestan should be 
carried out by the SAMD (Spiritual Administration of Muslims of Dagestan), although one- 
seventh allows the transfer of these functions to the local Muslim clergy, however, as ija- 
maats in the places where the mosque school operates. At the same time, a statistically in- 
significant part of the surveyed expert community adheres to the position that control over 
the state of education in maktabs can be exercised by the parents of pupils, education au- 
thorities (Ministry of Education, District Department of Science and Education, Municipal 
Department of Science and Education) and local authorities. 

The priority of designating the role of the SAMD and other clergy in the Muslim edu- 
cational process is quite understandable – the experts interviewed proceed from the fact 
that religious education, taking into account its specifics, should be subordinate to religious 
institutions, but the lack of control over their activities by the secular authorities can have 
negative consequences. 
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Аннотация: Проблема межнациональной толерантности и межэтнического климата, факторы 

деформации позитивного межнационального взаимодействия и коммуникации актуализированы в 
современном российском обществе. Особенно ярко эти вопросы проявляются в полинациональной и 
поликонфессиональной среде, каковым является Дагестан. В рамках исследования этнических про- 
цессов в городском пространстве Дагестана, был рассмотрен такой аспект как роль социально- 
экономического компонента в сохранении межэтнической стабильности и согласия в республике, его 
влияние на состояние межнациональной ситуации. Авторское предположение о существенной роли 
уровня материального благополучия, степени удовлетворенности и неудовлетворенности своим фи- 
нансовым положением и его отражении на характер межнациональной коммуникации, частотности 
личностного взаимодействия, формирование межнациональной толерантности нашло свое подтвер- 
ждение в ходе исследования. По результатам нашего исследования установлено, что в массовом со- 
знании опрошенного городского населения превалирует позиция, характеризующая материальное 
положение своей семьи как «денег, в основном достаточно, но на покупку дорогих вещей сбережений 
не хватает», причем доля придерживающихся данного суждения существенно больше в подмассиве 
имеющих высокий образовательный статус. Иными словами, опрошенное городское население свое 
материальное благополучие оценивает негативно, обозначая сложность обеспечения семьи необхо- 
димыми для удовлетворения потребностей продуктами. Преградой для повышения социально- 
экономической активности опрошенных выступает невысокий уровень оплаты труда, причем данное 
суждение ближе респондентам с высокой квалификацией; не менее существенную роль в данном про- 
цессе играет отсутствие развитой производительной и непроизводительной инфраструктуры, низкий  
уровень и качество жизни, безработица и проблема трудоустройства, особенно молодого поколения. В 
массовом сознании городского населения Дагестана существенное значение имеет обозначение ре- 
спондентами необходимости соблюдения базовых принципов социальной справедливости, под кото- 
рой они понимают равенство всех перед законом, одинаковый уровень жизни всех людей, обеспече- 
ние порядка и справедливости в обществе, материального благосостояния людей, обеспечение меж- 
национальной и межрелигиозной стабильности в обществе, введение прогрессивного налогообложе- 
ния, поддержка малоимущих, одиноких людей. В то же время результаты опроса показывают, что в 
массовом сознании имеет место позиция, что социальной справедливости в обществе не было и нико- 
гда не будет. 

Ключевые слова: доходы; горожане; городское население; городское пространство; матери- 
альное благополучие; материальная обеспеченность; социальная справедливость; межнациональные  
отношения; межнациональный климат; социально-экономическое положение. 
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Abstract: Problems of interethnic tolerance and interethnic climate, factors of deformation of positive 

interethnic interaction and communication are actualized in modern Russian society. These problems are 
mostlyactualized in multiethnic and poly-confessional area of Daghestan. The role of socio-economic compo- 
nent in maintaining interethnic stability and solidarity in the republic as well as its influence on condition of 
interethnic situation were researched as part of the study ethnic processes in city area of Daghestan. The hy- 
pothesis of the author about the role of wealth and its reflection on the character of interethnic communica- 
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tion, frequency of personal interaction, formation of interethnic tolerance has confirmed in the research. As a 
result of our research it was found out that there was dominant position among respondents in the cities 
characterizing well-being level of family as “it is sufficient quality of money but for purchasing expensive 
things it is not sufficient money”, moreover the proportion of those with high education level is higher among  
mentioned respondents. In other words respondents negatively estimate their well-being and they signify 
difficulty of supporting family with necessary products. Low level of payment is obstacle for the growth of so- 
cio-economic activity; moreover respondents with high level of qualification share this opinion. Deficiency of 
productive and nonproductive infrastructure plays significant role in these processes, as well as low level and 
quality of life, unemployment and problems of employment of youths. There is maintaining basic principles of 
social justice in mass consciousness of city population of Daghestan and they understand these principles as 
equality before the law, equal level of well-being, ensuring order and justice in the society, ensuring wealth of 
population, ensuring interethnic and poly-confessional stability in the society, introduction of progressive tax- 
ation, support for the poor and lonely people. In the same time the survey has showed that there is opinion in 
the mass consciousness that social equality is out of reach and had never been in the past. 

Keywords: income; citizens; city population; city area; well-being; material well-being; social 
justice; interethnic relations; interethnic climate; socio-economic position. 
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Постановка проблемы и эмпирическая часть исследования 

В настоящее время не вызывает сомнения, что усилению этнического фактора 
на постсоветском пространстве способствовал развал Советского Союза, утрата зна- 
чимости прежней социалистической идеологической платформы, провозглашавшей 
принципы интернационализма, дружбы и равенства народов. Появление новых госу- 
дарств на территории бывшего СССР закономерно сопровождалось активизацией 
значимости ценностно-символической системы доминирующего этноса, способной 
осуществить этнополитическую мобилизацию: «в начале 1990-х гг. РФ столкнулась с 
явлением этнического национализма как идеологией обретения политической само- 
стоятельности и суверенитета ряда республик и как идеологией общественного 
движения, нацеленного на защиту групповых интересов от лица того или иного рос- 
сийского народа, понимаемого в терминах этнокультурной общности» (Рыжова С.В., 
2011, с. 6). 

Трансформация современной концепции национальной политики Российского 
государства от защиты этнических интересов в сторону признания мультикультур- 
ных тенденций показывает, что этнический компонент не теряет своей важности на 
повседневном уровне, ибо остается формой социальной организации этнокультур- 
ных отличий. Более того, национальный фактор порой выполняет ключевую роль, 
во-первых, в ситуации роста миграции, во-вторых, на фоне обострения социально- 
экономических проблем. 

Существенно рост интереса к городской проблематике обозначился на фоне 
интенсификации урбанизационных процессов и концентрации населения в узком 
пространстве. Ключевую роль в институционализации социологии города в ХХ в. вы- 
полнили представители Чикагской школы (Р. Парк, Э. Берджесс, Л. Вирт, У. Томас, Ф. 
Знанецкий и др.), заложившие начало исследованию города и городской жизни. 
Иными словами, проблема города и городского пространства, социального самочув- 
ствия горожан, отношение к миграции, межнациональная коммуникация, межэтни- 
ческая брачность, архитектура, инфраструктура и ряд других вопросов приобрел 
важность в современной науке, даже можно утверждать, что этому в определенной 
степени способствовала глобализация и глобализационные процессы, заметно ме- 
няющие сам образ города в целом как такового. 

Если обратиться к самой социологии города, то она представляется одной из 
сложных направлений по причине того, что следствием взаимодействия глобальных, 
региональных, природных, экономических, социальных и культурных факторов вы- 
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ступают урбанистические процессы. При этом следует учесть, что процесс урбаниза- 
ции обладает случайной характеристикой, ибо одни субъекты уходят с исторической 
арены, при повышении влияния иных. Кроме того, и сам процесс урбанизации, наря- 
ду с наукой, предметом которой является его исследование, имеет собственную ло- 
гику развития: «временами этот процесс уходит вперед по "стреле времени", а со- 
циология, его изучающая, отстает. Известны случаи, когда профессионал или граж- 
данский активист в ситуации очевидной дезурбанизации стремятся заглянуть дале- 
ко вперед, "перепрыгивая" необходимые этапы исторической динамики. Не только 
"заглянуть", но и реализовать идеи на практике» (Яницкий О.Н., 2016, с. 117). 

Город неизменно играл и играет значимую роль в общественном развитии, 
существенно влияя на жизненный стиль людей и их ценностные установки: «на 
огромной исторической дистанции город, реализуя свою социокультурную сущ- 
ность, воспроизводит возможности и функциональные свойства – кумуляцию и ин- 
теграцию исторических достижений общества (производственный потенциал, соци- 
альные связи, культурные ценности, духовную энергию человека). Город в этом 
плане есть явление объективно необходимое в организации, функционировании и 
развитии определенного по своему содержанию и социокультурной характеристике 
общества при всей сложности и многообразии его исторического изменения. Впле- 
тенный в социальную ткань общества, город отражает и выражает его развитие, 
несет в себе все главные его особенности и одновременно обеспечивает последние. И 
как специфический действенный организм он с самого своего появления четко фик- 
сируется и выделяется в сознании человека» (Город как…, 1995, с. 3). 

О важности изучения города и происходящих в нем процессов свидетельствует 
проведение 27 – 29 июня 2018 г. в Мадриде III-ей Конференции 37-го исследователь- 
ского комитета Европейской социологической ассоциации, занимающегося вопроса- 
ми социологии города. В работе данного научного мероприятия активно участвовали 
представители самых разных научных направлений – социологи, политологи, гео- 
графы, этнологи, антропологи и др. и ключевыми вопросами обсуждения в ее рамках 
были: а) риски и социальные проблемы, дестабилизирующее стабильное развитие 
современных городов; б) различные проявления интолерантности и неравенства в 
городской среде; в) социальные последствия сегрегации и реконструкции пришед- 
ших в упадок городских кварталов путём благоустройства и последующего привле- 
чения более состоятельных жителей, которая в науке именуется джентрификацией; 
г) установление существующих отличий в возможностях и качестве жизни, обуслов- 
ленных гендерной спецификой; д) проблемы социальной эксклюзии (исключение 
или ограничение доступа индивидов к жизненно важным социальным институтам, 
таким как труд, образование и др., что не позволяет им получать экономические ре- 
сурсы, необходимые для поддержания адекватного уровня жизни своего и своей се- 
мьи); е) миграция, миграционные процессы и социальное самочувствие мигрантов. 

Иными словами, исследование города подразумевает необходимость анализа 
целого комплекса вопросов, в частности, приоритеты городских властей в социаль- 
ной политике, что является одной из актуальных, например, из-за наличия большого 
массива ветхого и непригодного для жилья строений, отсутствие обеспеченности 
транспортом, а также доступность необходимых для нормального функционирова- 
ния социума условий, экологическая обстановка, состояние окружающей среды и др. 
Не вызывает сомнения, что при решении этих важнейших проблем активность 
должны проявлять сами горожане. А гражданская активность и ответственность, 
может быть, не очень сильно развитые, но существуют у современного городского 
населения, что, например, выражается в их активном участии в диспутах при пере- 
именовании улиц, названии объектов инфраструктуры, своего населенного пункта, 
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проведении тех или иных работ, строек и т.д. Подтверждением являются события в 
Екатеринбурге, когда население выступило против строительства храма на террито- 
рии сквера у Театра драмы; такие же протесты можно было увидеть и в других рос- 
сийских городах (Красноярск, Челябинск, Томск и др.). 

Таким образом, в данной статье рассматривается социально-экономическое 
положение и отражение экономического компонента на характер межнационального 
взаимодействия. 

Утверждение исследователей, что на характер межнациональных взаимодей- 
ствий, формирование толерантности, состояние межэтнической сферы и т.д. отра- 
жаются внешние факторы, и наоборот, доказывается множеством исследований. Так, 
теория модернизации, автором которой является О. Тоффлер, выводит межэтниче- 
скую напряженность и противостояние из экономического роста. Теория стадий 
экономического роста У. Ростоу, хотя и подвергалась жесткой критике, но опираясь 
на нее можно объяснить появление межнациональной интолерантности и этнокон- 
фликтов: так, индустриализация и урбанизация, хотя и косвенно, но способны сти- 
мулировать дестабилизацию общества. 

В современной научной литературе имеется множество концепций, которые 
исследуют экономический фактор и его связь с этническими процессами. Не оста- 
навливаясь подробно на изложении имеющихся теорий, следует назвать К. Маркса и 
А. де Токвила, на основе работ которых была сформулирована так называемая «клас- 
сическая гипотеза» о связи экономического неравенства с возникновением различ- 
ного рода гражданских конфликтов. По мнению К. Маркса, неравенство является 
следствием деления общества на классы, определяемые по месту в общественном 
разделении труда и отношениям собственности на средства производства (Социаль- 
ные факторы…, 2017, с. 243). «Почти все революции, изменявшие жизнь народов, со- 
вершались либо для того, чтобы укрепить, либо для того, чтобы уничтожить равен- 
ство. Удалите второстепенные факторы, рассматривая причины крупных волнений, 
и вы почти всегда обнаружите неравенство. Причинами волнений выступала то бед- 
нота, хотевшая захватить имущество богатых, то сами богачи, пытавшиеся порабо- 
тить бедных» (Токвиль А., 1997). 

В концепции межэтнической толерантности зависимая переменная понимает- 
ся как согласие принимать представителей другой этноконфессиональной принад- 
лежности, так и предрасположенность доверять им. Индикаторами такого отноше- 
ния являются готовность, во-первых, вступить в брак с представителем другой этни- 
ческой группы, во-вторых, поддерживать представителей других этнических групп, 
в-третьих, участвовать в этническом дивертисменте (Мирошникова О.В., Щекин Г.Ю., 
Рева И.Е., 2011, с. 30). 

Формирование межэтнической толерантности неотделимо от процесса ста- 
новления и развития гражданского общества, что предполагает усиление роли обще- 
ственных и религиозных организаций, а также расширение их взаимодействия с со- 
циальным пространством. Многомерность городского пространства является демон- 
страцией одной из моделей межэтнического контактирования, причем межнацио- 
нальная коммуникация выступает индикатором измерения толерантности и этно- 
культурной дистанции, что проявляется через позитивное или негативное отноше- 
ние человека к определенным социальным группам. 

В современной науке можно встретить направления не взаимоисключающие, 
но конкурирующие друг с другом при объяснении разновидности проявления прин- 
ципов толерантности: 1. композиционный, 2. контекстуальный. Суть композицион- 
ного подхода заключается в признании существования большого пласта носителей 
интолерантности, обусловленного различными факторами среди которых низкий 
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образовательный статус, вероисповедание, возраст. Сторонники контекстуального 
подхода базируются на субкультурной концепции, согласно которой города облада- 
ют неким культурным измерением, влияющим на содержание толерантности. Таким 
образом, аттитюды личности определяются не только ее личными характеристика- 
ми (образованием, возрастом, доходом), но также характеристиками окружающих 
людей и социальными связями между ними. Культурные отличия проявляются в ва- 
риациях толерантности независимо от их индивидуальных характеристик (Мирош- 
никова О.В., Щекин Г.Ю., Рева И.Е.). 

Характеристика исследования. Социологический опрос по изучению этниче- 
ской идентичности городского населения Дагестана проведен методом случайного 
отбора в 2019 г. в гг. Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт. N – 520. 

 
Результаты исследования 

В рамках данного исследования представляется необходимым рассмотреть 
факторы, влияющие на уменьшение уровня и степени толерантности. Автор исходит 
из предположения, что экономический компонент является причиной появления в 
обществе межнациональной нетерпимости, поэтому среди задач, ставившихся в рамках 
исследования этнической идентичности городского населения, была и проблема отра- 
жения социально-экономических преобразований на межнациональные установки, а 
также их роль в межэтнической сфере. Для реализации поставленной цели в анкету во- 
шли вопросы, позволяющие установить существующие в массовом сознании тенденции 
при оценке уровня своей материальной обеспеченности (см. табл. № 1). 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете охарактеризовать свое и своей 

семьи материальное положение?» (%) 
Варианты отве- 
тов // Образова- 
ние 

Живем от 
зарплаты 
до зар- 
платы, 
денег с 
трудом 
хватает на 
питание 

На еже- 
дневные 
расходы де- 
нег хватает, 
но покупка 
одежды вы- 
зывает 
трудности 

Денег, в ос- 
новном до- 
статочно, 
но на по- 
купку доро- 
гих вещей 
сбережений 
не хватает 

Покупка то- 
варов дли- 
тельного 
пользования 
не вызывает 
трудностей, 
но покупка 
автомобиля 
недоступна 

Можем ни в 
чем себе не 
отказывать 

Среднее 17,1 12,4 29,5 20,2 17,1 

Среднее специ- 
альное 

27,0 14,8 28,7 12,2 14,8 

Высшее 19,9 20,2 40,1 10,7 6,6 
Всего: 20,7 17,1 34,9 13,4 11,0 

 
Эмпирические данные показывают превалирование в массовом сознании 

опрошенных позиции «денег, в основном достаточно, но на покупку дорогих вещей 
сбережений не хватает» (одна треть по всему массиву); по образовательному статусу 
больше разделяющих данное суждение в подгруппе имеющих высшее образование 
(каждый второй) и одна треть в подмассиве имеющих среднее и среднее специаль- 
ное образование. С заметным отрывом от предыдущего суждения располагается 
противоположная позиция, констатирующая довольно бедственное положение ре- 
спондентов – «живем от зарплаты до зарплаты, денег с трудом хватает на питание» – 
одна четвертая часть со средним специальным, каждый пятый с высшим и одна ше- 
стая часть со средним образованием. Далее вариант ответа «на ежедневные расходы 
денег хватает, но покупка одежды вызывает трудности» разделяет каждый пятый в 
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подмассиве с высоким образовательным статусом, в остальных подгруппах доля та- 
ковых заметно меньше: каждый восьмой со средним и одна седьмая часть со средним 
специальным образованием. Далее, респонденты со средним специальным и высшим 
образованием, с небольшой разницей, подчеркивают свои возможности приобретать 
товары длительного пользования, а среди имеющих среднее образование больше 
доля отметивших невозможность покупки транспортного средства. Определенный 
скепсис вызывает позиция «ни в чем себе не отказываем», отмеченная респондента- 
ми с относительно невысоким уровнем образования, в то время как доля таковых 
существенно меньше в подмассиве с высшим образованием. Однако следует отме- 
тить, что работники частных структур зарабатывают существенно больше, по срав- 
нению, с категорий населения занятых на государственной работе. 

Дагестан довольно длительное время является дотационным регионом (по 
сведениям, республике в 2019 г. выделено 66,266 млрд руб.) (Финкан, 2019) и любое 
повышение цен вызывает латентный протест в массовом сознании, имеются боль- 
шие трудности при трудоустройстве, приводимые госструктурами статистические 
данные об уровне жизни населения не вызывают доверия и очень часто не соответ- 
ствуют действительности. Кроме того, затянувшийся экономический кризис законо- 
мерно способствовал увеличению рисков, стремительному развитию деструктивных 
тенденций практически во всех социальных сферах, усилению нестабильности – это 
и ряд других факторов обусловил изменения в жизни россиян, порой негативные, 
среди которых актуальной является проблема социального неравенства. По мнению 
отечественных исследователей, «особая болезненность данной проблемы связана с 
глубокой поляризацией российского общества, возросшим имущественным неравен- 
ством, противоречивостью процессов социально-экономической дифференциации и 
их влиянием на формирование социальной политики государства в различных сфе- 
рах» (Козырева П.М., Смирнов А.И., 2018, с. 291). Вследствие устойчивого и неконтро- 
лируемого усиления социально-экономического неравенства, социальная стратифи- 
кация общества существенно выросла, тем самым усилив в современном российском 
обществе потенциал для социального протеста. Отчетливо проявляется поляризация 
населения, на фоне увеличения бедности большого пласта россиян, наблюдается 
противоположная тенденция – рост доходов олигархов, дорогие покупки (спортив- 
ные команды, недвижимость и т.д.), что закономерно способствует формированию 
социальной напряженности. Повышение социального неравенства, разный уровень 
материального благополучия, как правило, способствует еще большему углублению 
неравенства в доступе к разным ресурсам, причем существенно усилилась оценка 
проблемы неравенства населением: «существующие сегодня в России социальные 
неравенства кажутся несправедливыми всем слоям населения, независимо от их 
уровня жизни и динамики их личного благополучия. Что касается последствий ощу- 
щения избыточности и несправедливости неравенств, характеризующих российское 
общество, то они проявляются также в скрытом росте протестных настроений и 
недовольстве населения выбранным путем развития страны. Так, доля тех, кто заяв- 
ляет, что путь, по которому идет современная Россия, ведет страну в тупик, в разы 
выше среди считающих нынешнюю систему распределения частной собственности 
несправедливой, чем среди оценивающих ее как правильную (42 % и 18 %, соответ- 
ственно). Заметны различия по этому вопросу и между теми, кто считает, что насе- 
ление страны не получает достойного вознаграждения за свою квалификацию и зна- 
ния, и теми, кто воспринимает оплату труда россиян как обоснованную и справедли- 
вую (39 % и 25 % соответственно)» (Мареева С.В., Тихонова Н.Е., 2016, с. 48). 

Современная социально-экономическая ситуация, по мнению российских ис- 
следователей, практически не имеет отличий в сравнении с другими государствами, 
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хотя стоит отметить наличие высокого уровня диспропорции в равенстве в сопо- 
ставлении с крупными странами, имеющими развитую экономику. Так, согласно 
данным доклада «От Советов к олигархам. Неравенство и бедность в России. 1905 – 
2016 годы», подготовленного международным коллективом экспертов к 100-летию 
революции, чуть более миллиона богатейших россиян в среднем имеют доход 470 
тыс. евро в год и располагают 20 % национального дохода. В то же время 57 млн бед- 
нейших граждан (больше половины населения) получают только по 7,9 тыс. евро в 
год. При этом наблюдается постоянный рост концентрации богатства (Гайва Е., Гуро- 
ва Т., Обухова Е., 2017). На долю 1 % сверхбогатых россиян приходится около 71 % 
всех личных активов, а на долю 5 % самых богатых – 82,5 %. Кроме того, 10 % наибо- 
лее обеспеченных российских граждан владеют 89 % совокупного богатства домохо- 
зяйств, что существенно больше, чем в других значительных экономиках, например, 
таких как экономики США и Китая – 78 % и 73 %, соответственно. Высокая концен- 
трация богатства выражается и в том, что в России насчитывается 96 миллиардеров. 
Больше только в Китае и США (244 и 582, соответственно). А по данным исследова- 
ния The Wealth Report 2017 г., представленного консалтинговой компанией Knight 
Frank, в России, несмотря на кризис, число долларовых миллионеров за 2016 г. вы- 
росло на 10 % и достигло 132 тыс. чел. Это составляет примерно 0,1 % населения 
страны, однако в их руках сосредоточено 62 % общего благосостояния страны (Кра- 
сиво жить…, 2019). 

