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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ: 
ДИСТРИБУТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Я. Ю. Старцевa
a Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук 

(Екатеринбург, Россия)

АННОТАЦИЯ:
Введение. Ценностные установки государственной власти и должностных лиц играют существен-

ную роль как в формировании государственной политики, так и в её легитимации. Цель статьи — 
проанализировать ценностные установки президентской власти в России в том виде, в каком они 
содержатся в публичных высказываниях Президента РФ.

Материалы и методы. Исследование опирается на корпус выступлений Президента РФ в период 
с 2000 по 2020 гг., опубликованных на официальном президентском сайте. На основании корпуса 
сформирована векторная дистрибутивно-семантическая модель, которая позволяет провести ком-
плексный анализ различных аспектов президентского публичного дискурса, включая его ценностную 
структуру. Для этого разработан базовый ценностный тезаурус, охватывающий четыре группы цен-
ностей: «народные», идеологические, христианские и консумеристские. Каждый тезаурус расши-
рен за счёт ближайших ассоциатов, выявленных общедоступными векторными моделями русскоя-
зычных корпусов. Последующая кластеризация позволяет сформировать структуру ценностных 
представлений на основе частотности коллокаций ассоциатов первого, второго и третьего порядка. 
Применение тех же процедур к находящейся в открытом доступе векторной модели, основанной 
на Национальном корпусе русского языка, позволяет сравнить особенности президентского дис-
курса с общерусским ценностно-семантическим пространством.

Результаты. Проведённый анализ позволил выявить 13 ценностно-семантических кластеров, струк-
турирующих президентский дискурс, формирующих консервативное милитаризованное и религи-
озно ориентированное ядро, в значительной степени фокусирующееся на антиценностях несчастий 
и угроз, и изолированные кластеры, связанные с прогрессистскими и модернизационными ценно-
стями, а также ценностями сотрудничества — преимущественно в отношении зарубежных партнёров.

Обсуждение. Сравнение ценностно-семантической структуры президентского дискурса с дан-
ными модели, основанной на Национальном корпусе русского языка, позволяет сделать выводы 
о существенном сходстве и даже общности части ценностно-семантических кластеров (традицио-
нализм, христианская религиозность, фокусирование на несчастьях и угрозах), а также и о заметных 
различиях, в первую очередь — в отношении эмоционального наполнения ценностей, содержатель-
ной глубины и ценностными дихотомиями ума/глупости и правды/лжи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: президентская власть, ценности, аксиология, президент Российской Федерации, 
дистрибутивная семантика, политические ценности, политический дискурс.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Старцев Я. Ю. Ценностные установки президентской власти: дистрибутивно-
семантический анализ // Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 4. С. 5-18. EDN JGHRAS. DOI 
10.22394/2304-3369-2023-4-5-18.
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ВВЕДЕНИЕ
Ценностный анализ позиций, установок и дей-

ствий органов государственной власти представ-
ляется исследовательской проблемой с устойчи-
вой актуальностью. С одной стороны, именно 
ценностные основания придают действиям ор-
ганов власти смысл, выходящий за рамки ути-
литарной результативности и связанный с тер-
минальными ценностями [1]; с другой стороны, 
именно ценностное обоснование играет ключе-
вую роль в легитимации деятельности органов 
государственной власти и должностных лиц [2]. 
В то же время применительно к политическим 
процессам в современной России эта проблема-
тика приобретает дополнительные измерения. 
Правовое закрепление «традиционных ценно-
стей»¹, вплоть до указания на ценностные осно-
вания государственной политики в Конститу-
ции РФ [3], даёт дополнительные основания для 
обновления и систематизации наших представ-
лений о структуре ценностной системы россий-
ского общества, прежде всего, в контексте поли-
тической жизни и государственной политики.

В то же время большая часть исследований, 
посвящённых этой проблематике, либо опира-
ется на некоторый априорный перечень ценно-
стей, не уточняя эмпирические основания их 
выявления, либо ориентируется на единство 
ценностной системы, чаще всего также посту-
лируемое априорно. На наш взгляд, анализ этой 
проблемы может существенно выиграть как от 
прояснения того, каковы источники концепту-
ализации ценностей, так и от использования 
методологии количественного анализа, повы-
шающей уровень доказательности и проверяе-
мости основных выводов.

Ценности, определяющие государственную 
политику, в той или иной степени локализова-
ны в рамках политической системы. В современ-
ной российской политической системе ключе-
выми полномочиями по формированию госу-
дарственной политики обладает Президент РФ²; 
следовательно, именно анализ ценностных уста-
новок президентской власти представляется 

наиболее интересным и эвристически перспек-
тивным. Использование методов векторного 
анализа для выявления ценностной структуры 
регулярно проводится на общеязыковом мате-
риале в рамках лингвистических исследований 
[4], однако сравнительно редко становится ин-
струментарием политологических изысканий.

Целью статьи является выявление ценностных 
установок российской президентской власти 
методами дистрибутивной семантики на основе 
корпуса публичных выступлений президентов 
РФ 2000–2020 гг. Такое выявление и последую-
щая систематизация предполагают в качестве 
промежуточной задачи сопоставление структу-
ры декларируемых президентских ценностей 
с устойчивыми характеристиками ценностной 
структуры российского общественного созна-
ния, определяемых с помощью той же методо-
логии, применённой к общеязыковому корпусу.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Классификация значимых человеческих цен-

ностей представляет собой давнюю исследова-
тельскую задачу; в большинстве случаев оказы-
вается, что исследователи, скорее, склонны фор-
мировать классификационные модели ad hoc, 
чем выстраивать универсальный консенсусный 
подход к этой проблеме [5]. Наиболее распростра-
нённые подходы к формированию универсаль-
ного списка ключевых ценностей, ориентиро-
ванного на прикладные исследования, – будь то 
в рамках психологии³ или политологии [6], – 
эмпирически обоснованы, даже приобрели ста-
тус классических, но ориентированы преиму-
щественно на ценности индивида. В контексте 
политологического исследования нам представ-
ляется необходимой разработка ценностного 
классификатора, который в большей степени 
учитывал как коллективный характер многих 
ценностей, так и их разнообразие, в т. ч. несво-
димое разнообразие, связанное с разными ос-
нованиями для классификации.

Первый методологический шаг, таким обра-
зом, заключался в разработке перечня ключе-
вых ценностей, на основе которого можно было 
бы составить соответствующие им тезаурусы. 
Мы выделили четыре группы ценностей, кото-
рые могли бы претендовать на широкое распро-
странение и в то же время обладают специфи-

² Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022). Ст. 80.

¹ Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей : Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 09.11.2022 № 809.

³ Рокич М. Природа человеческих ценностей. Санкт-
Петербург : Росноу, 2004. 276 с.
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ческим вокабуляром: народные ценности, хри-
стианские ценности, идеологические ценности 
и ценности постмодерна.

По данным «Аксиологического фразеологи-
ческого словаря русского языка», народные цен-
ности представляют собой ключевые аксиологи-
ческие установки и оценки, содержащиеся во фра-
зеологии русского языка⁴. «Это витальные цен-
ности и антиценности (аксиологемы жизнь
и смерть; здоровье и болезнь); священная цен-
ность и её антиценность (аксиологемы родина
и чужбина); гедонистические ценности и анти-
ценности (аксиологемы счастье и несчастье); 
социально-утилитарные ценности и антицен-
ности (аксиологемы труд и безработица/лень/
отдых); материально-утилитарные ценности и 
антиценности (аксиологемы богатство и бед-
ность); интеллектуально-познавательные цен-
ности и антиценности (аксиологемы ум и глу-
пость); нравственно-этические ценности и ан-
тиценности (аксиологемы правда и ложь); эмо-
ционально-утилитарные ценности и антицен-
ности (аксиологемы смех и плач)» [7, с. 131]. При-
держиваясь того же бинарного подхода «цен-
ность/антиценность», мы дополнили этот пере-
чень некоторыми семантическими парами, так-
же широко представленными в русской фразе-
ологии (любовь/ненависть, победа/поражение). 
Кроме того, каждый из элементов ценностных 
антиномий был представлен в разных частеречных 
формах для нейтрализации склонности некото-
рых векторных моделей подбирать при поиске 
преимущественно слова, относящиеся к одной 
части речи. Итоговый список на этом этапе содер-
жал такие лексемы, как счастье, счастливый, лю-
бовь, любить, богатство, богатый, богатеть и т.д.

Христианские ценности в целях нашего ана-
лиза представляют собой простой перечень семи 
главных добродетелей (лат. septem virtutes prin-
cipales) и семи главных («смертных») грехов 
(лат. septem peccata capitalia). Список был допол-
нен за счёт тех грехов и добродетелей, которые 
различны в православной и католической тра-
дициях, а также ценностей, содержащихся в де-
сяти заповедях Моисеевых. Как и в случае с на-
родными ценностями, соответствующие кон-
цепты были по возможности представлены в раз-
ных частеречных формах.

Идеологические ценности формировались 
на основе схемы идеологических антиномий 
Модерна, представленной в [8]: каждому эле-
менту антиномических пар были сопоставлены 
ключевые ценности, идентифицирующие дан-
ную идеологическую позицию.

Наконец, сформированные таким образом 
внутренне связные блоки ценностей были до-
полнены набором ценностей, которые боль-
шинство исследователей связывают с постмо-
дерном [9] (в частности – с консюмеристскими 
установками [10]) и которые не тематизируют-
ся и не проблематизируются в должной мере 
в классических ценностных системах, будь то 
народно-фольклорная, христианская или идео-
логическая система. Речь идёт о таких ценност-
ных категориях, как безопасность, комфорт, 
приятность, (индивидуальное) саморазвитие, 
доступность, выбор, удобство и их антитезах. 
Итогом этого этапа стали четыре списка лексем, 
маркирующих соответствующие им ценности, 
12–20 лексем в каждом.

Каждый из четырёх базовых тезаурусов был 
затем пропущен через дистрибутивно-семанти-
ческие модели с целью поиска наиболее близких 
по значению ассоциатов (для поиска использо-
вался программный пакет Gensim [11], порог 
контекстной близости значений для всех спи-
сков 0,6). Результатом стали расширенные теза-
урусы, учитывающие разнообразие словоупо-
требления и обогатившие базовые тезаурусы 
синонимами, антонимами и контекстными ас-
социатами, отражающими современные дис-
курсивные практики.

Для формирования базовой (референтной) 
семантической модели ценностей использова-
лись шесть дистрибутивно-семантических мо-
делей современного русского словоупотребле-
ния, представленные в рамках проекта RusVec-
tōrēs [12] и основанные, соответственно, на На-
циональном корпусе русского языка⁵ (далее – 
НКРЯ), корпусе «Тайга»⁶, объединении НКРЯ 
и русскоязычной Википедии. Использованные 
модели различаются как составом исходных 
корпусов («Тайга» и НКРЯ в значительной сте-
пени литературоцентричны, в НКРЯ присут-
ствуют тексты XIX–XX вв., а привлечение мате-

⁴ Байрамова Л. К. Аксиологический фразеологический 
словарь русского языка : словарь ценностей и антиценно-
стей. Казань : Центр инновационных технологий, 2011. 359 с.

⁵ Национальный корпус русского языка. URL: https://
ruscorpora.ru.

⁶ Shavrina, T., & Shapovalova, O. (2017). To the method-
ology of corpus construction for machine learning: “Taiga” 
syntax tree corpus and parser. In Corpora2017.

https://ruscorpora.ru
https://ruscorpora.ru
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риалов из Википедии сдвигает содержание кор-
пуса в сторону энциклопедичности), так и ал-
горитмами создания моделей (алгоритмы Con-
tinuous Bag-of-Words либо Continuous Skipgram
с различными настройками для разных моделей)⁷. 
Сочетание моделей, основанных на разных кор-
пусах, должно дать максимальный охват совре-
менного русского ценностно-семантического 
пространства. Итогом этого шага стали четыре 
расширенных ценностных тезауруса, насчиты-
вающих до полутора сотен лексем каждый и ос-
нованных на русскоязычных корпусах, послу-
живших эмпирическим материалом для моделей 
RusVectōrēs.

Следующий этап исследования предполагал 
анализ распределения ассоциатов к лексемам 
из тематических ценностных тезаурусов в пу-
бличном дискурсе Президента РФ. С этой це-
лью нами был сформирован корпус публичных 
высказываний Президента РФ в период с 2000 
по 2020 гг. (выступления на мероприятиях, офи-
циальные заявления, статьи в прессе, послания 
к Федеральному собранию и т. д. – всего более 
45 млн словоупотреблений)⁸. На этом материале 
с помощью программного пакета Gensim нами 
была построена векторная модель президент-
ского дискурса (m = 10, x = 100, w = 15, Continu-
ous Skipgram, словарь 49 918). Модель была вы-
брана из множества экспериментально сгене-
рированных моделей на основе стандартных 
тестов RuLex и ru_simlex965.

Все тезаурусы были последовательно пропу-
щены через векторную модель корпуса прези-
дентских выступлений с целью поиска наибо-
лее близких ассоциатов и связей между ними. 
Использовавшая глубина погружения в ассоци-
ативные цепочки — 3, т. е., на каждый найден-
ный ассоциат искались ассоциаты к нему, затем 
к найденным применялась та же процедура. Для 
ограничения перечня найденных лексем лишь 
наиболее значимыми во всех случаях использо-
вался двойной фильтр: во-первых, учитыва-
лись только ассоциаты, имеющие косинусный 
показатель близости не менее 0.6⁹, во-вторых, 

учитывались лишь лексемы, входящие в пер-
вую треть выстроенного по частотности вока-
буляра векторной модели, т. е. относящиеся 
к самой частотной трети всего её словарного 
запаса. Поскольку сформированные таким об-
разом цепочки ассоциатов образовали слишком 
масштабный для качественной интерпретации 
граф (более тысячи узлов), получившиеся се-
мантические кластеры были сжаты с использо-
ванием ещё одного дополнительного фильтра: 
учитывались лишь ассоциаты, имеющие в рам-
ках графа не менее пяти связей с другими эле-
ментами либо встречающиеся в ассоциативных 
цепочках не менее пяти раз. Этот фильтр позво-
лил отсеять некоторые шумы (например, имена 
собственные); на этом же этапе была проведена 
ручная фильтрация, отсеявшая втянутые по ас-
социативной цепочке специальные термины 
(«муниципальное образование»), коллоквиаль-
ные обороты («рад приветствовать») и прошед-
шие предыдущие фильтры служебные части 
речи. Кластеризация проводилась средствами 
Graphviz [13]. Результатом этого шага стал на-
бор графов, характеризующих ценностную 
структуру президентского дискурса: лексемы-
маркеры были распределены по соответствую-
щим контексту их упоминания кластерам, с учё-
том коллокационной близости.

Вместе с тем характеристика единичного фе-
номена, каким здесь предстаёт президентский 
дискурс, малоинформативна если не сопрово-
ждается сравнением. Возможности диахрони-
ческого анализа выступлений Президента РФ 
за разные годы, подобно проводившимся нами 
ранее исследованиям логики посланий Феде-
ральному собранию [14], затруднены несколь-
кими соображениями. Во-первых, объём соот-
ветствующих текстовых корпусов слишком не-
велик для того, чтобы обеспечить единство 
методологии: достоверные векторные модели 
требуют корпусов значительно большего раз-
мера, чем совокупность выступлений Прези-
дента РФ за любой произвольно взятый год¹⁰. 
Во-вторых, сравнения внутри монологичного 
корпуса не дают оснований для ответа на вопрос 
о том, как президентская ценностная система 
соотносится с ценностями общества в целом 
либо каких-то его частей, а этот вопрос пред-

⁷ RusVectōrēs: семантические модели для русского языка. 
URL: https://rusvectores.org.

⁸ На основании транскриптов выступлений и полно-
текстовых публикаций, представленных на официальном 
сайте Президента России (http://kremlin.ru).

⁹ Для сравнения: в рамках той же модели строки «пре-
зидент» и «глава государства» имеют показатель близо-
сти 0,77, лексемы «мама» и «мать» – 0,75, строки «Россия» 
и «Российская Федерация» – 0,73.

¹⁰ Shavrina, T. (2018). Differential approach to web-corpus 
construction. In Komp’juternaja Lingvistika i Intellektual'nye 
Tehnologii. https://elibrary.ru/ybgvkp.

https://rusvectores.org
http://kremlin.ru
https://elibrary.ru/ybgvkp
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ставляется принципиальным с точки зрения 
позиционирования президентского дискурса 
в современном информационном и ценност-
ном пространстве. Наконец, относительная 
новизна используемого подхода требует прояс-
нения того, в какой мере выявленная структура 
ценностей определена спецификой объекта 
исследования, а в какой связана с особенностя-
ми методологии.

Для такого сравнения необходим как мини-
мум один референтный корпус, который можно 
было бы использовать в качестве точки отсчёта, 
поскольку сопоставление президентского дис-
курса с любым произвольно взятым текстовым 
массивом мало поможет в его позиционирова-
нии: нам необходимо либо начало координат, 
либо большое количество корпусов, позволяю-
щих выстроить систему координат. Исходя из 
этих соображений в качестве референтной ис-
пользована модель, разработанная в рамках 
проекта RusVectōrēs и основанная на Нацио-
нальном корпусе русского языка (ruscorpora_
upos_skipgram_300_10_2017)¹¹, как наиболее сба-
лансированная с точки зрения состава исход-
ного корпуса и отражающая устойчивые пла-
сты языка и ценностные предпочтения.

Словарный список модели, основанной на 
НКРЯ, включает 184 973 вхождений, тогда как 
в модели президентского дискурса их всего 49 918. 
Такое различие естественным образом предпо-
лагает, что ценностно-семантическая карта НКРЯ 
будет более обширной и разнообразной, чем 
в случае с корпусом президентских выступлений, 
в частности, потому что частотный фильтр в пер-
вом случае будет учитывать около 60 000 лемм, 
а во втором – только около 16 000. Следователь-
но, сравнение масштаба и степени разнообразия 

результатов представляется малоосмысленным. 
Напротив, если мы рассматриваем президент-
ский дискурс как своеобразную выборку из об-
щерусского ценностно-семантического про-
странства, структура и направленность этой вы-
борки представляет самостоятельный интерес 
и может быть изучена с использованием пред-
ложенных методов. Результатом этого шага стала 
ценностно-семантическая модель российского 
общественного сознания в том виде, в котором 
оно представлено в НКРЯ.

Основные характеристики использованных 
векторных моделей представлены в таблице 1.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результатом проведённых операций стала 

семантическая карта президентского дискурса, 
отражающая, на наш взгляд, его ценностную 
структуру. Отображение разработанных на пер-
вом этапе расширенных ценностных тезауру-
сов на семантическое пространство президент-
ского дискурса формирует 13 связанных друг 
с другом крупных ценностных кластеров и не-
которое количество более мелких. Каждый кла-
стер формируется перекрёстно связанными ас-
социатами, относящимися к одному или несколь-
ким ценностным тезаурусам либо являющимися 
ассоциатами первого или второго порядка по 
отношению к элементам этих тезаурусов (рис. 1).

Первый кластер (№ 1 на рисунке 1) органи-
зован вокруг таких ценностей, как мужество, 
доблесть, стойкость, профессионализм, сила 
духа, и отражает традиционную милитаризо-
ванную трактовку социально одобряемых уста-
новок и поведенческих качеств, преимуще-
ственно маскулинных. В этом же кластере ока-
зываются связанные с остальными элементами 
через уважение и ценности религиозные когна-
ты: религия, церковь, духовный, патриарх и т. д. 

¹¹ https://rusvectores.org/static/models/ruscorpora_upos_
skipgram_300_10_2017.bin.gz

Корпус Структура Даты (охва-
тываемый 

период)

Объём (кол-
во словоупо-
треблений)

Модель Авторство мо-
дели

Дата соз-
дания 

модели
НКРЯ 46% – художественная 

литература, 54% – перио-
дика, мемуары, устная 

речь, документы

55 % ХХ в., 
20 % XIX в., 
23 % XXI в.

≈ 250 млн m10x300w10, 
Continuous 

Skipgram, сло-
варь 184 973

RusVectōrēs 
(ВШЭ и Уни-

верситет Осло)

2017

Прези-
дентский 

корпус

Публичные выступления 
Президента РФ (транс-

крипты)

2000–2020 ≈ 45 млн m10x100w15, 
Continuous 

Skipgram, сло-
варь 49 918

Я. Ю. Старцев 2020

Таблица 1 — Модели, использованные для анализа ценностных вариаций
Table 1 — Models used to analyze value variations

https://rusvectores.org/static/models/ruscorpora_upos_skipgram_300_10_2017.bin.gz
https://rusvectores.org/static/models/ruscorpora_upos_skipgram_300_10_2017.bin.gz
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Кластер 1 тесно связан с соседними: доблесть, 
мужество и героизм сцепляют его с историко-
патриотическим кластером 2 (подвиг, Родина, 
Великая Победа, советский народ, гордость, 
вера, традиция и т. д.). Через ценности и духов-
ность традиционно-маскулинный кластер 1 свя-
зан с историко-культурным кластером 5 (иден-
тичность, культура, Пушкин, Достоевский, 
музыка, русский и пр.), а через религиозность
и дух – с кластером угроз 9 (терроризм, ксено-
фобия, нетерпимость, противоракетная обо-
рона, американские партнёры и т. д.). Наконец, 
через небольшой промежуточный кластер, сбли-
жающий братство с дружбой и добрососедством, 
кластер 1 соединяется с внешнеполитическим 
и внешнеэкономическим кластером 6 (взаимное 
доверие, сотрудничество, совместная работа, 
взаимопонимание, деловые связи и пр.).

В свою очередь историко-патриотический 
кластер связан многими отношениями с по-
зитивно-оценочным кластером 4 (нравится, 
замечательный, великолепный, здорово и пр.) 
и с особым кластером 12, объединяющим реа-
лии Второй мировой войны (нацизм, фашизм, 
мировая война), а через понятия жертва и со-
бытие – с кластером катастроф 3 (катастрофа, 
трагедия, трагическое событие и пр.). Связь 
между остальными кластерами слабее (меньше 
общих ассоциатов), так что мы можем говорить 
о своеобразном ценностном ядре, ограничен-
ном названными семантическими блоками. Тем 
не менее через образовательную тематику исто-
рико-культурный кластер связан с семейно-
здравоохранительным (№ 7), где такие катего-
рии, как семья, мама, родители, дети, переходят 
посредством подростков и школьников к тема-
тике наркомании, а далее – к перечню содержа-
щихся в том же семантическом блоке заболева-
ний, от рака до COVID. Семантическая цепочка 
люди – жизнь также связывает этот кластер с 
традиционно-маскулинным кластером 1.

Остальные крупные кластеры изолированы 
от ядра, т. е. связанные с ними списки ассоциа-
тов не пересекаются ни с семантическими бло-
ками ядра, ни друг с другом. Это политико-элек-
торальный кластер 8 (демократия, выборы, пар-
тии и т. д.), полицейский кластер 10 (убийство, 
расследование, уголовное дело, преступление, 
приговор и т. д.), инновационно-технологиче-
ский кластер 11 (инновации, новые технологии, 
разработка, проект, концепция и пр.) и спор-

тивный кластер 13 (спорт, соревнования, здоро-
вый образ жизни, олимпийские игры и пр.). Из 
мелких кластеров, содержащих небольшое ко-
личество ассоциатов (на рисунке не пронуме-
рованы), можно отметить два, относящихся к 
экономике, но не связанных друг с другом (ра-
бота – прибыль – зарплата, и темпы роста – 
хорошие показатели).

На наш взгляд, выявленные таким образом 
семантические блоки характеризуют именно 
ценностные установки, а не предметно-темати-
ческие области, которые в президентском дис-
курсе, конечно, гораздо более разнообразны. 
Во-первых, это отчасти обеспечивается исполь-
зованной методикой: каждый элемент семан-
тической карты является близким ассоциатом 
какой-либо ценностной категории из расши-
ренных тезаурусов ценностей. Во-вторых, ка-
чественная интерпретация содержания всех 
кластеров позволяет увидеть, что каждый эле-
мент или явно содержит в себе оценочное су-
ждение (трагедия, героизм, гордость), либо 
непосредственно связан с какой-либо ценно-
стью или антиценностью из стартовых списков 
(здоровье, доход, преступление и т. д.).

Промежуточные выводы на данном этапе 
исследования очевидны. Речь идёт о системе 
ценностей с преимущественно консерватив-
ным ядром, ориентированным на героизацию 
прошлого и характерных для него установок и 
достижений с заметной долей религиозности. 
Это совпадает и с наблюдениями многих других 
исследователей [15]. В ней почти не представ-
лены материальные и гедонистические ценно-
сти, но существенное место занимают угрозы, 
несчастья и болезни, разумеется, как антицен-
ности, однако существенные для проецируемой 
президентским дискурсом картины мира в це-
лом. Ядро характеризуется значительной моно-
логичностью и унитарностью: оно ориентиро-
вано на ценности объединяющего или унифи-
цирующего характера (патриотизм, дружба, 
священный, духовный и пр.), тогда как взаимо-
действие, учитывающее различия, делегирова-
но во внешний мир, будь то конфликт (враг, 
борьба) или сотрудничество (партнёры, совмест-
ная работа). В значительной степени такая те-
матизация может быть объяснена спецификой 
президентских полномочий, однако наличие 
заметных ценностных кластеров, затрагиваю-
щих инновационные разработки, уголовные 
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преследования и спортивную жизнь, не являю-
щихся специфично президентскими, показывает, 
что, если такой фактор и присутствует, он не 
является ни единственным, ни решающим. Цен-
ности проспективного характера, будь то инно-
вации, близкое будущее, темпы роста или демо-
кратия, не связаны с ядром или друг с другом устой-
чивыми ассоциатами и, с этой точки зрения, не 
интегрированы в базовую ценностную систему.

Обработка модели, основанной на НКРЯ, 
с помощью тех же тезаурсов и ограничений, что 
и в отношении президентского дискурса, по-
зволяет построить карту, отражающую струк-
туру русского ценностно-семантического про-
странства в том виде, в каком оно представлено 
в НКРЯ (рисунок 2). Как и в случае с президент-
ской моделью, мы произвольно пронумеровали 
наиболее крупные кластеры для простоты и на-
глядности сравнительного анализа.

Прежде всего, сравнение показывает наличие 
сходных семантических кластеров: кластер му-

жество – благородство (№ 2 на семантической 
карте НКРЯ), в значительной степени соответ-
ствует кластеру № 1 президентского дискурса, 
кластер горе – беда (№ 3 в НКРЯ), соответству-
ет № 3 (катастрофы) у Президента РФ, религи-
озный кластер (№ 1 в НКРЯ), в значительной 
степени соответствует традиционалистскому 
кластеру № 1 в президентском дискурсе, кластер 
болезней (№ 9 в НКРЯ, № 7 у Президента РФ) 
и кластер преступлений (№ 11 в НКРЯ, № 10 
в президентском корпусе). Как и в случае с мо-
делью, основанной на президентских выступле-
ниях, в модели НКРЯ существует семантиче-
ское ядро, состоящее из тесно связанных кла-
стеров 1–8 и 12: религиозно-философские ассо-
циаты (1), личностные качества (2), эмоцио-
нальные состояния и их проявления (3–8, 12).

Различия, однако, гораздо более существен-
ны. Ценностно-семантическое ядро, выявлен-
ное в модели НКРЯ, представляет собой лексе-
мы, преимущественно отсылающие к эмоцио-

Рис. 1. Ценностно-семантическая карта президентского дискурса
Fig. 1. Value-semantic map of presidential discourse
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нальным состояниям (ярость, ужас, смех, скорбь, 
изумление и пр.). Напротив, в президентском 
корпусе эмоциональные состояния почти непред-
ставлены. Вероятно, здесь можно говорить 
о своего рода институциональном сдвиге: ввиду 
тематики и контекста президентских выступле-
ний, ассоциатами к тем или иным ценностям 
выступают не индивидуальные человеческие 
реакции, а социальные абстракции, несущие ча-
сто ту же ценностную нагрузку. Можно сравнить, 
например, пары ужас – трагедия, страх – угро-
за, ненависть – ксенофобия, смеяться – радо-
ваться (первые элементы пар – из НКРЯ, вто-
рые – из президентского корпуса). С этим же 
институциональным настроем можно связать 
наличие в дискурсе Президента РФ ценностно 
окрашенных упоминаний о собственно соци-
альных институтах, событиях либо процессах 
(терроризм, международное сотрудничество, 
русская культура, великая отечественная вой-

на и пр.), отсутствующих в самых частотных 
ассоциатах из НКРЯ.