Приведенные выше данные показывают, что существующие в современном 
российском обществе социально-экономические проблемы, наличие мощного недо- 
вольства в массовом сознании не выливается в протесты против существующей вла- 
сти, потому что в государстве отсутствует реальная сила, способная возглавить про- 
тестное движение, а критикующая власть оппозиция не пользуется уважением насе- 
ления по целому ряду объективных причин. На фоне обнищания людей, причем, тру- 
доспособного населения, занятого в различных сферах, наблюдается резкое соци- 
альное расслоение. Даже экономический кризис и санкции не уменьшили доходы 
олигархата и он по-прежнему владеет большими богатствами. А такие процессы 
негативно отражаются на социальном самочувствии людей, особенно молодого по- 
коления, которое не в состоянии обеспечить свое материальное благополучие. По 
мнению П.М. Козыревой и А.И. Смирнова, чрезмерное неравенство в России является 
следствием как возросшего уровня концентрации богатства, так и значительной 
бедности. После распада Советского Союза, на этапе перехода от прежней экономи- 
ческой модели к рыночной экономике наблюдалось быстрое повышение неравен- 
ства по доходам, что продолжалось до 2008 г., хотя в последующий период картина 
немного улучшилась. Децильный коэффициент фондов (разрыв в доходах между 10 
% самых богатых и 10 % самых бедных граждан) с 1995 по 2007 г. вырос с 13,5 до 16,7 
раз, но затем, после охватившего Россию экономического кризиса постепенно сни- 
зился к концу 2016 г. до 15,7 раз. Это же относится и к изменению величины коэф- 
фициента Джини (индекс концентрации доходов), свидетельствующего о степени 
расслоения общества, который с 1995 по 2007 гг. вырос с 0,387 до 0,422, однако к 
концу 2016 г. уменьшился до 0,414 (Козырева П.М., Смирнов А.И., 2018, с. 291). 

Разумеется, социологические исследования не всегда позволяют в полной ме- 
ре провести качественный опрос, т.е. охватить наиболее важные и значимые для со- 
циолога акторы, поэтому невозможно показать реальную картину социально- 
экономического положения олигархата, впрочем, как глубину и масштаб бедного 
слоя российского общества. Вместе с тем, социологическое исследование позволяет 
охарактеризовать уровень материального благополучия, специфику российского не- 
равенства и т.д., выявить препятствия, которые не позволяют человеку в полной ме- 
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ре реализовать свой интеллектуальный, творческий и трудовой потенциал (см. табл. 
№ 2). 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы мешают повышению Вашей 

социально-экономической активности?» (% ) 
Варианты 
ответов 
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Образование 
Среднее 39,5 41,9 5,4 11,6 29,5 18,6 24,8 

Среднее специ- 
альное 

46,1 47,8 7,8 10,4 22,6 19,1 21,7 

Высшее 41,2 57,7 3,7 20,2 16,9 25,0 24,6 
Пол 

Мужской 41,9 41,9 8,1 18,6 23,8 28,5 29,1 
Женский 41,7 56,5 3,8 14,5 20,6 19,1 21,2 

Возраст 
До 20 лет 32,0 43,0 8,0 8,0 31,0 19,0 32,0 
От 20 до 30 лет 42,3 50,8 2,3 13,1 29,2 20,0 28,5 
От 30 до 40 лет 42,6 59,1 4,3 13,0 12,2 21,7 10,4 
От 40 до 50 лет 44,7 50,0 7,9 23,7 14,5 22,4 15,8 
От 50 до 60 лет 46,3 48,1 5,6 29,6 16,7 40,7 40,7 
От 60 лет и выше 51,3 61,5 5,1 20,5 15,4 15,4 23,1 
Всего: 41,7 51,7 5,2 15,8 21,3 22,1 23,8 

 
Полученные на вопрос «Какие проблемы мешают повышению Вашей социаль- 

но-экономической активности?» эмпирические данные показывают, что, хотя в во- 
просе «Как Вы можете охарактеризовать свое и своей семьи материальное положе- 
ние?» доминировало суждение «денег, в основном достаточно, но на покупку дорогих 
вещей сбережений не хватает»иную картину: по мнению большей части респонден- 
тов, превалирует позиция «низкая оплата труда», которая является для них барье- 
ром при реализации своих целей. Обращает на себя внимание, что придерживающих- 
ся данной позиции существенно больше в подмассиве имеющих высокий образова- 
тельный статус, в женской подгруппе и возрастном разрезе «от 30 до 40 лет» и «от 60 
лет и выше». Далее, одна вторая часть респондентов подчеркивает суждение «низ- 
кий уровень дохода» и выделяются здесь подгруппы со средним специальным обра- 
зованием и возрастной подмассив «от 60 лет и выше». Каждый четвертый опрошен- 
ный по всему массиву считает, что отсутствие развитой производительной и непро- 
изводительной инфраструктуры является одним из препятствий на пути самореали- 
зации человека. С небольшой разницей респонденты указывают на низкий уровень и 
качество жизни и данный фактор занимает четвертое ранговое место. По социально- 
демографическим признакам доля придерживающихся данной позиции больше в 
возрасте «от 50 до 60 лет» (каждый второй опрошенный), среди мужчин и респон- 
дентов с высшим образованием (одна четвертая часть). На сложности трудоустрой- 
ства указывает одна треть респондентов со средним образованием и в возрастном 
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разрезе «до 20 лет», а также каждый четвертый опрошенный в подгруппе мужчин. 
Вариант ответа «тяжелые условия труда на производстве» отмечен большей частью 
опрошенного мужского населения, по сравнению с женщинами, и имеющими среднее 
специальное образование. 

В ходе анализа полученной социологической информации внимание было 
уделено такому фактору как «неэффективность социальных гарантий» – автор при- 
держивался позиции, что данная причина может быть определена респондентами 
как ключевая, не позволяющая в полной мере самореализоваться. Однако, эмпириче- 
ские данные, авторскую гипотезу не подтверждают, но относительно небольшие на 
фоне остальных результаты исследования, показывают осознание респондентами 
несоблюдения гарантированных им государством социальных прав – на труд, полу- 
чение качественного образования и медицинской помощи и т.д., а это является базой 
для проявления негативных тенденций и роста социального протеста в современном 
дагестанском обществе. 

К сожалению, в современный период даже наличие высшего образования, хо- 
рошей квалификации и работы не гарантирует высокий уровень материального бла- 
гополучия. О. Голодец (бывший вице-премьер) констатировала, что «та бедность, ко- 
торая фиксируется в стране, – это бедность работающего населения, это уникальное 
явление: работающие бедные» (Голодец назвала…, 2019). Главной причиной широко- 
го распространения бедности, обусловленной положением работников на рынке 
труда, как и прежде (Доходы и…, 2005), остается огромный дефицит рабочих мест с 
достойной заработной платой. Согласно данным Росстата, зарплату ниже прожиточ- 
ного минимума получает около 2 млн россиян (7,3 % работающих на апрель 2017 г.). 
Вместе с тем, с учетом распределения всех доходов на всех членов семьи количество 
работающих бедных возрастает до 12,1 млн чел. (16,8 % трудоспособного населения). 
Около 60 % всех бедных составляют люди в трудоспособном возрасте, из них 90 % 
работают (Эксперты правительства…, 2015). По данным Росстата реальные распола- 
гаемые доходы населения России в 2018 г. снизились на 8,3 % по сравнению с 2013 г. 
(Демоскоп Weekly, 2019). 

Разумеется, существующее различие по получаемым доходам обусловливает 
отсутствие у населения доступа к материальным благам, получению качественных 
услуг в сфере образования и здравоохранения. Более того, декларирование на госу- 
дарственном уровне существующих проблем в социальном обеспечении, признание 
страты, проживающей за чертой бедности, свидетельствует об актуальности, следо- 
вательно, и значимости данной проблемы. Неоднократно обозначенное социальное 
расслоение российского общества является одним из деструктивных факторов в 
процессе формирования межнационального согласия и сохранения стабильности, а 
также констатирует снижение разных форм доверия (обобщенного, институцио- 
нального и межличностного), что, в конечном итоге, приводит к повышению соци- 
альной отчужденности. А такая ситуация вполне способна, хотя и косвенно, отра- 
зиться на состоянии этнической идентичности, усилить ее деструктивные типы, что 
при неблагоприятной ситуации вполне может спровоцировать межнациональное 
противостояние и конфликт. 

Уменьшение экономического неравенства населения является очень сложным 
процессом, его преодоление возможно, и не является секретом, только при суще- 
ственном экономическом росте, достичь которого очень сложно, принимая во вни- 
мание проводимую в Российском государстве экономическую политику. Несмотря на 
заверения федеральной власти о снижении порога бедности, повышении уровня 
жизни и т.д. реальная картина выглядит довольно мрачной – безработица, особенно 
в молодежной среде, коррупция, низкий уровень жизни, некачественная медицина, 
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образование, рост услуг ЖКХ, порой не очень качественных, и множество не менее 
значимых вопросов, способствует социальной поляризации, соответственно, и росту 
социальной напряженности. Можно согласиться с утверждением А.Б. Вебер, что «в 
настоящее время одной из главных опасностей, способных его затормозить или от- 
бросить назад, становится риск очень медленного экономического развития, которое 
создает реальную угрозу более широкого распространения в стране социального не- 
благополучия и усиления поляризации общества… существует прямая зависимость 
неравенства от экономического роста, что большему неравенству чаще соответству- 
ют низкие или отрицательные показатели экономического роста и меньший уровень 
развития человеческого потенциала» (Вебер А.Б., 2005). 

По мнению исследователей, расширение поля контроля экономической осно- 
вы общества со стороны богатой прослойки приведет, с одной стороны, увеличению 
их благосостояния, с другой, сужению пространства для существования социальной 
справедливости, соответственно, и распределению доходов для среднего класса. Ра- 
зумеется, в настоящее время стали уделять внимание социальной сфере, хотя она и 
запоздалая мера, но, в некоторой степени политика в данной области может снизить 
социальную напряженность. По мнению автора, одной из мер в обеспечении, хотя и 
относительной социальной справедливости, может быть, введение прогрессивного 
подоходного налога, а также налога на роскошь. Данное предложение было неодно- 
значно воспринято в российском обществе: если несостоятельная прослойка социума 
активно его поддерживает, то в такой же степени его неприятие встречается со сто- 
роны олигархата. Власть при видимости поддержки малообеспеченного слоя, в ре- 
альности же защищает интересы богатых людей. Также следует отметить, что при- 
зыв ввести прогрессивный подоходный налог неоднократно поднимался и депута- 
тами Госдумы, особенно, отчетливо он зазвучал при повышении пенсионного воз- 
раста. Согласно данным социологических исследований, введение этих мер (введе- 
ние прогрессивного подоходного налога и налога на роскошь – Авт.) поддерживают 
более 90 % россиян (Цена роскошной…, 2017). Соответственно, при такой сложной си- 
туации возникает проблема социальной справедливости (см. табл. № 3). 

Полученные результаты нашего исследования показывают, что ключевым в 
понимании феномена «социальная справедливость» является «равенство всех перед 
законом», отмеченное одной второй частью во всех подгруппах, за исключением дар- 
гинцев (каждый третий) и азербайджанцев (одна шестая часть). По образовательно- 
му признаку отличий между подгруппами не выявлено и варьируется в пределах от 
44,3 % имеющих среднее образование до 45,0 % с высшим образованием, в то время 
как их больше в возрастном подмассиве «от 50 до 60 лет» (52,5 %). Происходившие в 
Дагестане громкие аресты высокопоставленных чиновников, должны были в опре- 
деленной мере поменять существующие в массовом сознании дагестанцев позиции. 
Однако эмпирические данные свидетельствуют, что низкий уровень доверия раз- 
личным уровням власти формирует негативное отношение населения вообще к вла- 
сти в целом, неверие в существование справедливости в обществе. Кроме того, до- 
вольно высокий уровень коррупции при низком уровне материального благосостоя- 
ния дагестанцев на фоне безбедного существования так называемой дагестанской 
элиты, которая имеет доступ к власти и обладает ресурсом влияния, логично форми- 
рует в установках опрошенных понимание социальной справедливости как равен- 
ства всех людей, независимо от социального и материального статуса, перед зако- 
ном. Реалии свидетельствуют об избирательности применения законов в отношении 
правонарушителей обладающих разным социальным статусом, существование кор- 
рупции, например, в правоохранительных структурах, призванных защитить людей 
и т.д., что обусловливает формирование недоверия к власти целом (судебной, зако- 
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нодательной, исполнительной). Также немало случаев, когда от наказания уходят 
как сами высокопоставленные чиновники и представители власти, совершившие 
тяжкие преступления, так их дети и родственники. На второй и третьей позициях, с 
разницей в сотые доли располагаются два суждения – «одинаковый уровень жизни 
всех людей (отсутствие богатых и бедных)» и «обеспечение порядка и справедливо- 
сти в обществе». 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос 

«Что Вы понимаете под социальной справедливостью?»(%) 
Варианты ответов // 
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Аварцы 49,1 29,7 27,3 27,3 7,3 11,5 15,2 15,2 
Азербайджанцы 15,4 30,8 23,1 38,5 7,7 15,4 15,4 30,8 
Даргинцы 33,3 36,7 21,7 31,7 8,3 15,0 10,0 16,7 
Кумыки 48,3 22,4 24,1 22,4 6,9 13,8 8,6 22,4 
Лакцы 44,3 32,9 34,2 30,4 5,1 6,3 12,7 13,9 
Лезгины 47,8 23,2 29,0 30,4 11,6 8,7 11,6 14,5 
Русские 50,0 26,5 38,2 14,7 5,9 5,9 8,8 17,6 
Чеченцы 42,0 24,0 34,0 20,0 2,0 14,0 10,0 6,0 
Другие 42,3 34,6 19,2 23,1 15,4 19,2 11,5 11,5 

Всего: 44,8 28,9 28,3 26,7 7,4 11,4 12,1 15,3 
 

Важность отсутствия расслоения общества подчеркнута каждым третьим 
опрошенным в подмассиве аварцев, азербайджанцев и лакцев, в остальных подгруп- 
пах их доля составляет одна четвертая часть. Существование в массовом сознании 
дагестанцев необходимости сохранения одинакового уровня материального благо- 
получия, которое можно назвать уравниловкой была характерна социалистической 
системе, свидетельствует о специфике нашей республики, а также об ориентирован- 
ности респондентов на поддержание равной пропорции в оплате труда под лозунга- 
ми соблюдения принципов социальной справедливости. Также можно предположить, 
что выбор опрошенными суждения «одинаковый уровень жизни всех людей (отсут- 
ствие богатых и бедных)» обусловлен низким уровнем социально-экономического 
положения Дагестана, отсутствием условий и потенциала для экономического раз- 
вития, занятия предпринимательской деятельностью и иными причинами, препят- 
ствующими полноценному развитию среднего и малого бизнеса. С другой стороны, 
противоречивость в установках опрошенных показывает вкладывание ими в содер- 
жание социальной справедливости необходимости обеспечения порядка и справед- 
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ливости в обществе. Далее «обеспечение материального благосостояния людей» с 
небольшой разницей находится на четвертом месте и выбравших его, по сравнению с 
другими подгруппами, больше в подгруппе азербайджанцев, даргинцев, лакцев и 
лезгин и меньше в подмассиве русского населения (каждый восьмой опрошенный). 
Обращает на себя внимание позиция одной седьмой части респондентов разочаро- 
ванных в мироустройстве и утверждающих, что «социальной справедливости в об- 
ществе не было и никогда не будет». Это так называемая группа пессимистов. Каж- 
дый восьмой опрошенный по всему массиву под социальной справедливостью пони- 
мает поддержку малоимущих и одиноких людей и доля выбравших данную позицию 
сравнительно больше среди аварцев, азербайджанцев, лакцев и лезгин. Наиболее ве- 
роятной причиной распространенности понимания социальной справедливости как 
«поддержки малоимущих, одиноких людей» является то, что такая позиция соответ- 
ствует большей частью мнению респондентов с семейным статусом, когда необхо- 
димо обеспечивать свою семью, а также старшим возрастным группам населения. 
Автор исходил из предположения, что чем старше респондент, тем с большей долей 
вероятности он предпочтет именно такое понимание социальной справедливости. 
По результатам нашего исследования, совершенно противоположные по возрасту 
группы отметили данное суждение: 18,0 % «до 20 лет», 14,8 % «от 50 до 60 лет» и 
16,0 % «от 60 лет и выше», в остальных подмассивах доля отметивших данную пози- 
цию менее 10 %. Также была выдвинута гипотеза, что в массовом сознании опро- 
шенных одну из ключевых мест займет суждение «введение прогрессивного налого- 
обложения». Эмпирические данные показывают, что данный вариант ответа не 
нашел поддержки в установках дагестанцев и занимает предпоследнее место среди 
предложенных 8 вариантов ответов. По этнической принадлежности больше всего 
отметивших его в подмассиве азербайджанцев (одна шестая часть) и аварцев (каж- 
дый седьмой опрошенный), в возрастных подгруппах «от 20 до 30 лет» (17,4 %) и «от 
50 до 60 лет» (18,0 %), а также среди имеющих среднее специальное (11,8 %) и выс- 
шее образование (14,0 %). Вместе с тем одни специалисты считают, что эти меры не 
дадут желаемого эффекта, а будут способствовать росту теневых доходов, приведут к 
дополнительному давлению на бизнес и нанесут удар по среднему классу. И в тоже 
время другие полагают, что введение прогрессивной шкалы значительно повысит 
доходы государства и поможет поддерживать политическую стабильность в обще- 
стве. Расчеты экономистов, в частности, показывают, что серьезное повышение став- 
ки НДФЛ только лишь для самых богатых могло бы в 2017 г. дать бюджету дополни- 
тельно до 1,5 трлн руб., что составляло бы примерно половину бюджетного дефици- 
та и вдвое больше того, что можно было бы собрать, ужесточив налоговые условия 
для бедных (Обухова Е., 2016.) 

Далее, для дагестанских народов обеспечение межнациональной и межрели- 
гиозной стабильности в обществе мало связано с феноменом социальной справедли- 
вости и только каждый четырнадцатый опрошенный по всему массиву придержива- 
ется данной позиции, по национальной принадлежности доля таковых больше в под- 
группе лезгин (каждый девятый опрошенный). Иными словами, данное суждение 
оказалось самым непопулярным среди предложенных вариантов ответов. 

В связи с вышесказанным, актуально звучит мысль о том, что «в России же в 
90-е годы демонтаж советской системы начался и, в основном, ограничился сверты- 
ванием именно социальных основ предшествующего строя. Любые разговоры о том, 
что, помимо политических прав и свобод, есть еще и социальные, трактовались, осо- 
бенно на начальном этапе реформ, как чуть ли не призыв к возврату в "тоталитарное 
прошлое", к модели "социалистической демократии", базирующейся на этатизме и 
патернализме» (Социальные факторы…, 2010, с. 155). При этом, мерами сдерживаю- 
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щим рост экономического неравенства являются привлечение разных моделей, сти- 
мулирующих экономический рост при обеспечении существенного роста граждан, 
имеющих активы, увеличение доли малого и среднего бизнеса и т.д. Иными словами, 
необходимо уделить большое внимание формированию высокотехнологичного 
производства и внедрению современных технологий, способных обеспечить высо- 
кий уровень развития российской экономики, а также создание рабочих мест с до- 
стойной заработной платой. 

 

Заключение 
Таким образом, исследование подтверждает распространенную в массовом со- 

знании позицию о необходимости соблюдения равенства между всеми, что позволя- 
ет констатировать существование в латентной форме в установках опрошенных ори- 
ентированности на уравниловку. Вместе с тем, количественное соотношение между 
сторонниками понимания социальной справедливости как равенства всех граждан 
перед законом и «уравниловки» примерно такое же, как между сторонниками мате- 
риальной обеспеченности и обеспечения порядка и справедливости в обществе. 
Кроме того, можно констатировать довольно высокий запрос на социальную спра- 
ведливость и апеллирование при этом исключительно к государству, как гаранту 
защиты прав всех людей независимо от их социального статуса, положения, нацио- 
нальной и религиозной принадлежности. 

В массовом сознании и поведении большей части населения, особенно мало- 
обеспеченного, превалирует ориентация на удовлетворение материальных нужд, 
обеспечение своего и своей семьи материального благополучия, что свидетельствует 
о важности для опрошенных потребности в материальном достатке, а это, в свою 
очередь, доминирует над иными ценностями, в частности, духовными. При суще- 
ствующей в стране сложной экономической ситуации, которая закономерно отража- 
ется на социальном самочувствии населения, многие духовные ценности, принципы 
и установки оказываются задвинутыми на второй план, более того, сами люди де- 
монстрируют «экономный образ жизни» о чем свидетельствует, например, приобре- 
тение необходимых вещей в магазинах «Эконом», а также продуктов в основном не в 
супермаркетах, а на рынке. Иными словами, можно констатировать характерность 
опрошенным ограничение своих потребностей и ориентацию контролировать свои 
расходы, которые в совокупности обусловили существенное изменение структуры 
потребления семей. Несмотря на провозглашение значимости социальной сферы в 
государственной политике, принимаемые меры носят поверхностный характер при 
практически полном отсутствии адресной помощи малообеспеченным слоям насе- 
ления. Например, также можно вспомнить о программе оказания продовольственной 
помощи малоимущим гражданам, однако, все ограничилось только дискуссиями, а 
реальных мер не было принято. Анализ полученного эмпирического материала кон- 
статирует, что в массовом сознании превалирует суждение, констатирующее, что 
опрошенным материальных средств хватает, но при этом сложно совершать покупку 
дорогих вещей. Однако анализ по остальным параметрам показывает, что матери- 
альное благополучие респондентов не очень хорошее. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается тема социализации российской молодежи в 

условиях современного информационного и информационального общества. Современная моло- 
дежь погружена в среду компьютерных и сетевых технологий, и социальным институтам необхо- 
димо адекватно реагировать на новые вызовы современного общества. Рациональность и резуль- 
тативность их действий напрямую влияет на степень рискогенности новых условий социализа- 
ции молодежи. Первая часть работы посвящена краткому изложению роли социальных институ- 
тов в социализации молодежи, а также характеристикам и отличительным особенностям фор- 
мальных и неформальных социальных институтов и их агентов. Вторая часть работы посвящена 
авторскому контент-анализу топовых ресурсов (сообществ) в популярной молодежной социаль- 
ной сети VKontakte и анализу степени из принадлежности к формальным и неформальным соци- 
альным институтам. В заключительной части работы представляется авторская интерпретация 
результатов работы, оценка текущей ситуации баланса ресурсов формальных и неформальных 
социальных институтов и выводы касательно социализационных рисков для молодежи. Предпо- 
лагается, что использованная методология может быть эффективной в сфере социальной анали- 
тики и прогнозирования, а обозначенные проблемы помогут сформировать ряд практических мер 
по снижению социализационной рискогенности для молодежи в современном обществе. 
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Введение 
Говоря о социализации молодежи в современном информационном и инфор- 

мациональном мире, необходимо затронуть вопрос компьютерных и сетевых техно- 
логий, которые стали неотъемлемой частью жизни современной молодежи и ее со- 
циализации. В этом свете особой актуальностью обладает тема социальных институ- 
тов и их социализационной активности в условиях информационного и информаци- 
онального общества. 

Цель исследования (контент-анализа) – рассмотреть и проанализировать то- 
повые для российского сегмента и для аудитории российской молодежи ресурсы 
компьютерно-интерактивной социальной системы (далее – КИСС) по индикатору их 
принадлежности к формальным или неформальным социальным институтам и аген- 
там. 

Для исследования использовалась авторская концепция компьютерно- 
интерактивной социальной системы – опосредованная техническими устройствами 
система взаимодействия социальных акторов, обеспечивающая создание, функцио- 
нирование и воспроизводство глобальной высокотехнологичной информационной и 
коммуникативной среды. 

Топовые ресурсы наиболее популярных мега-ресурсов КИСС являются отра- 
жением объективной социальной реальности, влияющей на формирование среды 
КИСС, в которой регулярно пребывает и активно социализируется современная рос- 
сийская молодежь. Именно анализ топов позволяет в глобальном масштабе выявить 
тенденции информационно-коммуникационных процессов, происходящих в КИСС, в 
данном случае – соотношение статуса и результативности ресурсов формальных и 
неформальных социальных институтов и их агентов. Для исследования был выбран 
популярный среди российской молодежи тип ресурса КИСС – социальная сеть, а 
именно - крупнейший российский мегаресурс такого типа, как VK.com. 

 
Социальные институты и их роль в социализации. 

Особенности формальных и неформальных институтов 
Социальные институты появляются в обществе в ответ на попытки людей и 

общностей реализовать свои потребности сообща. Находя решения и способы реали- 
зации этих потребностей, в обществе создается система образцов поведения, которая 
закрепляется в общепринятые стандарты поведения, обычаи, традиции при помощи 
многократного и повсеместного повторения и в положительную оценку. Так, приня- 
тые и узаконенные образцы поведения и реализации потребностей человека пре- 
вращаются в социальные институты (Добреньков, 2000). 

Однако, социальные институты не однородны. Согласно Д. Норту, институты – 
это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, кото- 
рые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми (Норт, 1993). 
При этом, институты можно разделить на формальные и неформальные (North, 
1990). 

Неформальный институт – это социальный институт, в котором отсутствуют 
установленные формальными правилами средства и методы деятельности, они не 
определены и не закреплены в нормативных документах и законодательных актах, 
поэтому гарантия устойчивости организации такого института отсутствует. Фор- 
мальный институт – это социальный институт, активность которого регулируется 
правовыми актами, предписаниями законов, формально утвержденных установле- 
ний, распоряжений, регламентов, правил, уставов, должностных инструкций и т.д. К 
формальным институтам можно отнести семью, науку, образование, культуру, ар- 
мию, спорт, политику и т.д. Наибольший интерес в данном исследовании вызывают 
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институты семьи, науки, образования и культуры, поскольку именно они играют 
наибольшую роль в социализации молодежи, трансляции ценностей, норм, образцов 
поведения и мышления. 

Формальные институты и агенты обладают рядом преимуществ перед нефор- 
мальными, что заключается в следующем: 1) нормативность – формальные институ- 
ты устойчивы и стабильны, их деятельность, цели и нормы закреплены законами и 
формальными актами; 2) прогнозируемость – формальные институты предсказуемы, 
их деятельность можно прогнозировать, основываясь на их формальных актах, т.к. 
последствия можно предсказать исходя из причин; 3) управляемость – формальные 
институты управляемы, т.к. их деятельность зависит от законов, формальных актов, 
которые можно целенаправленно менять, корректируя и улучшая деятельность са- 
мих формальных институтов и агентов. Неформальные институты и агенты не обла- 
дают этими качествами в должной мере, следовательно, с ними сложнее выстраивать 
целенаправленную, конструктивную работу по социализации молодежи. 

Это позволяет заключить, что социальные институты играют значимую роль в 
социализации человека, реализация их социализационных функций необходима для 
конструктивной социализации. При этом, отсутствие реализации этих функций в 
должной мере или подмена формальных конструктивных социальных институтов на 
других социализирующих акторов может привести к негативным последствиям. 

 
Контент-анализ ресурсов КИСС и аналитика ресурсов формальных и нефор- 

мальных социальных институтов и их агентов 
Цель исследования (контент-анализа) – рассмотреть и проанализировать то- 

повые для российского сегмента и для аудитории российской молодежи медиаресур- 
сы по индикатору их принадлежности к формальным или неформальным социаль- 
ным институтам и агентам. Для контент-анализа была выбрана платформа VKontakte 
– самая популярная у российской молодежи социальная сеть. По данным статистики 
Mediascope, в 2020 году VKontakte (VK) занимает 4 место по популярности среди ме- 
диаресурсов в России и 1 место среди соц. сетей; в месяц его использует более 74 млн. 
чел., а ежедневно - около 40 млн. чел., в т.ч. большое количество молодежи 
(Mediascope, 2000), (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1. 
Российская аудитория VK (тыс. чел. в месяц) от 12 до 34 лет на декабрь 2020 года 

(источник: mediascope.net). 
(пол \ возраст) 12-24 лет 25-34 лет всего 

Мужчины 7 975 8 915 16 890 
Женщины 8 002 9 562 17 564 

Всего 15 977 18 477 34 454 

 
Исследования ФОМ 2018 года подтверждают высокую актуальность и популярность 
VK среди российской молодежи. Согласно опросам, за последние 2-3 месяца VK поль- 
зовались 80% респондентов в возрасте 18-30 лет (ФОМ, 2018). 

Следует отметить, что в контент-анализе исследуются ресурсы КИСС, и в ито- 
говой аналитике они характеризуются как "формальные" или "неформальные" – эти 
слова берутся в кавычки, т.к. используются для краткости обозначения. Под "фор- 
мальным" ресурсом" имеется ввиду такой ресурс КИСС, принадлежность которого 
можно определенно и однозначно отнести формальным социальным институтам и 
их агентам. В противном случае, ставится отметка "неформальный" ресурс". Форму- 
лировка "российский сегмент" подразумевает, что либо ресурс зарегистрирован с ло- 
кацией "Россия", либо ресурс русскоязычный и работает с российской аудиторией, 
либо ресурс отображается в топах и рекомендациях сайтов для российских пользова- 
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телей. Иными словами, "ресурсы российского сегмента" - это те ресурсы КИСС, к ко- 
торым через соответствующие мега-ресурсы получает доступ пользователь, находя- 
щийся в России. 

Для выявления топовых ресурсов было использовано 3 электронных базы 
данных – Allsocial, Br-analytics, Vk-top-groups, а также непосредственно инструменты 
самого сайта VK (VKontakte,, 2021, Allsocial, 2021; Br-analytics, 2021; Vk-top-groups, 2021), 
на основе чего сформированы 13 таблиц с различными вариациями топовых сооб- 
ществ VK российского сегмента. Таблицы формировались на основе 9 комбинируе- 
мых индикаторов, для усиления репрезентативности и объективности анализа. Ин- 
дикаторы были подобраны исходя из показателей и факторов информационно- 
коммуникационной результативности ресурса КИСС: кол-во подписчиков, кол-во 
просмотров, вовлеченность; а также исходя из тематической направленности ресур- 
сов: общая категория, общий топ; а также категории: "наука и образование", "моло- 
дежные сообщества", "наука и технологии", "искусство и культура", также использо- 
валась сортировка групп по релевантности (на сайте VK). На основе 13 таблиц был 
проведен анализ представленных ресурсов, отсеяны повторы и нефункционирующие 
ресурсы, в результате чего была сформирована итоговая сводная таблица. В нее во- 
шли 165 топовых сообществ VK российского сегмента, которые были проанализиро- 
ваны по индикатору их принадлежности к формальным или неформальным соци- 
альным институтам и их агентам. 

Сводные суммарные показатели по подписчикам, охвату и вовлеченности поз- 
воляют судить об информационно-коммуникационной результативности и статусе 
исследуемых ресурсов КИСС – сообществ VK, и о репрезентативности контент- 
анализа в целом (см. таблицу № 2). 

Таблица № 2. 
Суммарные показатели по таблицам исследуемых топов сообществ VK: 

показатели (в млн.) Подписчики охват вовлеченность 
в среднем 5,4 0,6 8,48 
Максимум 17,8 2 38,2 
Минимум 0,034 0,1 3,9 

 
Результат анализа принадлежности ресурсов КИСС (сообществ VK) по данным свод- 
ной таблицы: "формальные" – 22; "неформальные" – 143. 

 
Заключение 

В итоговую сводную таблицу вошли 165 топовых сообществ VK российского сег- 
мента. Результат анализа данных ресурсов КИСС по индикатору их принадлежности к 
формальным или неформальным социальным институтам и агентам показал, что из 
165 сообществ к "формальным" относятся 22, а к "неформальным" – 143, т.е. определен- 
но принадлежащим соответствующим социальным институтам и их агентам. 

Таким образом, топы сообществ VK представлены на 13,3% формальными со- 
циальными институтами и их агентами. Однако здесь следует дать серьезное пояс- 
нение, апеллирующее к деталям исследования. 

Во-первых, поскольку в центре исследования все же стоит именно информа- 
ционно-коммуникационная активность формальных социальных институтов, то в 
данном случае к "формальным" ресурсам были причислены и те, которые не принад- 
лежат определенно и полностью данным институтам и их агентам, но связаны с ни- 
ми в большинстве своих функций и контента. Например – сообщества "КиберЛенин- 
ка" или "Роскосмос". 

Во-вторых, в сводный топ эти ресурсы попали только благодаря специальным 
категориям – эти сообщества не входят ни в одну таблицу категории "общий топ", а 
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их показатели результативности существенно ниже среднего уровня. Так, мини- 
мальное количество подписчиков на "формальных" ресурсах равно 9 тыс., макси- 
мальное – 585 тыс., среднее – 120 тыс., а суммарное – 2,6 млн. человек. Наряду с этим, 
даже один самый маленький "неформальный" ресурс из категории "общий топ" име- 
ет 6,9 млн. подписчиков, что в 2,5 раза превышает суммарное количество подписчи- 
ков на всех "формальных" ресурсах. 

Это позволяет сделать вывод, что, несмотря на наличие в сводном топе VK ря- 
да ресурсов формальных социальных институтов и их агентов, все же они слабо вы- 
ражены и имеют весьма низкую социализационную активность и результативность 
на мега-ресурсе КИСС "VKontakte" в глобальном масштабе. В результате, вырисовы- 
вается двойная проблема: с одной стороны, такой дисконтакт приводит к недоста- 
точному, искаженному социализирующему воздействию формальных социальных 
институтов на молодежь; с другой стороны, если формальные социальные институ- 
ты и их агенты не имеют должного контакта с молодежью и влияния на нее, то их 
место займут другие институты и агенты, социализационные цели которых могут 
идти в разрез с конструктивным вектором. Это позволяет сделать вывод о значи- 
тельных рисках коммуникации и социализации молодежи в КИСС. 
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Аннотация: В данной работе предпринимается попытка выделения основных требований к 

техническому обеспечению онлайн-обучения в Российской Федерации. Научное сообщество уделяет 
мало внимания технической стороне онлайн-обучения и концентрируется на перечислении преиму- 
ществ и недостатков этого формата. Автором сформулированы два требования к техническому обес- 
печению онлайн-обучения: требования к оптимизации и требования к функционалу. Первые связаны 
с доступностью платформы онлайн-обучения для множества операционных систем и гаджетов, а вто- 
рые с возможностями, которые она должна предоставлять студентам. Определено, что российские 
университеты, в большинстве случаев, пользуются не платформами, предназначенными для онлайн- 
обучения, а сервисами видеоконференций, не обладающих необходимым функционалом и оптимиза- 
цией под нужды преподавателей и студентов. Выявлено, что несоответствие платформы онлайн- 
обучения вышеописанным требованиям отрицательно скажется на социализации студентов и замед- 
лит их инициацию в студенческое сообщество и высшую школу. 
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Продвижение онлайн-обучения и цифрового образования является важной 

социально-экономической повесткой, связанной с повышением доступности образо- 
вания для широких масс населения. Мировая пандемия covid 19 поставила абсолют- 
ное большинство университетов перед необходимостью цифровизации образова- 
тельных процессов и частичного или полного перехода на онлайн формат взаимо- 
действия преподавателей и студентов. Онлайн-обучение имеет множество преиму- 
ществ, среди которых можно назвать доступность, экономичность, асинхронность и 
инновационность, однако все вышеописанные положительные стороны онлайн- 
обучения могут быть нивелированы плохой технической реализацией. Основное от- 
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личие онлайн-обучения от классического очного заключается в опосредованном ха- 
рактере образовательного процесса. Взаимодействие студентов с преподавателем 
осуществляется не непосредственно, а при помощи информационно- 
коммуникационных технологий. Иными словами, онлайн-обучение по сути является 
медийно-опосредованным процессом, где «медийность» подразумевает наличие тех- 
нических посредников, влияющих на продуктивность образовательного процесса. В 
настоящий момент онлайн-обучение в России реализуется на онлайн-платформах 
Zoom, Microsoft Teams и Moodle. При этом первые две, хоть и являются самыми попу- 
лярными, фактически предназначены для проведения бизнес-переговоров, а не осу- 
ществления образовательной деятельности. Таким образом, мы предполагаем, что 
основные проблемы технического обеспечения онлайн-образования связаны с выбо- 
ром наиболее подходящей и оптимизированной под запросы потребителей плат- 
формы и именно от этого первичного выбора будет зависеть эффективность образо- 
вательного процесса. 

В рамках этой статьи мы проанализируем основные технические требования, 
которые выдвигаются к образовательным онлайн-платформам и предпримем по- 
пытку определить основные векторы развития российского онлайн-обучения в тех- 
ническом аспекте. 

Начнем с анализа литературы, посвященной онлайн-обучению. Отечествен- 
ный научный дискурс, посвященный онлайн-обучению насыщен статьями, в которых 
рассматриваются преимущества и недостатки онлайн-обучения. Л.В. Ключникова 
(Ключникова, 2015), Т.И. Леженкина (Леженкина, 2010), Ю.В. Юмагузин (Юмагузин, 
2018), Д.В. Куркина (Куркина, 2018) и многие другие исследователи изучают онлайн- 
обучение в его зачаточном состоянии и предпринимают попытку классификации его 
плюсов и минусов. Обращаем внимание на то, что теоретическое осмысление он- 
лайн-обучения оставляет желать лучшего, так как авторы часто подменяют понятия 
«онлайн-обучение», «онлайн-образование», «дистанционное обучение», «цифровое 
образование», что свидетельствует об отсутствии четкой демаркационной линии, 
отделяющей одно понятие от другого. Отечественные исследователи также концен- 
трируют внимание и на более специфических проблемах онлайн-обучения. Так, С.В. 
Баженов рассматривает онлайн-образование и обучение в контексте национальной 
безопасности России (Баженов, 2015), Г.А. Шабанов уделяет внимание педагогиче- 
ским проблемам обеспечения качества онлайн-образования (Шабанов, 2017), Н.Н. 
Горлушкина размышляет об организационном аспекте онлайн-обучения (Горлушки- 
на, 2020), а В.В. Ковалев со своими коллегами проводил эмпирические исследования 
восприятия студентами практик онлайн-обучения (Ковалев, 2020). 

Исследователи редко уделяют внимание техническому аспекту проблемы он- 
лайн-обучения, что можно связать с отсутствием глубокого понимания принципов 
работы цифровой инфраструктуры, обеспечивающей процесс онлайн-обучения. Это 
приводит нас к понимаю того, что в научном сообществе отсутствует консенсус по 
поводу требований, предъявляемых к платформе онлайн-обучения. Мы попытаемся 
поработать над этой проблемой и перечислить основные требования, предъявляе- 
мые к платформе онлайн-обучения, позволяющие обеспечить эффективность обра- 
зовательного процесса в онлайн-формате. 

Основные требования, предъявляемые к онлайн-платформе, на которой 
должно реализовываться онлайн-обучение можно условно поделить на два типа: 

1) требования к оптимизации; 
2) требования к функционалу. 
Начнем с рассмотрения требований к оптимизации. Под оптимизацией пони- 

мается максимизация выгодных характеристик, соотношений и минимизация расхо- 
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дов. Если рассмотреть это со стороны информационных технологий, то основной за- 
дачей оптимизации является улучшение эффективности работы системы на множе- 
стве гаджетов и операционных системах. На практике это означает, что платформа 
онлайн-обучения должна быть доступна и функциональна на большом количестве 
устройств, осуществляющих к ней подключение. Она должна работать на персональ- 
ных компьютерах, смартфонах, планшетах, ориентироваться на ведущие операцион- 
ные системы MS Windows, Linux и Mac. На мобильных платформах она должна запус- 
каться на операционных системах Android и Ios. Отметим, что абсолютное большин- 
ство онлайн-платформ функционируют на всех вышеописанных системах, но произ- 
водительность может разительно отличаться. Например, пользователи Ios редко ис- 
пытывают проблемы с производительностью, так как она применяется на гаджетах 
премиум класса, в то время как пользователи операционной системы Android, ис- 
пользуемой в гаджетах всех ценовых сегментов, может приводить ко множеству про- 
блем технического характера, связанных с зависанием приложений, отключением от 
онлайн-платформы, низким качеством аудио- и видеосвязи и множеством других ас- 
пектов, характерных для конкретных моделей. Из вышеописанного следует, что он- 
лайн-платформа должна быть «легкой» по весу, не требовательной к аппаратному 
обеспечению и легко запускаться на устаревших операционных системах. Объясня- 
ется это тем, что в России, в отличии от западных стран, обеспечение информацион- 
ными технологиями масс студентов оставляет желать лучшего и приводит к пробле- 
ме так называемого «цифрового раздела» (англ. Digital divide), делящего студентов 
на имеющих доступ к информационным технологиям, не имеющим к ним доступа 
или испытывающих с ним серьезные затруднения. Аналогичная ситуация обстоит и с 
профессорско-преподавательским составом, имеющим тенденцию к сопротивлению 
инновациям, низкой компьютерной грамотности и отсутствию желания повышать 
свои информационно-технологические компетенции. На практике это приводит к 
тому, что студенты, подключаясь, например к Microsoft Teams, испытывают техниче- 
ские трудности, не позволяющие начинать занятия вовремя. Пользователи устарев- 
ших персональных компьютеров и ноутбуков подключаются с задержками и могут 
внезапно отключиться, преподаватели, пользующиеся старыми веб-камерами, не 
позволяют воспринимать их лекции серьезно, дешёвые и некачественные микрофо- 
ны могут не подключиться к самой программе и так далее. Список технических про- 
блем, с которыми сталкиваются пользователи можно продолжать бесконечно, но ос- 
новной вывод заключается в том, что все вышеприведенные проблемы укоренены в 
низкой оптимизации платформы онлайн-образования. Это, в свою очередь, приводит 
нас к пониманию того, что у руководителей университетов, отвечающих за выбор 
платформы для онлайн-обучения нет чёткого понимания своей аудитории и уровня 
её технического обеспечения и информационно-коммуникационной грамотности. 

Перейдем к рассмотрению требований к функционалу. Начнем с того, что ос- 
новной проблемой российского онлайн-обучения является отсутствие отечествен- 
ных платформ для онлайн-образования, разработанных специально для нужд сту- 
дентов и преподавателей высшей школы. Множество ВУЗов, в том числе федераль- 
ного уровня, пользуются платформами для бизнес-коммуникаций Zoom и Microsoft 
teams, что свидетельствует о неподготовленности российской цифровой среды для 
полноценного онлайн-обучения. Мы считаем, что функционал, предоставляемый 
платформами для видеосвязи, не отвечает всем требованиям преподавателей и сту- 
дентов, следовательно, снижает качество онлайн-обучения. 

Сделаем небольшое отступление от требований по функционалу и углубимся в 
рассмотрение того, почему российская высшая школа, обладающая высокой репута- 
цией и авторитетом в мировом научном сообществе, пользуется не специализиро- 
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ванными средствами для онлайн-обучения, а платформами для видеоконференций. 
По нашему мнению, это связано, в первую очередь, с неформальным сопротивлением 
инновациям. Объясняется это тем, что российское высшее образование очень авто- 
ритарное и устойчивое. Основными субъектами образовательного процесса являют- 
ся преподаватели и студенты, но именно преподаватели определяют то, как будет 
проводиться занятие. Сами преподаватели, при этом, подчиняются указаниям адми- 
нистрации университета, получающей распоряжения от министерства образования. 
Западные университеты легко адаптируются к инновациям, так как они относитель- 
но независимы от государственной власти и ориентируются на потребителя, стре- 
мясь удовлетворить его потребности в удобном и качественном продукте, в то время 
как в России основным актором, определяющим правила образовательного процесса 
является Министерство науки и высшего образования. Очевидно, что при таком под- 
ходе Российское образование в вопросах инноваций и современных подходов всегда 
будет отставать от мировых трендов. Таким образом обрисовывается тенденция к 
отставания российской высшей школы, плохо принимающей инновации, связанные с 
информационными технологиями. Можно сказать, что российское онлайн-обучение 
фактически не является онлайн-обучением, а всего лишь «оцифрованным» классиче- 
ским очным образованием. Это означает, что взаимодействие преподавателя и сту- 
дента в онлайн-обучении мало отличается от обычного, реализуемого в очном или 
заочном формате. При этом онлайн-образование и онлайн-обучение – принципиаль- 
но отличающиеся от классического университетского образования явления. Можно 
сказать, что во всем российском онлайн-обучении существует фундаментальная 
подмена понятий, в котором весь процесс онлайн-обучения де факто таковым не яв- 
ляется. Именно по этой причине университеты выбирают платформы для видеокон- 
ференций для реализации онлайн-обучения, ведь им необходимо сохранить устояв- 
шиеся образовательные практики и воспроизвести их в онлайн формате посред- 
ством контактного общения преподавателей и студентов в сети Интернет. В этой си- 
туации самым простым шагом будет арендовать платформу для видео-конференций 
и проводить в них лекции и семинары. Это приводит к ситуации, в которой не пред- 
назначенные для онлайн-обучения платформы не обладают необходимым функцио- 
налом и затрудняют реализацию потенциала онлайн-обучения. 

Итак, углубившись в фундаментальную проблему, стоящую перед онлайн- 
обучением, связанную с несоответствием платформ для реализации онлайн- 
образования требованиям субъектов образовательного процесса, перейдем к форми- 
рованию самых важных требований к функционалу платформ для онлайн-обучения. 

1. Требования к инклюзивности. Онлайн-обучение призвано сделать образо- 
вание доступным, следовательно, должно быть ориентировано, в том числе, и на лю- 
дей с ограниченными возможностями. Перевод голоса в субтитры (и наоборот), 
управление жестами, цветокоррекция для больных дальтонизмом. 

2. Требования к асинхронности. Онлайн-обучение подразумевает возможность 
студентов заниматься тогда, когда им удобно и предоставлять выполненные зада- 
ния преподавателю в удобном файлообменнике. Платформы для бизнес-встреч не 
имеют функционала, позволяющего хранить отправленные студентами файлы про- 
должительное время, так как все это привязано к конкретным «встречам», в которых 
файлы прикрепляются к конкретной дате, что не позволяет преподавателю оценить 
все отправленные студентом домашние задания. Таким образом, платформа для он- 
лайн-обучения должна иметь своеобразный аналог «дневника» студента, где будут 
учитываться все пройденные материалы и оценки. В настоящий момент это реали- 
зуется на официальных сайтах университетов, не обладающих дружелюбным к поль- 
зователю интерфейсом, что снижает продуктивность работы с этим функционалом. 
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По этой причине вышеописанное должно быть обеспеченно именно на уровне плат- 
формы онлайн-обучения. 