Однако семантический сдвиг, формируемый 
президентским дискурсом по отношению к мо-
дели НКРЯ, не ограничивается институцио-
нальной окраской высказываний. Мы проана-
лизировали списки ассоциатов к одним и тем же 
лексическим маркерам, отражающим различные 
ценности, по нескольким параметрам: а) макси-
мальная преемственность (ассоциаты к данной 
лексеме, присутствующие и в НКРЯ, и в прези-
дентском дискурсе)¹², б) максимальный разрыв 
с сохранением общих оснований (различия в ас-
социатах к одной и той же лексеме в разных мо-
делях, т. е. смена интерпретации или, шире, смена 
значения ценностного маркера)¹³, в) разрыв пре-
емственности (ценности, представленные через 

¹² Не менее двух совпадений в каждом случае.
¹³ Учитывались лишь случаи, когда между ассоциатами 

к одному и тому же маркеру в разных моделях нет ни од-
ного совпадения.

Рис. 2. Ценностно-семантическая карта Национального корпуса русского языка
Fig. 2. Value-semantic map of the National Corpus of the Russian Language
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лексические маркеры, и ассоциаты к ним из стар-
товых тезаурусов в одной модели, но отсутству-
ющие в другой или не прошедшие частотный 
фильтр).

Пословный анализ ценностно-семантиче-
ской преемственности, в целом, подтверждает 
выводы предыдущего этапа исследования: лек-
сика Президента сохраняет присутствующие 
в русском семантическом пространстве устой-
чивые ассоциации, затрагивающие смерть и бо-
лезни, христианство (преимущественно право-
славие, но без детализации христианских цен-
ностей) и героику. В меньшей степени (меньшее 
количество ассоциатов и синонимов) представ-
лены такие ценности, как стабильность, ува-
жение, родина, счастье и радость, прибыль.

Семантические сдвиги при сохранении об-
щих лексических маркеров оказываются не-
сколько более информативными. Во-первых, 
некоторые ценностные категории существенно 
меняют свой смысл: благородство из общече-
ловеческого проявления доброты (НКРЯ) транс-
формируется в президентском дискурсе в воен-
ную доблесть, а гордость из осуждаемого каче-
ства, родственного хвастовству и зависти (НКРЯ), 
превращается в положительную ценность. Во-
вторых, многие ценности обретают в прези-
дентском дискурсе приземлённый и прагмати-
ческий характер: из всего возможного много-
образия ассоциатов к методологии в президент-
ском дискурсе устойчива лишь методика, тео-
ретическое сводится к прикладному, а почита-
ние – к дани уважения ветеранам Великой Оте-
чественной войны. К этой же группе можно 
добавить сдвиг временной границы, определя-
ющей древность: если для русского семантиче-
ского пространства, в целом, этот термин отсы-
лает к античности и Древнему Востоку, то в пре-
зидентском дискурсе прагматизированно при-
ближенная древность ограничивается русским 
средневековьем или XVIII веком. В целом, пре-
зидентский дискурс более прагматичен и опе-
рационален. В-третьих, многие ценностные 
лексические маркеры имеют в президентской 
речи гораздо более дифференцированные и де-
тализированные ассоциации, чем в НКРЯ: это 
касается планирования, уже упоминавшейся 
военной гордости и традиции, которая из ней-
трального явления становится, безусловно, по-
ложительным. Такое разнообразие ассоциатов, 
разумеется, говорит о большем значении соот-

ветствующих тем в президентском корпусе, чем 
в русском ценностно-семантическом простран-
стве в целом.

Лексемы, относящиеся к последней группе, – 
слова-маркеры, присутствующие или в модели 
президентского дикурса, или в НКРЯ, но не в обе-
их моделях одновременно (с учётом частотного 
порога), – дают ещё более богатый материал 
для сопоставлений. Прежде всего, необходимо 
учитывать, что большее лексическое разноо-
бразие и больший объём НКРЯ неизбежно по-
рождают многочисленные синонимы, которые 
отражают богатство русской литературной и по-
вседневной речи, но отсутствуют в президент-
ских высказываниях. Те из них, которые встра-
иваются в указанные выше паттерны (ценност-
но-семантическая преемственность, совпаде-
ние семантических кластеров), вряд ли заслужи-
вают специального внимания как в силу малой 
информативности, так и из-за невозможности 
в рамках используемой методологии обосно-
ванно различить принципиальные ценностные 
коннотации и простое расширение/сужение те-
зауруса, связанное с разным объёмом корпусов 
и жанрово-стилистическими особенностями.

Вместе с тем значительная часть несовпада-
ющих маркеров формирует вполне обособлен-
ные ценностно-семантические кластеры, выяв-
ляемые, в данном случае, уже средствами каче-
ственного анализа: мы учитывали не только 
лексемы, попавшие в итоговые таблицы, но 
и их возможные близкие синонимы. Во-первых, 
это христианские ценности и антиценности как 
таковые, широко представленные в НКРЯ, но 
отсутствующие в модели президентских выска-
зываний: корысть и нестяжательство (корыст-
ный, корысть, алчность, бескорыстие, жадно, 
жадность, жадный, корыстолюбие, скупость, 
скаредность, сребролюбие, щедрость, богато, 
богач, небогатый, скупость), правда и ложь 
(истина, недоверие, подлог, вероломство, вранье, 
врать, измена, изменник, истинность, лживый, 
лицемерный, ложность, наврать, неправда, не-
правильность, обман, обманщик, обманывать, 
правдиво, правдивость, правдивый, предатель, 
предательство, присяга, притворство, прямо-
та, соврать, солгать, фальшивый, фальшь, од-
нако в модели президентского дискурса присут-
ствует частотный маркер истинный), уныние 
и рвение (апатия, безразличие, вялость, возму-
щение, грусть, депрессия, леность, лень, мелан-
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холия, нерадение, отчаяние, пессимизм, печаль, 
равнодушие, рвение, ревностия, ревностный, 
скука, тоска, уныние, усердие, усердный, гру-
стить, одерживать, одолевать), похоть и воз-
держание (блуд, ветреность, воздержание, не-
порочность, плотский, похоть, прелюбодеяние, 
разврат, распутство, сластолюбие, стыд, сты-
дливость, целомудренный, целомудрие, бесстыд-
ный), гнев и смирение (аскетизм, бешенство, 
высокомерие, гнев, гневный, гордыня, кротость, 
озлобление, покаяние, покорность, раздраже-
ние, сдержанность, смирение, смиренномудрие, 
смиренный, ярость, сердиться, раздражать, 
однако в президентской модели присутствует 
терпение). Кроме того, в семантической модели 
президентских высказываний отсутствуют мар-
керы и ассоциаты, связанные с грехом, грехов-
ностью, воздаянием, покаянием, спасением. 
На данном этапе это даёт основания говорить, 
что христианский уклон в президентском дис-
курсе является довольно поверхностным: регу-
лярные отсылки к христианству вообще, к пра-
вославию в частности и к религиозной вере 
в целом не сопровождаются ни статистически 
значимым упоминанием ключевых для данной 
конфессии ценностей, ни их ассоциированием 
с важными для главы государства темами и цен-
ностными маркерами.

Во-вторых, в модели президентского дискурса 
отсутствует значимое отражение одной из «на-
родных» ценностных антиномий, широко пред-
ставленной в НКРЯ: ум и глупость (благоразу-
мие, благоразумный, невежество, невнимание, 
непонимание, болван, глупец, глупо, глупость, 
глупый, дура, дурак, дурацкий, дурачиться, ду-
рачок, дурень, душевнобольной, идиот, идиот-
ский, кретин, мудрец, неглупый, начитанный, 
нелепость, нелепый, неумный, образованный, 
придурок, разум, рассудок, смышлёный). Это раз-
личие лишь в очень небольшой степени сглажи-
вается присутствием в президентской модели 
достаточно нейтрального знания.

Ещё одно заметное зияние, характерное для 
президентского дискурса, – отсутствие когна-
тов, связанных с тем, что можно обозначить как 
самость (в НКРЯ это такие лексемы, как само-
определение, самоорганизация, самостоятель-
ность, обособление, обособленность, самодо-
вольство, самолюбие, самомнение, самоотвер-
женность, самоотречение, себялюбие, самона-
деянность, самонадеянный, самоорганизация, 

самопознание). Это достаточно разнородные 
ассоциаты, связанные либо с христианскими 
антиценностями (себялюбие), либо с ценностью 
автономизма и самостоятельности из идеоло-
гического тезауруса. В президентской модели 
к этому семантическому кластеру примыкает 
разве что самореализация и по формальному 
признаку общего корня клишированная фор-
мула местное самоуправление.

В свою очередь в президентской ценностно-
семантической сфере формируется вполне це-
лостный и внутренне связный смысловой кла-
стер, совершенно не представленный в НКРЯ: 
это взаимодействие, учитывающее различия 
(взаимопонимание, взаимоуважение, совмест-
ный – модель НКРЯ содержит лишь отчасти свя-
занную с этим блоком лексему компромиссный). 
Выше мы уже отмечали, что всё это взаимодей-
ствие делегировано Президентом во внешнепо-
литическую сферу: устойчивые ассоциаты свя-
зывают её исключительно с зарубежными пар-
тнёрами, другими странами и международны-
ми организациями; в отношении внутренней 
политики эти когнаты не используются. Столь 
же заметным оказывается отсутствие в модели 
НКРЯ таких лексических маркеров и ассоциатов 
к ним, как воля, свобода, справедливость, тогда 
как в президентской модели они присутствуют 
вполне уверенно. Все эти лексемы связаны 
с идеологическим тезаурусом, отражая соответ-
ственно индивидуалистические и умеренно-
коллективистские ценности.

Напротив, в отношении унитарных ценно-
стей (единый, общий – президентская модель; 
нераздельный, совокупность, целостный, цель-
ность – НКРЯ) наблюдается значительное си-
нонимическое сходство, несмотря на отсут-
ствие буквальных совпадений. Точно такая же 
синонимия позволяет говорить о равной или 
сопоставимой представленности в обеих моде-
лях значительной части «народных» ценностей 
(см. выше), консервативных ценностей (тра-
диция и ассоциаты) и постмодернистских/кон-
сюмеристских ценностей (безопасность, до-
ступность, надёжный, обеспеченность, саморе-
ализация, удобно, досуг – в президентской мо-
дели; осмотрительность, безопасно, комфорт, 
неудобный, неудобство, удобство, уют, уютно, 
уютный – в модели НКРЯ). Существенно, что 
в президентской модели ассоциатом к традици-
оналистским ценностям регулярно выступает 
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этноним русский – обособленно либо в составе 
устойчивых выражений (русская культура, рус-
ский язык и др.); в модели НКРЯ эта лексема не 
преодолевает частотного порога. Иными сло-
вами, для общеязыковой модели традицион-
ность не является типично и преимущественно 
русской чертой, а для президентского дискурса 
является. Русский – не единственный этноним, 
встречающийся в президентском дискурсе: 
кроме него в сходном контексте упоминается 
советский, и с высокой частотностью амери-
канский, тогда как в модели НКРЯ ценностно на-
груженные этнонимы на анализируемом уров-
не не представлены вовсе.

ВЫВОДЫ
Ядро ценностной системы, транслируемой 

президентским дискурсом, может быть охарак-
теризовано как религиозно ориентированный, 
маскулинный, милитаризованный консерватизм. 
Присутствующие там же ценностные маркеры, 
относящиеся к экономическому развитию, тех-
нологиям, политическим институтам, не связа-
ны с ядром и присутствуют, скорее, в качестве 
изолированных фрагментов. К этому ядру при-
мыкает ряд когнатов, концентрирующихся 
на антиценностях бедствий и невзгод, которые 
дополняют общую ценностную картину мира. 
В то же время президентская власть остаётся 
«единственным европейцем», с точки зрения 
внимания к развитию, технологиям и прогрессу 
[16]: в общерусском семантическом простран-
стве эти ценности не играют существенной роли, 
как и важные для президентской власти спорт 
и здоровый образ жизни. То же самое касается 
отношений с внешним миром: для него у пре-

зидентской власти заготовлены взаимопонима-
ние и сотрудничество, несущественные для рус-
ской языковой картины мира в целом, так же, 
как и сверхважное ценностное отграничение 
русского и советского от остального мира. Пре-
зидентский дискурс гораздо менее эмоциона-
лен, но более формализован и институциона-
лизирован, чем массовое сознание, что вполне 
ожидаемо. Если рассматривать президентский 
дискурс как своего рода выборку из общерос-
сийских ценностных установок, то она явно сме-
щена в сторону институционального действия. 
В то же время целый ряд ценностей, значимых 
в русском ценностно-семантическом простран-
стве, в ценностных установках президентской 
власти отсутствует: это дихотомии ума и глупо-
сти, правды и лжи, самостоятельности и обосо-
бленности отдельных людей или групп.

Однако сравнение ценностных установок 
президентской власти и общекультурной цен-
ностной модели русского общества даёт осно-
вания для их сближения: это тот якорь, который 
удерживает их рядом. Прежде всего, речь идёт 
об общем для обеих систем религиозно окра-
шенном традиционализме (притом что в пре-
зидентском дискурсе традиционализм почти 
сводится к военному героизму, а религиозность 
игнорирует ключевые христианские ценности). 
Затем эта общая для обеих систем сфокусиро-
ванность на несчастьях, катастрофах и связан-
ных с ними угрозах. С этой точки зрения, мож-
но говорить о том, что президентская власть 
позиционирует себя как модернизационный 
милитаризованный (но и договороспособный) 
инструмент, опирающийся на страхи традици-
оналистского общества. ●
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through the closest associates revealed by publicly available vector models of the Russian-language corpora. 
Subsequent clustering enables forming a value representations structure based on the collocations frequen-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ: 
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АННОТАЦИЯ:
Введение. Отличительной чертой международных экономических санкций является нацеленность 

на решение политических, а не экономических задач. Дискуссионным является вопрос легитимно-
сти применения санкционных мер, поскольку речь идет о вмешательстве в деятельность суверен-
ных государств. Помимо прямого экономичного ущерба, санкции могут оказывать влияние по-
средством угрозы их применения, выступая инструментом символической власти.

Материалы и методы. Целью статьи является уточнение структурных элементов международ-
ных экономических санкций, а также рассмотрение возможных вариантов развития санкционных 
эпизодов. Основными методами, используемыми при проведении исследования, являются струк-
турный анализ, а также метод кейс-стади.

Теоретический обзор. Рассмотрены подходы как отечественных, так и зарубежных авторов к по-
ниманию сущности экономических санкционных мер, выделены и обобщены их ключевые признаки, 
предложено авторское определение международных экономических санкций.

Результаты. Автором выделяются следующие структурные элементы санкционного эпизода: 
инициаторы, мишень, цели и объекты санкций, приводятся ключевые характеристики каждого 
элемента, среди которых отдельно акцентируется внимание на динамических характеристиках, 
определяющих развитие санкционного эпизода. На основе сочетания различных характеристик 
элементов санкций моделируются базовые сценарии применения санкционных мер, а также их вари-
анты, что определяет новизну авторского подхода. Существенное влияние на характер и динамику 
санкционного эпизода оказывают роль, реализуемая в мировой экономики инициатором и мишенью 
санкционных ограничений, степень зависимости участников эпизода от мировой экономики, а так-
же характер и значимость преследуемых целей.

Обсуждение. Предложенный авторский подход к моделированию санкционных эпизодов апро-
бирован применительно к санкционным мерам, реализуемым в отношении Российской Федерации. 
Выделены следующие особенности текущих санкций против России: широкий спектр используе-
мых мер, затрагивающих различные направления внешнеэкономической деятельности, в том числе 
внешнюю торговлю, кредитно-финансовые операции, инвестиционную деятельность; беспрецедент-
но большой объем санкционных ограничений; высокая степень влияния санкционного режима 
развитие мировой экономики в целом, особенно на рынок энергоносителей; значительное количе-
ство стран, примкнувших к инициаторам санкционных ограничений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: санкции, инициатор, мишень, международные отношения, 
санкционная политика, санкции против России.
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ВВЕДЕНИЕ
В сфере международных экономических от-

ношений исторически используется довольно 
широкий арсенал способов взаимовлияния 
и достижения геополитических целей. Между-
народные экономические санкции занимают 
особое место в этом инструментарии. С одной 
стороны, они являются прямым нарушением 
национального суверенитета, позволяя вмеши-
ваться (порою достаточно грубо) во внутрен-
ние дела соседних стран, с другой – санкцион-
ные меры позволяют достигать внешнеполити-
ческих результатов с помощью относительно 
«мягкого» воздействия, поскольку альтернати-
вой их применению часто является прямое во-
оружённое столкновение. Санкции использо-
вались довольно давно в исторической перспек-
тиве, однако масштаб их реализации значитель-
но вырос с XX века, что напрямую сопряжено 
с процессами глобализации и высокими темпа-
ми взаимопроникновения экономических си-
стем отдельных стран. С учетом того, что Россий-
ская Федерация столкнулась со значительным 
санкционным давлением, повышается запрос 
на качественную аналитику отдельных санкци-
онных мер, что невозможно без четкого пони-
мания их сущности, структуры и особенностей 
динамики.

К сожалению, международные экономические 
санкции часто смешиваются с прочими инстру-
ментами международного политико-экономи-
ческого влияния, рассматриваются в одном ряду 
как с внешнеторговыми, так и с дипломатиче-
скими и даже с военно-политическими мерами. 
Не умаляя значения подобных обобщений и срав-
нений, заметим, что при этом специфика меж-
дународных экономических санкций может по-
теряться среди всего арсенала мер межстраново-
го взаимодействия, в результате эффективность 
контрсанкционной политики может существен-
но снизиться.

Новизна исследования, представленного в на-
стоящей статье, определяется как обобщением 
и конкретизацией признаков международных 
экономических санкций, так моделированием 
возможных сценариев реализации санкцион-
ных эпизодов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Целью настоящей статьи является уточнение 

понятия и структурных элементов международ-
ных экономических санкций, а также рассмо-
трение возможных вариантов развития санкци-
онных эпизодов. Основными методами иссле-
дования являлись анализ российских и зару-
бежных исследований, структурный анализ, 
сравнение различных санкционных эпизодов 
и метод кейс-стади. Для работы с зарубежных 
публикациями преимущественно использова-
лась международная библиографическая база 
данных Scopus. Новизна исследования заключа-
ется в уточнении понятия «международные 
экономические санкции», выделении и харак-
теристики структурных элементов санкцион-
ного эпизода, типологизации сценариев реали-
зации санкций. В качестве ключевого примера, 
иллюстрирующего структуру и сценарий санк-
ционного эпизода, рассмотрены международные 
экономические санкции в отношении России, 
действующие в течение 2014–2023 годов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Несмотря на широкое использование как во 

внешнеполитическом дискурсе, так и в иссле-
довательской литературе, понятие «санкции» 
не является достаточно однозначным и требует 
уточнения. В юриспруденции санкция является 
частью правовой нормы, указывающей на меры, 
которые применяются при ее несоблюдении¹. 
Соответственно, при наличии юридически за-
крепленного правила (правовой нормы), имен-
но санкция указывает на возможные негатив-
ные последствия, возникающие в отношении 
лиц, нарушающих данное правило. Меры, ука-
занные в санкции, будут реализованы только 
если правовое деяние будет отклоняться от тре-
буемого нормой поведения [1]. Кёхнер отмечает, 
что в современном международном праве меры 
принуждения как экономического и политиче-
ского, так и военного характера допустимы толь-
ко в случае восстановления международного 
мира и порядка (VII гл. Устава ООН) – много-

¹ Алексеев С. С. Общая теория права : учебное пособие. 
Москва : Издательство «Юридическая литература», 1982. 
360 с.
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сторонние меры, а также в качестве защиты за-
конных прав и жизненных интересов стран – 
односторонние меры [2]. С другой стороны, 
Фитуни констатирует, что глобальный консен-
сус относительно монопольного права ООН 
вводить санкционные ограничения отсутствует, 
а в Уставе ООН непосредственно термин «санк-
ции» не используется, соответственно, не пред-
ставлена и его дефиниция. В результате отдель-
ные страны могут интерпретировать правомер-
ность собственных действий карательного харак-
тера в отношении других стран, руководствуясь 
стратегическими и тактическими задачами соб-
ственной внешней политики [3]. Тимофеев под-
черкивает, что санкции являются попыткой 
повлиять на суверенитет той или иной страны 
(или способствовать его ограничению), а также 
на суверенный политический курс с помощью 
мер экономического характера. Таким образом, 
санкции подразумевают прямое или косвенное 
вмешательство одного государства в процесс 
принятия решений другого государства [4].

Валенстин разграничивает понятия «эконо-
мические санкции», «экономическая война», 
«конкретные экономические действия» и «та-
рифные войны». По мнению заявленного авто-
ра, экономические санкции включают в себя об-
щие запреты на торговлю между странами, за-
трагивающие большую часть их внешней тор-
говли без применения военных средств. Напро-
тив, экономические войны охватывают ситуации, 
когда военные, а также экономические меры ис-
пользуются для нанесения максимального ущер-
ба экономике других стран, при этом обычно 
активно используются и военные средства – от 
морских блокад до тотальных бомбардировок. 
Примерами конкретных экономических дей-
ствий могут служить манипуляции с экономи-
ческой помощью, эмбарго на поставки оружия, 
национализация и другие меры, не принимаю-
щие форму общих запретов на торговлю. Тариф-
ные войны, в свою очередь, предполагают из-
менение тарифов и применение иных экспортно-
импортных ограничений с целью влияния на дру-
гие страны [5]. Смитс отмечает, что санкции ох-
ватывают политику ограничения торговли между 
суверенными государствами, включая так на-
зываемые «бойкоты» и «эмбарго». Масштабы 
санкций могут существенно отличаться вплоть 
до полной изоляции страны и разрыва эконо-
мических и торговых отношения, что, впрочем, 

достаточно трудно осуществить. Об этом сви-
детельствуют примеры санкционных ограниче-
ний в отношении Кубы и Северной Кореи². В из-
вестной работе, посвящённой анализу практи-
ки международных санкций Хабфауэра, Шотта, 
Элиотта и Оег, санкции определяются как пред-
намеренное, инспирированное правительством 
прекращение или угроза прекращения тради-
ционных торговых или финансовых отноше-
ний. В этом контексте санкции являются неотъ-
емлемым элементом дипломатической деятель-
ности, инструментом для принуждения прави-
тельств отдельных стран к определённым вари-
антам реагирования. Санкции предполагают 
готовность одной страны вмешиваться в приня-
тие решений другого суверенного государства 
без немедленного применения военной силы³. 
Отметим, что в приведенном определении объ-
единяются санкции как фактические меры 
и санкции как угроза применения этих мер. 
Однако другие авторы различают эти два на-
правления, рассматривая угрозы как отдельный 
элемент санкционной политики. В этом случае 
санкции выполняют роль инструментария «сим-
волической власти», при этом есть вероятность, 
что на этом этапе разногласия будут урегулиро-
ваны и введения санкций не понадобится [4], 
что подтверждается некоторыми эмпирически-
ми исследованиями [6].

Развивая подход Хабфауэра и др., Эллис пред-
лагает следующее определение экономических 
санкций – преднамеренный отказ от обычных 
торговых или финансовых отношений, предпи-
санный государством, наднациональной или 
международной правительственной организа-
цией в отношении другого государства, группы 
государств, отдельных организаций или граж-
дан с целью изменения политики или отдельных 
действий перечисленных субъектов. Таким об-
разом, санкции отличаются от прочих экономи-
ческих ограничений международного уровня 
специфическими целями: они направлены на 
изменение политики в целом или отдельных 
действий сторонних государств [7]. Подобной 
точки зрения придерживается и Спиндлер, ука-
зывающий, что экономические санкции пред-

² Smeets, M. (2018). Can economic sanctions be effective? 
Staff Working Paper ERSD-2018-03. https://www.wto.org/
english/res_e/reser_e/ersd201803_e.pdf.

³ Hufbauer, G. C., Schott, J. J., & Elliott, K. A., Oegg, B. 
(2009). Economic Sanctions Reconsidered. Peterson Institute 
For International Economics. https://www.piie.com/bookstore/
economic-sanctions-reconsidered-3rd-edition-paper.
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ставляют собой навязанное правительством 
ограничение экономического обмена, они от-
личаются от других мер, налагаемых правитель-
ством, таких как тарифы, квоты или другие огра-
ничения на международные потоки продуктов 
или факторов, главным образом с точки зрения 
их рационализации на основе целей внешней 
политики, а не на основе целей внутренней 
политики [8].

Обобщая приведенные мнения, выделим сле-
дующие особенности международных санкций.

1. Санкции служат мерами принуждения, 
предпринимаемыми в отношении отдельных 
государств и иных субъектов.

2. В широком смысле под санкциями могут 
пониматься меры любого характера, вплоть до 
военных, экономические санкции, соответствен-
но, используют экономические рычаги, изме-
няющие режим международных экономических 
отношений.

3. Санкции отличаются от прочих экономи-
ческих мер спецификой целей (политические, 
а не экономические).

4. По масштабу и сферам реализации эконо-
мические меры также могут существенно раз-
личаться – применяться в ограниченном вари-
анте, носить сплошной характер, сопровождать-
ся военной поддержкой (от конкретных эконо-
мических мер до экономических войн, согласно 
Валенстину).

5. Легитимность санкционных мер, как пра-
вило, не подвергается сомнению в случае одо-
брения ООН, в иных случаях возможны различ-
ные трактовки правового статуса санкций, по-
скольку последние затрагивают суверенитет 
сторонних государств.

6. Кроме самих санкций в качестве отдельно-
го инструмента можно рассматривать угрозу их 
применения.

В итоге можно предложить авторское опре-
деление – международные экономические санк-
ции являются специфическим инструментом 
международной политики, с помощью которого 
одна сторона (инициатор санкций) пытается воз-
действовать на другую сторону (мишень санк-
ций) путем ограничения возможностей внеш-
неэкономической деятельности (объекты санк-
ций) для достижения определенных внешнеполи-
тических целей. Легитимизация таких действий 
может происходить через решения международ-
ных организаций, в первую очередь, ООН.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Применение санкций следует рассматривать 

с учетом отмеченных структурных элементов – 
инициатора, мишени, целей и объектов воздей-
ствия (см. рис. 1). Инициатором санкций может 
являться государство, группа государств или 
международная организация [7], демонстриру-
ющие готовность вмешательства в процессы 
принятие решений правительствами других 
стран с помощью дипломатических и иных мер. 
Как правило, инициаторы – это крупные госу-
дарства, реализующие активную внешнюю по-
литику⁴. Инициатор санкций стремится полу-
чить некий результат, имея возможность нане-
сти вред другому государству, но при этом мо-
жет пострадать и государство, выступившее 
инициатором за счет снижения внешнеэконо-
мических возможностей [9]. Санкции можно 
рассматривать как ответ инициатора на проти-
воречивые действия другой страны. Этот ответ, 
как правило, ограничен предпочтениями вну-
тренних акторов и внутриполитическими ин-
ститутами. К примеру, на решение инициатора 
может повлиять мнение избирателей, а также 
группы субъектов, напрямую затронутые внеш-
неэкономическими ограничениями, в том числе, 
экспортёры. В исследовании Макклин и Уанга 
утверждается, что, когда избиратели информи-
рованы в вопросах формирования внешней по-
литики, их предпочтения увеличивают вероят-
ность введения санкций, в то время как предпо-
чтения групп с особыми интересами оказывают 
прямое влияние на выбор конкретных санкци-
онных мер, таких как адресные санкции, сокра-
щение помощи и экспортные ограничения [10].