3. Требования к социальной платформе. Одним из недостатков онлайн- 
обучения выступает отрицательное влияние на социализацию студентов, связанную 
с тем, что контакты в онлайн-формате не позволяют инициироваться в статус сту- 
дента, обзавестись друзьями, сотрудничать с однокурсниками и другими обучающи- 
мися. Онлайн-обучение должно это компенсировать, создав платформу для социали- 
зации в виде групп для студентов, чатов, комнат и «мастерских», в которых студенты 
могут совместно работать над проектами в контактном формате. В настоящий мо- 
мент онлайн-платформы, которыми пользуются в российских университетах не об- 
ладают подобным функционалом, так как привязаны к «встречам», назначаемым 
преподавателями. Это не позволяет обучающимся коммуницировать друг с другом и 
обмениваться информацией, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на их 
социализации и не позволяет им стать членами студенческого сообщества. 

Список требований к функционалу можно расширить за счет конкретных тре- 
бований отдельно-взятых университетов, обладающих теми или иными потребно- 
стями, но вышеописанные требования к функционалу являются фундаментальными 
и определяющими отличие онлайн-обучения классического и заочного образования. 
Самым оптимальным решением будет разработка проприетарных университетских 
платформ для онлайн-обучения, ориентированных на 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что техническое обеспечение 
онлайн-обучения является фундаментом всего образовательного процесса, реализу- 
емого в режиме онлайн. Это означает, что выбор правильной платформы, соответ- 
ствующей требованиям онлайн-обучения, позволит реализовать его потенциал. Оте- 
чественное онлайн-обучение находится в стадии поиска своей идентичности и тре- 
бует рекомендаций от исследователей, занимающихся проблемами онлайн- 
обучения. Дальнейшие перспективы исследования мы усматриваем в проведении 
эмпирических исследований, связанных с выявлением отношения потребителей об- 
разовательных услуг к онлайн-обучению. Это позволит не только выявить основные 
проблемы этой формы обучения, но и понять, в каких направлениях следует рабо- 
тать в целях его оптимизации. 
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Аннотация: Отечественные фамилисты, анализируя современное состояние семьи, подчер- 
кивают, что в ней протекают сложные и противоречивые процессы, обусловленные объективными и 
субъективными причинами, среди которых можно отметить изменение демографического поведения, 
появление, вернее, ренессанс института многоженства, ориентированность на малодетную семью, 
утрата традиционных семейных ценностей. Происходящие в пространстве семейно-брачных взаимо- 
отношений преобразования закономерно затронули и традиционное дагестанское общество, в кото- 
ром исторически превалировали установки на многодетность, следование определенным правилам 
семейного поведения. Авторское эмпирическое исследование показывает, что в массовом сознании 
опрошенного населения Дагестана с большим преимуществом превалирует позиция, показывающая 
ориентированность опрошенных следовать устоявшимся семейным традициям и обычаям, хотя име- 
ет место и заметное отличие между сельской и городской местностью. Существование различий в 
установках горожан и сельского населения обусловлено тем, что на городскую культуру огромное  
влияние оказывает урбанизация, полиэтничность и поликонфессиональность, по сравнению с сель- 
ской местностью, в которой удается сохранить традиционный уклад. В массовом сознании опрошен- 
ных имеет место эмоциональное отношение к бездетным супружеским парам, которые по объектив- 
ным причинам не могут иметь детей, но эмпирические данные показывают толерантное отношение 
дагестанского населения к добровольной бездетности с мотивацией необходимости защиты личного 
пространства каждого человека, который имеет отличающие от окружающих семейные ценности и 
установки. Исследование не выявило существенных отличий по семейному положению респондентов, 
т.е. семейный статус не оказывает какого-либо влияния на формирование, во-первых, семенных цен- 
ностей, во-вторых, при обозначении своего отношения к семейным парам, которые по тем или иным 
причинам не имеют детей. 
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Abstract: Domestic familists, analyzing the current state of the family, emphasize that complex and 
contradictory processes are taking place in it, due to objective and subjective reasons, among which can be 
noted a change in demographic behavior, the emergence, or rather, the renaissance of the institution of polyg- 
amy, focus on small families, loss of traditional family values     The transformations taking place in the space 
of family and marriage relations naturally affected the traditional Dagestan society, in which attitudes towards 
having many children and adherence to certain rules of family behavior have historically prevailed. The au- 
thor's empirical research shows that in the mass consciousness of the surveyed population of Dagestan, the 
position showing the orientation of the respondents to follow the established family traditions and customs 
prevails, although there is also a noticeable difference between rural and urban areas. The existence of differ- 
ences in the attitudes of the townspeople and the rural population is due to the fact that urbanization, poly- 
ethnicity and polyconfessionalism have a huge impact on urban culture, compared to rural areas, where the 
traditional way of life is preserved. In the mass consciousness of the respondents, there is an emotional atti- 
tude towards childless married couples who, for objective reasons, cannot have children, but empirical data 
show a tolerant attitude of the Dagestani population towards voluntary childlessness with the motivation for 
the need to protect the personal space of each person who has family values that differ from those around 
them and installation. The study did not reveal significant differences in the marital status of the respondents, 
i.e. marital status does not have any influence on the formation, firstly, of seed values, and secondly, when in- 
dicating their attitude towards married couples who, for one reason or another, do not have children. 
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Введение 

В последнее время истинные ценности в человеческой жизнедеятельности 
неотступно начинают терять свою значимость и востребованность, соответственно, 
оказываются на периферии, что еще более уменьшает их в социальной жизни. В мас- 
совое сознание насаждается тезис о доминировании материальных благ, бесконеч- 
ного потребления и обогащения, при наблюдающейся утрате духовно-нравственных 
установок. Последствием такого общественного развития может явиться потеря 
многих основ и норм нравственности и морали, а те модели поведения, которые не 
принимались и подвергались жесткой критике, в настоящее время, к сожалению, не 
считаются пороком, порой приобретают статус «нормы», в конечном счете, негатив- 
но отражаясь на взаимоотношениях людей. На данный факт обратил, в своем докла- 
де, внимание митрополит Волокамский Илларион на Международном симпозиуме 
«Традиционные ценности в эпоху глобализации»: «на европейском континенте про- 
исходит сознательный и последовательный демонтаж системы ценностей, на кото- 
рых веками строилась жизнь наших предков» (Дараган, Марговская, 2014). 

В связи с кризисом института семьи, особенно в западных странах закономер- 
но возникает вопрос о духовно-нравственном состоянии мирового сообщества, кон- 
кретно западных стран, в которых активно пропагандируются и узакониваются аль- 
тернативные виды семей, а именно однополые браки, свобода сексуального поведе- 
ния, более того, признание такого типа брачного союза объявляется необходимым 
признаком цивилизованности страны. А те государства, которые еще не дошли до 
признания такой формы брака, обвиняются в нарушении прав человека, например, 
Россию обвиняют в том, что в ней преследуется законом пропаганда гомосексуализ- 
ма среди несовершеннолетних. И в нашей стране есть такие весьма толерантные об- 
щественные деятели, которые выступают, например, за «сексуальное просвещение», 
в том числе и насчет нетрадиционной сексуальной ориентации, начиная с младших 
классов. Ссылаются при этом на передовую цивилизованную Европу. 

Один из представителей российской делегации на заседании ООН, посвящен- 
ное правам ребенка отмечал, что было рекомендовано «отменить закон против про- 
паганды гомосексуализма несовершеннолетним и даже объяснять детям права секс- 
меньшинств. Иными словами, ООН навязывает суверенным государствам идеи, при- 
думанные некими псевдонаучными центрами, общественными организациями, за- 
щищающими права гомосексуалистов и т.д. При этом никто не рассказывает детям, 
что у гомосексуалистов примерно в 20 раз выше риск заражения СПИДом, гепатитом, 
что у них высокий уровень самоубийств, распространены больше, чем в других слоях 
общества, алкоголизм, наркомания и т.д. Понятно, что в такой ситуации и нормаль- 
ная семья будет исключена из числа институтов, жизненно необходимых для сохра- 
нения нравственных законов в жизни людей» (Дараган, Марговская, 2014). 

Наличие многих проблем в современном обществе объясняется тем, что осла- 
бла сама по себе семья, в которой происходило воспитание детей, прививание им мо- 
рально-нравственных правил общественного бытия и поведения, более того, можно 
утверждать, что семья уже в прежней форме и объеме не выполняет свои функции. 
Разумеется, воспитательный процесс, который пытаются полностью переложить то 
на плечи родителей, то на плечи школ, без их тесного взаимодействия и сотрудниче- 
ства вряд ли способен принести желаемые результаты, ибо воспитание это трудоем- 
кий, требующий большого терпения и полной отдачи процесс. 
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В современном обществе закономерно изменился статус и роль женщины, она 
в силу объективных причин оказалась вовлеченной в сложнейшие общественные 
процессы. При этом и сама женщина ведет активный образ жизни, занимаясь бизне- 
сом, политикой, поэтому вполне закономерным является отсутствие у нее достаточ- 
но сил и времени на воспитание детей. Свой, порой и негативный, вклад вносит юве- 
нальная юстиция: одна часть придерживается позиции, что государство является 
собственником всех детей и просто временно доверяет их воспитание родителям. 
При нарушении прав ребенка, по мнению представителей ювенальной юстиции, гос- 
ударство имеет право через ювенальный суд изъять у родителей их родных детей, 
либо приставить к ним для «нужного» воспитания соцработников, представителей 
попечительских органов и т.д. Другая часть настаивает на том, что родители имеют 
приоритетное право в воспитании своих детей, исходя из собственных представле- 
ний и предпочтений. Выступающие против правил и норм ювенальной юстиции, мо- 
тивируют свою позицию тем, что они не хотят беспочвенного и беспричинного вме- 
шательства органов опеки в семейное пространство, причем для такой точки зрения 
имеются вполне объективные причины, среди которых можно, к примеру, назвать, 
небольшие детские пособия, отсутствие работы для родителей в местах их прожива- 
ния, низкий уровень доходов и т.д. Однако на практике можно встретиться с крити- 
кой именно поведения родителей, которые не ведут асоциальный образ жизни, тру- 
дятся, но при этом не могут обеспечить семью потому что само государство их «за- 
гнало» в рамки нищенского существования. 

Наряду с ювенальной юстицией, которая защищает права ребенка, и в самом 
обществе можно встретить негативное отношение к многодетным семьям, притом, 
что в нашей стране наблюдается демографический кризис, который, несмотря на ма- 
териальное поощрение родителей, не в состоянии справиться с этой очень актуаль- 
ной и злободневной проблемой. В общественном сознании россиян можно встретить 
мнение «Зачем плодить нищету?». 

Таким образом, в настоящее время важным становится демографическая про- 
блема, которая очень остро обозначилась в постсоветский период. В силу политиче- 
ской, экономической, социальной и морально-нравственной деградации, вызванной 
разрушением Советского Союза, демографическая ситуация в начале 1990-х ката- 
строфически ухудшилась, что проявилось в так называемом «русском кресте», т.е. 
графике пересечения линий рождаемости и смертности в 1992 г. и в последовавшем 
после этого превышении смертности над рождаемостью. И до сих пор мы не можем 
оправиться от этого потрясения (Носкова, 2012; Верещагина, 2009). 

С. И. Голод, отечественный социолог (А.Г. Харчев – Авт.) в конце 70-х гг. XX сто- 
летия декларировал отмирание в ближайшее время браков по расчету, изживание 
поздних браков, упрочение эмоциональных связей с родственниками, уменьшение 
количества бездетных и неполных семей, однако, «кануло четверть века, и, тем не 
менее, не зафиксировано признаков, например, сокращения неполных семей, напро- 
тив, их доля год от года возрастает» (Голод, 2003). Между тем, по мнению отече- 
ственных демографов, чтобы поддерживать население страны на нынешнем уровне, 
необходимо в среднем 2,5 ребенка на одну женщину (сейчас у нас 1,5 ребенка). Соот- 
ветственно, половина женщин России должна иметь четыре-пять детей, потому что у 
кого-то вообще не будет детей, у кого-то только один ребенок и т.д. Государство в 
последние годы делает правильные шаги в решении демографической проблемы и 
укреплении статуса семьи. И хотя материнский капитал или выдача бесплатных зе- 
мельных участков – это скорее символические поощрения, которые в реальной жиз- 
ни довольно трудно получить, тем не менее, даже такие заявленные государством 
меры заметно меняют атмосферу в семейно-брачной сфере. 
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Таким образом, одним из главных направлений решения демографической 
проблемы является увеличение рождаемости, рост числа детей в семье. В настоящее 
время в семейной структуре России доминируют малодетные семьи: только 6 % се- 
мей воспитывают трех и более детей (в странах Западной Европы этот показатель 
составляет 12 – 15 %) (Антонов, 2017). Иными словами, сохранение российского 
народа возможно только при существенным повышении доли семей с тремя и более 
детьми. 

Разумеется, российская власть осознает сложность проблемы и для ее реали- 
зации были предприняты ряд шагов, среди которых следует отметить принятие в 
2006 г. Закона Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», предполагающее получение материнского капи- 
тала женщинами, рожающими второго ребенка. В 2007 г. в России была утверждена 
«Концепция демографической политики России до 2025 года». Вместе с тем, законо- 
мерно возникает вопрос о том, способны предпринятые меры переломить ситуацию 
в демографической сфере и демографическом поведении россиян? Проведенный 
отечественными фамилистами глубокий анализ семейно-брачной сферы, показывает 
наличие в ней кризиса, потерю ценности семьи, как таковой, изменение репродук- 
тивных установок у женщин, которые в эпоху глобализации больше ориентированы 
на карьеру и карьерный рост, и только после достижения поставленных целей пла- 
нируют детей и то не более одного ребенка. 

В связи с вышесказанным важным, при анализе демографической ситуации в 
стране, представляется установление причин, факторов, которые препятствуют осу- 
ществлению государственной политики в увеличении доли многодетных семей в 
структуре населения России. По мнению известного российского фамилиста С.И. Го- 
лод, «действительно, предпочтительно, но необязательно вступать в брак, жела- 
тельно иметь детей, но и бездетность в настоящее время не представляется ано- 
мальной. Хотя, как известно, лет 30 – 40 тому назад даже некоторые специалисты 
(демографы и социологи) воспринимали бездетность как нарушение нормы» (Голод, 
2012). Согласно демографу Л.Е. Дарскому, «можно спорить о наилучшем числе детей в 
семье, но бездетная семья есть явление патологическое с любой точки зрения» (Дар- 
ский, 1972). А вот позиция ленинградского социолога В. Голофаста: «По прошествии 
некоторого времени, если исчерпаны все допустимые возможности объяснения 
(учеба, отсутствие своего жилья и т.п.), бездетность становится предметом при- 
стального оценивающего внимания и самих супругов, и родственников, и окружаю- 
щих посторонних лиц. Наступает момент (раньше всего, видимо, для самих супругов), 
когда данное положение квалифицируется как ненормальное» (Голофаст, 1972) 

Социально-экономические трансформации постсоветского периода охватили 
все сферы функционирования общества, соответственно, новые тенденции прояви- 
лись и в семейно-брачной сфере (Шахбанова, 2012). Как известно, институт семьи 
выполняет немаловажную роль в процессе воспроизводства населения и обеспече- 
ния основных потребностей общества в сфере регулирования социальных отноше- 
ний, социализации индивидов, их морального и физического самочувствия, жизнен- 
ной самореализации. Характерные для современного общества модификации в сфере 
семейно-брачных отношений обусловливают, с одной стороны, рост интереса о бу- 
дущем семьи как социального института, которое в основном определяется социо- 
культурными факторами, с другой, преобразования института семьи отражаются на 
демографических процессах. Следовательно, исследование процессов, связанных с 
институциональной трансформацией традиционной семьи представляется необхо- 
димым для определения перспектив и тенденций эволюции семьи в дагестанском 
обществе и его демографического развития. 
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Кризис традиционной семьи отразился на характере семейных отношений и 
семейного поведения, что находит выражение в динамике репродуктивных, супру- 
жеских и родительских установок, росте количества разводов, следовательно, и не- 
полных семей, что в высшей степени актуализирует проблему разрушения устоев 
традиционной семьи и ее ценностей и необходимость выявления тенденций семей- 
ной эволюции в Дагестане. 

Характерное для постсоветского периода развития российского общества иг- 
норирование проблем демографического развития, неэффективная социальная по- 
литики в отношении семьи, отсутствие семейной политики, направленной на ее под- 
держку, и как следствие отрицательные тенденции в воспроизводстве семейных 
ценностей требуют социологического исследования существующих в современном 
дагестанском обществе проявлений кризиса традиционной семьи и специфики раз- 
вития сферы семейно-брачных отношений. 

Таким образом, в данной статье внимание уделяется установлению значимо- 
сти семейных ценностей и ориентированности респондентов следовать им, а также 
отношения опрошенных к бездетности. 

 
Методика исследования 

Эмпирическая база исследования включает в себя результаты авторского со- 
циологического исследования, проведенного в Дагестане в 2016 г. на тему «Транс- 
формация традиционной дагестанской семьи» в Ботлихском, Дербентском, Казбе- 
ковском, Каякентском, Кизилюртовском, Карабудахкентском, Кизлярском, Лакском, 
Левашинском, Новолакском, Хасавюртовском районах, гг. Дербент, Каспийск, Кизляр, 
Кизилюрт, Махачкала, Хасавюрт. N – 1323. 

 
Результаты исследования 

Исследование института семьи предполагает установление частотности со- 
блюдения семейных традиций и обычаев, ибо, по мнению автора, следование им яв- 
ляется ключевым в сохранении традиционных устоев дагестанской семьи. Поэтому в 
рамках исследования респондентам был задан вопрос, позволяющий выявить, во- 
первых, важность/неважность, во-вторых, интенсивность следования (см. табл. 1). 

Авторское исследование констатирует доминирование позиции, что в совре- 
менный период в Дагестане семейные традиции и следование им носит частичный 
характер. За данным утверждением располагается суждение о полном соблюдении 
семейным традициям, в сравнении с городской средой, где многие этнокультурные 
ценности или утрачены, или имеют не очень большой вес и значение в семейно- 
брачной сфере. По всему массиву одна пятая часть респондентов считают, что в со- 
временный период семейные традиции и ценности по-прежнему востребованы и 
население их придерживается. Далее, каждый восьмой опрошенный по всему масси- 
ву придерживается позиции, что даже в патриархальной сельской местности соблю- 
дают определенные семейные традиции при полном их игнорировании их в городе. 
Вариант ответа «в современном дагестанском обществе вообще не соблюдают се- 
мейные традиции и обычаи» статистически незначимой частью дагестанского насе- 
ления. 

Далее в рамках нашего исследования семенных традиций и ценностей респон- 
дентам был задан «контрольный вопрос» (см. табл. № 2). 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «В какой мере соблюдаются в современном даге- 
станском обществе семейные традиции и обычаи?» (варианты ответов даны по 

группам в % от общего количества опрошенных) 
Варианты отве- 
тов // Семейное 
положение 

В современ- 
ном даге- 
станском об- 
ществе в 
полной мере 
соблюдают 
все семейные 
традиции и 
обычаи 

В современ- 
ном даге- 
станском об- 
ществе не в 
полной мере 
соблюдают 
семейные 
традиции и 
обычаи 

В современ- 
ном даге- 
станском об- 
ществе во- 
обще не со- 
блюдают се- 
мейные тра- 
диции и обы- 
чаи 

В сельской 
местности 
соблюдают 
все семей- 
ные тра- 
диции и 
обычаи, в 
городской 
местности 
соблюдают 
только не- 
которые 
семейные 
традиции 
и обычаи 

В сельской 
местности 
соблюдают 
только не- 
которые 
семейные 
традиции 
и обычаи, в 
городской 
местности 
вообще не 
соблюдают 
семейные 
традиции 
и обычаи 

Женат 24,3 43,4 5,9 40,8 21,7 

Холост 25,2 51,2 6,2 45,7 11,2 

Замужем 22,1 56,6 8,1 34,3 10,2 

Не замужем 18,4 59,3 5,1 43,7 11,4 

Вдова 13,5 48,6 8,1 48,6 16,2 

Вдовец 20,0 20,0 10,0 80,0 0 

Всего: 21,6 54,3 6,6 40,8 12,2 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Соблюдаете ли Вы в своей семье традиции и обы- 
чаи своего народа?» (варианты ответов даны по группам 

в % от общего количества опрошенных) 
 

Варианты отве- 
тов // Семейное 
положение 

В моей семье 
соблюдают все 
национальные 
традиции и 
обычаи моего 
народа 

В моей семье 
соблюдают 
только некото- 
рые националь- 
ные традиции и 
обычаи моего 
народа 

В моей семье по 
определенным 
причинам вооб- 
ще не соблюда- 
ют националь- 
ные традиции и 
обычаи моего 
народа 

В моей семье не 
считают нуж- 
ным соблюдать 
национальные 
традиции и 
обычаи моего 
народа 

Женат 38,2 50,7 3,9 1,3 
Холост 41,9 51,2 3,5 1,9 
Замужем 35,3 57,0 3,8 1,9 
Не замужем 31,1 62,9 2,8 2,3 
Вдова 37,8 45,9 5,4 10,8 
Вдовец 20,0 30,0 40,0 0 
Всего: 35,6 56,4 3,8 2,1 

 
Эмпирический материал по вопросу «Соблюдаете ли Вы в своей семье тради- 

ции и обычаи своего народа?» показывает наличие логичности в позициях опрошен- 
ных, которые придерживаются суждения, что в их семье следуют только некоторым 
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семейным традициям и обычаям. Второе ранговое место занимает вариант ответа «в 
моей семье соблюдают все национальные традиции и обычаи моего народа» (одна 
треть). Несущественная доля респондентов указала на отсутствие ценности семей- 
ных традиций, более того, не видят необходимости им следовать. Однако, на первый 
взгляд такие небольшие процентные показатели, по мнению автора, сигнализируют 
о происходящих в семейно-брачной сфере сложных и противоречивых процессах 
(Верещагина,2009, Верещагина, 2017, С. 1394-1395.), ибо существование таких позиций 
может свидетельствовать о кризисе института семьи, о котором не одно десятиле- 
тие, можно сказать, бьют тревогу российские фамилисты. 