Мишенью санкций может выступать государ-
ство, группа государств, отдельные организа-

⁴ Hufbauer, G. C., Schott, J. J., & Elliott, K. A., Oegg, B. 
(2009). Economic Sanctions Reconsidered. Peterson Institute 
For International Economics. https://www.piie.com/bookstore/
economic-sanctions-reconsidered-3rd-edition-paper.

Рис. 1. Структурные элементы санкционных мер
Fig. 1. Structural elements of sanctions measures
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ции и граждане. Инициатор санкций стремится 
побудить страну-мишень изменить политику, 
которую она в противном случае не стала бы 
менять. Хотя принять решения, которые доби-
вается инициатор, способно лишь правитель-
ство соответствующей страны, предполагается, 
что подверженные санкционным ограничени-
ям организации и граждане способны повлиять 
на решения руководства государства-мишени.

Цели санкций, как уже отмечалось, в отличие 
от прочих ограничений носят политический 
характер. Хайдар отмечает, что санкции направ-
лены на то, чтобы заставить правительство стра-
ны-мишени скорректировать деятельность, ис-
пользуя в качестве рычага давления снижение 
совокупного благосостояния государства. При-
чем влияние может осуществляться напрямую, 
через убеждение правительства страны-мише-
ни в том, что возможные проблемы не стоят 
издержек, которые могут возникнуть при санк-
ционных ограничениях либо косвенно, вызы-
вая недовольство населения [11]. Хотя основ-
ные цели санкций направлены на изменение 
политики государства-мишени, прекращение 
военных действий, сокращение военного по-
тенциала, но мотивы введения санкционных 
ограничений для государства-инициатора мо-
гут иметь как внешнеполитические, так и вну-
триполитические предпосылки. К примеру, 
санкционные меры могут служить для демон-
страции решимости перед избирателями, даже 
если экономический эффект от этих мер будет 
незначительным. Хафбауэр и др. приводят сле-
дующую классификацию целей санкционной 
политики, взятую за основу и многими другими 
авторами: ограниченное изменение политики 
страны, при этом затрагиваются скромные по 
шкале национальных ценностей страны-мише-
ни, но часто имеющие существенное значение 
для отдельных участников санкционного эпи-
зода проблемы (примерами могут служить 
многие ограничения, связанные с защитой прав 
человека и преследованиями по религиозным 
мотивам); изменение политического режима 
страны-мишени, в период холодной войны по-
добные цели часто преследовали СССР и США, 
пытаясь сменить режим в третьих странах на 
более лояльный (Югославия, Куба, Бразилия, 
Чили); прекращение военного вмешательства 
со стороны страны-мишени; ослабление воен-
ного потенциала страны-мишени; существенно 

изменение политики страны мишени по како-
му-либо ключевому вопросу⁵. По мнению Ти-
мофеева, многие из этих целей являются пред-
вестниками силовых действий, являясь частью 
широкого инструментария воздействия на 
страну-мишень [4]. Вопрос об обоснованности, 
рациональности и эффективности целей, обо-
значаемых инициаторами санкций, является 
достаточно дискуссионным. Мнения авторов 
разнятся от сомнений в реалистичности и до-
стижимости целей [12], неоднозначности дол-
госрочных последствий их реализации [11] до 
выявления неявных целей санкционной поли-
тики, зачастую весьма далеких от формально 
провозглашаемых [13].

Объектами санкционных ограничений могут 
служить различные направления внешнеэконо-
мической деятельности страны, в том числе 
внешняя торговля, международное движение 
капитала, международная миграция, междуна-
родные финансово-кредитные операции, ва-
лютные операции. Наиболее популярными объ-
ектами воздействия являются торговля и фи-
нансы. Различные торговые ограничения – 
одни из самых широко используемых инстру-
ментов внешнеэкономической политики. Как 
правило, страны-отправители обладают значи-
тельным экономическим потенциалом (к при-
меру, такие как США, Япония, страны ЕС), 
очень часто страна-мишень санкционного дав-
ления обладает весомой зависимостью от това-
рообмена с ведущими странами. Причем наи-
более популярным является контроль над экс-
портом, а не импортом, поскольку более веро-
ятно, что поставщиков той или иной продук-
ции, производимой в странах-инициаторах, 
намного меньше, чем покупателей. К тому же 
в силу определённых правовых ограничений, 
сложившихся в США – одной из самых актив-
ных стран-инициаторов, у президента этой 
страны намного больше полномочий по огра-
ничению экспорта, чем импорта, к примеру, 
экспорт может быть остановлен в рамках меха-
низма Закона об управлении экспортом. Под-
робно вопросы экспортного контроля со сто-
роны США рассмотрены в исследовании Кири-
ченко [14]. Финансовая сфера – не менее попу-
лярный объект санкционных ограничений. Фи-

⁵ Hufbauer, G. C., Schott, J. J., & Elliott, K. A., Oegg, B. 
(2009). Economic Sanctions Reconsidered. Peterson Institute 
For International Economics. https://www.piie.com/bookstore/
economic-sanctions-reconsidered-3rd-edition-paper.
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нансовые санкции предполагают ввод ограни-
чений на доступ к кредитным ресурсам, доступ 
к международной финансовой инфраструкту-
ре, снижение возможностей проведения меж-
дународных финансовых операций. Можно раз-
делить финансовые санкции на три подгруппы: 
секторальные (список SSI), список SDN, а также 
«мягкие» санкции [15]. Секторальные финан-
совые санкции лишают банки и компании воз-
можности привлекать кредитные ресурсы США 
и Европы, однако возможность проводить пла-
тежи сохраняется, т. е. подобные ограничения 
вынуждают организации изменить структуру 
баланса – увеличить объем использования вну-
тренних источников финансирования. Санк-
ции списка SDN предполагают жесткие финан-
совые ограничения, налагая запрет на проведе-
ние валютных платежей, вынуждая компании 
корректировать географическую структуру 
своих внешних финансовых потоков. «Мягкие» 
санкции не объявляются официально, но озна-
чают изменение условий ведения бизнеса, в том 
числе, процедур контроля технического оформ-
ления сделок, перевода оформления сделок 
в ручной режим, удлинения сроков осуществле-
ния платежей. Финансовые санкции становятся 
в последнее время все более разнообразными 
и в условиях глобализации финансовых пото-
ков все более эффективными при достижении 
конкретных целей. Имеются примеры высокой 
эффективности санкционных мер финансового 

характера среди которых наиболее часто об-
суждается санкционный пакет, реализованный 
в ответ на иранскую ядерную программу [16]. 
Ужесточение финансовых санкций может при-
вести к ограничениям для центрального банка 
страны-мишени в получении доступа к резер-
вам в иностранной валюте, ограничениям на 
продажу золота, отключение ряда банковских 
организаций от системы SWIFT. Все это спо-
собно существенно ограничить возможности 
по проведению трансграничных расчетов и вы-
плате купонов по ранее взятому долгу, эти чер-
ты весьма характерны для санкционного режи-
ма, введенного в отношении РФ в 2022 году, что 
стало тревожным сигналом для многих разви-
вающихся стран, в том числе для Китая и Ин-
дии, способствуя поиску эффективных мер за-
щиты от таких действий [11].

Можно выделить несколько ключевых харак-
теристик для каждого из структурных элемен-
тов эпизода введения санкционных ограниче-
ний (см. табл. 1).

По мнению авторов, характеристики каждо-
го из структурных элементов следует разделить 
на две категории – статические и динамические. 
Предполагается, что статические характеристи-
ки неизменны в течение действия санкционно-
го эпизода, а динамические могут меняться, 
порой весьма существенно. Подобное разделе-
ние, разумеется, довольно условно – при опре-
делённых обстоятельствах, а также при доста-

Структур-
ные элемен-
ты санкций

Статические характеристики Динамические характеристики

Инициатор – роль в мир экономике;
– зависимость от потенциальной мишени

Количество инициаторов, доля международных 
операций, затронутых ограничениями

Мишень – величина экономики;
– роль в мировой экономике;
– зависимость от мировой экономики

Реакция мишени:
– принятие (частичное или полное);
– поиск компромисса;
– игнорирование;
– поиск и реализация способов обхода;
– реализация контрмер

Цели – значимость для инициатора;
– значимость для мишени;
– «серьезность» намерений инициатора 
(готовность реализовать вопреки негатив-
ным последствиям);
– внутри- или внешнеполитическая направ-
ленность для инициатора

Направленность целей:
– отдельные действия со стороны государства-мишени;
– политический режим;
– персоналии

Объекты как правило, отсутствуют – охват сфер внешнеэкономической деятельности;
– охват (количество и доля) субъектов экономики 
страны-мишени;
– охват ключевых сфер экономики сраны-мишени

Таблица 1 — Ключевые характеристики структурных элементов санкционного эпизода
Table 1 — Key characteristics of the structural elements of the sanctions episode
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точном временном промежутке могут изме-
ниться и статические характеристики, однако 
эти параметры обладают существенной инер-
ционностью, что снижает потенциал измене-
ний. Параметры стран-инициаторов и мише-
ней, связанных с ролью в мировой экономиче-
ской системе, величиной собственной эконо-
мики и зависимостью от мирового рынка отне-
сены к статическим, поскольку данные черты 
меняются доставочного медленно. А вот коли-
чество стран, которые присоединились к санк-
ционному пакету, может измениться довольно 
быстро – как в сторону увеличения, так и в сто-
рону уменьшения.

Реакция страны-мишени на введение огра-
ничения моет быть различной. Страна может 
частично или полностью выполнить требования 
инициатора (в том числе еще на этапе предъяв-
ления угроз санкционного давления), а также 
вступить в переговорный процесс, в результате 
всего перечисленного санкционный эпизод мо-
жет быть исчерпан. В случае, если компромисс 
невозможен или труднодостижим, а также если 
ограничения не существенны для мишени, 
санкционный пакет может быть проигнориро-
ван. Однако в случае значимости наложенных 
ограничений страны, как правило, стараются 
найти возможности для обхода санкционных 
мер – от смены торговых партнёров до парал-
лельного импорта. Кроме того, страна-мишень 
может в ответ также принять определенные 
ограничения в отношение других стран, в дан-
ном случае по сути мишень и инициатор меня-
ются ролями. С течением времени реакция со 
стороны государства-мишени трансформиру-
ется – так, если первоначально может быть сде-
лана попытка удовлетворить хотя бы часть тре-
бований инициатора и приступить к перегово-
рам, то в дальнейшем, если переговоры будут 
безрезультатны, страна-мишень переходит 
к другим вариантам реакции на ограничения.

В самом начале санкционного эпизода, как 
правило, очевидно, насколько высока значи-
мость поставленных целей санкционного воз-
действия (соответственно, и значимость отказа 
от определённых действий) как для инициатора, 
так и для мишени санкционных мер. Чем выше 
значимость для инициатора, тем настойчивее 
и серьезнее будет в дальнейшем санкционная 
политика, чем выше значимость для мишени – 
тем менее охотно будет происходить выполне-

ние санкционных требований, даже вопреки 
негативным последствиям для экономики. Дан-
ные параметры отнесены к статическим, по-
скольку они достаточно медленно меняются, 
скорее, именно эти характеристики определяют 
дальнейшую динамику развития санкционного 
эпизода. К динамическим характеристикам це-
лей отнесены направления санкционного воздей-
ствия, от отмены отдельных действий, до смены 
режима в целом. Чем выше значимость действий, 
ставших поводом санкционного эпизода, тем 
выше вероятность постепенного ужесточения 
направленности целей с течением времени.

Что касается характеристик объектов воздей-
ствия, последние, как правило, могут существен-
но меняться в течение санкционного эпизода, 
как в сторону увлечения количества субъектов, 
затронутых ограничениями, и масштаба реали-
зуемых мер, так и в сторону смягчения санкци-
онного режима, поэтому применительно к дан-
ному элементу все характеристики отнесены 
к динамическим.

В зависимости от сочетания статических ха-
рактеристик в начале реализации санкционных 
мер и дальнейшего изменения динамических 
характеристик возможен широкий спектр ва-
риантов построения и развития санкционных 
эпизодов. На основе моделирования ключевых 
санкционных характеристик авторами предло-
жено несколько базовых сценариев санкцион-
ных эпизодов (см. табл. 2).

Разумеется, в таблице 2 учтена лишь неболь-
шая часть из спектра возможных сценариев, 
с увеличением количества характеристик, при-
нимаемых во внимание при построении сцена-
риев, увеличивается и их вариативность. Тем 
не менее рассмотренные варианты представля-
ют определенный интерес, поскольку затраги-
вают такие важнейшие характеристики санкци-
онного эпизода, как роль сторон в мировых 
хозяйственных связях, степень зависимости 
(для мишени выбрана зависимость от мирово-
го рынка, поскольку это определяет в целом 
возможные негативные последствия от санкци-
онных ограничений; для инициатора выделена 
зависимость от страны-мишени – именно дан-
ный фактор служит основным ограничителем 
объема санкций, а также создает предпосылку 
реализации ответных экономических мер). Ба-
зовый сценарий 1 отражает достаточно типич-
ную ситуацию, когда инициатор санкций и ми-
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шень резко отличаются по величине экономики 
и роли в мировой экономической системе. Ини-
циатор является крупным государством, а ми-
шень – малой страной. Соответственно, у мише-
ни, скорее всего, будет существенная зависимость 
от мирового рынка, а у инициатора, напротив, 
зависимость от мишени маловероятна. В этом 
случае ключевым фактором, в том числе опре-
деляющим эффективность санкционных мер, 
окажется значимость целей для мишени – если 
значимость не высока – есть предпосылки для 
компромиссного решения проблемы (сценарий 1а), 
если значимость существенна – возможно дли-
тельное противостояние (в лучшем случае, эко-
номическое) между инициатором и мишенью, 
если такая ситуация затянется (на 10 и более 
лет), то даже статические характеристики стра-
ны-мишени начнут постепенно меняться: зави-
симость от мирового рынка будет снижаться, 
поскольку страна вынуждена перестроить эко-
номические процессы только с использованием 
внутренних возможностей (сценарий 1б). При-
мерами реализации сценария 1а могут служить 
санкции США и ЕС против Гаити 2001–2005 гг., 
США против Гвинеи 2003–2004 гг., ЕС и США 
против Центральноафриканской республики 
2003–2005 гг., США против Южной Кореи 
1973–1977 гг. А иллюстрацией сценария 1б 
вполне могут служить санкции США против 
Кубы (с 1960-х) и Северной Кореи (с 1950-х), 
которые привели к экономической изоляции 
мишеней, однако не позволили достичь постав-
ленные цели в полном объеме (в том числе, 
сменить политический режим).

Сценарий 2 является примером ситуации, 
когда и инициатор, и мишень – небольшие 
страны с невысокой ролью в рамках мирового 
рынка, но достаточно тесно зависимые друг от 
друга, весьма вероятно, что они будут иметь 
совместную границу. Санкционный эпизод бу-

дет выглядеть как локальный конфликт, скорее 
всего, в ответ на санкции мишенью будут пред-
приняты ответные меры, продолжительность 
эпизода может затянуться, вмешательство тре-
тьих сторон становится тем вероятнее, чем выше 
значимость инициатора или мишени с геоэко-
номической или геополитикой точки зрения. 
Исторически подобный сценарий достаточно 
часто сопровождал многочисленные пригра-
ничные конфликты. Примерами подобных санк-
ционных эпизодов могут служить санкции Гре-
ции против Турции 1986-1999 гг., Индонезии 
против Малайзии 1963-1966 гг., Греции против 
Македонии 1994-1995 гг.

Наконец, базовый сценарий 3 предполагает, 
что как инициатор, так и мишень – достаточно 
крупные государства, оказывающие значимое 
влияние на мировую экономическую систему, 
с развитыми международными контактами. 
Здесь, как и в случае со сценариями 1а и 1б, 
на развитие санкционного эпизода будет ока-
зывать влияние значимость целей для мишени 
и инициатора, а также насколько паритетными 
являются экономические возможности стран. 
При невысокой значимости целей обе стороны, 
весьма вероятно, будут склонны к скорейшему 
решению проблемы для снижения экономиче-
ских последствий (сценарий 3а), однако при 
высокой значимости целей возможна полно-
масштабная экономическая война с ответными 
экономическими мерами, перестройкой миро-
вых хозяйственных связей и существенными 
экономическими потерями как для инициато-
ра, так и для мишени, а также многих третьих 
стран (сценарий 3б). Примером сценария 3а 
могут быть санкции США против Индии 1998–
2001 гг., а сценария 3б – многочисленные санк-
ционные эпизоды, иллюстрирующие экономи-
ческое противостояние СССР и США в XX веке. 
В настоящее время сценарий 3 реализуется 

Модельные 
сценарии

Величина и роль в ми-
ровой экономике

Степень экономической зави-
симости 

Значимость целей 

инициатора мишени инициатора 
от мишени

мишени от ми-
рового рынка

для инициатора для мишени

Сценарий 1а большая малая низкая высокая низкая, средняя низкая, средняя
Сценарий 1б большая малая низкая высокая средн., высок. высокая
Сценарий 2 малая малая средн., высок. средн., высок. средн., высок. средн., высок.
Сценарий 3а большая большая низкая, средняя средн., высок. низкая, средняя низкая, средняя
Сценарий 3б большая большая низкая, средняя средн., высок. высокая высокая

Таблица 2 — Базовые варианты сценариев санкционного эпизода
Table 2 — Basic scenarios for the sanctions episode
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в рамках санкционных ограничений, наложен-
ных США на Китай (с 2018 г.), однако пока труд-
но предсказать, будет это сценарий 3а или 3б, 
есть предпосылки как для первого, так и для 
второго варианта.

ОБСУЖДЕНИЕ
Предложенный авторский подход может 

быть проиллюстрирован на примере текущих 
экономических санкций, введенных в отноше-
нии РФ, начиная с 2014 года (см. табл. 3).

Применительно к ситуации с санкционными 
ограничениями, наложенными на Российскую 
Федерацию, характеристики структуры санк-
ционного эпизода соответствуют сценарию 3. 
Причем, если в период 2014–2021 годов были 
предпосылки реализации сценария 3а, включая 
многосторонние переговоры и заключенные на 
их основе договоренности, в 2022–2023 годах 
однозначно реализуется сценарий 2б. Согласно 
отчету CNAS⁶, набор ограничений включает 
многосторонние экономические санкции, фи-
нансовые ограничения и экспортный контроль 
в отношении ключевых сфер российской эко-
номики, в том числе банковского сектора, энер-
гетики, системы технологического развития, 
ОПК и транспорта, а также персональные санк-
ции в отношении физических лиц. Однако при-
сутствуют и ограничительные факторы санк-
ционных мер, в том числе зависимость европей-
ских стран от энергоносителей, импортируе-
мых из России, прежде всего, нефти и природ-
ного газа, этот фактор может быть использован 
(и используется) в качестве рычага при приме-
нении ответных контрсанкционных мер со сто-
роны РФ. Учитывая беспрецедентный характер 
санкций, ожидается сильное негативное воз-

действие на мировую экономику, в том числе 
проблемы в сфере продовольственной безопас-
ности, сокращение мировой торговли, глобаль-
ный рост цен. Экономические последствия для 
российской экономики также могут быть до-
вольно серьезными, включая усиление инфля-
ционных процессов, проблем на рынке труда 
[16]. Хотя окончательный результат санкций 
в настоящий момент довольно трудно оценить, 
наряду с отрицательными последствиями, воз-
можен и ряд позитивных эффектов для россий-
ской экономики, связанных с ростом мировых 
цен на энергоносители и перспективами импор-
тозамещения [17].

Инициаторы по эпизоду антироссийских 
ограничений достаточно типичны. Основными 
инициаторами выступают США и Европейский 
Союз, другие страны присоединяются к пакету 
санкций полностью или частично. Однако объ-
ём ограничительных мер чрезвычайно высок, 
по количеству санкций данный эпизод на сере-
дину 2022 года занимает первое место, обогнав 
прежних «лидеров» санкционной политики – 
Иран, Сирию и Северную Корею. На 28 июня 
2023 года с 2014 года в отношении РФ введено 
14967 санкционных ограничений, в том числе 
со стороны США – 3628, Канады – 2400, Швей-
царии – 2261, Великобритании – 1860, ЕС – 
1763, Франции – 1696, Австралии – 1359, Япо-
нии – 1246⁷. Поскольку инициаторами высту-
пают ведущие развитие страны, в их арсенале 
существенные возможности по применению 
экономических мер. Однако Российская Феде-
рация, являясь крупным государством, занима-
ющим по итогам 2021 года шестое место в мире 
по объему ВВП, также имеет существенное вли-
яние на мировой рынок, как уже отмечалось, 
в первую очередь, на рынок энергоносителей. 

⁶ Sanctions by the Numbers: Economic Measures against 
Russia Following Its 2022 Invasion of Ukraine. URL: https://
www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-
economic-measures-against-russia-following-its-2021-
invasion-of-ukraine (accessed 28.06.2023). 

⁷ Castellum.AI. Russia Sanctions Dashboard. URL: https://
www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard (accessed 
28.06.2023).

Элемент санкционного эпизода Краткая характеристика
Инициаторы большое влияние на мировом рынке; зависимость от мишени – от низкой до 

высокой; динамика – на увеличение стран, присоединившихся к ограничениям
Мишень крупная экономика; по отдельным направлениям – значимая роль на миро-

вом рынке; зависимость – по отдельным направлениям – существенная
Цели —

Объекты широкий охват, как по направлениям внешнеэкономической деятельности, 
так и по отраслевому составу

Таблица 3 — Базовые варианты сценариев санкционного эпизода
Table 3 — Basic scenarios for the sanctions episode
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Большую проблему представляет то, что цели, 
декларируемые инициаторами санкций, доста-
точно широкие, затрагивают существенные 
направления внешней политики как для иници-
аторов, так и для РФ, к примеру, в качестве ос-
нования реализации санкционных мер в соот-
ветствии с программой RUSSIA-EO14024, опре-
деляющей основной объем санкций со стороны 
США, указана «вредоносная зарубежная дея-
тельность», в том числе «подрыв безопасности 
в странах и регионах, важных для националь-
ной безопасности США, и нарушение общепри-
знанных принципов международного права, 
включая уважение территориальной целостно-
сти государств»⁸. Соответственно улучшение 
санкционного режима оказывается возмож-
ным либо при условии существенного пересмо-
тра внешнеполитической деятельности РФ, что 
в текущих условиях маловероятно (учитывая, 
что российская сторона не признает выдвигае-
мых обвинений), либо корректировки целей 
в направлении смягчения формулировок и тре-
бований, что также затруднительно в силу сло-
жившейся внутриполитической ситуации 
в странах-инициаторах. Очевидно, разреше-
нию ситуации может способствовать экономи-
ческий фактор, поскольку в текущем виде санк-
ции приносят ущерб всем вовлеченным сторо-
нам, что существенно отличает данный санкци-
онный эпизод от санкций в отношении, напри-
мер, Северной Кореи, длящихся несколько де-
сятилетий ввиду невысокой экономической 
значимости последствий санкционных ограни-
чений для инициаторов. В любом случае дина-
мика на дальнейшее ужесточение санкционных 
ограничений против РФ будет малопродуктив-
ной в силу того, что наиболее существенные 
ограничения уже инициированы, скорее, стоит 
ожидать экономических последствий уже реа-

лизованных мер, которые постепенно ощуща-
ются, в частности, странами Европы.

Ключевые структурные элементы санкцион-
ных мер имеют решающее значения как для ха-
рактера, так и динамики санкционного эпизода, 
влияя на продолжительность и эффективность 
санкционной политики. Поскольку санкцион-
ные инструменты в современных реалиях ис-
пользуются достаточно широко, для обеспечения 
национальной экономической безопасности 
странам требуется учитывать потенциал воз-
никновения и сценарии развития санкционно-
го давления при планировании внутри- и внеш-
неэкономического развития. Беспрецедентный 
санкционный режим в отношении РФ, усилив-
шийся в 2022 году, находится под пристальным 
вниманием значительного количества участни-
ков международных экономических отноше-
ний, безусловно, характер применения санкци-
онных мер против России и способы, направ-
ленные как в сторону ужесточении, так и смяг-
чения условий внешнеэкономической деятель-
ности, оказывает влияние не только на конкрет-
ные рынки, затронутые санкционными мерами, 
но и на мировую экономику в целом. Китай, 
Индия и ряд других стран вынуждены заклады-
вать санкционные риски при построении внеш-
них связей, что может стать одной из ключевых 
особенностей развития мировой хозяйствен-
ной системы в текущем столетии, приводя к де-
концентрации и децентрализации ресурсных, 
транспортных и финансовых потоков несмотря 
на определенные потери в экономической эф-
фективности. Вероятно, это ослабит возможно-
сти отдельных участников мирового рынка ока-
зывать влияние на другие страны, применяя 
принуждающие экономические меры. Укрепле-
нию безопасности и стабильности международ-
ных хозяйственных связей могло бы существенно 
способствовать повышение роли международных 
организации как при введении мер экономиче-
ского воздействия, так и при оценке эффектив-
ности и целесообразности их применения. ●

⁸ Discover U.S. Government Information. URL: https://
www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-19/pdf/2021-
08098.pdf (accessed 28.06.2022).
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНОГО КАРКАСА РАССЕЛЕНИЯ

О. А. Козловаa, А. М. Ситковскийb
a Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук
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АННОТАЦИЯ:
Введение. Система расселения представлена населёнными пунктами, каждый из которых обла-

дает социально-демографическими характеристиками. Изменение этих характеристик определяет 
динамику и перспективы развития всей системы расселения.

Материалы и методы. Произведён анализ системы расселения на примере Чувашии. Сформиро-
вана база данных, характеризующих социально-демографическое состояние населённых пунктов 
Чувашии, Установлено, что система расселения Республики является двухуровневой и представлена 
Чебоксарской агломерацией и сетью населённых пунктов, в неё не входящих. Предложен методиче-
ский подход к анализу факторов формирования «опорного каркаса расселения», состоящий из оцен-
ки демографических процессов, идущих на уровне населённых пунктов региона с их классификацией 
по темпам роста или убыли населения, а также наличия и качественного состояния объектов соци-
альной инфраструктуры, определяющих уровень и качество жизни в населённых пунктах, что в со-
вокупности дает возможность определять перспективы их развития. Анализ социально-демографи-
ческих факторов проведен за период 2010–2020 годы.

Результаты. «Анализ демографической динамики» населённых пунктов Чувашии показал: в 76 % 
всех населённых пунктов Республики наблюдается сокращение численности населения. Прослежива-
ется закономерность: прирост численности населения в относительно крупных населённых пунктах 
и сокращение в малых. Наиболее позитивная динамика сосредоточена в Чебоксарской агломерации 
и её периферии. Трансформацию системы расселения можно охарактеризовать как «социальная 
агрегация населения», которое происходит вследствие объективно более высокого качества жизни 
и сильной экономики в более крупных населённых пунктах. Анализ проиллюстрирован картограммой.

Методический подход включает анализ обеспеченности населения социальной инфраструктурой 
по восьми группам показателей, определяющих её наличие, качественное состоянии и пространствен-
ную распределённость по населённым пунктам. Каждый раздел проиллюстрирован картой-схемой. 
В соответствии с численностью населения и атомизированным характером системы расселения, инфра-
структурная обеспеченность Чувашии оценивается как высокая, в некоторых случаях – избыточная.