Изучение семейных ценностей закономерно ставит вопрос об выявлении су- 
ществующего в массовом сознании дагестанского населения отношения к бездетным 
семьям (см. табл. № 3). 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к бездетным семьям?» 
(варианты ответов даны по группам в % от общего количества опрошенных) 

Варианты 
ответов // 
Семейное 
положение 

Положи- 
тельно, 
это право 
каждой 
семьи 

Положи- 
тельно, 
если лю- 
дям хо- 
рошо без 
детей 

Отрица- 
тельно, в 
семье 
должен 
быть ре- 
бенок 

Отрица- 
тельно, 
в стране 
демо- 
графи- 
ческая 
пробле- 
ма 

Отри- 
ца- 
тельно 
пред- 
назна- 
чение 
жен- 
щины 
стать 
мате- 
рью 

Без- 
раз- 
лично 

Мне их 
жалко, 
может 
они не 
могут 
иметь 
детей по 
состоя- 
нию 
здоро- 
вья 

Женат 24,2 5,4 31,4 2,1 5,2 2,1 31,5 

Холост 24,2 5,3 22,6 1,7 4,4 5,1 36,2 

Замужем 17,1 6,1 20,5 3,1 5,6 2,2 45,5 

Не замужем 17,7 4,6 14,9 0,2 3,7 3,5 58,9 

Вдова 21,7 5,3 18,8 2,8 5,3 0 43,3 

Вдовец 20,0 0 40,0 20,0 20,0 0 0 

Всего: 19,6 5,3 20,9 1,7 4,9 3,3 45,5 

 
Эмпирический материал показывает доминирование в общественном созна- 

нии респондентов эмоционального отношения к бездетным семьям, которые по объ- 
ективным причинам не могут иметь детей. На второй позиции располагается вари- 
ант ответа, который отрицательно характеризует бездетность с мотивацией, что 
каждая семья обязана иметь детей и такое суждение имеет место, ибо утрата многих 
традиционных семейных ценностей, наряду с кризисом семьи, появление новых тен- 
денций в семейно-брачной сфере и ряд других факторов формирует в общественном 
сознании совершенно иные семейные ценности и установки, в частности, ориента- 
цию на карьерную семью и «жить для себя». Поэтому в исследовании был задан 
«контрольный вопрос», показывающий отношение дагестанского населения к доб- 
ровольному отказу от детей (см. табл. № 4). 

Распределение ответов на этот же вопрос по критерию семейного положения 
показало, что многое зависит от жизненной ситуации респондентов, от их семейного 
статуса. Наиболее критичными в отношении бездетных семей оказались респонден- 
ты, состоящие в семейных отношениях, особенно вдовцы (каждый второй опрошен- 
ный), по сравнению с женатыми (каждый третий опрошенный), холостыми (каждый 
четвертый опрошенный), замужними и вдовами (каждый пятый опрошенный), не- 
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замужними (каждый седьмой опрошенный). Подгруппа вдовцов (каждый пятый 
опрошенный) проявила столь же высокую ответственность за демографическое со- 
стояние общества и крайне критическое отношение к бездетным семьям, полагая, 
что предназначение женщины заключается в реализации ее репродуктивной функ- 
ции (каждый пятый опрошенный), по сравнению с другими подгруппами, доля кото- 
рых варьируется от 5,5 % замужних до 3,5 % незамужних. Правда, каждый пятый 
опрошенный среди вдовцов высказался и за право каждой семьи иметь или не иметь 
детей – «положительно, это право каждой семьи» – при полном отсутствии жалости к 
бездетным семьям. 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к добровольно бездетным се- 
мьям?» (варианты ответов даны по группам в % от общего количества опрошенных) 
Варианты от- 
ветов // Се- 
мейное поло- 
жение 

Их вполне 
можно понять 

Это личное де- 
ло каждой се- 
мьи 

Осуждаю такое 
семейное пове- 
дение – супруги 
должны иметь 
детей 

Затрудняюсь 
ответить 

Женат 15,7 32,8 46,3 5,8 
Холост 10,7 50,3 26,2 10,7 
Замужем 10,3 56,2 23,1 7,8 
Не замужем 5,7 61,3 22,4 9,8 
Вдова 8,2 54,3 27,2 10,5 
Вдовец 10,0 80,0 10,0 0 
Всего: 9,8 54,1 26,1 8,5 

 
Наивысший уровень критичности в отношении бездетных семей проявили 

представители старших поколений – «от 50 до 60 лет» (35,8 %) и «от 60 лет и выше» 
(37,1 %), по сравнению с подгруппами «до 20 лет» (14,5 %), «от 20 до 30 лет» (21,8 
%), «от 30 до 40 лет» (18,6 %) и «от 40 до 50 лет» (22,6 %) при наименьшем уровне 
сочувствия к этим семьям, а наивысший уровень сострадания к таким семьям зафик- 
сирован в ответах молодежи «до 20 лет» (52,2 %) и «от 20 до 30 лет» (44,4 %), впро- 
чем, как и в возрастном разрезе «от 30 до 40 лет» (48,7 %) и «от 40 до 50 лет» (43,2 
%), и их доля заметно меньше в возрасте «от 50 до 60 лет» (30,2 %) и «от 60 лет и 
выше» (28,6 %). Респонденты «до 20 лет», по сравнению с другими возрастными под- 
группами, менее критично настроены к семьям, не имеющим детей (каждый седьмой 
опрошенный). При этом позицию «положительно, это право каждой семьи» разделя- 
ет почти одинаковая доля опрошенных во всех возрастных подгруппах: 15,1 % «от 30 
до 40 лет», 18,9 % «от 50 до 60 лет», 19,9 % «до 20 лет», 20,1 % «от 20 до 30 лет», 20,0 
% «от 60 лет и выше», 21,9 % «от 40 до 50 лет». 

Уровень образования респондентов стал фактором серьезных расхождений по 
изучаемому вопросу с данными по другим переменным. Так, респонденты со средним 
(каждый пятый опрошенный) и средним специальным образованием (каждый чет- 
вертый опрошенный) проявили высшую степень толерантности к бездетным семь- 
ям, по сравнению с имеющими высшее образование, которые, в отличие от первых, 
высказались негативно в отношении бездетных семей (каждый пятый опрошенный) 
и дань традициям в отношении предназначения женщины среди респондентов с 
высшим образованием оказалось больше всего тех, кто убежден в том, что женщина 
должна стать матерью (6,8 %). Сочувствие к бездетным семьям, которые не могут 
иметь детей по состоянию здоровья выражают респонденты с более высоким обра- 
зовательным статусом (52,2 %), по сравнению с имеющими среднее (45,5 %) и сред- 
нее специальное образование (37,7 %). 
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В разрезе отношения к религии результаты исследования оказались доста- 
точно ожидаемыми: заметно высокую степень толерантности по отношению к без- 
детным семьям, по сравнению с убежденно верующими (21,5 %), верующими (20,7 
%) и колеблющимися (19,4 %), проявили неверующие (29,2 %), хотя они же оказа- 
лись более традиционно настроены по вопросу о предназначении женщины, поэтому 
16,7 % из них убеждены в том, что женщина должна стать матерью. По всей видимо- 
сти, в данном случае фактор отношения к религии значительной роли не играет, а 
действуют иные мотивы – приверженности традиционным установкам, не связан- 
ные с религиозными ценностями. При этом жалость и сочувствие семейным парам, 
которые не могут иметь детей по состоянию здоровья, характерна 50,4 % убежденно 
верующих, 46,3 % верующих, 34,0 % колеблющихся и доля таковых заметно снижает- 
ся в подгруппе неверующих (29,2 %) и убежденно неверующих (16,7 %). 

По гендерному признаку неожиданных результатов получено не было: муж- 
чины в большей степени положительно отнеслись к бездетным семьям (23,8 %), 
нежели женщины (18,1 %) при доминирующем отрицательном отношении к ним 
(26,7 %), в то время как среди женщин отрицательное отношение проявило пример- 
но такое же количество респондентов (18,2 %), как и положительное, но женщины 
проявили большее сочувствие в адрес бездетных семей (50,9 %), по сравнению с 
мужчинами (33,8 %). 

Полученные данные достаточно красноречиво свидетельствуют о противоре- 
чиях, имеющихся в отношении к тому, какой должна быть семья и как относиться к 
реальной семье, т.е. уже можно зафиксировать расхождение между идеальным и ре- 
альным в пространстве отношения к семье и семейным ценностям, так как детность 
– одна из важнейших и традиционно присущих дагестанским народам семейных 
ценностей. 

По показателю семейного положения ситуация примерно такая же – наиболее 
толерантными оказались в подмассиве вдовцов (80,0 %) и незамужних женщин (61,1 
%), а также 50,4 % холостых, 56,4 % замужних, 54,1 % вдов, придерживающихся мне- 
ния, что это личное дело каждой семьи – иметь или не иметь детей, за исключением 
женатых мужчин, которые в своем большинстве осудили добровольно бездетное се- 
мейное поведение (32,9 %). 

Молодежь и в этом вопросе тоже проявила самую высокую степень толе- 
рантности – 59,4 % «до 20 лет» и 54,3 % «от 20 до 30 лет» считают это «личным де- 
лом каждой семьи», хотя и другие возрастные подгруппы придерживаются анало- 
гичной позиции – «от 30 до 40 лет» (54,8 %) и «от 40 до 50 лет» (51,0 %); среди 
осуждающих такое семейное поведение в большей степени, что вполне предсказуе- 
мо и объяснимо, оказались представители старших поколений – «от 50 до 60 лет» 
(45,3 %) и «от 60 лет и выше» (45,7 %). 

Отношение к добровольной бездетности незначительно детерминировано 
уровнем образования: примерно в равной степени респонденты с различным обра- 
зовательным статусом отнеслись к ней как личному делу каждой семьи, выбрав эту 
позицию как основную, но респонденты с высшим образованием проявили несколь- 
ко большую степень осуждения такого семейного поведения (32,1 %), хотя в своем 
большинстве (54,8 %) придерживаются либеральной позиции. Эта же позиция явля- 
ется доминирующей при анализе распределений ответов респондентов по показате- 
лю их религиозности, но здесь необходимо отметить, что между убежденно верую- 
щими ответы распределились примерно поровну: 40,8 % считают, что «это личное 
дело каждой семьи» и 40,0 % осуждают такое поведение семьи. 

По гендерному показателю особых расхождений во мнениях не наблюдается, 
но женщины проявили вновь большую толерантность к добровольно бездетным се- 
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мьям, по сравнению с мужчинами: осуждают такие семьи 23,0 % опрошенных жен- 
щин и 32,2 % мужчин, но и те и другие в своем большинстве считают, что «это лич- 
ное дело каждой семьи» – 57,5 % и 45,3 %, соответственно. 

Значительная степень расхождений между идеальным и реальным прояви- 
лась при ответе на вопрос «Как Вы считаете, должна ли каждая женщина в обяза- 
тельном порядке стать матерью (родить ребенка?)». Ответы на указанный вопрос 
выявили следующее: 75,7 % опрошенных мужчин и 73,2 % женщин придерживаются 
позиции, что женщина должна стать матерью, если состояние здоровья позволяет ей 
сделать это. Противоположного мнения – «не обязательно, это личный выбор каж- 
дой женщины» придерживаются 15,7 % опрошенных мужчин и 19,6 % женщин. 

Таким образом, при реальной оценке ситуации, которая была задана нами на 
примере бездетных семей, установлен высокий уровень толерантности дагестанско- 
го населения к бездетности и женскому предназначению (стать матерью), при одно- 
временном сохранении традиционных установок, отражающих идеальные представ- 
ления о семье и ее функциях, что, конечно же, не может не сказываться на реальных 
семейных практиках и уровне их конфликтности. 

Аналогичную картину в отношении материнства мы наблюдаем и при распре- 
делении ответов по отношению к религии: большинство опрошенных полагают, что 
женщина должна стать матерью, если позволяет состояние здоровье (больше всех 
этой позиции придерживаются в подгруппе убежденно верующих – 81,2 %) и только 
убежденно неверующие на первую позицию поставили необязательность реализа- 
ции этой функции женщины, считая «это личным выбором каждой женщины» (50,0 
%). Никаких расхождений по данному вопросу в возрастном и образовательном раз- 
резе выявлено не было – с подавляющим перевесом доминирует позиция о том, что 
женщина должна стать матерью: 72,5 % «до 20 лет», 73,4 % «от 30 до 40 лет», 73,6 % 
«от 20 до 30 лет», 74,8 % «от 40 до 50 лет», 76,4 % «от 50 до 60 лет», 80,0 % «от 60 лет 
и выше», 71,4 % со средним, 73,8 % средним специальным и 75,4 % высшим образо- 
ванием. По критерию семейного положения ситуация, в целом, такая же за исключе- 
нием позиции вдовцов, которые в равной мере высказались и за то, что женщина 
должна стать матерью (50,0 %) и за то, что это личное дело каждой женщины (50,0 
%). По этнической принадлежности тоже, в целом, идентичная ситуация и интерес 
здесь представляют только данные, свидетельствующие о большей или меньшей 
приверженности этому утверждению. Как показывают результаты опроса, респон- 
денты чеченцы (26,2 %), даргинцы (24,7 %) и русские (24,1 %) более либеральны в 
этом вопросе, что, тем не менее, не меняет общей картины – с численным перевесом 
доминирует традиционная установка на обязательность материнства для женщины: 
79,8 % опрошенного лезгинского, 78,5 % кумыкского, 77,6 % аварского, 71,2 % лак- 
ского, 68,5 % русского и 63,9 % даргинского населения. 

Заключение 
Результаты исследования репродуктивных установок дагестанцев показыва- 

ют, что даже те женщины и семьи, которые планируют родить второго и третьего 
ребенка, часто не могут на него решиться, мотивируя свой шаг плохой материальной 
обеспеченностью и условиями жизни, отсутствием жилья, причем решение их явля- 
ется очень сложным, по крайней мере, на данном этапе развития российского обще- 
ства. Не менее существенным фактором является дефицит развитой и доступной се- 
ти учреждений дошкольного воспитания, проблемы при устройстве детей в до- 
школьные заведения, существующие в данной сфере масштабы коррупция, большое 
количество детей к группах дошкольных учреждений, соответственно, недостаточ- 
ное внимание к ним со стороны воспитателей и т.д. 
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Решению демографической ситуации в целом в современном российском об- 
ществе, а также изменению жизненных установок в семейно-брачной сфере и репро- 
дуктивном поведении дагестанской семьи может способствовать организация со- 
временной развитой инфраструктуры, с сетью медицинских, образовательных, вос- 
питательных учреждений, условий для семейного досуга и отдыха, способные по- 
мочь женщине сочетать семейную и профессиональную роли. Может быть, стоит об- 
ратиться к советскому опыту, существовавшей эффективной системе образователь- 
но-воспитательной инфраструктуры, куда входили ясли, детские садики, школы, 
учреждения дополнительного образования (Дома пионеров), спортивные секции, 
которые оказывали огромную помощь родителям в воспитании подрастающего по- 
коления. 
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Аннотация: В современном мире радикальные идеологи получили массу инструментов для 
распространения своих идей, воздействие которых негативно влияет на общество в целом и моло- 
дежь, как группу риска, в частности. Осуществляемые теракты, как практическая реализация терро- 
ристической идеологии, не только ведут к невосполнимым потерям человеческих жизней, но и повы- 
шают градус панических настроений в обществе, усиливают напряженность между этносами за счет 
презентации в информационном пространстве. Эти вызовы ставят перед государственными органами 
задачу выстраивания эффективной управленческой системы противодействия угрозам. На систему 
образования налагается особая ответственность по привитию навыков критического мышления, пра- 
вового просвещения обучающихся. В статье представлены результаты проведенного анализа дея- 
тельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
образовательных организаций высшего образования по противодействию идеологии терроризма с 
точки зрения управленческого подхода. Автором классифицированы направления организационно- 
управленческих практик противодействия терроризму в студенческой среде, уточнен подход к орга- 
низационной структуре, реализующей в вузах Минобрнауки России деятельность по профилактике 
терроризма. 
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Abstract: In the modern world, radical ideologists have received a lot of tools for spreading their ide- 
as, the impact of which negatively affects society as a whole and young people, as a risk group, in particular. 
The terrorist attacks carried out, as a practical implementation of the terrorist ideology, not only lead to irrep- 
arable losses of human lives, but also increase the degree of panic in society, increase tension between ethnic 
groups due to the presentation in the information space. These challenges pose a challenge for government 
agencies to build an effective management system to counter threats. The education system has a special re- 
sponsibility to instill the skills of critical thinking, legal education of students. The article presents the results 
of the analysis of the activities of educational organizations of higher education subordinated to the Ministry 
of Science and Higher Education of the Russian Federation on countering the ideology of terrorism from the 
point of view of the management approach. The author classifies the directions of organizational and manage- 
rial practices of countering terrorism in the student environment, clarifies the approach to the organizational 
structure that implements the activities for the prevention of terrorism in the universities of the Ministry of 
Education and Science of Russia. 
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Введение 
Актуальность темы исследования определяется тем, что терроризм продолжа- 

ет оставаться сложной социальной проблемой современного общества, способству- 
ющей деструктивной самоидентификации молодежи и провоцирующей противо- 
правную деятельность. Стратегия национальной безопасности Российской Федера- 
ции указывает терроризм как вторую по значимости угрозу государству (Страте- 
гия…, 2015). 

На систему образования налагается особая ответственность по реализации 
профилактических мер, а студенческую молодежь принято выделять одной из ос- 
новных целевых аудиторий воздействия экстремистских и террористических групп. 
В связи с этим Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий- 
ской Федерации на 2019-2023 годы закрепляет за Минобрнауки России проведение 
профилактических мероприятий со студенческой молодежью (Комплексный план…, 
2018). Изучение организационно-управленческих практик противодействия терро- 
ризму в студенческой среде системы высшего образования Минобрнауки и структур, 
которые их осуществляют, позволит классифицировать существующие практики, 
что даст возможность в последующем оценить их социальную эффективность с точ- 
ки зрения управленческого подхода. 

 
Исследование организационных форм противодействия терроризму 

в студенческой среде системы высшего образования Минобрнауки России 
Проведенный анализ научной литературы и контент-анализ официальных 

сайтов образовательных организаций Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации позволили установить, что на сегодняшний день Минобрна- 
уки России не регламентировано единого подхода к построению структуры управ- 
ления противодействием терроризму в образовательных организациях высшего об- 
разования. Перечня стандартных документов по указанной тематике, которые 
должны быть приняты в образовательной организации, не установлено, поэтому ву- 
зы, обладающие самостоятельностью в данном вопросе, подходят к процессу по- 
разному (Роговая, 2017). Существующие организационные формы управления дея- 
тельностью по противодействию терроризму в вузах были проанализированы авто- 
ром, на основе чего уточнен стандартизированный подход, рекомендуемый к по- 
строению такого рода управленческих структур. 

Под структурой управления понимается распределение и координация пол- 
номочий и функциональных обязанностей подразделений и отдельных сотрудни- 
ков, обеспечивающие упорядоченное взаимодействие между всеми элементами 
структуры (Ефименко, 2015). Основываясь на теории социологии управления о поня- 
тии и принципах построения управленческих структур, следует, что структура 
управления противодействием терроризму в вузе состоит из трех уровней: руково- 
дителей высшего, среднего и низового звена, которые по типу управленческих ре- 
шений подразделяются, соответственно, на стратегические, тактические и опера- 
тивные. Исходя из этого, общий вид управленческой структуры по противодействию 
идеологии терроризма в образовательных организациях высшего образования мож- 
но представить следующим образом (см. рисунок 1). 

При этом под структурным подразделением понимается управление, отдел, 
департамент, тематический центр либо другой орган образовательной организации, 
за которым закреплена ответственность по рассматриваемому направлению. 

Звенья отличаются между собой набором функций и возможностей. В функци- 
онал представителей высшего звена входит определение цели, основных направле- 
ний деятельности и решений, рассчитанных на длительную перспективу. Предста- 
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витель высшего звена в образовательной организации (чаще ректор или проректор) 
возглавляет и координирует профилактическую деятельность. 

 

Рисунок 1 – Уровни управленческой структуры противодействия идеологии терро- 
ризма в образовательных организациях высшего образования. 

 
Руководитель среднего звена (если в штате несколько сотрудников) назнача- 

ется руководителем высшего звена и несет перед ним ответственность в выполне- 
нии порученных задач. На уровне среднего звена формируются задания для выпол- 
нения представителями низового уровня, здесь же осуществляется контроль и со- 
вершенствование условий осуществления деятельности. 

Низовой уровень управления обеспечивает непосредственное осуществление 
запланированных мероприятий, стабильную работу структуры. Представители этого 
уровня (специалисты, педагоги, психологи) зачастую работают напрямую с целевой 
аудиторией воздействия (студентами). 

Совокупная вовлеченность всех уровней структуры обеспечивает эффектив- 
ность результата (Чурилов, 2020). 

Исследователь Щелупанов А.В., опираясь на теорию менеджмента, предлагает 
структурно-функциональную модель управления профилактикой экстремизма и 
терроризма в вузе, состоящую из взаимодействия двух взаимосвязанных подсистем 
– управляющей и управляемой (Щелупанов, 2020). Управляющая подсистема (ректо- 
рат совместно с профессорско-преподавательским составом) обеспечивает органи- 
зационно-педагогические условия управления, превентирующие экстремизм и тер- 
роризм в вузе. Управляемая подсистема представлена студентами учебного заведе- 
ния, которые, формируясь в студенческие объединения, создают оптимальную со- 
циокультурную среду для развития обучающихся. Предложенная модель проиллю- 
стрирована на примере реализации в Алтайском государственном гуманитарно- 
педагогическом университете имени В. М. Шукшина, подведомственном Министер- 
ству просвещения Российской Федерации. 

 
Классификация организационно-управленческих практик 
противодействия терроризму в студенческой среде вузов 

Управленческие практики как важный индикатор управления связываются с 
определенным набором структурных правил и ограничений (Арутюнян, 2016). 
Управленческие практики можно определить как «типизированные и относительно 
вариативные комплексы действий и взаимодействий индивидов, групп, общностей 
и организаций, обеспечивающих устойчивое функционирование социальных инсти- 
тутов и организаций» (Стукалова, 2017). 

В современной научной литературе понятие организационно-управленческих 
практик противодействия терроризму в студенческой среде отождествляется с реа- 



2021 Vol. 4 №1 (11) Caucasian Science Bridge 73 
 

 
Ообразовательная 

деятельность 

 
Научно- 

исследовательская 
деятельность 

 

Культурно-массовая 
деятельность 

 

Патриотическое 
направление 

 

Киберволонтерская 
деятельность 

 

Выявление «групп 
риска» 

 

Психологическая 
поддержка 

 

лизацией тех или иных видов предметно-практической профилактической дея- 
тельности по разным направлениям. При этом необходимо разделять такую дея- 
тельность на два вида: общее противодействие терроризму (общая профилактика) – 
работа по предотвращению идеологического влияния терроризма и притока новых 
членов в террористические организации из студенческой среды, и специальное про- 
тиводействие (специальная профилактика) – работа с лицами, которые уже под- 
верглись террористической идеологии и деятельности. В данной работе мы скон- 
центрированы на рассмотрении противодействия общего характера. 

Проанализировав пласт литературы, посвященной опыту высших учебных за- 
ведений в вопросе противодействия терроризму, можно выделить следующие ос- 
новные направления предметно-практической деятельности по общему противо- 
действию терроризму в студенческой среде, проиллюстрированные на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация направлений организационно-управленческих практик 
противодействия терроризму в вузах 

 
При этом следует отметить, что большинство публикаций описывает профи- 

лактическую деятельность как отчетную характеристику о проделанной работе вне 
точки зрения субъектов и объектов профилактики о ее результатах и эффективно- 
сти, что актуализирует исследование эффективности реализуемых практик. 

 
Заключение 

Проведенный анализ позволил уточнить стандартизированный подход к по- 
строению управленческой структуры противодействия терроризму в студенческой 
среде системы высшего образования вузов Минобрнауки России. Организационно- 
управленческие практики противодействия терроризму при этом были классифици- 
рованы как направления предметно-профилактической деятельности, согласно ко- 
торым реализуются профилактические мероприятия. Выделенная классификация 
может служить инструментарием для составления программ оценки эффективности 
данной деятельности, необходимость которой подтвердилась по итогам проведен- 
ного анализа. 
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Стимулирование предпринимательской активности 

как менеджеристский инструмент управления высшей школой 
Т. Б. Берсеров 
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Аннотация. В статье рассматривается один из менеджеристских инструментов, который при- 
меняется как механизм управления современным высшим образованием в Российской Федерации. 
Идеология управления высшей школой России подчинена повышению количественных показателей. 
Одним из направлений их роста позиционируется стимулирование предпринимательской активности 
вузов. В качестве индикаторов применяются прирост доходов от научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ на одного научно педагогического работника и прирост доходов от коммерче- 
ской работы. Автор статьи показывает, что применение этого менеджеристского инструмента стано- 
вится причиной появления двух негативных последствий в развитии высших образовательных орга- 
низаций: роста имитационных практик и разрушение социальной полезности в их деятельности. 
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тели; типы вузов; эффективность. 

Для цитирования: Берсеров Т. Б. Стимулирование предпринимательской активности как ме- 
неджеристский инструмент управления высшей школой // Caucasian Science Bridge. 2021. Т. 4. №1. С. 76–83. 

 
Stimulating entrepreneurial activity 

as a managerial tool for managing higher education 
Tembot B. Berserov 

Maykop State Technological University, 
Maykop, Russia 

 
Abstract. The article considers one of the managerial tools that is used as a mechanism for managing 

modern higher education in the Russian Federation. The ideology of higher school management in Russia is 
subordinated to the improvement of quantitative indicators. One of the areas of their growth is positioned to 
stimulate the entrepreneurial activity of universities. The indicators used are the increase in R & D income per 
NPR and the increase in income from commercial work. The author of the article shows that the use of this 
managerial tool causes two negative consequences in the development of higher educational organizations: 
the growth of imitation practices and the destruction of social utility in their activities. 
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Идеология менеджеризма строится на убежденности, согласно которой управ- 

ление некоммерческим сектором происходит по такой же самой логике эффективно- 
сти, что и коммерческого. Основным доказательством выступает постулат о том, что 
эффективность возможно подтвердить при помощи количественных показателей. 
Иными словами, она считается доказанной, если обосновывается посредством пра- 
вильно подобранных индикаторов. Важнейшей переменной, из которой выводятся 
указанные индикаторы, предлагается считать предпринимательскую деятельность. 
Сам по себе такой посыл верен. У многих вузов есть достаточно много ресурсов, ко- 
торые можно монетизировать в конечный финансовый результат. И наиболее 
успешные из них стали это делать задолго до того, как им были предложены фор- 
мальные индикаторы для оценки собственной эффективности. Так, по расчетам фи- 
нансовых экспертов из НИУ ВШЭ уже в 2007 году доля собственных доходов данного 
университета составляла на 30% больше, чем от бюджетных поступлений. Ещё выше 
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этой суммы были результаты финансовой деятельности Томского государственного 
университета (40%) и Иркутского государственного технического университета 
(40%), а у инженерно-технологической академии ЮФУ – 80% (Зарабатывать...). Это 
означает, что вузы, по крайней мере некоторые, вполне способны быть субъектами 
предпринимательской деятельности в пределах своих возможностей. Между тем, не- 
которые не означает все. И вопрос о готовности высшей школы включаться в про- 
цессы обеспечения своей финансовой состоятельности должен стать темой отдель- 
ного рассмотрения. В данной статье мы ставим цель определить влияние на образо- 
вательную деятельность вуза практик искусственного стимулирования предприни- 
мательской активности для обеспечения показателей эффективности. 

Ориентация на извлечение доходов от образовательной и научной работы по- 
явилась у российских вузов ещё до эпохи менеджеризма. Она была обусловлена об- 
щей ситуацией в стране в 90-е годы, когда финансирования государства не хватало 
на поддержку базовых хозяйственно-экономических функций образовательных ор- 
ганизаций: зарплату персоналу, ЖКХ, закупку оборудования, ремонт (аренда, строи- 
тельство) учебно-производственных площадей и т.п. Постепенное увеличение госу- 
дарственной помощи уже после 2000 года на некоторое время снизило экономиче- 
скую напряженность в высших учебных заведениях. Однако практически одновре- 
менно с этим от власти пошли импульсы, ориентирующие руководство высших об- 
разовательных организаций на самостоятельное «зарабатывание денег». 

Чтобы стимулировать образовательные организации на снижение зависимо- 
сти от бюджетного финансирования и рост собственных доходов, с 2000 г. государ- 
ство начинает устанавливать в виде соответствующих формальных норм ориенти- 
рованные на эти цели институциональные правила. Общие принципы коммерческой 
деятельности, на которые ориентированы некоммерческие организации, даны в 
Гражданском кодексе РФ (Гражданский..., 1994). В ч. 1 ст. 50 ГК РФ определено, что 
некоммерческой считается организация, которая не ставит перед собой цель извле- 
чение прибыли из своей деятельности и не распределяет её между своими участни- 
ками. Данное положение уточняется в ч. 2 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организаци- 
ях», где сказано, что «некоммерческая организация может осуществлять предприни- 
мательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных докумен- 
тах» (Федеральный...,1996). Приведенная норма дополнительно разъясняется в ч. 6 
ст. 4 ФЗ №174 применительно к автономным учреждениям, в соответствии с которой 
автономное учреждение «вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одина- 
ковых при оказании однородных услуг условиях» (Федеральный..., 2006). 

Итак, предпринимательская деятельность может иметь лишь второстепенный 
характер и быть нацеленной исключительно на повышение качества образователь- 
ной и научно-исследовательской работы. Полагаем, что если извлечение предпри- 
нимательского дохода способствует улучшению функционирования высшего учеб- 
ного заведения, то рост финансовой состоятельности конкретного вуза следует оце- 
нивать, как увеличение его ресурсных возможностей для исполнения социально зна- 
чимых функций (подготовка специалистов, научные инновации, социализация сту- 
денчества). Однако управленческая эффективность оценивается заказчиком научно- 
образовательных услуг (государством) не в абсолютных величинах, а через индика- 
торы, отраженные в достигнутых показателях. В Приказе №475 (Приказ..., 2020) от- 
носительно анализируемого менеджеристского инструмента можно выделить два 
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таких показателя: прирост доходов от НИОКР на одного НПР и прирост доходов от 
коммерческой работы. 

Прирост доходов от НИОКР на одного НПР. Полагаем, что «среднедушевой» 
подсчет показателей принципиально неверен. Поскольку коммерческий доход спо- 
собны приносить далеко не все научно-педагогические работники, то данный пока- 
затель стал основанием для постепенного сокращения ППС в тех структурных под- 
разделениях вузов, которые по своей целевой природе и ресурсным возможностям 
никогда не были ориентированы на монетизацию деятельности. Результатом адрес- 
ной работы на этот показатель стала перестройка модели штатного расписания. Ес- 
ли до эпохи менеджеризма количество ставок на кафедре определял заведующий, 
рассчитывая их исходя из объема часов, закрепленных за его кафедрой, то в настоя- 
щее время объем штатных единиц рассчитывает бухгалтерия, доводя уже готовое 
штатное расписания до руководителя структурного подразделения. Инструментом 
сокращения ППС стала новая схема перерасчета ставок в привязке к численности 
студентов. Подобная практика открывает простор массовым увольнениям препода- 
вателей. Это легко подтвердить, посмотрев на соотношение величины ППС, начиная 
с 2010–2011 учебного года. 

Табл. 1. 
Динамика изменения численности ППС в течение 2010-2020 гг., тыс. чел. 

(образование...) 
2010/11 

уч.год 
2014/15 

уч.год 
2015/16 

уч.год 
2017/18 

уч.год 
2018/19 

уч.год 
2019/20 

уч.год 
2020/21 

уч.год 

324,8 271,5 255,8 245,1 236,1 227,1 223,1 

 
Как следует из табл. 1, за десятилетие высшая школа сократила 101.7 тыс. 

преподавателей, то есть почти треть от своего состава. Отчасти это объясняется мас- 
совой кампанией по сокращению вузов, которая проходила с 2014 по 2017 гг., когда 
было упразднено 1097 образовательных организаций (Макеев, 2018). Однако, надо 
принять во внимание, что ликвидировались по преимуществу филиалы и небольшие 
коммерческие вузы, где в основном работали по совместительству штатные препо- 
даватели из головных государственных университетов. Также сокращение высших 
учебных заведений осуществлялось в форме их слияния, что не оказывало прямого 
влияния на штаты. Кроме того, уже после приостановки политики по «зачистке» об- 
разовательного пространства процесс уменьшения численности ППС замедлился, но 
не остановился. Действовали ранее и продолжают действовать сейчас механизмы 
внутреннего сокращения, которыми стало легко манипулировать после привязки 
штатного расписания к численности контингента. 

Итак, «слишком большой штат» преподавателей невыгоден для достижения 
показателей эффективности по науке. В связи с этим, если в образовательной орга- 
низации нет реального роста доходов или руководство намерено добиться быстрых 
темпов роста показателей, то выходом может быть снижение численности ППС. На 
самом деле этот ресурс исчерпывается быстро, но его использование актуально теми 
эффективными менеджерами, которые не рассчитывают на долгосрочные контрак- 
ты и не заинтересованы в реальном развитии образовательного учреждения, а наце- 
лены на эксплуатацию управленческой должности в качестве стартовой площадки 
своих карьерных устремлений. При таких управленческих практиках внешне вузы 
выглядят, как эффективные, но такое понимание эффективности противоречит це- 
лям образовательной деятельности. 

Помимо «простого» снижения численности ППС, руководством вузов произво- 
дятся действия по «качественному» изменению кадровой структуры. Как нетрудно 
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было заметить из примера об успешных вузах, получающих устойчивый доход (НИУ 
ВШЭ, ТГУ, ИГТУ), ими обычно становятся образовательные организации, ориентиро- 
ванные на разработку инновационных технологий и работающие в сотрудничестве с 
государственными или тесно связанными с государством заказчиками. Однако таких 
высших учебных заведений по определению немного. Как правило, российские вузы 
имеют смешанный состав направлений, и даже технические и естественнонаучные в 
большей степени ориентированы на фундаментальные разработки, которые имеют 
ценность не на рынке технологий, а у тех, кто эти технологии доводит до состояния, 
в котором они оказываются интересными реальному производителю. Но даже если 
принимать во внимание опосредованную ценность представителей точных наук, по- 
добный подход неизбежно приведет к ущемлению интересов тех направлений и спе- 
циальностей, которые в силу своей специфики не способны приносить коммерческий 
доход. 

Речь, прежде всего, о специальностях гуманитарного профиля. Инициативы о 
сокращении «гуманитариев» пошли сразу после начала реформы образования. Но 
конкретные шаги в этом направлении стали предприниматься в 2010-11 гг., когда 
Министерство образование резко сократило (на 25-30%) количество бюджетных 
мест по гуманитарному профилю (Минобрнауки). Больше всего от новой позиции 
государства пострадало педагогическое образование. После объединения вузов, в ре- 
зультате которых были поглощены педагогические институты, на уровне ректоров 
ряда образовательных организаций были приняты решения о приостановке набора 
на педагогические направления. Мотивы этого шага очевидны, хотя они не всегда 
озвучивались и, тем более, не оформлялись нормативно. Преподаватели, обслужива- 
ющие подготовку будущих учителей, в своей работе главным образом ориентирова- 
лись на учебно-методическую, а не научную деятельность. Да и та наука, которая со- 
здавалась под базу для учебно-методической работы, имела скорее общественное, 
чем рыночное достояние. А значит никак не могла содействовать повышению роста 
доходов в средних измерениях на НПР. Итогом такой политики стало появление 28 
марта 2019 г. весьма любопытного документа, исходящего от министерства просве- 
щения. Речь идет о Разъяснении о применении требований к образованию и обуче- 
нию по должности «учитель», установленных профессиональным стандартом «Педа- 
гог» (Разъяснение, 2019). Этим актом было признано достаточным для работы в 
школы в должности учителя любого специалиста, получившего образования по 
предмету. Наличие специального педагогического образования отныне является не 
обязательным. Педагогическая общественность к подобному документу отнеслась 
крайне отрицательно. Но все понимают, что это решение властей имело вынужден- 
ный характер и объяснялось резким дефицитом кадров в средней школе. Таким об- 
разом, гуманитарии-педагоги, ненужные эффективным менеджерам в управлении 
вузовским образованием, начинают исчезать с рынка труда. 

Прирост доходов от коммерческой работы. Данный параметр введен и дей- 
ствует как индикатор эффективности ещё с первого приказа о целевых показателях 
от 8 ноября 2010 г. №1116. Его важность обосновывается тем, что бюджетного фи- 
нансирования недостаточно для качественного оказания образовательных услуг, 
следовательно часть средств вузы должны зарабатывать самостоятельно (Арбат- 
ская, 2018). Данный тезис мы считаем сомнительным. Отсюда проистекает фунда- 
ментальная ошибка, которая выворачивает на изнанку весь смысл высшего образо- 
вания, как социального института, воспроизводящего общественное благо. Государ- 
ство должно поддерживать такое количество вузов, которое способно обеспечить 
необходимыми финансовыми потребностями. С этой точки зрения разрешенная за- 
коном деятельность, приносящая доход, должна быть не обязанностью, а правом. 
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Между тем, рассматриваемый показатель, действующий как императив эффективно- 
сти, переводит коммерческую деятельность вуза именно в категорию обязанности. 
Это порождает фундаментальную проблему, из которой следует ряд деформаций, 
свидетельствующих о некорректной работе образовательных учреждений. 

Суть проблемы можно сформулировать так. Вузы обязывают быть эффектив- 
ными, измеряя её на основе показателей. Но образовательные учреждения не диф- 
ференцируются относительно анализируемого показателя эффективности, хотя из- 
начально они поставлены в неравные условия. 

Гуманитарные вузы имеют значительно меньше ресурсов в получении гран- 
тов и государственных заданий, чем технические и естественнонаучные. Соответ- 
ственно у них выше объем доходов, а значит потенциально больше заложено источ- 
ников к их возрастанию. Но и внутри гуманитарных и технических направлений то- 
же заложено неравенство. Там, где технические вузы нацелены на прикладные ис- 
следования, возможностей получить доход больше. Инновации же в сфере фунда- 
ментальных наук обеспечивают меньшую выгоду. Вместе с тем социуму важны обе 
разновидности исследований, т.к. теория без практики бессмысленна, а практика без 
теории беспомощна. Та же ситуация в гуманитарных науках. Например, в работе со- 
циолога полевые (прикладные) исследования – обычная повседневность, под кото- 
рую можно выигрывать гранты, исполнять государственные задания, заключать 
хоздоговора и пр. Но, в целом, социогуманитарный спектр складывается из кабинет- 
ных (фундаментальных) исследований. 

Коммерческий образовательный ресурс также очень сильно различается по 
направлениям. На юриспруденцию больше желающих поступать с полным возмеще- 
нием затрат образовательных услуг, чем на педагогику. При этом контрактная сумма 
у первых выше, чем у вторых, а следовательно, объективно выше доход. И, надо по- 
нимать, что проблема не в плохом менеджменте, а в потенциальных возможностях 
выпускников по монетизации полученных знаний. Неравенство между вузами про- 
истекает из регионального принципа. В Москве и Санкт-Петербурге возможностей 
для получения дохода больше, чем в регионах. Но и в последних имеется свое нера- 
венство. Вузы Северного Кавказа находятся в более уязвимом положении, чем, 
например, университеты Западной Сибири, опирающиеся на мощный промышлен- 
ный и нефтегазовый потенциал своего региона, а также близкое соседство с Китаем. 

Проблема неравенства усугубляется некоторыми последними решениями фе- 
деральной власти. С 2014 года сложился тренд на вытеснение зарубежных грантода- 
телей. Чтобы компенсировать вузам снижение доходов от науки, государство увели- 
чило объемы финансирования отечественных фондов: РНФ, РФФИ, РГНФ, Прези- 
дентский фонд и др. (Филь, 2019) До 2016 г. наблюдалась устойчивая тенденция к 
росту государственных вложений в гранты. Однако далее стали происходить крайне 
неблагоприятные трансформации по трем направлениям: организационному 
(упразднен РГНФ, объединены РФФИ и РНФ), институциональному (введены норма- 
тивные ограничения, препятствующие участию в двух и более грантах с продолжа- 
ющимся финансированием, установлены высокие пороговые барьеров в виде обяза- 
тельного наличия публикаций в базах Scopus/WoS для руководителей заявок и т.п.) 
и, собственно, финансовому. О последнем следует сказать отдельно. В условиях кри- 
зиса, который вначале усугублялся санкциями, а с 2020 г. сложной эпидемиологиче- 
ской обстановкой, власть начала заметно снижать объемы финансирования. На 2021 
год сокращение вложений в науку исчисляется общей суммой в 32,8 млрд. руб. (Гу- 
бернаторов, 2020)). В этих условиях заявки на гранты приоритетно удовлетворяются 
от научно-исследовательских институтов, столичных вузов, а уже по остаточному 
принципу – региональных. 
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Всё сказанное формирует платформу, на которой выстраивается иерархия, за- 
ведомо определяющая модели поведения эффективных менеджеров региональных 
вузов. Оснований, свидетельствующих о неравенстве между вузами в получении до- 
ходов, много. Однако эффективными их обязывают быть по одинаковому примени- 
тельно ко всем индикатору. Как итог, руководство образовательных учреждений, не 
имея ресурсов обеспечить эффективность так, как это делается, например, в НИУ 
ВШЭ, решает проблемы технически. Одним из способов является сбор «доброволь- 
ных» пожертвований со студентов, чаще всего заочной формы обучения, которым 
взамен проставляются оценки в соответствии с «прейскурантом». Далее это оформ- 
ляется в форме выполнения хоздоговорных обязательств от организации, согласной 
за соответствующее вознаграждение выступить в роли фиктивного заказчика. Дан- 
ная практика получила достаточно широкое распространение в филиалах и неболь- 
ших региональных вузах. Ещё чаще встречаются «добровольные» пожертвования со 
стороны преподавателей, которые используются для обеспечения эффективности по 
аналогичной схеме, что и финансирование от студентов. Третий способ из наиболее 
распространенных в сложившихся социальных практиках не направлен на ущемле- 
ние интересов основных акторов института высшего образования, но, по сути, такой 
же мошеннический. Он реализуется через заключение договора на выполнение услуг 
между двумя вузами. Объем финансовых средств возмещается на паритетных нача- 
лах, что нивелирует их взаимные траты. В результате вузы не получают реального 
дохода, но в итоговом отчете показывают прирост по выплатам от вуза-контрагента. 
Такое становится возможным благодаря тому, что собственные обязательства перед 
партнером по договору нигде не фиксируются. Из легального, но сомнительного – 
фактический отказ от пороговых значений баллов ЕГЭ. Руководство вузов, понимая, 
что высокобалльные абитуриенты всё равно не будут сдавать к ним документы, 
предпочитая более статусные вузы, принимают на коммерческое обучение тех, кто 
по уровню своих способностей и подготовленности не соответствует стандартам 
высшего образования. А поскольку данная категория студентов оказывается основ- 
ным источником доходов, то она в режиме максимального благоприятствования до- 
учивается до выпускного курса и получает диплом, не подкрепленный реальными 
знаниями. 

У рассматриваемой проблемы есть ещё один аспект. Предложенный индика- 
тор ориентирует высшие образовательные учреждения на постоянный прирост до- 
ходов. И чем выше темпы предпринимательской прибыли, тем больше баллов за эф- 
фективность получает управленческая команда. Совершенно очевидно, что универ- 
ситеты не могут до бесконечности поддерживать высокие темпы извлечения дохо- 
дов. В то же время, задача обеспечения эффективности, как видимо, останется акту- 
альной. Проблема отчасти нивелируется последним значением показателя – «20% 
учреждений с наибольшим абсолютным значением объема поступлений из средств 
от приносящей доход деятельности». Но оно явно принято в угоду уже сложившейся 
иерархии вузов. Остальные будут вынуждены применять уже рассмотренные или 
изобретать «авторские» инструменты решения проблем эффективности в управле- 
нии. 

Стремление навязать вузам коммерческую деятельность выглядит как неспо- 
собность власти гарантировать надлежащее финансирование. Обеспечивая показа- 
тели или решая вопросы нехватки средств, учебные заведения начинают заниматься 
несвойственными им функциями. 
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Несомненно, центральной фигурой в американской леворадикальной социо- 
логии и политологии второй половины ХХ века был А. Гоулднер. Алвин Гоулднер ро- 
дился 29 июля 1920 г. в Нью-Йорке. Активно публиковаться начал с начала 50-х гг. 
Его первые работы характеризуются значительным интересом к проблемам бюро- 
кратии, социальной организации, социальной мобильности и истории философско- 
социологической мысли. В целом в этот период он не выходит за рамки методологии 
структурного функционализма. В 60-е гг. активно занимался преподавательской де- 
ятельностью, работал профессором социологии Вашингтонского университета в г. 
Сент-Луисе (штат Миссури). В последние годы жизни жил в Европе в г. Амстердаме 
(Голландия), где в 1974 г. основал международный социологический журнал «Теория 
и общество», выходящий на английском языке. Незадолго до своей смерти 15 декаб- 
ря 1980 г. вернулся на родину. 

А. Гоулднер написал несколько монографий и множество статей, но наиболее 
известные из них – «Наступающий кризис западной социологии» (1971), «Диалекти- 
ка идеологии и технологии: Источники, грамматика и будущее идеологии» (1976), 
«Будущее интеллектуалов и рост нового класса» (1979), «Два марксизма: Противоре- 
чия и аномалии в развитии теории» (1980). 
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Признавая, что современная западная социологическая мысль находится в 
глубоком кризисе, А. Гоулднер еще в начале 70-х гг. провозгласил необходимость со- 
здания «рефлексивной» социальной науки, которая должна была «поднять самосо- 
знание социолога до нового исторического уровня» (Гоулднер, 2003, С. 546). Выдви- 
нутая им программа «рефлексивной» социологии ориентировала социологов на кри- 
тическое отношение к господствующим в социальных науках школам и направлени- 
ям, указывала на необходимость тщательного изучения понятийного аппарата со- 
циологических теорий в процессе его социально-исторического генезиса, акцентиро- 
вала внимание на анализе ценностных предпосылок процесса социального познания 
и детальном рассмотрении фактического материала. 

А. Гоулднер – один из немногих леворадикальных теоретиков, который изло- 
жил свое понимание идеологии в специальном труде (2), а в других своих работах 
значительное место уделял исследованию идеологической проблематики. Это гово- 
рит о том, что концепция идеологии занимала ведущее положение в его «рефлексив- 
ной» социологии, являясь связующим звеном между критикой им функционализма и 
марксизма, с одной стороны, и развиваемой им теорией о роли и значении «Нового 
Класса» и его идеологии, с другой. А. Гоулднер стремился критиковать учение К. 
Маркса «слева», что нашло непосредственное отражение в его подходе к идеологиче- 
ским системам и их роли в жизни общества. 