Обсуждение. Социально-демографические факторы могут быть использованы для анализа систе-
мы расселения и формирования «опорного каркаса расселения». Представленная в статье методика 
анализа «опорного каркаса расселения» на примере Республики Чувашии может служить инстру-
ментом для принятия обоснованных управленческих решений по формированию приоритетов 
в финансировании и модернизации узловых центров. Данный подход позволит создать ситуацию 
«управляемого сжатия» и обеспечить подавляющее большинство населения региона качественны-
ми услугами социальной сферы.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: население, система расселения, демографические факторы, социальные факторы, 
опорные населённые пункты.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Козлова О. А., Ситковский А. М. Методический подход к анализу социально-
демографических факторов формирования опорного каркаса расселения // Вопросы управления. 
2023. Т. 17, № 4. С. 33-52. EDN WNENYT. DOI 10.22394/2304-3369-2023-4-33-52.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ системы расселения представляет со-

бой важную составляющую исследования слож-
ных территориальных социально-экономических 
систем, к которым в том числе относятся субъ-
екты Российской Федерации. Система расселе-
ния является незримым каркасом для осущест-
вления социально-экономических взаимодей-
ствий. Интенсивные миграционные процессы, 
а также естественное движение населения спо-
собны в значительной степени повлиять на изме-
нение её структуры. Хаотичная трансформация 
системы расселения ведёт к непредсказуемым 
социально-экономическим последствиям, что 
обуславливает необходимость исследования её 
детерминант.

Объектом исследования является социально-
демографические факторы формирования «опор-
ного каркаса расселения», предметом – процессы 
формирования «опорных населённых пунктов» 
под влиянием социально-демографических фак-
торов. Цель данного исследования – предложить 
методический подход к анализу системы рассе-
ления, позволяющий выделить «опорный кар-
кас расселения», проиллюстрировать перспек-
тивы его трансформации, а также выработать 
управленческие решения по его корректировке.

Под «опорным каркасом расселения» пони-
мается совокупность наиболее устойчивых на-
селённых пунктов территории, а также соеди-
няющие их транспортные коридоры. Самым 
малоизученным элементом «опорного каркаса 
расселения» на сегодняшний день являются 
«опорные населённые пункты». Под «опорны-
ми населёнными пунктами» авторами понима-
ются наиболее крупные населённые пункты 
территории, которые, как правило, являются 
административным центром муниципального 
образования. Кроме того, они сопоставимы с та-
ковым по численности населения или по уров-
ню инфраструктурной обеспеченности, на базе 
которых населению предоставляются услуги 
социальной сферы как самого населённого пун-
кта, так и иных, близкорасположенных к нему 

в пределах зон эффективной транспортной до-
ступности.

Все населённые пункты, из которых склады-
вается система расселения, подвержены влия-
нию социально-демографических процессов. 
Чем крупнее населённый пункт по численности 
населения и чем более устойчива его социально-
экономическая база, тем в меньшей степени он 
подвержен влиянию социально-демографиче-
ских факторов. Сеть наиболее устойчивых, круп-
ных и перспективных населённых пунктов име-
нуется «опорным каркасом расселения». «Опор-
ный каркас» не определён юридически и не оче-
виден, поэтому его выявление представляется 
актуальной задачей исследования процессов 
демографического сжатия и агломерирования. 
Трансформация системы расселения происходит 
последовательно: сначала сжимаются наименее 
устойчивые населённые пункты, затем это вли-
яет на развитие (рост или сжатие) элементов 
«опорного каркаса расселения». Выявление 
элементов «опорного каркаса», а также сосре-
доточение в них ресурсов развития являются 
основой концепции «управляемого сжатия».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

1. Обзор литературы
Исследования в области системы расселения 

и «опорного каркаса расселения» носят меж-
дисциплинарный характер и используют мето-
ды экономгеографии, региональной экономи-
ки и демографии. В синтезе различных подхо-
дов рождаются новые направления, такие как 
«геодемография», «геоурбанистика» и «про-
странственная демография».

Среди актуальных направлений исследова-
ний влияния различных факторов на систему 
расселения в зарубежных и отечественных ра-
ботах можно выделить следующие.

1. Исследования, связанные с изменением со-
отношения населения, проживающего в город-
ской и сельской местности в связи с развитием 
процессов урбанизации и их последствиями. 
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В данном направлении можно выделить рабо-
ты, в которых анализируются процессы транс-
формация системы расселения сельских терри-
торий после создания сети природоохранных 
территорий [1], ограничивающих социально-
экономическую деятельность человека и меня-
ющих политику расселения, процессы транс-
формации в результате изменения численности 
населения сельских поселений, находящихся 
в границах активно развивающихся городских 
агломераций [2]. Анализируя динамику числен-
ности населения в населённых пунктах, находя-
щихся в зоне агломерационного эффекта Афин 
в Греции, коллектив авторов в своей работе [3] 
приходят к выводу, что темпы роста численно-
сти населения тем выше, чем ближе населённый 
пункт располагается к ядру агломерации. Иссле-
дователи А. Роснер и М. Веселовска в своей ста-
тье [4] анализируют трансформацию системы 
расселения на сельских территориях Польши 
в связи с утратой ведущей роли сельского хозяй-
ства в XX веке. Результат их анализа демонстри-
рует две тенденции: разрастание пригородов 
крупных населённых пунктов и разделение ма-
лонаселённых пунктов на многофункциональ-
ные (более успешные) и сельскохозяйственные.

2. Второе направление в исследованиях фак-
торов трансформации систем расселения свя-
зано с контекстом устойчивого развития. Так, 
результаты анализа динамики численности на-
селения монопрофильных населённых пунктов 
в сельской местности северо-восточной Поль-
ши, в которых градообразующие предприятия 
прекратили свою деятельность [5], свидетель-
ствуют о том, что рабочие поселения, располо-
женные вокруг крупных экономических объек-
тов, удаленных от центров системы расселения, 
превращаются в депрессивные территории. 
Исследование динамики численности населения 
в южной Европе [6], на основе данных перепи-
сей населения с 1961 по 2011 гг. позволило авто-
рам выделить «демографически устойчивые» 
(со стабильным или растущим населением), 
а также наглядно продемонстрировать и под-
твердить центро-периферийную теорию агре-
гирования населения вокруг крупных населён-
ных пунктов. Как свидетельствуют результаты 
других исследований[7], значительную роль 
в формировании устойчивости системы рассе-
ления и развитии населенных пунктов играет 
уровень бедности и социальной изоляции.

3. Наиболее многочисленными исследовани-
ями представлено третье направление, связан-
ное с оценкой влияния различных, в том числе 
социально-демографических, факторов, на фор-
мирование системы расселения. Так, авторский 
коллектив [8] попытался выявить возможности 
создания автономных энергетических регио-
нов, основанных на возобновляемых источни-
ках энергии, и предложил свою модель выявле-
ния опорных центров на основе возможности 
поставок избытков электроэнергии близлежа-
щим населённым пунктам («энергетические 
центры»).

Исследователи С. Ильвицкая и В. Приходько 
исследуют в своей работе [9] образовательный 
кластер как социально-территориальную струк-
туру на основе разработанной модели простран-
ственно-временного развития. Учёные М. Ха-
ламска и М. Станни в своём исследовании [10] 
проводят оценку социальной структуры жите-
лей сельской местности в двух измерениях: вре-
менном (трансформация всей социальной струк-
туры территории по годам) и пространствен-
ном (территориальная дифференциация соци-
альной структуры на текущую дату).

В исследовании чешских авторов [11] прово-
дится анализ пространственной и временной 
дифференциации с середины XIX века измене-
ний в землепользовании и их детерминанты. 
Наиболее интересным выводом исследования 
является демонстрация агрегирования населе-
ния: в 1845 году половина заселенных террито-
рий Чехии была сосредоточена на 31 % от об-
щей площади страны, тогда как в 2010 году она 
составила лишь 21 % [11, с. 16]. Б. Антонича 
и А. Джукич [12] исследуют социально-экономи-
ческую и архитектурную деградацию населён-
ных пунктов, вызванную отрицательной демо-
графической динамикой, а также предлагают 
модель управления сокращением численности 
населения городов (плановую ликвидацию ма-
лоперспективных населённых пунктов).

В исследованиях активно используется про-
блематика влияния региональных факторов на 
систему расселения. Так, анализируя особенно-
сти региональных факторов и их влияние на пер-
спективы заселения Арктической зоны, авторы 
предлагают методы оценки условий аэрации 
для жилых районов в условиях севера с целью 
более эффективной и комфортной жилой за-
стройки [13].
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4. В контексте нашего исследования особый 
интерес представляют работы, связанные с по-
иском методических подходов к анализу и оцен-
ке роли социально-демографических факторов 
в формировании системы расселения. Так, зару-
бежными авторами [14, с. 7] предлагается ис-
следовать 11 показателей, характеризующих та-
кое понятие, как «уровень жизни». Более расши-
ренный список показателей, влияющих на си-
стему расселения, предлагают авторы [15, с. 13], 
использующие в своём исследовании уже 19 по-
казателей, из которых 4 – демографические, 4 – 
экономические, 3 – сельскохозяйственные, остав-
шиеся 8 – различные виды инвестиций в про-
изводственную, транспортную и социальную 
инфраструктуру. Б. Преволшек и др. использо-
вали мультиатрибутивную иерархическую мо-
дель DEX, включающую три группы критериев 
(социальные, экономические и экологические) 
и включающую в себя 23 показателя [16, с. 6].

Среди исследований, в разной степени затра-
гивающих проблематику влияния социально-
демографических факторов на формирование 
«опорного каркаса расселения», следует также 
выделить работы Г. М. Федорова, развивающего 
методологию «геодемогафии» [17], В. А. Безверб-
ного [18], в работах которого исследуются де-
мографические проблемы агломераций, а также 
демографические факторы трансформации «опор-
ного каркаса расселения» регионов Сибири 
и Дальнего Востока, Н. В. Зубаревич [19], кото-
рая в своих исследованиях выделяет региональ-
ную демографическую динамику как индикатор 
экономических процессов, Н. Н. Киселевой [20], 
исследующей управленческие аспекты транс-
формации системы расселения, включая управ-
ление демографическими и миграциоными про-
цессами на региональном и муниципальном уров-
нях, а также работу Т. Г. Нефёдовой [21], иссле-
дующей системы расселения на уровне малона-
селённых пунктов, вымирающих деревень.

2. Источники данных
и программное обеспечение
Предлагаемая в статье методика анализа 

социально-демографических факторов форми-
рования «опорного каркаса расселения» явля-
ется авторской. Её апробация производится на 
примере Чувашской Республики. Среди всех 
национальных республик России Чувашия об-
ладает наиболее нуждающейся в управлении 

трансформацией системой расселения. Чувашия 
неизбежно подверглась процессам социальной 
агрегации населения и урбанизации, а также 
вымиранию малонаселённых поселений.

Первая часть методики базируется на «ана-
лизе демографических факторов». На данном 
этапе используются данные о численности на-
селения в населённых пунктах Чувашии. Для 
оценки текущего состояния используются оце-
ночные данные о численности населения в на-
селённых пунктах за 2020 год¹. С целью выявле-
ния динамики они были сопоставлены с данны-
ми по итогам «Всероссийских переписей насе-
ления – 2010»². В исследовании используются 
данные за 2020 г., поскольку более актуальные 
данные по численности населения в населённых 
пунктах, а не муниципальных образованиях не 
удалось обнаружить. Авторы полагают, что ис-
следование десятилетней динамики численно-
сти населения за 2010–2020 гг. можно считать 
релевантным для анализа динамики трансфор-
мации системы расселения и оценки дальней-
ших перспектив её изменений.

Вторая часть методики сосредоточена на «ана-
лизе социальных факторов». В этой части исполь-
зуются данные о наличии и местонахождении 
на карте объектов социально значимой инфра-
структуры, а также некоторые качественные 
характеристики данных объектов в соответ-
ствии с описанной ниже методикой. Все данные 
об объектах социально значимой инфраструк-
туры извлечены из официального геоинформа-
ционного портала Чувашской Республики.³ Он 
позволяет выгружать данные как в формате 
таблиц Excel, так и в формате слоёв геоданных 
(Shapefile). Данные актуальны на момент их вы-
грузки для исследования (2023 г.), однако нет 
точной информации о том, как регулярно они 
обновляются. Геоинформационный портал Чу-
вашии начал свою работу в 2020 г., поэтому 
исходим из того, что данные не старше 2020 г. 
и релевантны проводимому анализу.

С целью подготовки базы данных о населён-
ных пунктах Чувашии использовались Microsoft 

¹ Населенные пункты России: численность населения // 
Инфраструктура научно-исследовательских данных (ИНИД), 
2020. URL: https://data-in.ru/data-catalog/datasets/160/ (дата 
обращения: 29.06.2023).

² Итоги «Всероссийской переписи населения-2010» // 
Росстат. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 29.06.2023).

³ Региональный портал пространственных данных // 
Правительство Чувашии. URL: https://geo.cap.ru/portal/
metadatainfo (дата обращения: 29.06.2023).

https://data-in.ru/data-catalog/datasets/160/
https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://geo.cap.ru/portal/metadatainfo
https://geo.cap.ru/portal/metadatainfo
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Office Excel – для обработки данных и вычисле-
ний, Microsoft Power BI⁴ – для сведения разно-
родных данных, унификации всего массива.

3. Авторская методика анализа социально-
демографических факторов формирования 
«опорного каркаса расселения»
Предлагаемая методика анализа «опорных 

населённых пунктов» включает в себя два основ-
ных вида факторов, влияющих на расселение: 
демографические и социальные. Демографиче-
ские процессы территории определяются сово-
купностью социально-экономических процес-
сов. Динамика численности населения является 
индикатором всей совокупности социально-
экономической жизни. Авторы полагают, что 
к «сжимающимся территориям» определённо 
можно отнести те, которые демонстрируют 
сокращение численности более чем на 1 % в год 
в среднем за последние десять лет. В отдельной 
статье более подробно описаны причины такого 
определения [22, c. 73]. Соответственно «опор-
ные населённые пункты» не должны быть «сжи-
мающимися территориями» и демонстриро-
вать, по крайней мере, не столь отрицательную 
демографическую динамику.

Учитывая изложенное, населённый пункт, что-
бы можно было причислить его к «опорным», 
должен попадать под следующие условия:

• не входит в границы других уровней систе-
мы расселения;

• располагается не ближе 50 км (60 мин) к бо-
лее крупным центрам;

• обладает численностью населения более 
3 тыс. чел.;

• численность населения сокращается не бо-
лее чем на 1 % в год за последние десять лет;

• обеспечен круглогодичной транспортной 
доступностью до административного центра 
субъекта РФ.

Анализ социальных факторов территории 
предполагает, что в «опорных населённых пун-
ктах» должна быть социально-значимая инфра-
структура, при этом определённого уровня ка-
чества. Она должна обеспечивать потребности 
проживающего населения на уровне не ниже 
городского центра, а также позволять обеспе-
чивать население прилегающих населённых 
пунктов. Перечень необходимой социальной 

инфраструктуры, на базе которой в том числе 
предоставляются государственные и муници-
пальные услуги, включает следующее:

• газификация;
• водоснабжение и канализация;
• высокоскоростной Интернет;
• медицинские организации не ниже уровня 

«врачебная амбулатория»;
• средние общеобразовательные школы (1–

11 класс);
• профессиональные образовательные орга-

низации;
• учреждения культуры;
• учреждения массового спорта;
• учреждения по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг;
• учреждения дошкольного и дополнитель-

ного образования.
Населённый пункт может получить статус 

«опорного», только если соответствует всем вы-
шеперечисленным критериям. Если он не соот-
ветствует некоторым критериям, то может быть 
причислен к «потенциальным», быть включен-
ным в соответствующую программу развития и до-
ведён до уровня «опорного населённого пункта». 
Изложенная методика во многом согласуется 
с Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2022 
№ 4132-р «Об утверждении методических реко-
мендаций по критериям определения опорных 
населенных пунктов и прилегающих территорий», 
но не повторяет её. Более подробно с авторской 
методикой анализа «опорных населённых пун-
ктов» (ранее – малые центры социальных услуг), 
а также принципах определения перечня соци-
альной инфраструктуры, можно ознакомиться 
в ранее опубликованных статьях [23; 24].

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Анализ демографических факторов
Территория Республики Чувашия имеет отно-

сительно небольшую площадь, что приводит к вы-
сокой плотности населения, являющейся одной 
из ключевых характеристик системы расселения. 
В рамках исследования были собраны и проа-
нализированы данные по всем населённым пун-
ктам Чувашии, включающей следующие адми-
нистративно-территориальные образования:

• пять городов республиканского значения 
(Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, 
Шумерля);

⁴  Power BI // Microsoft. URL: https://powerbi.microsoft.
com/ru-ru/ (дата обращения: 29.06.2023).

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/
https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/
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• 21 муниципальный округ;
• четяре города окружного значения (Коз-

ловка, Мариинский Посад, Цивильск, Ядрин);
• семь посёлков городского типа (Буинск, 

Вурнары, Ибреси, Кугеси, Новые Лапсары, Со-
сновка, Урмары);

• семь городских поселений;
• 284 сельских поселения;
• 1720 сельских населённых пунктов.
Среди всего многообразия административно-

территориальных структур, которые включают 
друг друга, с точки зрения исследования систе-
мы расселения, интересны населённые пункты 
(сельские и городские), а не муниципальные об-
разования (муниципальные и городские округа). 
Кроме того, города окружного типа, посёлки 
городского типа, а также городские поселения 
являются прообразом «опорного каркаса рас-
селения», каким его видят (или видели раньше) 
управленческие структуры региона.

В рамках исследования были собраны и про-
анализированы данные о численности населе-
ния всех населённых пунктов Чувашии в 2020 г., 
динамике изменения этой численности по срав-
нению с данными «Всероссийской переписи на-
селения – 2010», определены перечни населённых 
пунктов, «сжимающихся», растущих и не демон-
стрирующих ярко выраженную динамику. Про-
анализируем динамику трансформации систе-
мы расселения с учётом влияния демографиче-
ских и социальных факторов, а также приведут 
результаты получившейся группировки.

Во-первых, в системе расселения Республики 
Чувашии доминирующую позицию занимает 
административный центр – г. Чебоксары. Вплот-
ную к нему располагается второй по величине 
центр – г. Новочебоксарск. Вместе они образу-
ют Чебоксарскую агломерацию, которая также 
включает в себя близлежащие муниципальные 
округа. Численность населения агломерации 
составляет 66 % от общей численности жителей 
региона (810 из 1218 тыс. чел.) [25, с. 200].

Во-вторых, за пределами агломерации наблю-
даются ярко выраженные лидеры по численно-
сти населения, заметно опережающие все близ-
лежащие населённые пункты: Ядрин (8 252 чел.), 
Шумерля (29 071 чел.), Цивильск (14 718 чел.), 
Вурнары (9 989 чел.) и Канаш (45 482 чел.). Ядрин 
и Шумерля демонстрируют сжатие (–16,5 % и 
–9,1 % соответственно), Цивильск – рост (+8,4 %), 
два последних демонстрируют сохранение чис-

ленности населения (Вурнары –1,0 %, Канаш 
–0,3 %).

В-третьих, система расселения атомизирова-
на и представлена множеством малонаселённых 
пунктов, находящихся в непосредственной бли-
зости друг от друга: из 1736 населённых пунктов 
685 насчитывают до 100 чел. (39,5 %), 1676 на-
считывают численность населения до 1000 чел. 
(96,5 %); при общей площади в 18,3 тыс. км², на 
каждый населённый пункт приходится 10,5 км², 
т. е. примерно квадрат со сторонами 3,3 км. Боль-
шая их часть демонстрирует отрицательную 
демографическую динамику и является «терри-
ториями сжатия»: 1508 из 1736 (86,9 %) демон-
стрируют убыль населения.

В-четвёртых, демографическая динамика вбли-
зи от ядра Чебоксарской агломерации заметно 
более позитивна, чем в остальной республике, 
что говорит о процессе социальной агрегации 
населения, с одной стороны, и разрастания агло-
мерации – с другой. В Чебоксарах население 
выросло на 7,8 %, в Новочебоксарске – на 2,2 %. 
Рост наблюдается в 145 населённых пунктах 
Чувашии, из которых 45 находятся в границах 
Чебоксарской агломерации, из которых рост 
составил в 12 более чем на 10 % за 10 лет, в 11 – 
от 5 % до 10 %, ещё в 21 – менее чем на 5 %.

В-пятых, плотность населённых пунктов выше 
к северу (административному центру) и значи-
тельно ниже к югу Республики: если провести 
условную границу с запада на восток по геогра-
фической середине Республики, то в южной 
половине окажется около 350 населённых пун-
ктов, тогда как свыше 1350 – в северной.

В-шестых, большая часть населённых пун-
ктов с наиболее позитивной демографической 
динамикой находятся на пути пролегания транс-
портного коридора Нижний Новгород – Казань 
(с запада на восток через Чебоксары).

В-седьмых, севернее Чебоксар на другой сто-
роне реки Волги располагается часть террито-
рии Чувашской Республики, но фактически вслед-
ствие естественной водной преграды – в Респу-
блике Марий Эл. Таким образом, просматрива-
ется анклав, состоящий из двух населённых пун-
ктов (Сосновка и Северный), фактически не вклю-
чённый в систему расселения Чувашии.

Если рассмотреть более детально динамику 
численности населения по населённым пунктам 
в сравнении 2010 и 2020 годов, то результаты 
окажутся следующими. Как указывалось ранее 
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в методике исследования, для выявления «опор-
ного каркаса расселения» должны быть исклю-
чены все населённые пункты с отрицательной 
демографической динамикой. Поскольку под 
«сжатием» в данной статье понимаем сокраще-
ние численности населения населенного пункта 
более чем на 1 % в год, то результаты группиров-
ки населённых пунктов выглядят следующим 
образом:

• в 1270 населённых пунктах численность 
населения снизилась на 10 % и более за 10 лет;

• в 252 снизилась менее чем на 10 %;
• в 57 выросла на 10 % и более;
• в 83 выросла менее чем на 10 %.
Таким образом, в 76 % всех населённых пун-

ктов Республики наблюдается «демографиче-

ское сжатие». Они не могут претендовать на 
включение их в «опорный каркас расселения» 
Чувашии. Далее в соответствии с предложенной 
методикой будет проанализирована инфра-
структурная обеспеченность региона.

Исследование компонентов динамики чис-
ленности населения на уровне населённых пун-
ктов затруднено ввиду отсутствия соответству-
ющей статистики. Однако мы можем проанали-
зировать процессы движения населения всей 
Чувашии, чтобы определить факторы, влияю-
щие на итоговый результат (табл. 2). Численность 
населения Чувашии за десять лет сократилась 
на 3,4 %, или на 43 тыс.чел., составив к концу 
анализируемого периода 1 218 тыс. чел. Данный 
процесс продолжался и в последние два года. 

Ти
п Населённый

пункт
Численность населения

Ти
п Населённый

пункт
Численность населения

2010 2020 рост 2010 2020 рост
г Чебоксары 453721 492331 8% д Толиково 2140 2072 -3%
г Новочебоксарск 124097 126931 2% с Токаево 1745 1844 5%
г Канаш 45607 45482 0% с Чурачики 1743 1649 -6%
г Алатырь 38203 34785 –10% с Синьялы 1581 1633 3%
г Шумерля 31722 29071 -9% п Опытный 1525 1566 3%
г Цивильск 13479 14718 8% п Киря 1841 1505 -22%
п Кугеси 11917 13280 10% с Большой Сундырь 1488 1492 0%

пгт Вурнары 10086 9989 -1% с Большие Яльчики 1800 1466 -23%
г Козловка 10359 8680 -19% д Новые Тренькасы 1491 1459 -2%
г Мариинский Посад 9088 8550 -6% с Сугуты 1666 1399 -19%
г Ядрин 9614 8252 -17% д Малые Бикшихи 1470 1341 -10%

пгт Ибреси 8415 7724 -9% с Новое Чурашево 1447 1328 -9%
пгт Новые Лапсары 6955 6975 0% с Турмыши 1417 1324 -7%
пгт Урмары 5679 5472 -4% д Арабоси 1502 1263 -19%

с Шыгырдан 5418 5349 -1% с Мусирмы 1404 1229 -14%
с Батырево 5431 5218 -4% д Сугайкасы 1319 1203 -10%
с Порецкое 5825 5191 -12% д Большие Катраси 1151 1195 4%
с Комсомольское 4905 4888 0% д Старые Урмары 1374 1194 -15%
с Красноармейское 4271 4168 -2% с Стемасы 1318 1184 -11%
с Моргауши 3263 3569 9% с Калинино 1343 1178 -14%
с Шемурша 3759 3284 -14% с Чуварлеи 1186 1175 -1%
п Новое Атлашево 3427 3130 -9% с Напольное 1359 1139 -19%
с Ишлеи 3092 3075 -1% с Трехбалтаево 1376 1125 -22%
с Шихазаны 2997 2963 -1% д Татарские Сугуты 1290 1102 -17%
с Янтиково 3151 2888 -9% д Большие Карачуры 1120 1090 -3%
д Урмаево 2889 2777 -4% с Яншихово-Норваши 1241 1078 -15%
с Аликово 2653 2493 -6% д Большие Бикшихи 1164 1066 -9%
с Яльчики 2544 2342 -9% с Хормалы 1256 1047 -20%
с Красные Четаи 2623 2342 -12% с Ухманы 1228 1019 -21%
п Сосновка 2242 2268 1% ст Тюрлема 1106 1012 -9%

Таблица 1 — Численность и динамика численности населения населённых пунктов Чувашии с населением 
свыше 1000 человек, 2010–2022 гг.

Table 1 — The number and dynamics of the population of settlements of Chuvashia with a population of over 1000 
people, 2010–2022
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За период с 2020 по 2022 годы численность 
населения Республики с учетом последней пе-
реписи населения сократилась еще на 2,9 %, или 
35 тыс. человек. Динамика естественного дви-
жения населения имеет волнообразный харак-
тер. Суммарный коэффициент рождаемости – 
1,47, что обуславливает превалирование смерт-
ности над рождаемостью. Миграционное саль-
до остаётся отрицательным во всём исследуе-
мом периоде и вносит половину в убыль насе-
ления. Если охарактеризовать направленность 
миграционных потоков за десять лет, то во всём 
исследуемом периоде около 75 % составляет 
внутрирегиональная миграция, около 22 % – 
межрегиональная и около 3 % – международная. 
В 2020 г. половозрастной состав выглядел сле-
дующим образом⁵: 19 % – моложе трудоспособ-
ного возраста, 56 % – трудоспособного, 25 % – 
старше трудоспособного возраста.

По результатам демографического анализа 
можно заключить, что естественное движение 
населения не является определяющим в транс-
формации системы расселения Чувашской Ре-
спублики. Наибольший вклад в динамику чис-
ленности населённых пунктов вносят именно 
миграционные процессы.

2. Анализ социальных факторов
В рамках подготовки исследования были со-

браны данные о наличии и местоположении 
объектов социально-значимой инфраструкту-
ры для всех населённых пунктов Чувашии. 
Сформированная база данных слишком обшир-
на, чтобы представлять её в данной статье це-
ликом, поэтому далее будут представлены кар-
ты-схемы, небольшие статистические сводки, 
а также выводы, которые можно сделать в от-
ношении обеспеченности той или иной соци-
альной инфраструктурой.

2.1. Газоснабжение, водоснабжение и кана-
лизация, высокоскоростной Интернет. Газо-
снабжение, водоснабжение и канализация, а так-
же высокоскоростной Интернет не будут рас-

⁵ Численность населения Чувашской Республики по полу 
и возрасту на 1 января 2021 года // Чувашстат, 2021. URL: 
https://21.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/0MclD0B4/
Численность%20населения%20по%20полу%20и%20возр
асту%20на%201%20января%202021.pdf (дата обраще-
ния: 25.07.2023).

Год Численность 
населенияI, 

чел.