Относя зарождение западной социологии к середине XIX в., А. Гоулднер считал, 
что с момента своего основания она разделилась на две дисциплины – академиче- 
скую социологию и марксизм, которые существуют вплоть до настоящего времени, 
взаимообусловливая и взаимодополняя друг друга. Ни академическая социология, 
ни марксизм, по мнению А. Гоулднера, не смогли создать наиболее верного учения об 
идеологии. Академическая структурно-функциональная социология увязла в своем 
бесплодном постулировании разрыва науки и идеологии, научного знания и ценно- 
стей. Марксизм же в лице К. Маркса и Ф. Энгельса отводил идеологии роль «ложного 
сознания», а в трудах В.И.Ленина и западных философов-марксистов придавалось 
неизмеримо большее значение идеологическому содержанию обществознания. А. 
Гоулднер видел выход в синтезе этих двух направлений. 

Анализ идеологических систем он начинает с их определения. Но мы не 
найдем в его трудах полного и развернутого определения идеологии. В каждом из 
своих дефиниций он пытается подчеркнуть ту или иную сторону идеологии, но для 
нас этого вполне достаточно, чтобы, сопоставляя их вместе, попытаться ясно понять, 
что он представляет себе под идеологией. Для А. Гоулднера идеологии – это рацио- 
нальные системы, «коренящиеся в интересах» (Gouldner, 1976, Р. 30), «социальные 
теории» (Gouldner, 1976, Р. 31), «верования» (Gouldner, 1976, Р. 33), «способы рассужде- 
ния с ограниченной рефлесивностью» (Gouldner, 1976, Р. 49), «наборы символов и 
правил для их использования» (Gouldner, 1976, Р. 54), «языки» (Gouldner, 1976, Р. 54), 
«программы действий» (Gouldner, 1976, Р. 221). Обобщая эти дефиниции, мы можем 
определить идеологию в ее гоулднеровском понимании как сферу сознания, которая 
в рациональной, систематизированной форме выражает интересы определенных со- 
циальных групп и служит им руководством к действию. Как видим, это почти марк- 
систское определение, применимое к любой идеологической системе, независимо от 
классового содержания. 

Для А. Гоулднера структура идеологии – это сложное, моногорасчлененное ду- 
ховное образование, различные элементы которого обладают особой спецификой и 
разнообразием. Основное место в этой структуре принадлежит теориям, верованиям, 
ценностям, а также директивам действия (к ним относятся партийные программы, 
резолюции, лозунги и т.п.). Идеология, по Гоулднеру, появляется в XVII-XVIII вв. в 
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эпоху Просвещения, когда в обществе в наибольшей степени стал проявляться кон- 
фликт между частью и целым, личностью и обществом, личными и общественными 
интересами. До появления идеологии в общественной жизни господствовали «мифо- 
логическое и религиозное сознание» (Gouldner, 1976, Р. 30). Эти формы не исчезают в 
век идеологии, а лишь отходят на второй план, сохраняя свое влияние. А. Гоулднер 
отчетливо видит, что существует определенная связь между набирающими силу 
идеологиями и ростом естественно-научного и социального знания. Эпоха Просве- 
щения, давшая миру рациональные идеологические системы, способствовала разви- 
тию естествознания и техники, которые революционализировали коренным образом 
условия жизни человека. 

Идеология, по мнению А. Гоулднера, и стала возможной благодаря тому. что в 
обществе появилось такое техническое новшество, как книгопечатание и, как след- 
ствие его, разнообразная печатная продукция. Появление множества книг, журналов 
и газет, а затем кино, радио и телевидения давало правящим классам неограничен- 
ные возможности формировать у людей однотипные представления о социальной 
действительности и осуществлять жесткий контроль за их мыслями и поведением. 
Несомненно, что в эпоху восходящей буржуазии появляется определенный истори- 
ческий тип идеологии – буржуазная идеология и что зарождению и упрочению этой 
идеологии во многом способствовало развитие науки и техники. Но вряд ли можно 
согласиться с тем, что генезис идеологии как сферы сознания надо обязательно от- 
носить к эпохе Просвещения. 

Идеология появляется не в эпоху Просвещения, а намного раньше, в период 
разложения родового строя и перехода к классовому обществу. Создание прибавоч- 
ного продукта привело к возникновению частной собственности и разделению труда 
на умственный и физический. Общество раскололось на два враждующих класса, 
один из которых присваивал себе труд другого и занимал господствующее экономи- 
ческое и политическое положение. У возникших классов появились классовые по- 
требности и интересы, которые выражались в системе понятий, теорий, норм и цен- 
ностей. Эта система и получила название «идеология». А. Гоулднер не дает детально- 
го анализа функционирования общественного сознания в период, предшествующий 
эпохе Просвещения, а это дало бы ему возможность ясно увидеть, что так называе- 
мые им «предидеологические системы» представляют собой конкретные классовые 
идеологии – рабовладельческую и феодальную. Более близок к истине А. Гоулднер, 
когда характеризует мифологическое сознание как «предидеологическую систему». 
Действительно, во времена господства первобытно-общинного строя не существова- 
ло никакой идеологии, поскольку там отсутствовали классы, а следовательно и не 
было необходимости в теоретическом выражении классовых интересов. 

Для А. Гоулднера носителями идеологии выступают большие социальные 
группы и прежде всего классы. Но сама идеология разрабатывается не всеми пред- 
ставителями этих социальных общностей, а наиболее образованными из них, т.е. ин- 
теллектуалами, у которых есть профессиональная возможность заниматься идеоло- 
гической деятельностью. Разработанная слоем интеллектуалов идеология затем 
должна быть внедрена в сознание остальных представителей классов и социальных 
групп и трансформироваться затем в убеждения, в соответствии с которыми эти ин- 
дивиды начинают действовать в целях сохранения или изменения существующего 
общественного строя. Внедрение идеологии в сознание масс осуществляется с помо- 
щью средств массовых коммуникаций определенными организациями, среди кото- 
рых выделяются политические партии, специальные агентства, комитеты и т. п. 

Корни любой идеологии А. Гоулднер видит в интересах людей. Для него инте- 
рес – источник, побудитель, заставляющий индивида или целые социальные общно- 
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сти действовать для достижения их целей. В процессе выдвижения и достижения це- 
лей социальные субъекты свои интересы осознают. А. Гоулднер делит интересы на 
личные, групповые, классовые и общественные. Он также выделяет политические, 
«материальные» и «идеальные» (Gouldner, 1976, Р. 265) интересы. Политические ин- 
тересы ориентируют людей на достижение политических целей. «Материальные» 
интересы характеризуют социальную позицию субъектов как носителей политиче- 
ского действия. «Идеальные» же интересы лежат в основе теоретического познания 
и близки прежде всего интеллектуалам. 

Отчетливо понимая, что интересы находят выражение в практической и тео- 
ретической деятельности людей, А. Гоулднер указывает на наличие такой сферы со- 
знания, в которой эти интересы выражаются в эмоциональной. стихийной, несисте- 
матизированной форме. Такая сфера сознания предшествует идеологии и называет- 
ся у Гоулднера «парадигмой» (Gouldner, 1976, Р. 219). В мировом обществоведении 
существует хорошо разработанное учение об общественном сознании, и та сфера со- 
знания, которая отражает общественное бытие в форме чувств, привычек, проявле- 
ний воли, настроений и традиций получила название «социальной психологии». 
Вполне вероятно, что, используя понятие «парадигмы», А. Гоулднер хотел отмеже- 
ваться от принятой в марксизме и других западных социальных теориях терминоло- 
гии в анализе структуры общественного сознания с тем, чтобы подчеркнуть ориги- 
нальность своей «рефлексивной» теории идеологии. Основная функция «парадигмы» 
– формирование у людей определенных эмоциональных состояний, которые бы да- 
вали им возможность усваивать ту или иную конкретную идеологию. 

Идеологии несут же в себе совсем иную функциональную нагрузку. Одной из 
важнейших функций идеологии Гоулднер считает проективно-мобилизующую. 
Идеология побуждает массы действовать в определенном направлении, сплачивает 
их и толкает к изменению социальных институтов, и при этом она «выполняет свою 
проективно-мобилизующую функцию исторически определенным образом – «раци- 
онально» (Gouldner, 1976, Р. 55). Политическая функция идеологии проявляется в том, 
что она выдвигает цели и указывает индивидам и социальным группам пути и спо- 
собы их достижения. Поэтому, по Гоулднеру, сама становится « особым видом поли- 
тики» (Gouldner, 1976, Р. 85). Любая идеологическая система тесно связана с практи- 
кой, она трансформирует в определенном направлении политическую энергию масс 
и в этом смысле выступает как «призыв к действию» (Gouldner, 1976, Р. 30). Для нее 
характерен «принцип единства теории и практики, опосредствованный рациональ- 
ным рассуждением» (Gouldner, 1976, Р. 30). Выделяет А. Гоулднер также и оценочную 
функцию идеологии (оценка бытия социальных групп с определенных классовых по- 
зиций). 

В работах Гоулднера мы не встречаем открытого признания за идеологией по- 
знавательной функции. Однако с позиций его «рефлексивной» социологии отчетли- 
во видно, что идеология есть духовное отражение протекающих в обществе процес- 
сов, а, следовательно, совокупность теорий, суждений, понятий о социальной дей- 
ствительности. Независимо от того, истинна или ложна эта теоретическая система, в 
ней в той или иной форме происходит познание общества. 

Описание проективно-мобилизующей и политической функций является у А. 
Гоулднера, на наш взгляд, более широким, чем эти функции есть на самом деле. Ха- 
рактеризуя функциональный характер идеологических систем, он одновременно 
указывает на такие функции идеологии, которые мы назвали бы как регулятивную 
(регулирование поведения людей в соответствии с определенными ценностями), 
интегративную (сплачивает представителей социальных общностей и внедряет в их 
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сознание чувство единства), охранительную (любая идеология ведет непримиримую 
борьбу против чуждых идей и представлений). 

Вопрос об отношении идеологии к науке, идеологии к истине встает перед 
любым теоретиком, исследующим природу идеологических систем. Не обошел его 
стороной и А. Гоулднер. Относя зарождение науки к эпохе Платона и Аристотеля, он 
утверждает, что только в эпоху Просвещения появляется наука в подлинном смысле 
этого слова, так как только в этот период набирает силу опытное естествознание. 
Ученые производят знания, которые должны верно, правильно отображать природ- 
ную и социальную реальность. 

Идеологию и науку создает интеллигенция как особый социальный слой, 
стремящийся к относительной самостоятельности по отношению к господствующим 
классам, но в то же время тесно с ним связанный. Интеллигенция отличается от пра- 
вящей элиты тем, что последняя обладает собственностью, с помощью которой она 
активно влияет на интеллектуалов и заставляет их конструировать такой тип зна- 
ния, который соответствует прежде всего ее собственным интересам. 

В своих ранних исследованиях, являясь сторонником структурного функцио- 
нализма Т. Парсонса, А. Гоулднер противопоставлял теорию, как наиболее важный 
продукт научной деятельности, идеологии, считая последнюю лишь рационализиро- 
ванной, систематизированной совокупностью 
верований и ценностей. С переходом его на позиции «рефлексивной» социологии из- 
менилось и его отношение к науке и идеологии. Восприняв из неомарксизма крити- 
ческое отношение к «репрессивному» обществу, он развил этот подход до предель- 
ных размеров. Резкому осуждению и обличению подвергается у Гоулднера вся куль- 
тура современного ему «постиндустриального» общества за ее лицемерный, кон- 
формистский и антигуманный характер. Всю опасность создавшегося положения он 
видит в том, что правящая элита с помощью рациональных средств достигает бесче- 
ловечных, иррациональных целей. Отсюда глубоко враждебное отношение А. Гоулд- 
нера к науке и научности вообще, а через них и к самой рациональности духовной 
культуры западного мира. Называя идеологию и науку символическими системами, 
он приходит к выводу, что эпоха Научно Технической Революции (НТР), поднявшая 
на небывалую высоту роль и значение профессиональных ученых (прежде всего 
естествоиспытателей), создающих научное знание, сделала из них «новый тип идео- 
логов – технологов» (Gouldner, 1976, Р. 272), отводя им значительное место в сложном 
механизме индустрии сознания. 

Апеллируя к ограниченности западного гуманитарного знания (и естествен- 
но-научного в том числе), он ищет возможности преодоления этой ограниченности 
на путях ослабления влияния на ученых философско-методологических, а следова- 
тельно и идеологических предпосылок научной деятельности. Этому служит, напри- 
мер, выдвинутое им различение человека как социолога (принадлежащему к опреде- 
ленному научному сообществу) от социолога как человека (рассматриваемого преж- 
де всего в абстрактном, антропологическом смысле). «Функция методологий высо- 
кой науки ,- писал А. Гоулднер,- состоит в том, чтобы расширять пропасть между тем, 
что исследует социолог; и его персональной реальностью. Даже если предположить, 
что это служит утверждению объективности и уменьшению предвзятости, представ- 
ляется вероятным, что это куплено ценой затуманивания самосознания социолога. 

Другими словами, представляется, что в известном смысле вполне применима 
формула: чем более строга методология, тем более неумен социолог; чем более 
надежна его информация о социальном мире, тем менее проницателен он в своем 
знании о себе (Гоулднер, 2003, С. 84). Только социолог как человек, по его мнению, яв- 
ляется носителем истинного знания о социальной реальности. 
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Аннотация: Как показывают современные исследования в области развития некоммерче- 
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Расширение спектра деятельности некоммерческих организаций привело к активизации гражданско- 
го населения в т.ч. и российских граждан. Большей частью которых выступает молодое население, 
стремящееся к «лучшей» жизни, посматривая на западные страны Европы и США. В западных странах 
развитие некоммерческого сектора началось задолго до того, как он пришел в страны постсоветского  
пространства, и это стало одной из причин более быстрого разветвления зарубежных НКО и распро- 
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Становление и развитие «третьего сектора» в России имеет не столь давнюю 

историю как в других развитых странах, например в: США, Германии, Великобрита- 
нии, Франции и пр. В связи с расширением оказываемых услуг населению представи- 
телями некоммерческих организаций интерес к исследованию развития третьего 
сектора в России возрастает. Современные авторы: А.В. Федотов, М.В. Ильичева, Е.Е. 
Гришина, Е.А. Цацура, А.В. Старшинова, Л.А. Платонова, Е.Г. Харитонова, В.А. Ми- 
рончук, А.Н. Чернышов уделяют внимание изучению проблем развития неком- 
мерческого сектора, взаимодействию власти и общественности,   особенностям 
НКО России, профессионализму кадров. Кроме того, авторы изучают развитие 
третьего сектора в зарубежных странах: А. Тарасенко, А.С. Артамонова, А.В. Гри- 
щенко, Ю.А. Скокова. Также проблемами развития и функционирования неком- 
мерческого сектора занимались Барбара фон Ов-Фрайтаг, Ж.Д. Цыбикдоржиева, 
Д.Н. Нечаев, А. В. Бабушкин и др. 
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Исследуя историю появления организаций гражданского общества (ОГО) в РФ 
невольно обращаемся к данному пути других стран. Германия считается родона- 
чальницей появления первых общественных объединений, направленных на помощь 
нуждающимся. Гражданское общество в области социального обеспечения в виде 
зонтичных организаций (Verbände) насчитывает более 25 лет своей работы. Многие 
ведут свою деятельность с 19 века (Папэ, 2016). Вовлеченность ОГО в сферу социаль- 
ных услуг стало приоритетным направлением, что было связано с деятельностью 
основных церковных организаций, действовавших, в том числе, и в качестве субъек- 
та для объединения граждан с целью решения общих задач. Основной особенностью 
организаций гражданского общества Германии является их тесная связь с государ- 
ством по принципу субсидиарности, а также корпоративистской модели взаимоот- 
ношений, т.е. вовлеченность членов объединений в процесс принятия управленче- 
ских решений (Тарасенко, 2015). 

Одной из таких ОГО является Каритас (Caritas) (перевод – милосердие, жерт- 
венная любовь, благотворительность) представляет собой совокупность 154 нацио- 
нальных католических благотворительных организаций, работающих в 198 странах 
и регионах мира, объединенных в международную конфедерацию «Каритас Интер- 
националис» («Caritas Internationalis»). 

Целью одной из крупнейших благотворительных немецких ассоциаций явля- 
ется практическая реализация социальных услуг, гуманитарной помощи и развитие 
человека на основе католического христианства. Согласно официальным источни- 
кам, начало функционирования Каритас берет в ноябре 1897 года, когда по рекомен- 
дации католических социальных политиков молодой священник Лоренц Вертманн в 
Кельне основал Немецкую Ассоциацию Каритас. Члены новой ассоциации вскоре 
стали участвовать во многих сферах социальных нужд, вмешиваться в общественно- 
политическую жизнь: оказывали содействие сезонным рабочим, морякам, людям, 
страдающим алкоголизмом «Tippelbrüder», людям с физическими и умственными 
недостатками, страдающих венерическими заболеваниями, и другим. Немецкая ас- 
социация Каритас была признана немецкими епископами, как католическая благо- 
творительность, выступающая за справедливое и солидарное общество. В дальней- 
шем многие события повлияли на развитие и сферы деятельности Каритас. В 1916 
году немецкие епископы узаконили Ассоциацию Каритас как социальную службу ка- 
толической церкви и заверили ее в своей поддержке. После смерти основателя Ло- 
ренца Вертманна у ассоциации была прочная организационная база. Его преемник, 
президент Бенедикт Кройц, продолжил этот процесс. Прежде всего, в двадцатых го- 
дах он создал обширную сеть учебных центров для возможности повышения квали- 
фикаций сотрудников социальных профессий. После Второй мировой войны нацио- 
нальные Каритас образовались почти в каждой стране Европы и Америки. Первую 
международную помощь Каритас стала оказывать в конце 1950-х гг. в ситуациях, 
связанных после стихийных бедствий. После открытия «железного занавеса» 1991 
году Каритас распространилась на в страны Восточной и Юго-Восточной Евро- 
пы. Чтобы скоординировать деятельность всех Каритас в 1950 году в Ватикане была 
создана международная конфедерация «Caritas Internationalis», являющаяся членом 
Конференции международной католической организации и Папского совета «Cor 
unum». 

«Видеть беды и действовать» – это лозунг штаб-квартиры Германской ассоци- 
ации Каритас, который означает: определять и озвучивать социальные проблемы и 
их причины, раскрывать скрытые страдания и защищать тех, кто не может эффек- 
тивно представлять свои собственные интересы. На сегодняшний день штаб- 
квартира Немецкой Ассоциации «Каритас» влияет на политические решения, напри- 
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мер, при разработке социального законодательства или основных условий социаль- 
ной работы в Германии и Европейском союзе (Die Caritas in Deutschland). 

Возрождение Католической церкви в России после советского периода нача- 
лось в конце 1980-х годов, этому способствовал священник из Германии, прелат 
Хартмут Каниа, который в 1991 году был направлен на служение в Россию и заложил 
фундамент благотворительной организации Каритас в Санкт-Петербурге (Мартыно- 
вич, 2011). В июне 1992 года в Москве состоялся международный семинар «Caritas 
Internationalis», посвященный организации и приоритетам работы в России и других 
стран СНГ, а уже в январе 1993 года были зарегистрированы 6 организаций Каритас 
в России. С 1995 года «Каритас России» стала членом международной организации 
«Caritas Internationalis». 

Главной организацией Каритас в России является «Каритас Архиепархии Бо- 
жией Матери в Москве», которая основана в 1998 году в ее структуру входит 32 орга- 
низации «Каритас», в работе участвуют свыше 600 добровольцев. Кроме того суще- 
ствуют другие: «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске», «Каритас Епар- 
хии Святого Иосифа в Иркутске», «Каритас Епархии Святого Климента в Саратове» 
общей численностью 37 организаций с сотнями добровольцев («Каритас» в России). 

Несомненно, цели и задачи, согласно официальной информации, представлен- 
ной на многочисленных сайтах данной организации, благородные. Предоставление 
безвозмездной помощи в различных направлениях всем нуждающимся, кроме как 
милосердие, по-другому и не назовешь. 

Почему Россия стала местом активизации появления ОГО? В начале 2000-х го- 
дов президент России В.В. Путин акцентировал роль гражданского общества «в каче- 
стве ассистента государства в социальной сфере», а также заявил: «Часть работы в 
социальной сфере, конечно, может быть передана в сферу деятельности некоммерче- 
ских организаций… нужно снимать остающиеся барьеры для их деятельности в сфе- 
ре социального обслуживания, здравоохранения, образования, в других смежных от- 
раслях» на Общероссийском форуме в 2015 году (Тарасенко, 2015). 

Как показал анализ состояния гражданского общества России, проведенный 
Гражданским форумом ЕС-России, регулярное политическое давление на ОГО приве- 
ло к его разделению на организации, пользующиеся непосредственной поддержкой 
государства, и осуществляющие оказание социальных услуг, вовлекая волонтеров, и 
организации, которые прилагают все больше усилий для осуществления деятельно- 
сти, а также стремятся уйти от пристального надзора государства. В результате по- 
являются новые НПА, регламентирующие деятельность общественных организаций, 
их финансирование и отчетности, определяющие понятия социально- 
ориентированных НКО и организации, выполняющих функцию иностранного агента. 
Кроме того, Индекс гражданского общества CIVICUS, что измеряет степень, в которой 
государство обеспечивает открытое гражданское пространство, относительно сво- 
бодное от ограничений и правового давления, показал, что Россия подавленная 
страна. Индекс помещает страны в несколько категорий по степени открытости: от- 
крытые, стеснённые, ограниченные, подавленные, закрытые. Данные полученные в 
2019 году показали такие оценки на примерах стран: Эстония и Швеция – открытые, 
Словакия и Великобритания – стеснённые (CIVICUS, 2019 CIVICUS 2020). Авторы До- 
клада считают, что в России государство продолжает побуждать одни ОГО брать на 
себя задачи по оказанию социальных услуг и сокращать деятельность тех, кто защи- 
щает права человека. Государством поддерживаются деполитизированные группы в 
таких областях как социальное обеспечение и спорт, в то время как правовой режим 
дал государству больше возможностей давления на другие ОГО, которые выражают 
недовольство и несогласие с ним решениями власти. Кроме того, цели организаций 
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определяют отношение государственных органов через выпуск законодательных 
актов к ОГО (Доклад…, 2019). 

С точки зрения государственных структур ОГО максимально популяризируют 
информацию о своих опасениях оказаться в неладах с государством, выражают недо- 
вольство нормами законодательства, регламентирующими контрольные функции 
над организациями, особенно финансируемыми из-за границы. Настаивают, на при- 
знании того, что их свобода ограничена в выборе сферы деятельности и возможно- 
сти рассчитывать на государственные, президентские гранты. 

Усиление гражданского участия, сплоченность и мобильность через социаль- 
ные сети увеличило приток молодого поколения в общественных объединениях, что, 
с одной стороны, является положительным аспектом в формировании гражданского 
общества России, а с другой – увеличился риск утечки современной молодежи в ев- 
ропейские страны. Изобретаются новые способы обойти попытки государства кон- 
тролировать и ограничивать нежелательную деятельность общественных организа- 
ций, что влечет риски провокаций и протестов в отношении государственной поли- 
тики в различных областях: экологии, образовании, медицине и прочее. 

Если провести аналогию участия молодежи в Германии, то немецкое молодое 
поколение почти полностью вовлечено в различные общественные и благотвори- 
тельные организации. Почти каждый второй немец является членом хотя бы одного 
объединения. Только в Берлине вносят в реестр по два клуба почти каждый день с 
2012 года. Число ассоциаций, представляющих интересы граждан, составляет 51% от 
общего числа (Windau, 2017). 

Анализ, проведенный среди молодежи России на примере Ростовской области, 
показал низкую вовлеченность студентов в сферу гражданской активности, что обу- 
словлено низкой информированностью молодежи о возможности участия в обще- 
ственной жизни, формальным характером большинства гражданских практик, огра- 
ниченным количеством времени для осуществления деятельности, несвязанной с 
места учебы или работы (Верещагина, Зайцева, 2020). Согласимся с авторами иссле- 
дования в том, что эти причины являются, действительно, важными и проблемными 
для активизации молодежи России. 

Ключевой проблемой, на наш взгляд, является налаживание диалога и взаи- 
модействия между государственными структурами и общественными организация- 
ми. Согласимся с мнением Т.А. Васильевой в том, что НКО, включённые «в публичную 
социальную политику государства, способствуют укреплению авторитета самой вла- 
сти, расширяют социальную базу публичной политики», кроме того не устранены 
бюрократические барьеры, осложняющие процесс взаимодействия (Васильева, 2009). 
По результатам исследования, проведенного А.Н. Новгородцевой, Н.И. Сивковой, Е.Л. 
Сысолятиной в Свердловской области по оценке заинтересованности субъектов вла- 
сти в развитии некоммерческих организаций, был сформулирован ряд выводов о 
том, что властные структуры заинтересованы в сотрудничестве с НКО, т.к. видят в 
них эффективный инструмент для быстрого разрешения острых социальных проти- 
воречий, но НКО нуждаются в организационной поддержке со стороны государства 
(Новгородцева, 2020). Однако, по мнению членов НКО России, их работа проходит в 
нестабильной и неблагоприятной нормативно-правовой среде, а также в условиях 
отсутствия диверсифицированных источников финансирования и недостатка ква- 
лифицированных кадров. Существует момент «текучести» зарегистрированных ор- 
ганизаций, т.е. число зарегистрированных новых НКО почти равно числу исключен- 
ных из списка зарегистрированных за аналогичный период. Например, в 2017 году 
зарегистрировано 14 тысяч новых организаций, при этом исключено из списка 18 
тысяч, а всего с 2011 года прошли регистрацию 114 тысяч новых организаций, а за- 
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крыто – 116 тысяч НКО. Нормативно-правовая база в сфере некоммерческого сектора 
направлена на выявление приоритетных организаций, действующих в социальной 
сфере и ограничений деятельности организаций, работающих в области защиты 
прав человека, экологии и другими научными исследованиями, особенно финанси- 
руемых из-за рубежа (Доклад…, 2018). 

Принимая во внимание все больше возрастающее количество НКО на терри- 
тории России, существующее за деньги иностранных государств, руководство стра- 
ны, опасаясь ложных благородных целей данных организаций, вынуждено предот- 
вращать появление рисков подрыва национальной безопасности государства, вер- 
бовки через участие молодого поколения граждан, утечки специалистов и прочее че- 
рез разработку требований законодательства, регулирующего деятельность всего 
третьего сектора России. Таким образом появилось разделение НКО по статусам: 

1) «социально ориентированные некоммерческие организации»; 
2) «социально ориентированные некоммерческие организации - исполнители 

общественно полезных услуг»; 
3) «организации, выполняющие функции иностранных агентов»; 
4) «нежелательные организации». 
Последние три типа организаций включены в соответствующие реестры, ко- 

торые ведутся федеральным Министерством юстиции и региональными органами 
власти, что позволяет усилить государственный контроль над деятельностью НКО. 
Кроме того, появились новые источники государственного финансирования, госу- 
дарственные программы поддержки с целью усилить замену иностранного финан- 
сирования. Задачи государства вполне понятны из нормативной базы, организации 
мероприятий, форумов и прочего, а вот истинные цели НКО не всегда соответствуют 
действительности. 

Одной из популярных организаций, кроме того одной из многочисленных по фи- 
лиалам и членам, является Трансперенси Интернешнл (Transparency International) – это 
некоммерческое партийное политическое независимое движение единомышленников со 
всего мира, посвященное глобальной борьбе с коррупцией. Transparency International бы- 
ла основана в 1993 году доктором Питером Эйгеном и его товарищами в Лондоне и Бер- 
лине и действуют на международном уровне на данный момент более чем в 100 странах. 
В России она представлена «Центром антикоррупционных исследований и инициатив 
Трансперенси Интернешнл – Р» (Тарасенко, 2015). 

Участники организации «ТИ – Р» исходят из того, что власть подлежит контролю 
со стороны общества, и именно этот контроль является главным залогом прозрачности, 
подотчетности, порядочности и честности государственных органов. Цель организации 
направлена на освобождение от коррупции государства, политики, бизнеса, гражданского 
общества и повседневной жизни людей («Трансперенси»…, 2018). 

Организация взяла на себя ответственность и обязательства выявления фак- 
тов коррупции в многочисленных странах, кроме того определила монополию пред- 
ставления ежегодной оценки Индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index, ИВК). По данным Трансперенси Интернешнл, опубликованным за 2020 год, 
Россия заняла 129 место из 180 возможных, набрав 30 баллов (из 100), и делит место 
с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. Значение ИВК в 30 единиц говорит об 
«очень высоком уровне восприятия коррупции». 

Проанализировав деятельность международных некоммерческих организаций 
и НКО России, можно сделать вывод, что, несмотря на возрастающую роль третьего 
сектора и делегирование ему государственных услуг, остаются значительные труд- 
ности в развитии третьего сектора. Для европейских НКО основными проблемами 
остается порядок финансирования, а вот для российских – сложности возникают с 
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момента регистрации организации и до фактического осуществления деятельности. 
Но, несмотря на ряд барьеров, Россия открыта для взаимодействия с европейскими 
партнерами. Гражданское общество активно участвует в филиалах международных 
организаций на территории России и стремится перенять опыт работы этих органи- 
заций. Волонтерство набирает популярность среди молодого поколения, что свиде- 
тельствует о желании молодых граждан быть полезными. В то же время государ- 
ствам стало сложно обходиться без деятельности НКО, власть старается поддержи- 
вать третий сектор, таким образом перекладывая ряд обязанностей на активные 
группы граждан. Для взаимовыгодного сотрудничества властям придется высоко 
оценивать волонтерскую работу, предоставлять налоговое льготы, а также осу- 
ществлять справедливое финансирование НКО. Гражданское общество России и ев- 
ропейских стран, независимо от менталитета, стремится активно участвовать в 
управлении своим государством через организацию общественных движений. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

 
Первякова Раиса Николаевна 
Аспирант 
Институт социологии и регионоведения, Южный федеральный университет 
E-mail: pervya.com@mail.ru 

 
Pervyakova Raisa Nikolaevna 
Postgraduate student 
Institute of Sociology and Regional Studies, Southern Federal University 
E-mail: pervya.com@mail.ru 

 
Литература 

1. Васильева Т.А. Взаимодействие государственных органов власти и негосударственных не- 
коммерческих организаций как институтов гражданского общества в современной России: тенденции, 
противоречия, перспективы развития : автореф. дис д-ра полит. наук. М., 2009. 48 с. 

2. Верещагина А.В., Зайцева А.А. Факторы социального поведения студентов вузов Ростовской 
области в гражданской сфере // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 
2020. № 3. С. 235-236. 

3. Доклад о состоянии гражданского общества в ЕС и России 2018. Режим доступа: https://eu- 
russia-csf.org/wp-content/uploads/2021/01/20200630_EU-RU-Report2019_final.pdf 

4. Доклад о состоянии гражданского общества в ЕС и России 2019. Режим доступа: https://eu- 
russia-csf.org/wp-content/uploads/2021/01/20200630_EU-RU-Report2019_final.pdf 

5. «Каритас» в России. Режим доступа: http://www.caritas-spb.org.ru/about/caritas-st- 
petersburg/caritas-in-russia 

6. Мартынович Е. Монсеньор Хартмут Каниа. Режим доступа: http://www.caritas- 
spb.org.ru/about/hartmut-kania 

7. Новгородцева А.Н., Сивкова Н.И., Сысолятина Е.Л. Власть и некоммерческие организации 
(НКО) в регионе: трудности взаимодействия (на примере Свердловской области) // Общество, поли- 
тика, экономика, право. 2020. № 9(86). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vlast-i- 
nekommercheskie-organizatsii-v-regione-trudnosti-vzaimodeystviya-na-primere-sverdlovskoy-oblasti 

8. Папэ У. Германия относительное благополучие / У. Папэ // Доклад о состоянии граждан- 
ского общества в ЕС и России 2016. Режим доступа: www.eu-russia-csf.org 

9. Тарасенко А. Некоммерческий сектор в странах Европейского Союза и России в контексте 
трансформации государства благосостояния. СПб.: Норма, 2015. 224 с. 

10. «Трансперенси» добилась увольнения сотен руководителей государственных и муници- 
пальных унитарных предприятий. Режим доступа: https://transparency.org.ru/special/transperensi- 
dobilas-uvolneniya-soten-rukovoditeley-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-unitarnykh-predpriyatiy.html 

11. CIVICUS. Отчет о состоянии гражданского общества 2019. Режим доступа: 
https://www.civicus.org/documents/reports-andpublications/SOCS/2019/state-of-civil-society-report- 
2019_executive-summary.pdf 

mailto:pervya.com@mail.ru
mailto:pervya.com@mail.ru
http://www.caritas-spb.org.ru/about/caritas-st-
http://www.eu-russia-csf.org/
http://www.civicus.org/documents/reports-andpublications/SOCS/2019/state-of-civil-society-report-


98 2021 Vol. 4 №1 (11) Caucasian Science Bridge 
 

 

12. CIVICUS (2020). Мониторинг слежения за гражданским пространством (2020). Режим до- 
ступа: https://monitor.civicus.org/govtindexes/ 

13. Каритас в Германии и во всем мире. Режим доступа: 
https://www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/ 

14. Виндау, Б. Рост числа опрошенных некоммерческих организаций / Б. Виндау // А.-Л. Ново- 
сти проекта Штракельян Обзор ZiviZ 2017. Режим доступа: https://www.bertelsmann- 
stiftung.de/de/unsere-projekte/zivilgesellschaft-in-zahlen/projektnachrichten/ziviz-survey-2017/ 

 
References 

1. Vasilyeva T.A. (2009) The interaction of state authorities and non-state non-profit organizations as 
institutions of civil society in modern Russia: trends, contradictions, development prospects. (Doctoral Disser- 
tation, Moscow). Available at: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003484032#?page=11 

2. Vereshchagina, A.V., Zaitseva, A.A. (2020). Factors of social behavior of university students in the 
Rostov region in the civil sphere // State and municipal management. Scholarly notes. No. 3. Р. 235-236. 

3. Report on the state of civil society in the EU and Russia (2018). Available at: https://eu-russia- 
csf.org/wp-content/uploads/2021/01/20200630_EU-RU-Report2019_final.pdf 

4. Report on the state of civil society in the EU and Russia (2019). Available at: https://eu-russia- 
csf.org/wp-content/uploads/2021/01/20200630_EU-RU-Report2019_final.pdf 

5. Caritas in Russia (2019). Available at: http://www.caritas-spb.org.ru/about/caritas-st- 
petersburg/caritas-in-russia 

6. Martynovich E. Monsignor Hartmut Cania (2021). Available at: http://www.caritas- 
spb.org.ru/about/hartmut-kania 

7. Novgorodtseva, A.N., Sivkova, N.I., Sysolyatina, E.L. (2020). Power and non-profit organizations 
(NPO) in the region: difficulties of interaction (on the example of the Sverdlovsk region). Society, politics, eco- 
nomics, law. 9(86). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/vlast-i-nekommercheskie-organizatsii-v- 
regione-trudnosti-vzaimodeystviya-na-primere-sverdlovskoy-oblasti 

8. Pape, W.. Germany relative well-being. State of Civil Society Report 2016 in the EU and Russia 
(2016). Available at: www.eu-russia-csf.org 

9. Tarasenko A. (2015). Non-profit sector in the countries of the European Union and Russia in the 
context of the transformation of the welfare state. St. Petersburg: Norma. 

10. "Transparency" has achieved the dismissal of hundreds of heads of state and municipal unitary en- 
terprises (2018). Available at: https://transparency.org.ru/special/transperensi-dobilas-uvolneniya-soten- 
rukovoditeley-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-unitarnykh-predpriyatiy.html 

11. CIVICUS (2019). State of Civil Society Report 2019. Available at: 
https://www.civicus.org/documents/reports-andpublications/SOCS/2019/state-of-civil-society-report- 
2019_executive-summary.pdf 

12. CIVICUS (2020). Monitor Tracking Civic Space. Available at: 
https://monitor.civicus.org/govtindexes/. 

13. Die Caritas in Deutschland und weltweit (2021). Available at: 
https://www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/ 

14. Windau, B. Umfrage Zahl der gemeinnützigen Organisationen wächst. A.-L. Strakeljahn. Pro- 
jektnachrichten ZiviZ-Survey (2017). Available at: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere- 
projekte/zivilgesellschaft-in-zahlen/projektnachrichten/ziviz-survey-2017/ 

 
Поступила в редакцию 14 февраля 2021 г. 

http://www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/
http://www.caritas-spb.org.ru/about/caritas-st-
http://www.eu-russia-csf.org/
http://www.civicus.org/documents/reports-andpublications/SOCS/2019/state-of-civil-society-report-
http://www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-


2021 Vol. 4 №1 (11) Caucasian Science Bridge 99 
 

 

Информация для авторов 
 

В журнал принимаются для публикации статьи, посвященные актуальным 
теоретическим и практическим проблемам в области исследования макрорегиона 
Большого Кавказа в системе государственных и региональных образований евразий- 
ского пространства, включающего Среднюю Азию, Ближний Восток и Черноморско- 
Каспийский регион. Также предполагается возможность публикации в данном издании 
исследований, ориентированных на изучение актуальных проблем развития других регио- 
нов современного мира в координатах профиля журнала. 

Требования к оформлению статей соответствуют стандартам научных журна- 
лов международного уровня. Это будет способствовать ускорению включения жур- 
нала в Перечень ВАК, а в дальнейшем – в ERIH PLUS, SCOPUS и другие международ- 
ные базы данных. 

Разделы журнала: 
1. Геополитика Большого Кавказа 
2. Религии и регионы Большого Кавказа 
3. Этнология народов Большого Кавказа 
4. Цивилизации и культуры Большого Кавказа 
5. Социальные институты региона: прошлое, настоящее, будущее 
6. Дискуссионная трибуна 
7. Рецензии 
8. Молодежный формат 
Языки публикаций: русский, английский. 
Рекомендуемый объем статьи – не более 1 авторского листа (40 тыс. знаков с 

пробелами). 
Текст статьи должны быть набран в формате Word, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, поля свер- 
ху, снизу, слева, справа – 2 см, нумерация страниц сплошная, начиная с первой. Знаки 
принудительного переноса, а также дополнительные пробелы в тексте статьи не до- 
пускаются. 

Графики, диаграммы, схемы и рисунки представляются в формате Word 1997– 
2003 на отдельной странице. Таблицы в тексте должны нумероваться и иметь заго- 
ловки, размещенные над полем таблицы. 

 
Рекомендуемый уровень оригинальности текста статьи – 80 %. 
Недопустимо: 
• Дословное копирование текста другого автора без указания его авторства, 

без ссылки на источник и использования кавычек. 
• Некорректное перефразирование произведения другого автора, при котором 

изменяется более одного предложения в рамках одного параграфа или раздела тек- 
ста, либо предложения располагаются в ином порядке без соответствующей ссылки 
на источник. 

• Использование графических элементов произведения другого автора без ука- 
зания авторства (рисунка, таблицы и т.п.) и ссылки на источник. Авторы должны по- 
лучить разрешение владельца авторских прав на использование элементов его про- 
изведения. 

• Самоплагиат. Если фрагменты рукописи ранее были опубликованы в дру- 
гой статье, авторы обязаны сослаться на более раннюю работу, указать, в чем суще- 
ственное отличие новой работы от предыдущей и, вместе с тем, выявить ее связь с 
результатами исследований и выводами, представленными в предыдущей работе. 
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• Самоцитирование. В списке использованной литературы не должно быть 
более 20% работ авторов рукописи. 

 
Рекомендуемое количество источников в списке литературы – 20–25. 

 
Информация об авторе на русском языке 

Название статьи 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), 
Научная степень, звание, должность, 
E-mail: 
Тел.: 

Аффилиация 
Название организации 
Город 
Страна 

Аннотация 
(объем от 200 до 300 слов) 

Ключевые слова 
Ключевые слова (5-10) разделяются точкой с запятой 

 
Информация об авторе на английском языке 

Название статьи на английском языке 

Полное имя, инициал отчества, фамилия на английском языке, 
(Anna V. Ivanova) Рекомендуется воспользоваться системой транслитерации на 
сайте http://translit.ru, при этом необходимо выбрать вариант стандарта BGN. 
Научная степень, звание, должность, 
E-mail: 
Тел.: 

Аффилиация на английском языке 
Не следует писать приставки, определяющие статус организации или аббревиатуру 
этой части названия (FGBNU, FGBOU VPO). 
Аннотация на английском языке 
(объем от 200 до 300 слов) 

Ключевые слова на английском языке 
Ключевые слова (5-10) разделяются точкой с запятой 

 
Требования к оформлению ссылок и списка литературы 

В тексте источник указывается в круглых скобках (фамилия первого автора, 
год выхода). 

Например, (Слаутер, 1996. С. 34) или (Acemoglu, 2003. P. 630). 
В список литературы включаются только источники, использованные при 

подготовке статьи. На все источники в тексте должны быть даны ссылки. 
 

Список литературы 
В конце  статьи приводятся два  библиографических списка  (ЛИТЕРАТУРА и 

REFERENCES): 
ЛИТЕРАТУРА – с оригинальным написанием источников (например, на рус- 

ском, украинском и английском языках). 
В списке литературы источники располагаются по алфавиту, источники на 

иностранных языках располагаются после литературы на русском языке. 

http://translit.ru/
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REFERENCES – список литературы на английском языке располагается по ал- 
фавиту. 

 

Пример оформления списка – ЛИТЕРАТУРА 
КНИГИ 
Маршак А.Л. Социология культурно-духовной сферы. М.: Издательство гуманитарной 
литературы, 2007. 424 с. 

 
СТАТЬИ 
Герасимов Г.И. Образование – потенциал социокультурной трансформации россий- 
ского общества // Социально-гуманитарные знания. 2005. № 4. С. 84–96. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 
APA Style (2011). Режим доступа: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx 

 
ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 
Лубский Р. А. Российская государственность как социальная реальность: методоло- 
гия многомерного исследования, типы, специфика развития : автореф. дис. ..... д-ра 
филос. наук. Ростов н/Д., 2015. 
Лубский Р. А. Российская государственность как социальная реальность: методоло- 
гия многомерного исследования, типы, специфика развития : дис. .... д-ра филос. наук. 
Ростов н/Д., 2015. 

 
ИЗДАНИЕ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ 
Беляева Л. А. Россия – новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс 
// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены / 
под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Наука, 2005. 

 
СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Скорынин С.Л. К проблеме маргинальности и культуры в современной России // Со- 
циологический диагноз культуры российского общества второй половины XIX – 
начала XXI в.: материалы всероссийской научной конференции. СПб.: Интерсоцис, 
2008. C. 197–202. 

 
Оформление русскоязычной литературы в References 

Оформление списка литературы на иностранном языке существенно отличается 
от принятых требований ГОСТ к оформлению русскоязычных источников, поэтому 
авторам рекомендовано самым внимательным образом ознакомиться с данным раз- 
делом, чтобы свести к минимуму возможные неточности и тем самым повысить 
шансы на успешную публикацию своей работы и ее дальнейшее международное 
признание. Следует понимать, что работа с оформлением списка литературы являет- 
ся отдельным важным элементом подготовки материалов к публикации. 

Все References (список литературы на иностранном языке) оформляются в алфа- 
витном порядке. Требования к оформлению References основаны на APA Style – ши- 
роко распространённой в мировых общественных науках форме оформления акаде- 
мических работ, разработанной Американской ассоциацией психологов. Подробную 
информацию по составлению библиографических ссылок и цитированию на англий- 
ском языке в APA formatting and style guide можно найти по адресу: 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx
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Ниже приведены примеры оформления иноязычных источников, перевода рус- 
скоязычных источников на английский язык в соответствии с требованиями между- 
народных баз цитирования и рекомендациями авторам для составления References. 

Список литературы в романском алфавите (латинице) должен публиковаться в 
таком качестве, чтобы эти ссылки могли быть учтены международными базами 
научной индексации. 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является 
залогом того, что цитируемая публикация будет использована при оценке научной 
деятельности ее авторов. При переводе русскоязычных ссылок в АРА-формат автор 
должен учитывать, что ссылки на латинице предназначены для иноязычного чита- 
теля и должны быть ему максимально понятны. 

Транслитерация русскоязычных названий должна производиться на основе 
 

Пример оформления списка – REFERENCES: 
КНИГИ 
Автор (Год издания). Перевод заглавия. Место издания: Издательство. 

Marshak, A.L. (2007). Sociology of cultural and spiritual sphere. Moscow: Gumani- 
tarnaya literatura Publ. 

 
СТАТЬИ 
Автор (Год издания). Перевод заглавия. Перевод названия журнала, номер выпуска, 
страницы. 

Gerasimov, G.I. (2005) Education – the potential of sociocultural transformation of 
Russian society. Social and humanitarian knowledge, 4, 84-96. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 
Заглавие. (Год издания, если есть). Available at: URL. 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx 
ДИССЕРТАЦИЯ 
Автор (Год издания). Перевод заглавия. (Doctoral Dissertation, университет, город) 

Lubsky, R. A. (2015). Russian statehood as a social reality: the methodology of multi- 
variate research, types, the specifics of development. (Doctoral Dissertation, Southern Federal 
University, Rostov-on-Don). 

 
ИЗДАНИЕ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ 
Автор (Год издания). Перевод заглавия. In редакторы (Eds.). Место издания: Изда- 
тельство транслитерация. 

Belyaeva, L.A. (2005). Russia – New Social Reality. Rich. Poor. Middle class. In M.K. 
Gorshkov & N.E. Tikhonova (Eds.). Moscow: Nauka. 

 
СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Автор (Год издания). Перевод заглавия. In Название конференции перевод: Proceed- 
ings of the Scientific Conference. Место издания: Издательство. 

Skorynin, S.L. (2008). To the problem of marginality and culture in modern Russia. In 
Sociological diagnosis of the culture of Russian society in the second half of the XIX - beginning 
of the XXI century: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference. SPb.: Intersotsis. 

http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx
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Author Guidelines 
The journal accepts the articles for actual theoretical and practical issues of the re- 

search of the macro-region the Greater Caucasus in the system of state and regional entities 
of the Eurasian space, including Central Asia, the Middle East and the Black Sea-Caspian re- 
gion. 

The design of the articles meets the standards of international scientific journals in 
order to be accepted to the international databases in future. 

Focus and Scope: 
The journal offers the following subject headings in correspondence to the profile of 
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