Естественное движение населения, чел. СКРII Миграционное сальдоIII, чел.
родив-
шихсяIV

умершихV приростVI Всего Межрегио-
нальное

Междуна-
родное

2010 1 255 852 16 174 18 186 –2 012 1,648 –804 –1 757   953
2011 1 250 518 16 165 16 923 –758 1,665 –2 748 –4 282 1 534
2012 1 247 012 17 472 16 607 865 1,827 –4 446 –5 161   715
2013 1 243 431 17 351 16 324 1 027 1,851 –4 474 –5 591 1 117
2014 1 239 984 17 224 16 535 689 1,878 –2 602 –3 800 1 198
2015 1 238 071 17 133 16 242 891 1,909 –2 334 –4 336 2 002
2016 1 236 628 16 358 16 296 62 1,869 –827 –2 530 1 703
2017 1 235 863 13 952 15 591 –1 639 1,649 –3 107 –4 354 1 247
2018 1 231 117 13 065 15 462 –2 397 1,594 –5 325 –5 179 –146
2019 1 223 395 11 624 15 196 –3 572 1,465 –2 005 –3 377 1 372
2020 1 217 818 11 305 18 845 –7 540 1,469 –2 332 –1 671 –661
2021 1 207 875 11 083 20 451 –9 368 1,481 –78 –2 086 2 008
2022 1 198 429  9 921 15 626 –5 705 1,423 –5 026 –2 780 –2 246

Таблица 2 — Базовые варианты сценариев санкционного эпизода
Table 2 — Basic scenarios for the sanctions episode

I Численность населения представлена на 1 января следующего года. Источник: 23110000100030200002 Численность постоянного на-
селения на 1 января // Витрина статистических данных. 2023. URL: https://showdata.gks.ru/report/278928.

II СКР – суммарный коэффициент рождаемости за год. Источник: 23260000100010200001 Суммарный коэффициент рождаемости // 
Витрина статистических данных. 2023. URL: https://showdata.gks.ru/report/278974.

III Миграционное сальдо (всего, межрегиональное, международное) представлено за год. Источник: 23320000100030200006 Миграцион-
ный прирост населения // Витрина статистических данных. 2023. URL: https://showdata.gks.ru/report/274846.

IV Родившихся – за год. Источник: 23210000100020200001 Число родившихся (без мертворожденных) за год // Витрина статистиче-
ских данных. 2023. URL: https://showdata.gks.ru/report/297696.

V Умерших – за год. Источник: 23220000100020200002 Число умерших за год // Витрина статистических данных. 2023. URL: https://
showdata.gks.ru/report/297700.

VI Естественный прирост – за год. Значение равно разнице между родившимися и умершими в том же году.

https://21.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/0MclD0B4/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202021.pdf
https://21.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/0MclD0B4/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202021.pdf
https://21.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/0MclD0B4/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202021.pdf
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смотрены подробно, поскольку покрывают всю 
территорию региона. Система расселения Чу-
вашской Республики обладает рядом отмеченных 
ранее характеристик: сравнительно невысокая 
общая площадь, множество близкорасположен-
ных населённых пунктов, высокая плотность 
населения. Кроме того, Республика находится 
в Приволжском федеральном округе, на рассто-
янии около 600 км от Москвы, то есть является 
плотно включённой в социально-экономические 
процессы центральной России. Данные обсто-
ятельства обуславливают стопроцентное по-
крытие территории Республики подключением 
к основным видам инженерных коммуникаций.

Данные о наличии подключения населённых 
пунктов к широкополосному интернету (по 
кабелю) не удалось обнаружить. Однако выше-
перечисленные особенности системы расселе-
ния региона позволяют судить о высокой до-
ступности и широком покрытии мобильным 
Интернетом. Для подтверждения данной гипо-
тезы были исследованы данные оператора со-
товой связи «МТС» (зоны покрытия представ-
лены на рис. 1).

Как видно из представленных данных, бо́ль-
шая часть всей территории и все населённые 

пункты имеют доступ к мобильному интернету 
формата 3G, незначительно меньшая часть – к 4G. 
Таким образом, по первым трём критериям на-
личия базовой социально значимой инфраструк-
туры могут быть рассмотрены все населённые 
пункты Республики для включения их в «опор-
ный каркас».

2.2. Медицинские организации не ниже уров-
ня «врачебная амбулатория». Как видно из 
рисунка 2, обеспеченность территории Респу-
блики медицинскими учреждениями является 
сильной инфраструктурной стороной региона. 
Учреждения здравоохранения расположены 
в 699 населённых пунктах (41,7 % от числа на-
селённых пунктов с численностью населения 
больше 0 чел.). Поскольку населённые пункты 
Чувашии находятся в пешей доступности друг 
от друга (в среднем не более пяти километров 
по дорогам общего пользования), то можно за-
ключить, что всё население региона имеет сво-
бодный доступ к медицинским услугам. Однако, 
с точки зрения выявления «опорного каркаса», 
населённые пункты, не имеющие на своей тер-
ритории медицинских организаций, не должны 
включаться в данную систему.

Существуют различные уровни оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с действую-
щим законодательством: первичная медико-са-
нитарная помощь, специализированная и вы-
сокотехнологичная. Они выделены, в том чис-
ле, наименованием медицинских организаций. 
В соответствии с предложенной методикой, 
в «опорном населённом пункте» должно распо-
лагаться специализированное или высокотех-
нологичное медучреждение. Такие заведения, 
в отличие от «первичных», предполагают нали-
чие врача, то есть специалиста с высшим, а не 
средним профессиональным образованием.

Анализ системы здравоохранения осложнён 
спецификой её организации. Наименование и 
местонахождение медицинского учреждения 
не дают полного представления о том, какого 
уровня медицинские услуги в нём оказываются. 
Данные о медучреждениях были дополнены 
сведениями о лицензиях на ведение медицинской 
деятельности.⁶ В Чувашии здравоохранение пред-

⁶ Единый реестр лицензий, в том числе лицензий, вы-
данных органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с переданным полно-
мочием по лицензированию отдельных видов деятельно-
сти // Федеральная служба по надзору в сфере здравоох-
ранения. URL: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/
licenses (дата обращения: 29.06.2023).

Рис. 1. Зоны покрытия высокоскоростным интерне-
том «МТС» в Чувашской Республике, 2022 г.

Fig. 1. MTS high-speed internet coverage areas in the 
Chuvash Republic, 2022

2G 3G 4G

https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses
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ставлено 411 юридическими лицами, которые об-
ладают 2661 лицензией на ведение медицинской 
деятельности. Был проведён анализ лицензий 
на ведение медицинской деятельности. В данном 
исследовании интерес представляет то, какой 
вид медицинской помощи может быть оказан 
в соответствии с выданной лицензией. Распре-
деление всех лицензий по уровням оказывае-
мой помощи выглядит следующим образом:

• 140 лицензий позволяют оказывать высо-
котехнологичную медицинскую помощь;

• 1442 лицензии позволяют оказывать специ-
ализированную медицинскую помощь (т. е. толь-
ко врачом-специалистом);

• 1052 лицензии позволяют оказывать меди-
цинскую помощь средним медицинским пер-
соналом (медсестра, фельдшер);

• 27 лицензий относятся к санаториям.
Была произведена работа по сопоставлению 

перечня из 699 медучреждений и 2661 лицензией 
на оказание медицинских услуг, чтобы выяснить, 
к какому уровню системы здравоохранения от-
носятся учреждения и, соответственно, какого 
уровня медицинские услуги можно получить в том 
или ином населённом пункте. По результатам 
сопоставления данных, медицинские учреждения 
различных уровней системы здравоохранения 
представлены в населённых пунктах Чувашии:

• в семи населённых пунктах (0,4 %) оказы-
вают высокотехнологичную медпомощь;

• в 412 населённых пунктах (24,6 %) – врача-
ми-специалистами;

• в 283 населённых пунктах (16,9 %) – оказы-
ваются только средним медперсоналом;

• в 845 населённых пунктах (50,4 %) – отсут-
ствуют медицинские учреждения.

С точки зрения выявления «опорного карка-
са расселения», интерес представляют все насе-
лённые пункты, в которых медицинские услуги 
оказываются врачами-специалистами или ока-
зывается высокотехнологичная медпомощь. 
Также стоит отметить, что населённые пункты, 
в которых нет собственных медучреждений, – 
это малонаселённые пункты и необходимость 
размещения в них собственных организаций 
здравоохранения дискуссионна.

2.3. Средние общеобразовательные школы 
(1–11 класс). Система школьной организации 
образования в России представлена четырьмя 
типами школьных организаций: начальная об-
щеобразовательная школа (1–4 классы), старшая 
общеобразовательная школа (5–11 классы), основ-
ная общеобразовательная школа (1–9 классы), 
средняя общеобразовательная школа (1–11 класс). 
С точки зрения предложенной методики и вы-
явления «опорного каркаса расселения», в насе-
лённом пункте должна быть либо средняя обще-
образовательная школа, либо начальная и стар-
шая общеобразовательные школы, чтобы охва-
тывать период образования с 1 по 11 классы.

В Республике Чувашия осуществляют свою 
деятельность 449 школ, из которых:

• 281 средняя общеобразовательная школа;
• 109 основных общеобразовательных школ;
• 25 начальных общеобразовательных школ;
• 20 гимназий, лицеев, кадетских;
• 8 школ-интернатов;
• 6 специальных школ.
На рисунке 3 видно, что школьные организа-

ции равномерно распределены по территории 
Республики и обеспечивают возможность по-
лучения образовательных услуг в пределах 30-
минутной транспортной доступности. Однако 
несмотря на их кажущуюся повсеместность, 
они представлены далеко не во всех населённых 
пунктах. В частности, 85 из 449 школ находятся 
в Чебоксарах. Так же, как и в случае с медучреж-
дениями, создание школы в каждом малонасе-
лённом пункте было бы избыточным.

Рис. 2. Медицинские учреждения
Fig. 2. Medical institutions
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2.4. Профессиональные образовательные 
организации. Перечень объектов социальной 
инфраструктуры был сформирован исходя из 
критерия самодостаточности территории. «Опор-
ный населённый пункт» должен предоставлять 
услуги социальной сферы своим жителям, а так-
же жителям прилегающих населённых пунктов 
таким образом, чтобы минимизировать потреб-
ность в эмиграции. По мнению авторов, для 
того, чтобы заполнять сформированные рабо-
чие места, необходимо, по крайней мере, наличие 
учреждения среднего профессионального об-
разования. В противном случае, те, кто оканчива-
ет 11 класс, вынуждены покинуть территорию 
и с большой вероятностью уже не вернутся.

Высшие учебные заведения Чувашии нахо-
дятся только в административном центре – 
г. Чебоксары. Всего в Республике 27 учрежде-
ний среднего профессионального образования 
(колледжи, техникумы и училища), из которых:

• 14 находится в Чебоксарах;
• 3 – в Канаше;
• 2 – в Новочебоксарске;
• 2 – в Батыревском районе (с. Батырево 

и с. Шыгырдан);
• по одному – в г. Алатырь, пгт. Вурнары, 

г. Мариинский Посад, г. Цивильск, г. Шумерля 
и г. Ядрин.

Образование в основном связано со строи-
тельством, технологическими специальностя-
ми, сельским хозяйством, транспортом, маши-
ностроением, педагогикой, медициной, менед-
жментом, спортом. Также есть два религиозных 
училища (по одному для православных и му-
сульман). В отличие от медучреждений и школ, 
представленность учреждений среднего про-
фессионального образования достаточно низ-
кая. Видимо, это обусловлено малыми расстоя-
ниями и хорошей транспортной доступностью 
в регионе, однако это не умаляет значимость 
критерия в контексте исследования.

2.5. Учреждения культуры. Учреждения сфе-
ры культуры (досуга) должны быть представле-
ны в каждом населённом пункте, претендую-
щем на включение в «опорный каркас расселе-
ния». В их перечень могут быть включены раз-
личные учреждения, как муниципальной (госу-
дарственной), так и частной форм собственности. 
Ограничимся двумя наиболее распространён-
ными, которые могут быть созданы и развиты 
за счёт бюджетных средств – библиотеки и музеи.

Библиотека для сельских территорий зача-
стую выполняет роль многофункционального 
общественно-культурного пространства, где 
проводятся официальные мероприятия и встре-
чи жителей. В Чувашии насчитывается 538 би-

Рис. 4. Образовательные организации СПО
Fig. 4. Organizations of secondary vocational education

Рис. 3. Школьные образовательные организации
Fig. 3. School educational organizations
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блиотек, из которых 23 находятся в Чебоксарах. 
Библиотеки равномерно распределены по тер-
ритории Республики и обеспечивают доступ к 
услугам в пределах 30-минутной транспортной 
доступности для всего населения. Актуальным 
остаётся вопрос качественного состояния библи-
отек и их реального использования в соответ-
ствии с потребностями современного инфор-
мационного общества. Однако нельзя не отме-
тить, что Чувашия обладает выдающейся сетью 
библиотек, количество которых даже превыша-
ет количество школ. Возможно, что в некоторых 
случаях это избыточно и требует оптимизации.

Если говорить о музеях, то на территории 
Чувашии насчитывается 18 музейных органи-
заций, из которых три находятся в Чебоксарах. 
Музеи, как и библиотеки, в современном мире 
выполняют роль не только сохранения культурно-
исторического наследия территории, но также 
могут сочетать в себе функции многофункцио-
нального общественно-развлекательного цен-
тра, обеспечивающего проведения мероприятий 
для жителей близлежащих территорий в преде-
лах 30-минутной транспортной доступности. 
Устойчивой зависимости между наличием или 
отсутствием тех или иных объектов социальной 
инфраструктуры (из исследуемого перечня) 
и динамикой численности населения не выявлено.

2.6. Учреждения массового спорта. Помимо 
учреждений культуры, к сфере досуга также 
относятся учреждения для занятий спортом. 
В России обычно выделяют учреждения «мас-
сового спорта» и «спорта высоких достиже-
ний». В контексте определения «опорных насе-
лённых пунктов» нас интересуют именно пер-
вые. Дискуссионным остаётся вопрос о том, 
какие именно учреждения данной категории 
остаются актуальными для сельских террито-
рий. В малонаселённых пунктах не распростра-
нены фитнес-клубы и специальные спортивные 
стадионы, так как физический труд наполняет 
повседневную жизнь частных домохозяйств.

В данном исследовании в качестве спортив-
ных учреждений были рассмотрены бассейны 
(рисунок 6), так как это объекты капитального 
строительства, которые выполняют незамени-
мую функцию в сфере поддержания здорового 
образа жизни.

На территории Чувашии 25 бассейнов, пред-
ставленных в большинстве случаев физкультур-
но-спортивными комплексами, то есть включа-
ют дополнительные спортивные секции и соору-
жения. Средняя стоимость посещения бассейна 
в Чувашии:

• 102,6 руб. для взрослого (80–150 руб.),
• 60 руб. для ребёнка (35–100 руб.).

Рис. 5. Библиотеки
Fig. 5. Libraries

Рис. 6. Музеи
Fig. 6. Museums
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Все бассейны соответствуют минимальным 
требованиям комфорта, оснащены раздевал-
кой, туалетом и осуществляют прокат инвента-
ря. При более подробном рассмотрении данных 
объектов выявлены диспропорции в их каче-
ственном наполнении, в частности:

• в трёх нет медицинских пунктов (с. Шиха-
заны, с. Моргауши, с. Порецкое);

• только в 16 из 25 есть доступ к Wi-Fi;
• только в 16 из 25 (других) есть точка питания.
В контексте данного исследования важно 

только принципиальное наличие или отсут-
ствие бассейна в потенциальном «опорном на-
селённом пункте», однако данная информация 
должна лечь в основу проекта по модернизации 
спортивных учреждений Республики.

2.7. Учреждения по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг. В соот-
ветствии с современной парадигмой развития 
государственного и муниципального управле-
ния, концепциями «сервисного государства» 
и «одного окна», населению должны быть пре-
доставлены государственные и муниципальные 
услуги в соответствующих учреждениях, а не толь-
ко в электронном виде. Если для крупных горо-
дов речь идёт о многофункциональных центрах, 
то в малонаселённых территориях эти концеп-

ции находят своё отражение в деятельности мест-
ных администраций. На наиболее близком к на-
селению уровне, местное самоуправление пред-
ставлено администрациями городских и сельских 
поселений. На рисунке 8 представлена 291 адми-
нистрация:

• 7 городских поселений;
• 284 сельских поселений.
Вся территория Республики равномерно по-

крыта сетью местных администраций, что по-
зволяет предоставлять на их базе государствен-
ные и муниципальные услуги населению в пре-
делах зон эффективной транспортной доступ-
ности. Однако, если рассматривать их именно 
как администрации, то есть органы местного 
самоуправления с собственным бюджетом, то 
их количество очевидно избыточно – на одно 
поселение в среднем приходится шесть населён-
ных пунктов. Административное деление нужда-
ется в оптимизации местных администраций.

Кроме того, демографически значимые про-
цессы, такие как рождаемость, смертность, за-
ключения браков, регистрируют органы запи-
сей актов гражданского состояния. По данной 
причине было решено также рассмотреть и их 
сеть в контексте выявления «опорного каркаса 
расселения» на рисунке 9. На территории Респу-

Рис. 7. Бассейны
Fig. 7. Swimming areas

Рис. 8. Администрации сельских поселений
Fig. 8. Administrations of rural settlements
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блики насчитывается 26 ЗАГСов, из которых 
четыре находятся в Чебоксарах. Определение 
расстановки органов ЗАГС осуществляется на 
основе численности населения и возможности 
обеспечения транспортной доступности до близ-
лежащий населённых пунктов, поэтому их рас-
становка во многом отражает видение наиболее 
значимых населённых пунктов территории со сто-
роны органов государственного управления.

2.8. Учреждения дошкольного и дополни-
тельного образования. Наличие детских садов 
является одним из обязательных критериев для 
современного перспективного населённого пун-
кта. Учитывая выявленную ранее невысокую 
рождаемость, наличие или отсутствие учрежде-
ний дошкольного образования может стать при-
чиной негативной демографической динамики – 
как сдерживания рождаемости, так и миграци-
онного оттока. Данные об обеспеченности дет-
скими садами были представлены в другом источ-
нике⁷, но в рамках исследования были объеди-
нены с основной базой данных.

Всего на территории Чувашии представлено 
347 дошкольных образовательных учреждений, 

из которых 5 – частные, остальные – муниципаль-
ные. 129 находятся в г. Чебоксары, ещё 27 – в Но-
вочебоксарске. Территория Республики Чува-
шии значительно меньше обеспечена детскими 
садами, чем медучреждениями, школами и даже 
библиотеками. Предположительно, это связано 
с тем, что в сельской местности продолжают 
сохраняться традиционные уклады жизни и ин-
дивидуальное жилищное строительство, что об-
уславливает меньшую востребованность в дет-
ских садах, чем в городской местности.

Помимо названного, немаловажную роль 
в системе образования играют учреждения до-
полнительного образования. Объекты допол-
нительного образования представлены 312 уч-
реждениями, подавляющее большинство из ко-
торых представлено центрами цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста», которые 
активно создавались по всей Чувашии с начала 
2018 г. на базе уже существующих школьных 
учреждений в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование».

Глубокий и многосторонний анализ инфра-
структурной обеспеченности Чувашии пока-
зал, что она находится на достаточно высоком 
уровне. С одной стороны, школы и больницы 
есть в большинстве населённых пунктов, даже 
с крайне малой численностью населения. С дру-
гой стороны, из-за сравнительно небольшой 
площади Республики обеспечивается 30-минут-
ная транспортная доступность до всех типов 
объектов инфраструктуры для всех жителей 
Чувашии. Синтез представленных в данном 
разделе данных, вкупе с представленным в на-
стоящей статье демографическим анализом, яв-
ляется основой для формирования актуального 
и обоснованного перечня «опорных населён-
ных пунктов» Чувашии.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленный в статье методический под-

ход к анализу социально-демографических фак-
торов формирования «опорного каркаса рассе-
ления» позволяет на основе открытых данных 
проанализировать систему расселения региона, 
выявить её сильные и слабые стороны, просле-
дить динамику её трансформации и определить 
перспективы. Сильной стороной предложенного 
подхода является его универсальность в пределах 
субъектов РФ и возможность анализировать си-
стему расселения на уровне населённых пунктов.

⁷ Открытые данные // Министерство цифрового разви-
тия, информационной политики и массовых коммуника-
ций Чувашской Республики. URL: http://opendata.cap.ru/
map (дата обращения: 06.07.2023)

Рис. 9. Территориальные органы ЗАГС
Fig. 9. Territorial registry offices

http://opendata.cap.ru/map
http://opendata.cap.ru/map
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Данный методический подход не является 
единственным возможным, однако он позволяет 
определить наиболее перспективные населённые 
пункты, выявить диспропорции в их развитии 
и сформировать научно-обоснованные страте-
гии их модернизации. С управленческих пози-
ций, подобный анализ позволяет взглянуть на 
региональную систему расселения на качествен-
но новом уровне. Перечень социальной инфра-
структуры позволяет определить, каких объек-
тов капитального строительства в первую оче-
редь не хватает на данной территории, а анализ 
демографических факторов позволяет сказать, 
имеет ли смысл их строительство с точки зре-
ния перспектив демографического развития.

Предложенная в статье методика выявляет 
наиболее устойчивые населённые пункты, ко-
торые, помимо прочего, могут являться адми-
нистративными центрами муниципальных об-
разований. Административно-территориаль-
ное деление субъекта РФ может быть модерни-
зировано с использованием данных об «опор-
ных населённых пунктах» таким образом, что-
бы они стали административными центрами 
муниципальных районов и округов.

Анализ демографических факторов форми-
рования «опорного каркаса расселения» Чува-

шии показал, что большинство малонаселённых 
пунктов имеет тенденцию к демографическому 
сжатию. Наиболее перспективными являются 
те, которые находятся в зоне агломерационного 
эффекта Чебоксарской агломерации. Населе-
ние переселяется из малых сёл и деревень ближе 
к социально-экономическому центру территории. 
Таким образом, многовековая сеть населённых 
пунктов, подходящая в большей степени для сель-
ского образа жизни, постепенно разрушается.

Анализ социальных факторов показал, что 
инфраструктурная обеспеченность Чувашской 
Республики находится на опережающем уров-
не. Перечень социально значимой инфраструк-
туры обширен и дополнится высокой транс-
портной доступностью (малым расстоянием 
между населёнными пунктами). В сложившейся 
ситуации можно заключить, что имеющаяся 
инфраструктура во многом избыточна, если 
рассматривать её вкупе с анализом демографи-
ческих факторов.

Таким образом, «опорный каркас расселе-
ния» Чувашии стремительно трансформирует-
ся. Малонаселённые пункты вымирают, вместе 
с тем Чебоксарская агломерация разрастается 
не только с точки зрения численности населе-
ния, но и географически. Исследования соци-

Рис. 10. Учреждения дошкольного образования
Fig. 10. Institutions of preschool education

Рис. 11. Учреждения дополнительного образования
Fig. 11. Institutions of additional education
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ально-демографических факторов формирова-
ния «опорного каркаса расселения» и управле-
ния данным процессом будут продолжены в на-
правлениях более детального моделирования 
«опорного каркаса расселения» Чувашии, а так-

же в направлении апробации методического 
подхода на других субъектах РФ. Кроме того, 
исследования будут продолжены в рамках изу-
чения механизмов финансирования программ 
модернизации социальной инфраструктуры. ●
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METHODOLOGICAL APPROACH
TO ANALYZING SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS 

OF DEVELOPING THE FRAMEWORK OF SETTLEMENT PATTERN

O. A. Kozlovaa, A. M. Sitkovskiya
a Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

(Ekaterinburg, Russia)
a Institute for Demographic Research Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)

ABSTRACT:
Introduction. The settlement system is represented by settlements, each of which has certain socio-de-

mographic characteristics. The change in these characteristics determines the dynamics and prospects for 
the entire settlement system development.

Materials and methods. The settlement system, exemplified by the Republic of Chuvashia, was analyz-
ed. A database, characterizing socio-demographic state of Chuvashia settlements was formed. The study 
revealed that the settlement system of the Republic is a two-level one and is represented by the Cheboksary 
agglomeration and a network of settlements that are not part of it. A methodical approach to analyzing fac-
tors of the “framework of settlement pattern” development is proposed. It consists of an assessment of de-
mographic processes at the level of regional settlements with their classification according to the rate 
of population growth or decline, as well as availability and quality of social infrastructure facilities, defining 
the level and quality of life in the given settlements, which together makes it possible to determine the pros-
pects for their development. These socio-demographic factors were analyzed for the period of 2010‒2020.

Results. “The demographic dynamics analysis” of the settlements of Chuvashia showed that in 76% of 
all settlements of the Republic the population is decreasing. A pattern is traced: an increase in the popula-
tion in relatively large settlements and a decrease in smaller ones. The most positive dynamics is concentrat-
ed in the Cheboksary agglomeration and its periphery. The transformation of the settlement system can be 
described as “social aggregation of the population”, which occurs as a result of an objectively higher quality 
of life and a strong economy in larger settlements. The analysis is illustrated with a cartogram.

The proposed methodological approach involves the analysis of the population provision with social in-
frastructure in eight groups of indicators, determining its availability, quality state and spatial distribution 
in settlements. Each section is illustrated with a diagram. According to the population size and the atomized 
nature of the settlement system, the infrastructure provision of Chuvashia is assessed as high and in some 
cases, excessive.

Discussion. The socio-demographic factors can be used to analyze the settlement system and to develop 
a “framework of settlement pattern”. The method of the “framework of settlement pattern” analysis present-
ed in the article, based on the example of the Republic of Chuvashia, can serve as a tool for making in-
formed management decisions about the priorities development to finance and modernize the nodal 
points. This approach will allow for a situation of “managed compression” and provide the vast majority of 
the regional population with high-quality social services.

KEYWORDS: population, settlement system, demographic factors, social factors, stronghold points.

FOR CITATION: Kozlova, O. A., & Sitkovskiy, A. M. (2023). Methodological approach to analyzing socio-
demographic factors of developing the framework of settlement pattern. Management Issues, 17(4), 33–52. 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ
В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ:
ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ

А. В. Нешатаевa, Н. Д. Бледноваa, А. П. Багироваa
a Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Екатеринбург, Россия)

АННОТАЦИЯ:
Введение. В последние десятилетия в России наблюдается устойчивое снижение рождаемости, 

несмотря на внедрение новых экономических мер, направленных на поддержку семей с детьми. 
По мнению исследователей, негативные репродуктивные установки могут быть обусловлены веро-
ятностью возникновения конфликта между семьей и работой, с которым сталкиваются семьи после 
рождения ребенка. Одной из мер российской демографической политики, направленной на смягче-
ние этого конфликта, может стать регулирование отпусков по уходу за ребенком. Несмотря на то, 
что российское трудовое законодательство позволяет использовать отпуск по уходу за ребенком не 
только матери, но и отцу или другому родственнику ребенка, этим правом чаще всего пользуются 
именно матери. Продолжительное отсутствие на рынке труда может провоцировать трудности, 
с которыми сталкиваются женщины при возвращении на работу. В результате у родителей возника-
ет потребность в делегировании родительских функций другим субъектам – бабушкам и дедушкам, 
дядям и тетям, няням или бебиситтерам. Цель исследования заключается в определении возможно-
стей трансформации системы родительских отпусков как меры демографической политики на ос-
нове социологических оценок делегирования родительских функций неродителям в период отпу-
ска по уходу за ребенком.

Материалы и методы. Эмпирической базой исследования послужил опрос родителей, чьи семьи 
на момент исследования обладали правом на отпуск по уходу за ребенком. Опрошено 1000 человек, 
проживающих в разных федеральных округах России.

Результаты. Выявлено слабое участие других субъектов в реализации родительских функций 
до достижения ребенком возраста 1,5 лет при наличии потребности в увеличении нагрузки бабу-
шек и дедушек в этот период. Кроме того, прослеживается необходимость в делегировании части 
хозяйственно-бытовых функций няням и другим родственникам ребенка.

Обсуждение. Нивелированию конфликта между семьей и работой среди работающих родителей 
может способствовать сразу несколько инструментов – стимулирование более активного участия 
неродителей в процессе ухода за детьми (например, внедрение декретных отпусков для неработаю-
щих бабушек и дедушек или материальная компенсация их затрат, связанных с уходом за детьми); 
возможность использования отпуска по уходу за ребенком двумя членами семьи одновременно при 
условии уменьшения продолжительности отпуска; активная работа с населением, направленная на 
информирование о существующих мерах поддержки семей с детьми.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отпуск по уходу за ребенком, родительский труд, субъекты родительского тру-
да, родственники, бабушки и дедушки, няни, конфликт «семья-работа», семейная политика, демо-
графическая политика.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия демографическая 

ситуация в России характеризуется рядом не-
гативных тенденций – повышением среднего 
возраста рождения детей, сокращением уровня 
рождаемости, распространением социальных 
норм малодетности и бездетности. Негативные 
репродуктивные установки могут быть обуслов-
лены необходимостью одновременного совме-
щения женщинами родительских и профессио-
нальных функций. После рождения детей матери 
могут сталкиваться с так называемыми «mother-
hood penalties» (дословно – «наказание за ма-
теринство») – снижением уровня дохода, тру-
довой дискриминацией по признаку семейного 
положения, высоким уровнем физического и 
эмоционального напряжения [1, с. 1288]. Потен-
циальные издержки, связанные с материнством, 
зачастую приводят к тому, что молодые девушки 
отдают предпочтение профессионально-обра-
зовательной жизненной стратегии, нежели дето-
рождению. По этой причине поиск новых меха-
низмов государственной демографической поли-
тики, способных смягчить конфликт между семь-
ей и работой, становится особенно актуальным.

В качестве одного из таких инструментов 
может рассматриваться отпуск по уходу за ребен-
ком, призванный обеспечить сохранение рабо-
чего места и заработной платы за сотрудником, 
который вынужден сделать перерыв в работе, 
чтобы уделить время семье и детям. Регулирова-
ние отпуска по уходу за ребенком потенциально 
является одной из административно-организа-
ционных мер демографической политики, ко-
торым в нашей стране пока уделяется гораздо 
меньше внимания, нежели мерам материального 
характера. Между тем потенциал государственно-
го регулирования отпуска по уходу за ребенком, 
как меры демографической политики (и всей 
системы родительских отпусков), представля-
ется достаточно широким – от повышения гиб-
кости отпусков до изменения их продолжитель-
ности. Гибкость может, например, предполагать 
возможность выбора времени отпуска, совме-

щения отпуска, взятого разными членами се-
мьи, вариации выбора между продолжительно-
стью отпуска и суммой пособий и т.д.

Несмотря на то, что в России правом на от-
пуск по уходу за ребенком, согласно трудовому 
законодательству, может воспользоваться не толь-
ко мать, но и отец или другой родственник ре-
бенка, чаще всего этим правом пользуется имен-
но женщина. Круг родственников, которые об-
ладают потенциальным правом на родительский 
отпуск, ограничен: воспользоваться отпуском 
могут лишь трудоустроенные родственники. Ис-
ключение матерей из профессиональной среды 
на продолжительное время может провоцировать 
ряд проблем, с которыми сталкиваются после 
выхода из декретного отпуска прежде всего жен-
щины – трудности адаптации на рабочем месте, 
ухудшение отношений с работодателем, веро-
ятность понижения уровня заработка [2, c. 162].

В условиях конкурентного рынка труда жен-
щины вынуждены возвращаться к работе, не 
используя отпуск в полной мере, а значит, жерт-
вовать частью своего времени, предназначен-
ного для семьи и детей, ради выполнения про-
фессиональных задач и демонстрации собствен-
ной ценности как сотрудника. При этом, несмо-
тря на активную занятость на рынке труда, жен-
щины по-прежнему продолжают выполнять 
основной объем домашней нагрузки [3, c. 51].

Многие страны в рамках государственного 
регулирования семейно-демографической сфе-
ры повышают гибкость системы отпусков. Так, 
предпринимаются меры, направленные на по-
вышение вовлеченности отцов в процесс воспи-
тания детей. Например, в 1993 г. в Норвегии была 
впервые введена так называемая «отцовская 
квота» (daddy quota) – период во время роди-
тельского отпуска, предназначенный исключи-
тельно для отцов [4, c. 190]. Чуть позже эту прак-
тику переняли другие скандинавские страны: 
Швеция, Исландия и Финляндия. Особенность 
отцовской квоты заключается в невозможности 
ее делегирования матери ребенка. В случае не-
использования отцовской квоты семья теряет 
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не только дни отпуска, но и родительские посо-
бия, которые выплачиваются в этот период. 
В ряде стран, помимо отцовских квот, существу-
ют отцовские отпуска – отдельный вид роди-
тельского отпуска, которым может воспользо-
ваться отец после рождения ребенка. Такие от-
пуска есть во многих странах Европы, напри-
мер, во Франции, Болгарии, Испании, Эстонии, 
Греции, Италии и пр. [5]. Считается, что отцов-
ские отпуска являются одним из действенных 
инструментов формирования гендерного равен-
ства. По мнению исследователей, вовлечение 
отцов в реализацию домашних и родительских 
обязанностей оказывает положительное влия-
ние не только на матерей и детей, но и на самих 
отцов: у них повышается уровень родительской 
ответственности и формируется позитивное 
отношение к семье [6, c. 29].

Консервативные установки относительно 
роли мужчины и женщины в семье ограничи-
вают возможности реформирования семейной 
политики и системы родительских отпусков¹. 
В России, однако, эти установки по-прежнему 
сильны – традиционные семейные ценности транс-
лируются на уровне права и культуры [7, c. 123]. 
Как правило, в отечественной культуре мужчи-
нам отводится роль хозяина и добытчика, а жен-
щинам – роль матери и домохозяйки. Из-за при-
вычного убеждения в том, что матери лучше справ-
ляются с родительскими обязанностями, многие 
женщины сами ограничивают участие отцов 
в воспитании детей [8, c. 127]. Кроме того, мно-
гие отцовские сообщества продвигают модели 
поведения, основанные на традиционном рас-
пределении ролей [9, c. 50].

Существует и другая точка зрения. Как отме-
чают исследователи, традиционные гендерные 
установки относительно роли мужчины и жен-
щины постепенно уходят в прошлое – наступа-
ющая информационно-технологическая эпоха 
характеризуется распространением эгалитар-
ных взглядов на организацию семейно-брачных 
отношений [10, c. 184]. Сегодня молодые девуш-
ки чаще всего не готовы принять на себя одно-
значную роль матери и домохозяйки. Более того, 
они ожидают от мужчин ответственного и рав-
ного участия в осуществлении домашних и ро-
дительских функций [11, c. 12].

Гендерный дисбаланс в распределении до-
машних и родительских обязанностей между 
супругами приводит к повышению уровня кон-
фликта «семья-работа» среди женщин. Посколь-
ку конфликт носит деструктивный характер, 
женщины могут сталкиваться с рядом негатив-
ных последствий – ухудшением морального 
и физического состояния, повышением уровня 
родительской напряженности, снижением ра-
ботоспособности и пр. [12, c. 212]. Двойная за-
нятость провоцирует нехватку временных и фи-
зических ресурсов. Поскольку снижение профес-
сиональной нагрузки не всегда представляется 
возможным, у женщин возникает потребность 
в высвобождении времени, затрачиваемого на 
реализацию домашних и родительских функций 
[13, c. 255]. По этой причине матери, занятые 
на рынке труда, могут делегировать свои роди-
тельские обязанности другим субъектам.

Родительские функции могут быть реализо-
ваны субъектами, не являющимися родителями 
ребенка – например, суррогатными матерями, 
приемными родителями, бабушками и дедуш-
ками, работниками, занятыми в сфере обеспе-
чения ухода и воспитания детей [14, c. 294]. 
С. В. Черешова выделяет ключевые мотивы уча-
стия субъектов делегированного родительского 
труда в уходе за детьми. Среди них – любовь, 
общественной долг, личный долг, изменение 
социального статуса, материальная выгода, ком-
пенсация нереализованных амбиций [15, c. 137]. 
Е. В. Сивак отмечает, что предпосылки для ро-
ста спроса на услуги ухода за детьми внесемей-
ными субъектами родительского труда форми-
руются особенностями современного материн-
ства. «Компетентность» родителя определяет-
ся объемами временных и финансовых инве-
стиций в воспитание детей – в результате для 
поддержания своего имиджа родитель делеги-
рует свои родительские функции няням и беби-
ситтерам [16, c. 304]. М. А. Романовская выделя-
ет несколько причин передачи части родитель-
ских функций няням и воспитателям. В частно-
сти, к ним относятся желание матерей продол-
жать карьеру, ожидание успехов ребенка, игно-
рирование собственных детей и полное неже-
лание выполнять свои родительские функции 
[17, c. 49]. По мнению М. М. Пшеничниковой, 
делегирование родительских функций может 
способствовать получению более качественно-
го результата родительского труда [18, c. 27].

¹ Dohotariu, A. (2015). Family policies, gendered norms, and 
cultural meanings in post-communist Romania. Analele Univer-
sităţii Bucureşti, Ştiinţe Politice, 17(1), 119–137.
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Зарубежные исследования, посвященные уча-
стию неродителей в уходе за детьми, показыва-
ют, что привлечение воспитателей и нянь к осу-
ществлению родительского труда улучшает ког-
нитивно-лингвистические показатели ребенка 
в течение первых трех лет его жизни [19, c. 100]. 
Дети, которые находятся под присмотром лиц, 
оказывающих услуги по уходу за детьми, облада-
ют более развитыми навыками взаимодействия 
со сверстниками [20, c. 271]. Кроме того, дети, 
которые посещают детские центры и иные специ-
ализированные учреждения по уходу за детьми, 
в меньшей степени склонны к ожирению [21].

Несмотря на активное развитие услуг по ухо-
ду за детьми, бабушки и дедушки остаются 
наиболее востребованными субъектами деле-
гированного родительского труда. Бабушки 
и дедушки участвуют в процессе воспитания 
внуков, оказывают им эмоциональную и фи-
нансовую поддержку, организуют их досуг, за-
нимаются их образованием и передают свой 
жизненный опыт [22, c. 875]. Помощь бабушек 
и дедушек освобождает родителей от необходи-
мости обращаться к няням и бебиситтерам, 
оберегая их от дополнительных финансовых 
трат [23, c. 799]. Кроме того, вовлечение дедушек 
и бабушек в родительский труд позволяет мате-
рям активнее участвовать в профессиональной 
сфере [24, c. 234].

Отметим, что ближайшие родственники, 
в том числе бабушки и дедушки ребенка, не всег-
да являются наиболее предпочтительными субъ-
ектами делегированного родительского труда 
для самих родителей. Исследование Я. Я. Козь-
миной продемонстрировало, что каждая чет-
вертая мать ограничивает времяпровождение 
детей с родственниками по причине разногла-
сий, связанных с вопросами воспитания детей 
[25, c. 77]. Е. А. Здравомыслова отмечает, что 
молодые родители предпочитают пользоваться 
услугами нянь, поскольку выполняемая бабуш-
ками и дедушками домашняя работа способ-
ствует усилению власти старшего поколения 
в семье – молодые семьи стремятся этого избе-
жать [26, c. 131].

Несмотря на существование ряда исследова-
ний, посвященных участию различных субъек-
тов родительского труда и мотивам его делеги-
рования неродителям, вопрос их участия в про-
цессе воспитания детей в период родительских 
отпусков остается неизученным.

Цель нашего исследования заключается в опре-
делении степени вовлеченности неродителей 
(бабушек, дедушек, дядь, теть, других родствен-
ников, няни и других работников, занятых в сфе-
ре обеспечения ухода и воспитания детей) в про-
цесс ухода за детьми в период отпуска по уходу 
за ребенком для выявления возможностей транс-
формации российской системы родительских 
отпусков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эмпирической базой исследования послужил 

опрос родителей, проведенный в мае–июне 2022 г. 
Были опрошены респонденты, чьи семьи на мо-
мент проведения исследования обладали правом 
на отпуск по уходу за ребенком. Размер выбороч-
ной совокупности составил 1000 человек. Квоты 
были установлены пропорционально численно-
сти населения в федеральных округах РФ (табл. 1).

Для опроса мы воспользовались возможно-
стями онлайн-панелей, которые реализуют це-
лый ряд процедур для повышения надежности 
собираемых данных (анализ времени заполне-
ния анкет, исключение противоречивости от-
ветов в логически связанных вопросах, анализ 
ответов на вопросы-ловушки, оценка линейно-
сти заполнения табличных вопросов и др.).

Исследовательские вопросы работы таковы:
1. Кто из членов семьи чаще всего использует 

отпуск по уходу за ребенком?
2. Как выглядит распределение домашней и ро-

дительской нагрузки между субъектами родитель-
ского труда в период отпуска по уходу за ребенком?

3. Как выглядит идеальное распределение до-
машней и родительской нагрузки между субъ-
ектами родительского труда в период отпуска 
по уходу за ребенком?

4. Каков уровень удовлетворенности россий-
ских родителей распределением нагрузки между 
субъектами родительского труда в период от-
пуска по уходу за ребенком?

5. Какие функции осуществляются преимуще-
ственно неродителями в период отпуска по ухо-
ду за ребенком?

6. Каковы различия между реальным и идеаль-
ным распределением функций, осуществляемых 
преимущественно неродителями в период от-
пуска по уходу за ребенком?

7. Каково отношение родителей к делегирова-
нию части родительского труда неродителям – 
бабушкам и дедушкам, няням и бебиситтерам?
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В подавляющем большинстве случаев отпуск 

по уходу за ребенком используется матерью ре-
бенка (96,7 %) среди опрошенных респондентов. 
Такое распределение наглядно иллюстрирует 
факт, что использование отпуска по уходу за ре-
бенком в России является прерогативой матери. 
Среди крайне редко фигурирующих в ответах 
иных родственников упоминались только бабуш-
ки по материнской линии. О том, что бабушки 
по материнской линии являются вторыми по 
популярности субъектами, использующими от-
пуск по уходу за ребенком, свидетельствуют ре-
зультаты более ранних исследований. Исследо-
вание уральских ученых продемонстрировало, 
что родители чаще готовы делегировать право 
на использование декретного отпуска бабушке 
со стороны матери, а не отцу или дедушке ребен-
ка – такую позицию высказали более половины 
респондентов. С одной стороны, женщины в боль-
шей степени доверяют своим матерям, поэтому 
чаще обращаются за их помощью. С другой 
стороны, традиционно именно бабушки, а не 
дедушки в большей степени вовлечены в про-
цесс воспитания внуков, поскольку считается, 
что они обладают более глубокими знаниями и 
родительскими компетенциями [27, c. 129].

Мы попросили респондентов распределить 
объемы родительской нагрузки между членами 
семьи таким образом, чтобы в сумме получилось 
100 %. В среднем почти 90 % нагрузки прихо-
дится на родителей ребенка. По оценкам опро-
шенных респондентов, общий вклад бабушек и 
дедушек в реализацию родительских функций 
составляет около 9 %. Участие в процессе ухода 
за детьми других субъектов (иных родственни-

ков и нянь) является незначительным. При этом 
к услугам нянь прибегают лишь 4,4 % семей. 
Напротив, помощь других родственников явля-
ется более востребованной среди родителей – 
практически каждый третий респондент отме-
тил их вклад (хоть и незначительный) в реали-
зацию функций по уходу за детьми (табл. 2).

Мы попросили родителей представить идеаль-
ное распределение объемов родительской на-
грузки между членами семьи. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об отсутствии потребно-
сти родителей в дополнительной помощи со сто-
роны других родственников. Тем не менее поч-
ти 13 % опрошенных хотели бы делегировать 
няням часть родительской нагрузки (табл. 3). 
Половина из этих респондентов предпочли бы 
передать няням 10 % нагрузки, связанной с ухо-
дом за детьми, в период декретного отпуска.

Федеральный
округ

Кол-во респон-
дентов, чел.

Доля, 
%

Центральный 269 27
Северо-Западный 96 10
Южный 113 11
Северо-Кавказский 69 7
Приволжский 198 20
Уральский 84 8
Сибирский 115 12
Дальневосточный 56 6
Всего 1000 100

Таблица 1 — Распределение квот выборочной сово-
купности

Table 1 — Sample quota distribution

Член семьи Доля респон-
дентов, ука-

завших нену-
левой объем 
нагрузки, %

Доля, %

ср
ед

н.

ми
н.

ма
кс

.

ст
ан

д.
 

от
кл

он
.

Мать ребенка 99,4 67,90 70 100 17,28
Отец ребенка 95,2 20,83 20 100 12,56
Бабушки 
и дедушки

83,6 8,92 7 100 9,82

Другие 
родственники

31,6 2,01 0 100 5,05

Няня 4,4 0,34 0 35 2,06

Таблица 2 — Распределение объемов родительской 
и домашней нагрузки между субъектами родительско-
го труда в период отпуска по уходу за ребенком, %

Table 2 — Distribution of parental and domestic work-
load between the subjects of parental labor during pa-

rental leave, %

Член семьи Доля респон-
дентов, ука-

завших нену-
левой объем 
нагрузки, %

Доля, %

ср
ед

н.

ми
н.

ма
кс

.

ст
ан

д.
 

от
кл

он
.

Мать ребенка 99,8 50,76 50 100 13,24
Отец ребенка 97,9 33,07 30 100 10,44
Бабушки 
и дедушки

87,1 12,32 10 100 8,62

Другие 
родственники

32,0 2,52 0 30 4,70

Няня 12,6 1,33 0 40 4,39

Таблица 3 — Желаемое распределение объемов роди-
тельской и домашней нагрузки между субъектами роди-
тельского труда в период отпуска по уходу за ребенком, %
Table 3 — Desired distribution of parental and domestic 
workload between the subjects of parental labor during 

parental leave, %
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Различия между фактическими и желаемыми 
объемами родительской и домашней нагрузки 
свидетельствуют о том, что российские родите-
ли стремятся к снижению материнской нагруз-
ки и перераспределению части функций, возла-
гаемых на мать ребенка, среди других членов 
семьи. В первую очередь эта нагрузка должна 
быть делегирована отцу как второму родителю 
(в среднем на 12,2 % больше фактического уча-
стия). Также опрошенные родители демонстри-
руют потребность в более активном участии 
бабушек и дедушек в процессе воспитания детей 
(в среднем +3,5% к существующей нагрузке) 
и нянь (+8,2%) (таблица 4).

В ходе исследования было выявлено, что 
практически каждый третий родитель (37,6 %) 
не удовлетворен текущим распределением ро-
дительской нагрузки между членами семьи. Са-
мая распространенная причина неудовлетво-
ренности связана со слабым вовлечением отцов 
в процесс воспитания детей (рис. 1), другая ве-

сомая популярная причина – низкая вовлечен-
ность бабушек и дедушек в реализацию роди-
тельских функций.

Результаты исследования свидетельствуют отом, 
что лишь в 5 % семей родительские функции 
выполняются преимущественно неродителями. 
Чаще всего им делегируются родительские функ-
ции, связанные с организацией досуга детей: 
например, чтение книг (4,6 %), занятия физкуль-
турой (4,5 %) и посещение досуговых учрежде-
ний (4,1 %). Реже всего лечение (1,6 %), обуче-
ние (1,9 %) и гигиена (2 %) (рис. 2).

Несмотря на то, что каждый третий родитель, 
не удовлетворенный распределением родитель-
ской нагрузки между членами семьи, связывает 
это с низкой вовлеченностью бабушек и деду-
шек в процесс воспитания детей, идеальное 

Таблица 4 — Различия между фактическим и желаемым распределением объемов родительской и домашней 
нагрузки между субъектами родительского труда в период отпуска по уходу за ребенком

Table 4 — Differences between the actual and desired distribution of parental and domestic workloads between the 
subjects of parental labor during parental leave

Член семьи Разница между ненулевой оценкой 
фактической нагрузки и ненулевой 

оценкой желаемой нагрузки 
субъектов родительского труда, %

Разница между фактическим
и желаемым распределением нагрузки, %

в средних
оценках

в медианных 
оценках

Мать ребенка –0,4 –17,1 –20,0
Отец ребенка +2,7 +12,2 +10,0
Бабушки и дедушки +3,5 +3,4 +3,0
Другие родственники +0,4 +0,5 0,0
Няня +8,2 +1,0 0,0

Рис. 1. Причины неудовлетворенности распределе-
нием родительской нагрузки (% от количества роди-
телей, неудовлетворенных сложившийся нагрузкой)
Fig. 1. Reasons for dissatisfaction with the distribution 
of parental workload (% of the number of parents dissat-

isfied with the existing workload)

Рис. 2. Родительские функции, выполняемые преи-
мущественно неродителями, %

Fig. 2. Parental functions performed mainly by non-par-
ents, %
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распределение родительских функций в семье, 
по мнению родителей, должно быть направлено 
в сторону сокращения количества домашних и 
родительских обязанностей, которые в настоя-
щее время реализуют неродители. В наиболь-
шей степени это желание адресовано бабушкам 
и дедушкам детей, которые являются наиболее 
вовлеченными субъектами родительского тру-
да после самих родителей. При этом незначи-
тельная часть родителей готова делегировать 
некоторые хозяйственно-бытовые функции 
(стирка и глажка одежды, приготовление еды, 
уборка по дому) другим субъектам – преиму-
щественно няням (рис. 3).

На завершающем этапе респондентам было 
предложено оценить утверждения, связанные 
с вовлечением неродителей в процесс ухода за 
детьми. В целом, родители предпочитают само-
стоятельно воспитывать ребенка, не привлекая 
к этому процессу нянь. Опрошенные преиму-
щественно не согласны с тем, что при наличии 
возможностей необходимо прибегать к услугам 
нянь. Скорее всего, родители не склонны деле-
гировать часть родительских функций няням и 
бебиситтерам, поскольку считают их посторон-
ними людьми, которые могут навредить ребен-
ку. Гораздо больше доверия родители высказы-
вают по отношению к дедушкам и бабушкам, 
чья помощь воспринимается, скорее, как усто-
явшаяся традиция (табл. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ
Наши результаты показывают, что современ-

ные российские родители ограничивают деле-
гирование родительского труда неродителям. 
Основной объем родительской нагрузки выпол-
няется матерями, которые, будучи вовлеченны-
ми в реализацию семейных и профессиональных 
функций, могут испытывать трудности в одной 
из сфер.

Прослеживается потребность в более актив-
ном участии отцов в процессе воспитания детей 
в период отпуска по уходу за ребенком. Посколь-
ку традиционно считается, что отцы обладают 
меньшим арсеналом родительских знаний и ком-
петенций, нежели матери, их самостоятельный 
уход в отпуск по уходу за ребенком выглядит 
весьма затруднительным. В некоторых странах 
отцы и матери могут использовать родитель-
ский отпуск одновременно при условии, что 
пособие получает только один из родителей 

Таблица 5 — Степень согласия респондентов с высказываниями, касающихся участия неродителей в уходе 
и воспитания детей (1 – совершенно не согласен, 5 – совершенно согласен)

Table 5 — The degree of agreement of respondents with statements regarding the participation of non-parents in the 
care and upbringing of children (1 - completely disagree, 5 - completely agree)

Член семьи Степень согласия с высказываниями
среднее медиана мода стандартное 

отклонение
Если у семьи есть возможность, лучше воспользоваться услугами няни, 
а родители должны строить карьеру

2,29 2,00 2 1,121

Родители должны самостоятельно воспитывать ребенка, по возможности 
не привлекая для этого няню, поскольку она – это неродной ребенку человек

3,56 4,00 5 1,372

Бабушки и дедушки должны помогать с воспитанием ребенка, посколь-
ку родителям тяжело справляться с этим самостоятельно

3,22 3,00 3 1,213

Родители не должны обращаться за помощью в воспитании детей к ба-
бушкам и дедушкам, поскольку это их личная ответственность

2,73 3,00 3 1,271

Рис. 3. Разница между оценками идеального и реально-
го распределения родительских функций, выполняемых 
неродителями в период отпуска по уходу за ребенком, %
Fig. 3. The difference between the estimates of the ideal 
and actual distribution of parental functions performed 

by non-parents during parental leave, %
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(например, в Швеции, Испании, Великобрита-
нии, Германии, Латвии, Польше и т.д.). В других 
странах родителям разрешается использовать 
только часть отпуска в одно и то же время (на-
пример, в Австралии, Австрии, Финляндии, Нор-
вегии, Португалии). Возможно, практика исполь-
зования родительского отпуска одновременно 
двумя субъектами (например, отцом и матерью 
или отцом и бабушкой ребенка и пр.) могла бы 
стать наиболее результативным механизмом 
вовлечения отцов в процесс воспитания детей 
в России.

Отметим, однако, что в зарубежных странах 
использование родительского отпуска бабуш-
кой или дедушкой сильно ограничено – напри-
мер, в Германии они могут уйти в декретный 
отпуск лишь в том случае, если родителю ребен-
ка еще не исполнилось 18 лет или он продолжа-
ет обучение в вузе. По этой причине случаи 
использования отпуска одновременно отцом 
и одним из дедушек или бабушек в мировой 
практике практически отсутствуют. Между тем 
в нормативном закреплении подобного права 
видится большой потенциал. Во-первых, это 
снижает уровень материнской нагрузки и соз-
дает более благоприятные условия для совме-
щения профессиональных и домашних обязан-
ностей. Во-вторых, отцы, ощущая поддержку 
со стороны дедушки или бабушки (вероятнее 
всего, бабушки), активнее вовлекаются в про-
цесс воспитания ребенка и более уверенно уча-
ствуют в реализации родительских функций. 
Наконец, подобная мера соотносится с направ-
лениями внутренней политики государства, 
которая нацелена на сохранение духовно-нрав-
ственных семейных ценностей² и укрепление 
межпоколенных взаимоотношений³. Таким об-
разом, предлагаемая нами мера трансформации 
отпуска по уходу за ребенком соответствует оте-
чественным правовым тенденциям развития тра-
диционных семейных ценностей, поскольку спо-
собствует укреплению взаимосвязей между не-
сколькими поколениями, сохранению и передаче 
духовно-нравственных и этических ценностей.

По результатам нашего исследования, иные 
субъекты родительского труда (например, ба-
бушки и дедушки), которые могли бы взять на 
себя часть родительских функций, в период от-
пуска по уходу за ребенком не рассматриваются 
родителями в качестве активных помощников. 
С одной стороны, это может быть обусловлено 
возрастом ребенка. Результаты предыдущих 
исследований демонстрируют, что активность 
дедушек и бабушек увеличивается по мере взро-
сления внуков – с возрастом дети перестают 
испытывать потребность в постоянном присут-
ствии матери и могут оставаться наедине с ба-
бушками и дедушками [27, c. 144]. С другой сто-
роны, их низкая вовлеченность в процесс вос-
питания детей может быть связана с возрастом 
самих бабушек и дедушек. По оценкам исследо-
вателей, женщина в России в среднем становит-
ся бабушкой в возрасте от 48 до 49 лет [там же] – 
в это время подавляющее большинство женщин 
еще работают. Стремясь сохранить свой уро-
вень дохода, они могут отказываться от права 
на использование родительского отпуска. При 
этом бабушка со стороны матери является вто-
рым по популярности (после матери) субъектом, 
которому родители были бы готовы делегиро-
вать право на декретный отпуск. Более того, 
результаты предыдущих исследований свиде-
тельствуют о том, что родители хотели бы, что-
бы бабушки и дедушки уделяли больше времени 
воспитанию внуков, поскольку они являются 
носителями ценного опыта и оказывают благо-
приятное воздействие на развитие детей [там же].

Согласно российскому законодательству, пра-
во на отпуск по уходу за ребенком имеют мате-
ри либо отцы, другие родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие уход за ребенком, 
которые подлежат обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности (а также ряд лиц, перечисленных в ст. 13 
Федерального закона № 81 «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»)⁴. Нера-
ботающие родственники, в том числе бабушки 
и дедушки, которые уже вышли на пенсию, мо-
гут использовать отпуск по уходу за ребенком 
только в крайних случаях, когда родители абсо-
лютно не в состоянии заниматься уходом за деть-
ми. По этой причине одной из возможных мер 

² Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020.

³ Об утверждении Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на период до 2025 го-
да : Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2014 № 1618-р.

⁴ О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей : Федеральный закон №81-ФЗ от 19.05.1995 г. (ред. 
от 21.11.2022).
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могло бы стать внедрение декретного отпуска 
для неработающих дедушек и бабушек, которое 
бы, способствуя нивелированию конфликта 
между семьей и работой среди работающих 
родителей, было бы направлено на смягчение 
негативных демографических тенденций.

Другой возможный механизм стимулирова-
ния неродителей, участвующих в процессе вос-
питания детей, видится в компенсации их за-
трат, связанных с реализацией родительских 
функций, например, путем внедрения выплат 
за помощь по уходу за детьми для бабушек и 
дедушек. Подобная выплата может стать альтер-
нативой заработной платы для дедушек и бабу-
шек (особенно для тех, чьи внуки достигли воз-
раста от 1,5 до 3 лет – именно в этот период уси-
ливается прекаризация родительского труда).

Аналогичная мера в настоящее время дей-
ствует в отношении неработающих граждан, 
которые осуществляют уход за инвалидами 
первой группы и престарелыми людьми старше 
80 лет или младше 80 лет в случае такой необхо-
димости. Они имеют право на получение специ-
альной ежемесячной компенсационной выпла-
ты. Выплата не распространяется на лиц, осу-
ществляющих работу или иную деятельность, 
в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию⁵. Иными словами, 
человек, осуществляющий уход, не может зани-
маться профессиональной деятельностью. Пред-
лагаемая нами мера имеет схожий принцип ре-
ализации – ее целесообразно назначать только 
неработающим лицам (в нашем случае бабушкам 
и дедушкам), ухаживающим за нетрудоспособ-
ным гражданином (ребенком в возрасте до 3 лет).

Компенсация затрат может способствовать 
активизации участия бабушек и дедушек в про-
цессе воспитания внуков в период до исполне-
ния ими трех лет. Это именно тот период, когда 
дети, согласно российскому законодательству, 

имеют право получать особый тип ухода, ради 
осуществления которого и предусматривается 
отпуск. Вовлечение дедушек и бабушек в реали-
зацию родительских функций, в свою очередь, 
позволит снизить уровень конфликта, который 
испытывают родители, пытаясь совмещать про-
фессиональную и семейную сферы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной вывод исследования связан с раз-

рывом между законодательно существующей 
возможностью матерям и отцам опираться на 
помощь неродителей в период, когда ребенку 
не исполнилось три года, и нерапространенно-
стью этого явления в нашей стране. Для прео-
доления этого разрыва могут быть использова-
ны механизмы информационной работы с на-
селением. В последнее время в этом направле-
нии в рамках государственной демографиче-
ской политики делаются заметные шаги. Так, 
активно развивается информационный канал 
«Госуслуги для родителей», где в доступной фор-
ме родителям разъясняются их права и описы-
ваются алгоритмы действий. Наше исследова-
ние показало, что большинство родителей се-
годня не готовы пользоваться помощью наем-
ных работников, однако понимание вариатив-
ности выбора при принятии решений относи-
тельно использования права на отпуск по уходу 
за ребенком, осознание всех положительных 
и отрицательных следствий (экономических, пси-
хологических, социальных) такого решения, 
понимание возможностей гибкости выбора и его 
изменения, знание о законодательно разрешен-
ной возможности смены родственников в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком – все это несет 
в себе определенный потенциал повышения 
вероятности принятия семьей новых репродук-
тивных решений. Дополнительный потенциал 
кроется в государственном регулировании ро-
дительских отпусков как меры демографиче-
ской политики в сторону повышения ее гибко-
сти и введения возможности использовать от-
пуск двумя членами семьи при сокращении его 
общей продолжительности. ●

⁵ Об осуществлении ежемесячных компенсационных вы-
плат неработающим трудоспособным лицам, осуществля-
ющим уход за инвалидом I группы (за исключением инва-
лидов с детства I группы), а также за престарелым, нужда-
ющимся по заключению лечебного учреждения в постоян-
ном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет : 
Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 № 343.
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ABSTRACT:
Introduction. In recent decades, despite the introduction of new economic measures to support families 

with children, a steady decline in birth rate has been observed in Russia. According to the researchers, neg-
ative reproductive attitudes may stem from the highly likely conflict between family and work, which fami-
lies face after childbirth. A Russian demographic policy measure to mitigate this conflict could be the paren-
tal leave regulation. Despite the fact that the Russian labor legislation guarantees parental leave not only for 
mothers, but also for fathers or other child’s relatives, it is mothers, who most often use this right. Prolonged 
absence from labor market may cause difficulties for women on their returning to work. As a result, parents 
need to delegate parental functions to other subjects - grandparents, uncles and aunts, nannies or babysit-
ters. The purpose of the research is to identify opportunities for parental leave system transformation as a 
demographic policy measure based on sociological assessments of delegating parental functions to non-
parents during parental leave.

Materials and methods. The empirical basis of the research was a survey of parents whose families for that 
time had the right for parental leave. 1000 people living in different federal districts of Russia were surveyed.

Results. A rather weak parental functions implementation by other subjects was revealed until the child 
reaches the age of 1.5 years, with the need to increase the workload of grandparents during this period. More-
over, a need to delegate part of household functions to nannies and other child’s relatives was identified.
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work among working parents - stimulating more active childcare involvement of non-parents (for example, 
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АННОТАЦИЯ:
Введение. Целью данной статьи является анализ становления социологии туризма и возможности 

формирования комплексного знания, включающего данные экономических, географических, поли-
тических и прочих наук в области туризма. Вопросы становления социологии туризма, формирова-
ния предметной области наук о туризме на сегодняшний день остаются недостаточно изученной 
сферой, что определяет актуальность избранной темы.

Материалы и методы. В статье использован системный подход к анализу туристских наук, к управ-
лению в туризме. Материалами для исследования стали теоретические и практические работы по ту-
ризму, как в зарубежной, так и российской литературе.

Результаты. Исследован процесс становления социологии туризма. Рассмотрен вопрос возмож-
ности формирования комплексного туристского знания (единой науки о туризме), показана значи-
мость социологических исследований в управлении туристской сферой. Каждый из множества раз-
нородных компонентов туризма как системного образования является специфическим объектом 
управления, для успешного взаимодействия с которым требуются многообразные знания, имеющие 
конкретный прикладной характер, и в то же время представляющие целостную систему. Основными 
компонентами такой системы являются знания об экономическом, социальном, культурном и поли-
тическом состоянии места назначения, полученные с помощью конкретно-социологических методов. 
В статье раскрыта роль методов социологии туризма в решении управленческих проблем в турист-
ской сфере.

Обсуждение. Бум в развитии исследований туризма породил множество направлений его изуче-
ния экономического, социального, культурологического, политического и др. характера. Междис-
циплинарные исследования признаны важным средством решения социальных проблем в турист-
ской сфере на основе комплексного подхода. Это актуализирует вопрос о междисциплинарности 
туристского знания. Большинство исследователей туризма рассматривают туристское знание как 
междисциплинарную область. Однако к изучению туризма применяются, скорее, различные дисци-
плинарные подходы, чем реальная междисциплинарность. Проблема междисциплинарности тури-
стского знания связана с особенностями изучения туризма. Туризм, как объект исследования, имеет 
различные измерения и перспективы, и для того, чтобы понять природу туризма, необходим междис-
циплинарный подход. Социология туризма, с одной стороны, осуществляет функцию интеграции 
туристского знания, с другой - поставляет конкретное знание для всех областей туристской сферы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социология туризма, единая наука о туризме, туристика, туризмоведение, ме-
ждисциплинарность туристского знания, социология управления, управление в туризме.
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ВВЕДЕНИЕ.
Начиная со второй половины ХХ века, сфера 

туризма бурно развивается. Это породило бум 
в развитии исследований туризма. Возникло мно-
жество направлений изучения туризма и госте-
приимства экономического, социального, куль-
турологического, политического и пр. направ-
лений. В данной статье исследуется процесс ста-
новления социологии туризма как науки, ана-
лизируется место теории туризма в туристской 
практике и раскрывается роль социологических 
исследований в управлении туристской сферой. 
Особое внимание уделяется проблеме возмож-
ности формирования комплексного туристско-
го знания (единой науки о туризме) и междис-
циплинарности туристского знания. Поставлен 
вопрос выделения социологического аспекта 
в разнонаправленных исследованиях туризма, 
раскрыта роль методов социологии в решении 
управленческих проблем в туристской сфере. 
Обоснован системный подход к управлению 
в туризме.

ЕДИНАЯ НАУКА О ТУРИЗМЕ
Начнем с вопроса о том, существует ли единая 

наука о туризме. Туризм – это, прежде всего, 
практика бизнеса, практика путешествий мно-
жества людей. Это деятельность, имеющая не-
оспоримое значение в современном обществе. 
Необычайный рост данного явления привел к со-
путствующему росту знаний о туризме. В то же 
время предмет науки о туризме, как в зарубеж-
ной, так и российской литературе, остается не-
сколько закрытой областью.

В России в классификации основных направ-
лений высшего образования имеется направле-
ние бакалавриата «Туризм», появившееся не 
очень давно. При этом отсутствует такое направ-
ление в классификации специальностей по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций. 
Туризм в университетах преподают кандидаты 
и доктора наук экономики, географии, социо-
логии, педагогики, философии и пр. За рубежом 
преподаватели туризма так же, как и в Россий-
ских вузах, варьируются от специалистов по ме-
неджменту и экономике до географов, антропо-
логов и социологов.

Отечественная наука о туризме, судя по пу-
бликациям в российской литературе, пережи-
вает период своего становления. Как целое она 
пока не совсем сложилась, но движение в этом 
направлении прослеживается. Это проявляет-
ся, например, в том, что возникают концепции, 
предлагающие выделить науку о туризме в от-
дельную область¹ [1, с. 1–5; 2, с. 47–48]. Россий-
ский исследователь туризма В. А. Квартальнова 
использует для обозначения науки о туризме 
термин «туристика», которая рассматривается 
как комплекс наук о туризме, тесно связанный 
с туристской практикой².

С нашей точки зрения, наука о туризме, как 
особая наука, имеет интегративный характер 
и включает в себя экономический, социологи-
ческий, географический, правовой, политиче-
ский, философский и другие аспекты, причем 
социальная и экономическая составляющие яв-
ляются определяющими. В статье И. Ф. Игнать-
евой обосновывается потребность в формиро-
вании комплексной науки о туризме, проанали-
зированы различные термины, предлагаемые 
в российской литературе для ее обозначения (ту-
ризмология, туристика, туризмоведение и др.) 
[3, с. 173–175]. Высказывается идея о том, что 
на сегодняшний день единая наука о туризме на-
ходится на начальном этапе своего становления.

В зарубежных исследованиях имеет место 
дискуссия о возможности существования и со-
держании единой науки о туризме. Активная 
дискуссия идет в отношении теоретического 
аспекта ее становления, и многие авторы вы-
сказываются в пользу создания такой науки. 
Существует большой пласт текстов, посвящен-
ных вопросам интеграции туристских дисци-
плин, междисциплинарному характеру турист-
ского знания. Однако исследований, раскрыва-
ющих особенности различных аспектов изуче-
ния туризма (экономический, социологиче-
ский, философский, психологический и пр.) 
недостаточно. Нет единого мнения о том, какой 

¹ Ердавлетов С. Р. К вопросу науки о туризме и ее ста-
новлении в Казахстане // География и туризм : сборник на-
учных трудов. Пермь : Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет. Пермь, 2013. 
С. 3–23. EDN: TOFMXV.

² Квартальнов В. А. Теория и практика туризма : учебник. 
М. : Финансы и статистика. 2003. С. 58.
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из аспектов туристского знания имеет наиболее 
приоритетное значение.

Феномен туризма стал активно исследовать-
ся зарубежными социологами в начале 1970 гг. 
и в настоящее время изучается в рамках множе-
ства дисциплин. При этом одни авторы утвер-
ждают, что изучению туризма должна быть по-
священа самостоятельная наука (Ж. Йовичич 
[4, с. 2–5], Н. Лейпер³). Эти авторы полагают, что 
туризм следует рассматривать целостно, через 
призму единой науки, а не только через отдель-
ные дисциплины (дисциплинарную призму).

Другие авторы, такие как Д. Трайб [5, с. 7–33], 
К. Ханам М. Э. [6, с. 101–114], Корстанье⁴, утвер-
ждают, что туризм не может быть областью 
исследований единой науки, поскольку имеет 
несколько несовместимых между собой углов 
зрения (подходов).

Ряд авторов придерживается золотой сере-
дины между объединяющей теорией туризма 
и специальными исследованиями отдельных 
эмпирических проблем. Так, Э. Коэн (один из 
ведущих представителей социологии туризма) 
отмечает, что существует значительный разрыв 
между абстрактной теорией и эмпирическими 
исследованиями в сфере туризма. Это объясня-
ет его пессимизм в отношении вероятности соз-
дания единой теории туризма, призванной дать 
широкую концептуализацию феномена (в част-
ности, выходящую за рамки социологии). Он 
считает, что нет смысла искать единый теорети-
ческий подход к туризму. Он указывает на труд-
ности, которые могут стоять на пути создания 
единой теории, требующей согласия (поддерж-
ки) исследователей из очень широкого круга 
дисциплин. В то же время он выступает за объ-
единение усилий, за общий стиль исследования, 
который способствует непрерывности и обоб-
щению результатов исследований [7, с. 32], за вза-
имосвязь между объединяющей теорией туриз-
ма и специальными исследованиями отдельных 
эмпирических проблем.

Б. Ричи, Л. Р. Шихан, С. Тимур рассматрива-
ют вопрос о возможности единого туристского 
знания, исследуя процесс формирование науки 
о туризме на основе анализа публикаций в фун-

даментальных тематических рецензируемых 
журналах и университетских образовательных 
программ. Авторы предлагают оценивать три 
круга туристских дисциплин. Первый круг – 
основные фундаментальные дисциплины, ко-
торые содержат наибольшее количество теоре-
тических статей в ведущих туристических жур-
налах. К ним относятся экономика туризма, 
менеджмент туризма, социология туризма, пси-
хология туризма и антропология туризма. Сле-
дующий круг, называемый «второстепенные 
фундаментальные дисциплины», включает те 
фундаментальные дисциплины, которые пред-
ставили меньшее, но все же значимое количе-
ство статей. Это этика, география, философия 
и методология. Наконец, внешний круг, опре-
деляемый как «третичный», отражает те дисци-
плины, в которых только упоминаются туризм 
и его компоненты. Дисциплины этой катего-
рии, по мнению авторов, могут внести значи-
тельный вклад в наше понимание феномена 
туризма в будущем, особенно в долгосрочной 
перспективе [8, с. 37].

Авторы обращают особое внимание на обра-
зовательные программы по туризму в высших 
учебных заведениях. Общая цель программ за-
ключается во всестороннем научном подходе 
на основе разнообразных туристских дисци-
плин. Обучая студентов туризму, необходимо 
обеспечить им полное и всестороннее понима-
ние следующих моментов [8, с. 33]:

• мотивы и поведение туриста;
• диапазон и типы туристических впечатле-

ний, к которым стремятся отдельные лица и ор-
ганизации при посещении места назначения;

• диапазон воздействий, которые туристы 
могут оказать на туристскую дестинацию⁵;

• спектр преимуществ, которые успешный ту-
ризм может предоставить местному сообществу;

• характер, содержание и структура туристско-
го знания, отраженные в содержании универси-
тетских программ, специализированных журна-
лов и в деятельности международных ассоциаций;

• различные виды организационных струк-
тур, которые осуществляют эффективное управ-
ление на всех уровнях такого многоаспектного 
явления, как туризм;

³ Leiper, N. (1981). Towards a Cohesive Curriculum in Tour-
ism: The Case for a Distinct Discipline. Annals of Tourism Re-
search, 8(1), 69–84.

⁴ Korstanje, M. (ed). (2018). The Indiscipline of Tourism 
Research in the 21st century: Is China part of the problem or 
the solution? Critical Essays in Tourism.

⁵ Дестинация – термин, имеющий комплекс значений. 
В самом общем смысле это - место назначения, туристское 
направление, местность, в которую стремятся попасть ту-
ристы, организованное социальное образование, способ-
ное оказать определенный спектр туристских услуг.
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• основные теории и модели туристского зна-
ния, существующие в научной и социальной ли-
тературе, внесшие свой вклад в изучение туризма.

Обрисовывая круг проблем обучения туриз-
му, авторы фактически обозначают предмет 
туристской науки в целом. Анализируя научные 
и практические тексты о туризме, они выделя-
ют два основных потока туристского знания: 
«научный поток», который направлен на под-
готовку исследователей и академических работ-
ников для соответствующих сфер деятельности; 
и «управленческий поток», включающий в себя 
знания, которые необходимы для эффективного 
управления туристскими дестинациями [8, с. 33].

В целом, Б. Ричи, Л. Р. Шихан и С. Тимур 
придерживаются двойственной позиции по во-
просу существования или несуществования еди-
ной науки о туризме. С одной стороны, для успеш-
ного развития туризма необходима наука о ту-
ризме, призванная обеспечить теоретическое 
понимание туризма в целом. Авторы предлага-
ют концептуализацию теории туризма в ее связи 
с теорией фундаментальных дисциплин. «Все-
объемлющая теория туризма будет включать в 
себя множество компонентов и обязательно 
будет находиться на пересечении множества 
дисциплин, связанных с изучением общества, 
бизнеса, культуры и биофизической среды» [8, 
с. 38]. С другой стороны, для практики туризма 
важны многоаспектные конкретные исследова-
ния в области туризма (прикладное изучение 
туризма), призванные повысить нашу способ-
ность эффективно управлять туристским на-
правлением [8, с. 37–40].

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Туризм – это специфический объект управ-

ления, являющийся сложным системным обра-
зованием, состоящим из множества разнород-
ных компонентов. Управление в сфере туризма 
требует системного подхода. Это предполагает 
сочетание ряда уровней управления: управле-
ние на уровне государственных структур (ма-
кроуровень), управление на муниципальном 
уровне (мезоуровень), управление на уровне 
туристских организаций и их кластеров (ми-
кроуровень). Субъектами управления выступа-
ют соответственно государство, власти региона 
(дестинации), менеджеры туристских органи-
заций.

При анализе управленческих проблем в сфере 
туризма не следует забывать о необходимости 
управления туризмом на международном уровне 
(мегауровень). Политические и геополитиче-
ские процессы существенно влияют на въездной 
и выездной туризм во всех странах [9, с. 66–74]. 
Управляющие воздействия на туристскую сфе-
ру оказывают Международные организации. 
Так, деятельность Всемирной туристской орга-
низации (UNWTO) имела существенное влия-
ние на туризм в период пандемии. Существует 
ряд достаточно популярных и уважаемых доку-
ментов, влияющих на сферу гостеприимства 
(Международные гостиничные правила, стан-
дарты ISO и др.). Предложения международных 
организаций носят рекомендательный харак-
тер, не являются обязательными для исполне-
ния, однако, поскольку многие государства и 
туристские предприятия их учитывают, они 
несут в себе характер управленческих воздей-
ствий. Однако такие воздействия не всегда воз-
можны, например, в состоянии войны.

Туризм, как системное образование, состоит 
из множества разнородных компонентов. Они 
являются специфическими объектами управле-
ния, для управления которыми требуются мно-
гообразные знания, имеющие конкретный при-
кладной характер и в то же время представля-
ющие целостную систему. Основными компо-
нентами такой системы являются знания об эко-
номическом, социальном, культурном и поли-
тическом состоянии места назначения. В науке 
менеджмента есть метод анализа внешней среды 
организации – PEST-анализ. Аббревиатура об-
разована от названия факторов: Р – политические; 
Е – экономические; S – социальные. Он приме-
няется для анализа в целях управления конкурен-
тоспособностью отдельного предприятия. В дан-
ном случае мы имеем в виду другое. Речь идет 
о системе знаний, необходимых для управления 
туристской дестинацией, и главную роль в этой 
системе занимают социологические исследования.

Экономический, социальный, культурный, 
политический (геополитический) аспекты зна-
ний о характере места назначения формируют-
ся, прежде всего, на основе конкретно-социо-
логических данных, которые могут быть ис-
пользованы в процессе управления.

В экономическом аспекте социологами изу-
чаются туристские предприятия, предоставля-
ющие множество разнообразных услуг, физиче-
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ские и юридические лица. На микро-уровне управ-
ление деятельностью отдельных предприятий 
основывается на изучении конкретных потреб-
ностей и мотивации туристов⁶. Важным являет-
ся социологическое изучение финансовых по-
токов, имеющих отношение к туризму, уровень 
обеспеченности местного населения и изучаемой 
целевой группы, наличие квалифицированных 
кадров [10], уровень управленческого потенциала⁷.

В социальном и культурном аспектах изуча-
ются различные социальные сферы, связанные 
с туризмом. Управление в туризме во многом за-
висит от взаимосвязи с многообразными соци-
альными институтами общества [11, с. 132–139]. 
Разные виды туризма связаны с необходимыми 
для них общественными структурами: спортив-
ный туризм с системой спорта, культурный ту-
ризм с системой культуры, лечебный туризм с ме-
дициной и прочее. В процессе управления ту-
ристской деятельностью эти подсистемы инте-
грируются в динамичную целостную систему.

В политическом аспекте для процесса управ-
ления важны знания о политических проблемах, 
способных оказать существенное влияние на ту-
ристские потоки в дестинации. Существенным 
является геополитический анализ. В последнее вре-
мя в России появились отдельные работы по гео-
политике туризма: М. С. Мусалитина, М. С. Шмар-
ков, Л. И. Губарева [12, с. 33–36]; И. Ф. Игнатьева 
[13, с. 111–115]; И. В. Петрасов⁸. За рубежом этот 
аспект активно изучается: И. Роуэн⁹, М. Копетчи-
Копецки¹⁰, М. Мостафанежад, Р. Норум [14] и др.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ТУРИЗМОМ
Приоритетным объектом управления являет-

ся управление конкретным регионом (турист-
ской дестинацией). Как полагают многие иссле-
дователи туризма, и с теоретической, и с управ-

ленческой точек зрения первичной единицей 
для изучения, а также для управления туризмом 
является «пункт назначения» (дестинация) По-
скольку эта область объемлет в себе совокупность 
взаимодействий между туристами, принимаю-
щими странами (включая жителей и поставщи-
ков) и природной средой данного места назна-
чения, ее можно наблюдать, изучать и понимать 
целостным и интегрированным образом [8, с. 39].

Социологические исследования, необходи-
мые для процесса управления туристской сфе-
рой, формируются в рамках нескольких наук: 
социологии туризма, социологии управления, 
экономики. Четко разделить между этими нау-
ками значимые для управления туризмом соци-
ологические исследования не представляется 
возможным. Конкретно социологические ис-
следования, необходимые для управления ту-
ризмом в отдельных регионах, могут произво-
диться в рамках самых разных наук: менежд-
мента, маркетинга, социологии управления, 
экономической географии, геополитики и др. 
Все эти знания, полученные в рамках разных 
наук, входят в структуру науки о туризме, в це-
лом, и социологии туризма, в частности.

Данные этих исследований, как правило, 
проводятся применительно к конкретной де-
стинации и являются основой для управленче-
ских решений и туристского программирова-
ния. Их целью выступает эффективное управ-
ление пунктом назначения. Важно начать с тща-
тельно разработанного и хорошо выполненно-
го исследования места назначения. Во-первых, 
в центре внимания должен быть «турист», при 
этом особый акцент делается на стремлении 
полностью понять природу впечатлений, кото-
рые ищет потенциальный посетитель. Во-вто-
рых, исследование должно изучить способ-
ность места назначения предоставить тот опыт, 
который ищет посетитель, при этом особый 
акцент здесь делается на выявлении основных 
конкурентов, способных предложить аналогич-
ный опыт. После того, как исследовательская 
программа дала вышеуказанное представление 
о месте назначения и туристе, в-третьих, может 
быть сформирован такой компонент, как поли-
тика управления [8, с. 40].

На разных уровнях управления туристской 
сферой социологи выявляют конкретные зна-
чимые показатели управления. Так, на уровне 
региона следующие показатели: посещаемость 

⁶ Управление социальным развитием организации: учеб-
ник для студентов высших учебных заведений по специаль-
ности «Управление персоналом» / Н. Л. Захаров, А. Л. Куз-
нецов. 2-е изд., доп. и перераб. М. : ООО «Научно-изда-
тельский центр ИНФРА-М», 2015. 206 с. EDN SKAHIG.

¹⁰ Copetchi-Kopecky, M. (2017). The Geopolitics Of Tour-
ism In Romania. Knowledge Horizons – Economics, 9(2), 68–71.

⁷ Захаров Н. Л. Организационное поведение государствен-
ных служащих. М. : Издательский Дом «Инфра-М», 2021. 
236 с. (Высш. образование : бакалавриат). EDN UWSGWL.

⁸ Петрасов И. В. Экономико-географические предпосыл-
ки развития туризма в странах мира // Все о туризме – обра-
зовательный туристический портал. URL: http://tourlib.net/
books_tourism/petrasov1-1.htm (дата обращения: 30.05.2023).

⁹ Rowen, I. (2016). The Geopolitics of Tourism: Mobilities, 
Territory, and Protest in China, Taiwan, and Hong Kong. Journal 
Annals of the American Association of Geographers, 106(2), 385–393.

http://tourlib.net/books_tourism/petrasov1-1.htm
http://tourlib.net/books_tourism/petrasov1-1.htm
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туристами музеев, театров, ресторанов, досто-
примечательностей. Цель социологии как науч-
ного направления – выявление этих показате-
лей (удовлетворенности, переживания, мотива-
ции в музее, театре, ресторане и т.д.). Управле-
ние процессами предполагает изменение ком-
плекса разнообразных показателей в нужную 
сторону (увеличение турпотока при его недо-
статочности, уменьшение турпотока при сверх-
туризме). Влияние на параметры в нужном на-
правлении следует рассматривать как конкрет-
ные управленческие действия [15, с. 14–18].

Исследуя данные вопросы на материале кон-
кретных туристских дестинаций, многие авто-
ры констатируют повышение роли социологии 
в управленческой деятельности и процессе пла-
нирования туризма. Н. Коста констатирует по-
вышение роли социологии в управленческой 
деятельности и процессе планирования туризма. 
Социолог становится посредником в развитии 
местного туризма. Социология туризма высту-
пает фасилитатором совместного партнерства, 
осуществляет поддержку управления дестина-
цией. Исследуя данные вопросы на материале 
Италии как туристской дестинации, автор ана-
лизирует ситуацию, когда социолога просят 
помочь местным заинтересованным сторонам 
добиться значительного вовлечения местного 
сообщества. Социологи разрабатывают инстру-
менты самооценки индивидуальной деятельно-
сти различных фирм, включенных в единый ту-
ристский процесс, ориентируют их на совмест-
ное участие. Разрабатывают методы регулиро-
вания «снизу вверх» и методы, облегчающие 
переход от индивидуализма к совместному мар-
кетингу. Основной целью является привлечение 
посетителей, подходящих для места назначе-
ния. Социологи исследуют вопросы сотрудни-
чества между местными учреждениями и пред-
приятиями, обосновывают экономическую по-
литику туризма, направленную на интеграцию 
местных ресурсов (структуры размещения, 
транспорт, гастрономия, искусство и т. д.) и со-
здание систем гостеприимства [16, с. 1–12].

Особенно важны конкретно социологиче-
ские данные в периоды кризисов, в то время, 
когда необходимо применение антикризисных 
методов управления [17, с. 1–9; 18, с. 3905–3912; 
19, с. 3913–3918]. Обсуждая кризис COVID-19, 
исследователи изучают многочисленные факто-
ры в социальном, экономическом, географиче-

ском, экологическом, антропологическом аспек-
тах¹¹, ¹² [20, с. 1315–1335; 21, с. 2726–2747; 22, 
с. 1–14]. В период COVID-19 Всемирной тури-
стской организацией (UNWTO) производился 
постоянный мониторинг изменений турист-
ских поездок в зависимости от распростране-
ния заболевания, производились постоянные 
социологические исследования, публиковались 
аналитические обзоры и осуществлялась дея-
тельность международных экспертов в области 
туризма. Все это выступило основой для разра-
ботки теории и практики антикризисного управ-
ления туристскими предприятиями. По данным 
Всемирной туристской организации, из 217 ту-
ристских направлений по всему миру 45 % пол-
ностью или частично закрыли свои границы для 
туристов; 30 % полностью или частично прио-
станавливали международные рейсы; 18 % из них 
запрещали въезд пассажирам из определенных 
стран происхождения; 7 % применяли меры 
карантина или самоизоляцию и визовые ме-
ры¹³. В своем ударе по туристскому сектору 
пандемия COVID-19 беспрецедентно сократила 
международные туристские потоки в 2020 году. 
Имело место двузначное снижение международ-
ных туристских прибытий (в первом квартале 
2020 года на 22 % меньше, а в марте – на 57 %). 
Это привело к потере 67 миллионов международ-
ных прибытий и около 80 миллиардов долларов 
США финансовых поступлений за полгода¹⁴.

COVID-19, несомненно, привел к огромным 
потерям в туризме, но лишь в немногих иссле-
дованиях предпринимались попытки дать их 
количественную оценку. М. Цян сделал попыт-
ку оценить потери доходов Китая от туризма, 
вызванных COVID-19. Потеря доходов от туриз-
ма рассчитывается путем умножения уменьше-
ния числа прибывающих туристов на средние 
расходы. Результаты показывают, что в 2020 го-
ду общая потеря доходов Китая от туризма, 
вызванная COVID-19, находится в диапазоне 
от 619,0 до 665,7 млн долларов [23, с. 3919–3924].

¹³ UNWTO. World Tourism Barometer. May 2020. 100 % 
of global destinations now have COVID-19 travel restrictions. 
UNWTO Reports. URL: https://www.unwto.org/news/covid-
19-travel-restrictions (дата обращения: 09.05.2023).

¹⁴ UNWTO. World Tourism Barometer May 2020 Special 
focus on the Impact of COVID-19 (Summary). URL: https://
webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
(дата обращения: 09.05.2023).

¹¹ Michael Hall, C., & Prayag, G. (2020). Tourism and Earth-
quakes (Aspects of Tourism). Channel View Publications.

¹² Korstanje, M. E., Seraphin, H., & Maingi, S. W. (2022). 
Tourism through troubled times. Emerald Publishing Limited.

https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
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Исследователи Всемирной туристской орга-
низации в течение всего 2020 года давали прогно-
зы развития туристского сектора индустрии, 
строили сценарии развития мирового туризма 
в зависимости от того, как развивался кризис. На-
пример, по сравнению с показателями 2019 года 
международный туризм сократился на 60–80 %. 
Было намечено три возможных будущих сцена-
рия развития мирового туризма:

1) (–58 %) основан на постепенном открытии 
международных границ и ослаблении ограни-
чений на поездки в начале июля;

2) (–70 %) основан на постепенном открытии 
международных границ и ослаблении ограни-
чений на поездки в начале сентября;

3) (–78 %) основан на постепенном открытии 
международных границ и ослаблении ограни-
чений на поездки только в начале декабря.

Перспективы развития международного ту-
ризма на 2020 год несколько раз понижались с мо-
мента вспышки болезни, просчитывалось воз-
можное снижение числа прибывающих (до 78 %) 
в течение года в зависимости от скорости сдер-
живания и продолжительности ограничений на 
передвижение, потери спроса на международ-
ные поездки (от 850 миллионов до 1,1 миллиар-
да международных туристов), финансовые по-
тери (от 910 млрд долл. США до 1,2 трлн долл. США 
экспортных доходов от туризма), сокращение 
рабочих мест (от 100 до 120 миллионов прямых 
туристских рабочих мест). Экспертные группы 
работали над прогнозами на последующие годы. 
Группы экспертов UNWTO, согласно опросу, 
спрогнозировали, что изменение ситуации нач-
нется в 2021 году, что внутренний спрос восста-
новится быстрее, чем международный¹⁵.

Это, безусловно, самый тяжелый кризис, 
с которым столкнулся международный туризм 
с начала глобальных кризисов (1950). Его воз-
действие ощущается до сих пор в разной степени 
во всех регионах. Получение конкретно социо-
логических данных, несомненно, послужило 
опорой для любых управленческих действий на 
уровне туристских предприятий и дестинаций. 
Примером социологического анализа управле-
ния гостиничным предприятием в период кри-
зиса может служить исследование И. А. Эльшаера 
и С. К. Саада, посвященное повышению жизне-

стойкости сотрудников малых и средних пред-
приятий гостиничной индустрии в периоды 
кризисных ситуаций. В исследовании была ис-
пользована методология, в рамках которой на 
основе множества переменных были разрабо-
таны две шкалы: шкала эффективности, охва-
тывающая адаптируемость к индивидуальным 
задачам, адаптируемость к командным задачам 
и адаптируемость организации; и шкала устой-
чивости, включающая выносливость (девять 
пунктов) и оптимизм (девять пунктов). Было 
показано, что гостиничный бизнес может сни-
зить риски влияния стихийных бедствий, если 
он обладает набором ресурсов (социальных, 
человеческих, природных, физических и куль-
турных), которые позволяют быстро прини-
мать меры по восстановлению. Было предложе-
но использовать в период кризиса следующие 
ресурсы (социальный и человеческий капитал).

Во-первых, «лидерство-служение» (социаль-
ный капитал), управление с помощью убежде-
ния, а не прямой власти. Такие качественные 
отношения между лидером и сотрудником на-
правлены на благополучие и личностный рост, 
а также на постоянное развитие и ожидания 
результатов от деятельности и организации.

Во-вторых, «прозрачная коммуникация» (со-
циальный капитал). Этот процесс предполагает 
распространение целенаправленной существен-
ной информации таким образом, чтобы повы-
сить понимание сотрудников. Руководитель точ-
но информирует сотрудников о текущей орга-
низационной ситуации, ориентирует сотрудни-
ков на достижение организационных целей, 
поощряет активную работу, проясняет недораз-
умения и ограничивает слухи. Это может моти-
вировать сотрудников поддерживать организа-
ционные изменения, подвигнуть их к участию 
в позитивных практиках для поддержки своей 
организации, заставит поверить в свои возмож-
ности и обрести контроль над ситуацией.

В-третьих, жизнестойкость сотрудников (че-
ловеческий капитал). Данное социологическое 
исследования показывает, что выносливость 
и оптимизм, умение извлекать уроки из неудач 
составляют основу индивидуальной жизнестой-
кости. Обучение на ошибках отражает способ-
ность сотрудников применять знания и навыки, 
полученные в результате неудачного опыта, 
отлаживать поведенческие и когнитивные прак-
тики и находить решения в нестандартных си-

¹⁵ International tourist numbers could fall 60-80 % in 2020. 
UNWTO Reports. URL: https://www.unwto.org/news/covid-
19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
(дата обращения: 09.05.2023).

https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
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туациях. Выносливость отражает способность ин-
дивида контролировать себя, сталкиваясь с труд-
ностями, и упорно бороться, чтобы повлиять 
на неблагоприятные обстоятельства. Оптимизм 
отражает способность сотрудников позитивно 
смотреть на сложные события и точно оцени-
вать ситуацию¹⁶.Однако индивидуальная жиз-
нестойкость, устойчивость сама по себе не мо-
жет привести к устойчивости организации, если 
не будут предприняты соответствующие управ-
ленческие вмешательства [24, с. 1216–1233].

Другим примером может служить исследова-
ние К. Кушчера, С. Айхельбергера, М. Питерса, 
которые проанализировали реакцию туристских 
организаций на пандемию COVID-19 в период 
карантина. Авторы использовали качественные 
методы. Модель антикризисного управления 
была разработана на основе данных интервью 
с туристскими организациями. Результатом ис-
следования стали рекомендации с подробным 
описанием действий, необходимых на каждом 
из трех этапов преодоления кризиса. На этапе 
реагирования были рекомендованы действия 
антикризисного управления, связанные с ответ-
ственностью правительства. Выявлены потенци-
альные угрозы для пунктов назначения и опре-
делена ответственность правительства в про-
цессе реагирования на кризис. На этапе восста-
новления показано решающее значение кон-
кретных вмешательств правительства и DMO. 
Подчеркивалась необходимость помочь туриз-
му восстановиться после этапа реагирования 
на кризис: финансовые и нефинансовые меры 
вмешательства (финансовая помощь, налого-
вые льготы, отсрочки, гарантированные проме-
жуточные займы, выплаты в связи с отпуском, 
бонусы и проч.). На этапе перезапуска особое 
внимание уделяется устойчивому развитию ту-
ризма и стратегическим усовершенствовани-
ям. Рекомендовано стратегическое планирова-
ние с анализом статус-кво потенциальных стра-
тегий, сотрудничество заинтересованных сто-
рон, стратегические усовершенствования в виде 
цифровых разработок, инноваций, улучшения 
туристских продуктов, повышения качества, 
расширения прав и возможностей сотрудников 
[25, с. 247–260].

ВЫВОДЫ
Социология туризма занимает особое место 

в системе туристских наук. С одной стороны, 
она претендует на обобщение многоаспектного 
туристского знания, с другой стороны, высту-
пает поставщиком конкретного материала для 
процесса управления туризмом.

Практическая значимость социологии туриз-
ма неоценима в управленческой деятельности 
местных администраций и государственных 
органов управления. В этом смысле она высту-
пает прикладной дисциплиной и сближается, 
пересекается с социологией управления. Следу-
ет отметить, что в аспектах управления предмет 
социологии туризма близок к предмету социо-
логии управления. Результативность научного 
анализа социологии управления в сфере туриз-
ма определяется практической полезностью кон-
кретных исследований, используемых в процес-
се управления туристской сферой на разных 
уровнях управления для влияния на потоки ту-
ризма в конкретной местности (дестинации).

Как отмечают С. А. Шапиро, М. С. Соколова, 
социология управления среди других своих 
функций выполняет несколько практико-ори-
ентированных функций: организационно-тех-
нологическую – разработка управленческих 
технологий для совершенствования управлен-
ческой деятельности в социальной сфере; функ-
цию социального проекта и конструктивную 
разработку моделей, образов управленческих 
проектов для развития социальной сферы; при-
кладную – использование оценок, выводов и ре-
комендаций социологии управления в разра-
ботке и принятии управленческих решений; 
контролирующую – осуществление контроля 
за состоянием управляющей и управляемой си-
стем и за реализацией принятых управленче-
ских решений¹⁷.

Таким образом, социология туризма совмест-
но с социологией управления разрабатывают 
методы, необходимые для системного управ-
ленческого процесса в туризме, предлагают ис-
следовательский материал для планирования 
в конкретной туристской дестинации. ●

¹⁶ Elshaer, I. A., Saad, S. K. (2022). Learning from Failure: Build-
ing Resilience in Small- and Medium-Sized Tourism Enterprises, 
the Role of Servant Leadership and Transparent Communication. 
Sustainability, 14, 15199. https://doi.org/10.3390/su142215199.

¹⁷ Шапиро С. А., Соколова М. С. Социология управления : 
учебное пособие. М. : КНОРУС, 2017. 334 с. EDN: XVFKBT.

https://doi.org/10.3390/su142215199
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ABSTRACT:
Introduction. The purpose of this article is to analyze the development of the sociology of tourism and 

the possibility to develop a comprehensive knowledge, including data from economic, geographical, politi-
cal and other sciences in the field of tourism. The issues of the sociology of tourism formation, the develop-
ment of the subject area of the sciences of tourism remain under-researched today, which provides for the 
relevance of the chosen topic.

Materials and methods. The article uses a systematic approach to analyzing tourism sciences for tourism 
management. The research materials were theoretical and practical works on tourism, both from foreign 
and Russian sources.
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Results. The process of the sociology of tourism development is researched. The issue of potential for-
mation of the comprehensive tourism knowledge (a unified science of tourism) is studied; the importance 
of sociological research in the tourism management is shown. Each of the many heterogeneous components 
of tourism as a systematic institution is a specific management object, which requires diverse knowledge of 
a specific applied character, and at the same time represents an integral system for the successful interaction 
with it. The main components of such a system are knowledge about economic, social, cultural and political 
state of the destination, obtained through specific sociological methods. The article reveals the role of tour-
ism sociology methods in solving management problems in the tourism sector.

Discussion. The boom in the tourism research development has generated many areas of its study of an 
economic, social, cultural, political, and other nature. Interdisciplinary research is recognized as an impor-
tant means of solving social problems in the tourism sector based on an integrated approach. This actualizes 
the issue of the interdisciplinarity of touristic knowledge. Most tourism researchers consider tourism 
knowledge as an interdisciplinary field. However, the study of tourism applies, rather, different disciplinary 
approaches than real interdisciplinarity. The issue of interdisciplinarity of tourist knowledge is connected 
with the specifics of studying tourism. Tourism, as a research object, has different dimensions and perspec-
tives, and to understand its nature, an interdisciplinary approach is requires. The sociology of tourism, on 
the one hand, performs the function of tourism knowledge integration and on the other hand, supplies spe-
cific knowledge for all areas of the tourism sector.

KEYWORDS: sociology of tourism, unified science of tourism, tourism, touristic studies, interdisciplinarity 
of touristic knowledge, sociology of management, management in tourism.
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ПРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И КЛИМАТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Ю. В. Ермолаеваa
a Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук 

(Москва, Россия)

АННОТАЦИЯ:
Введение. Антропогенное воздействие домохозяйств и изменение климата на окружающую сре-

ду составляет существенную нагрузку вместе с промышленностью и теплоэнергетикой. В этой ста-
тье мы рассматриваем ведущие социологические теории, связанные с климатическими действиями, 
с целью найти эффективные стратегии управления поведением.

Материалы и методы. Для поиска наиболее ревелевантных теоретических фреймов и методик 
управления социально-экологическим поведением в рамках предотвращения и нивелирования по-
следствий изменения климата был проведен метаанализ публикаций по международных базам Web 
of Science и Scopus.

Результаты. В статье были рассмотрены «теории активации нормы», «ценности – убеждения – 
нормы», «теория запланированного действия», «теория социального познания», «таксономия норм», 
«теория самовосприятия», «установки – поведение – контекст». Несмотря на то, что разные кон-
цепции ставят в фокусе различные аспекты рассматриваемого поведения, можно выделить общезна-
чимые зависимости, рассмотренные в исследованиях в рамках указанных концепций. На вероятность 
проэкологического поведения влияет степень восприятия риска изменения климата, уровень осве-
домлённости об экологических проблемах и изменении климата, однако они не являются гарантиями 
практики проэкологического поведения без полного комплекса мотивации, готовности действовать, 
сопутствующих внешних и внутренних стимулов/выгод. Большую роль, помимо экологической ос-
ведомленности, играет наличие когнитивных барьеров и когнитивных искажений, которые необхо-
димо прорабатывать в рамках образовательных и воспитательных программ. Частота проэкологиче-
ского поведения также коррелирует с наличием альтруистических и экологических ценностей. Было 
выявлено, что первичная социальная среда (семья, ближний круг) и вторичная среда индивида (обу-
чение, работа, широкий круг) одинаково важны для интериоризации проэкологических норм и правил.

Обсуждение. В рамках управленческих решений можно выработать различные стратегии влия-
ния на индивидуальном, корпоративном и государственном уровне, эти стратегии должны затраги-
вать весь комплекс факторов личностного и социального измерений, а социальные программы долж-
ны поэтапно разрабатываться с учетом разных демографических и социальных групп.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвайронментальная социология, социологическая теория, социология изме-
нения климата, экологическая справедливость, устойчивое поведение, социально-экологические прак-
тики, социология действия, социальные изменения, субъективные трансформации.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ермолаева Ю. В. Проэкологическое поведение и климатический менеджмент // 
Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 4. С. 81-94. EDN ZSYMWU. DOI 10.22394/2304-3369-2023-4-81-94.
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ВВЕДЕНИЕ
Изменения климата, помимо увеличения ча-

стоты природных гибридных катастроф (цикло-
ны, наводнения и ураганы), несут негативные 
изменения, связанные с проблемами продоволь-
ственной безопасности, экономической неста-
бильности, общественного здравоохранения, 
недостатка жилья и неустойчивости городской 
инфраструктуры.

В авангарде дискуссий на арене социальных 
наук находится изучение стратегии изменения 
коллективных действий для предотвращения 
изменения климата, изучается синергия разных 
агентов социальных изменений: политиков, 
преподавателей, медиаторов, сторонников эко-
логической справедливости, специалистов по 
управлению стихийными бедствиями, рассо-
гласование интересов которых стало движущей 
силой человеческих конфликтов и социальной 
незащищенности. Главный исследовательский 
вопрос данной статьи: как устойчивое поведе-
ние способствует смягчению последствий из-
менения климата и как им возможно управлять?

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методологию проведения мета-анализа ста-

тей Web of Science и Scopus об устойчивом поведе-
нии в сфере смягчения последствий изменения 
климата можно разбить на несколько этапов.

1. Обзор литературы. Проводится комплекс-
ный поиск для сбора всех соответствующих ста-
тей по теме и ключевым словам за 1980 год по 
настоящее время. Были выбрали те библиогра-
фические источники, которые соответствуют 
критериям: актуальность современным реали-
ям, целесообразность применения для управле-
ния устойчивым поведением, наличие руковод-
ства к действию (n = 100).

2. Извлечение теоретической основы из вы-
бранных статей, включая предметную область, 
методику исследования, основные выводы.

3. Синтез данных для создания рекоменда-
ций для контроля и управления поведением по 
смягчению и адаптации к изменению климата.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проэкологическое поведение – это такое по-

ведение, которое максимально минимизирует 
вред окружающей среде или может восстано-
вить её [1]. Социально-психологические и социо-
логические подходы анализировали различные 

аспекты личности и формы поведения. Со вре-
менем определилось несколько доминирующих 
подходов, способных объяснить социально-
экологическое поведение и предоставить ин-
струменты для возможности его контроля. В за-
висимости от предмета исследования централь-
ными элементами в обсуждении главных фак-
торов в поведении выступали персональные 
ценности, установки, уровень знания и эколо-
гической культуры, когнитивные перцепции и 
диссонансы, эмоции, испытываемые относи-
тельно экологических проблем. Учитываются 
социальные факторы: уровень влияния окруже-
ния, социальное давление, приятие поведения 
со стороны общества, изучаются коллективные 
и корпоративные формы социально-экологи-
ческого поведения.

Существует две основные стратегии влияния 
на процесс изменения климата: (1) мероприя-
тия по смягчению последствий изменения кли-
мата и минимизация воздействий и (2) адапта-
ция к уже существующим изменениям климата. 
Стратегия смягчения реализуется с помощью 
продвижения про-экологического поведения 
на бытовом, корпоративном и институциональ-
ном уровне, сокращения выбросов парниковых 
газов разными стейкхолдерами, использования 
возобновляемых источников энергии, сохране-
ния биоразнообразия, зеленых и голубых зон, соз-
дания экологических товаров и услуг, целост-
ной системы циклической экономики. Адапта-
ция происходит благодаря подготовке к измене-
нию климата путем использования новых техно-
логических возможностей в уже сформировав-
шихся условиях. Так, Дания, Италия, ряд азиат-
ских прибрежных районов строят дамбы, систе-
мы почвенного дренажа, водные каналы, усилен-
но занимаются озеленением, создают программы 
миграции населения. Стратегия адаптации ре-
ализуется через более сложные формы устойчи-
вого поведения (zero waste практики в домохозяй-
ства, компаниях), стремлении к нулевым выбро-
сам, создания кампаний по зеленому туризму, 
выращивания сельскохозяйственной продукции, 
более подходящей для новых климатических 
условий [2]. Вовлечение различных заинтересо-
ванных сторон в структурированный процесс 
совместного планирования повышает эффектив-
ность инициатив по адаптации к изменению кли-
мата, но необходима разработка инструментов 
оценки риска и принципов адаптивного управления.
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Еще с 80 гг. ХХ в. в социальной психологии 
и социологии в рамках продвижения теорий 
устойчивого поведения была обозначена важ-
ность понимания мотивов, стимулов и барье-
ров проэкологического поведения.

Одной из наиболее известных теорий в этой 
области является теория запланированного по-
ведения (TPB). Она предполагает, что на пове-
дение влияют три фактора: отношение к пробле-
ме изменения климата, субъективные нормы 
и воспринимаемый поведенческий контроль. 
Человек оценивает приемлемость того или иного 
поведения через субъективные нормы, оценива-
ет социальное давление, побуждающее к опре-
деленному поведению, а также то, будет ли это 
поведение релевантно в определенной ситуации. 
Исследование, проведенное Y. Lee и Y. Hsu [3], 
показало, что теория, особенно TPB, эффектив-
на в прогнозировании поведения покупателей.

Другой важной теорией, связанной с управ-
лением устойчивым поведением, является тео-
рия социального познания (SCT). Она предпо-
лагает, что на поведение влияют социальные, 
личные факторы и факторы окружающей сре-
ды. Социальные факторы относятся к влиянию 
других людей на поведение человека, личные 
факторы относятся к убеждениям и установкам 
человека, которые формируются через позна-
ние, а факторы окружающей среды относятся 
к физическому и социальному контексту, с по-
мощью которого реализуется то или иное пове-
дение. Эта теория предполагает, что уровень 
экологической осведомленности и знания жи-
телей являются предиктором их возможного 
участия в энергосберегающем поведении, соз-
дания установок и ценностей [4]. Осведомлен-
ность общественности об изменении климата 
подразумевает понимание причин изменения 
климата, вреда изменения климата и влияния 
этих факторов на будущее. Предполагается, что 
такая осведомленность вызывает озабочен-
ность, что впоследствии дает стремление выра-
ботать адаптационные стратегии и принципы 
социально-устойчивого поведения [5].

Степень озабоченности и восприятия риска 
изменения климата обычно положительно кор-
релирует с частотой проэкологического пове-
дения и является ключевым фактором в кон-
струировании устойчивого поведения [6]. Тео-
рия риска обозначила решающий сдвиг в совре-
менном обществе от сосредоточения внимания 

на распределении богатства и неравенства к 
разрешению проблем общественных рисков. 
Исследователь Бек утверждает, что угрозы, 
связанные с климатом, в свою очередь, приво-
дят к повышению экологической осведомлен-
ности и активности, укрепляя солидарность 
между различными социальными группами для 
разработки единых стратегий по смягчению 
экологических опасностей. Эта теория подчер-
кивает важность необходимости управления 
глобальными рискам¹.

Ученые Данлэп и Джонс определили заботу 
об окружающей среде как готовность людей 
прилагать личные усилия для решения проблем 
изменения климата, в то же время Стерн и со-
авторы подчеркнули, что забота об окружаю-
щей среде связана с фундаментальными ценно-
стями людей [6]. Согласно теории «ценности – 
убеждения – нормы» (VBN) [7] существует че-
тыре экологически значимых типа поведения: 
коллективные формы поведения (например, эко-
логический активизм, политическая поддержка), 
социально-экологические практики в быту (прак-
тики потребления, обращение с отходами, водо- 
и энергосбережение) и поведение в организаци-
ях. Человек обладает набором эгоцентрических 
и биосферических установок и ценностей, и если 
последние преобладают, то он с большей степе-
нью вероятностью будет следовать социально-
экологическим практикам.

Другие эмпирические исследования также 
утверждают, что забота об окружающей среде 
положительно коррелирует с альтруистически-
ми и экологическими ценностями и отрица-
тельно коррелирует с эгоистическими ценно-
стями. Ценности интегрированы в вербальные 
и невербальные символы, модели общения, 
повседневную жизнь, материальную культуру, 
социальные институты и то, как люди относят-
ся к окружающей экосистеме и социальному 
окружению. Ценности консолидируют группы, 
организации и общества, выполняют адаптив-
ную роль [8].

Исследования, основанные на теории раци-
онального поведения и теории «ценности – 
убеждения – нормы» Штерна, показали, что 
привитая обществом экологическая культура, 
нормы, ценности оказывают более глубокое 
влияние на поведение, чем ограничения, зако-

¹ Gabler, M. (2010). World at Risk. Cambridge/UK and Mal-
den/MA : Polity Press.
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ны и правила, следовательно, базис социально-
экологического поведения должен закладывать-
ся с детства [7].

Шварц в теории активации нормы обозначил 
социально-экологические ценности как гармо-
ничное существование отдельных индивидов в 
мире природы и социуме; неприятие действий, 
ведущих к негативному изменению окружаю-
щей среды; проецирование ценностей экологи-
ческой справедливости; отказ от эгоистических 
интересов; сотрудничество с окружающими на 
основе долгосрочных общих интересов; стрем-
ление жить в согласии с природой, воспитание 
чувства ответственности [3].

Как правило, внутренний мир индивида ме-
няется вместе с его биографией, но в некоторых 
случаях ценности могут оставаться неизменны-
ми. Причиной изменений становятся экологи-
ческие триггеры (климатическая катастрофа, 
влияние на здоровье негативной экологической 
обстановки), люди адаптируются к новым реа-
лиям, и их ценности и убеждения меняются [9], 
поскольку наличие личного опыта взаимодей-
ствия с изменением климата и его последстви-
ями сильно влияет на проэкологическое поведе-
ние. В исследованиях жертв климатических ка-
тастроф было выявлено, что люди, которые име-
ли негативный и травматический опыт пережи-
вания последствий изменения климата, с боль-
шей вероятностью будут обеспокоены этой про-
блемой и, следовательно, будут более склонны 
к экологически-ориентированному поведению, 
активизму и участию в кампаниях по предот-
вращения климата. Существует и прямо проти-
воположный биографический и нетравматиче-
ский опыт изменений – стремление к eco-life-
style, здоровому образу жизни, eco-friendly lifestyle, 
что формирует иную потребительскую страте-
гию. Кроме того, ориентируется на снижение 
негативного вреда на ОС и климатически-ори-
ентированное поведениe [10].

На создание ценностей влияет социальное 
окружение, и «Теория запланированного пове-
дения» предполагает, что на намерения челове-
ка вести проэкологический образ жизни влия-
ют его установки, субъективные нормы и вос-
принимаемый поведенческий контроль (одо-
брение или осуждение значимых других). От-
ношение зависит от восприятия человеком пре-
имуществ и рисков, связанных с проэкологиче-
ским поведением. На субъективные нормы вли-

яют социальные факторы, мнение друзей, семьи 
и коллег. В теории Аджена исследуются субъек-
тивные нормы и воспринимаемый поведенче-
ский контроль со стороны общества, намерения, 
которые позволяют адаптироваться к измене-
нию климата и практиковать проэкологическое 
поведение. Природоориентированные субъек-
тивные нормы и воспринимаемый поведенче-
ский контроль оказывают положительное вли-
яние на адаптацию/смягчение последствия изме-
нения климата. Личные и социальные факторы, 
включая детский опыт и ценности, влияют на вов-
леченность людей в устойчивое поведение [11].

Теория «установки – поведение – контекст» 
(attitudes – behavior – context theory) уже встре-
чавшегося автора П. Штерна отличается боль-
шей многофакторностью, в ней осуществляется 
более глубокая интеракция между системой цен-
ностей индивида, социальным и экологическим 
контекстом. Индивидуальный уровень по-преж-
нему состоит из ценностей, установок, убежде-
ний, а поведенческий уровень отражает различ-
ные модели поведения в разных социальных 
контекстах. Однако автор различает предписан-
ные и достигаемые социальные различия, вклю-
чает в рассмотрение институциональные нор-
мы и регулятивные стимулы. Здесь отношение 
индивидов к объектам восприятия формирует-
ся под воздействием внешних факторов, кото-
рые в итоге определяют поведенческие установ-
ки личности. Так, отказ от личного транспорта 
и использование общественного не обязательно 
продиктовано экологическими мотивами, но мо-
жет иметь другие причины: отсутствие финан-
сов на покупку машины, отсутствие прав, страх 
вождения и т.д. Также автор включает в рассмо-
трение личностные возможности, ресурс вре-
мени и целеполагание (желаемый результат).

Комплекс мотивации к раздельному сбору 
отходов реализовать сложнее всего ввиду еще 
недостаточно развитой отрасли переработки 
разных фракций отходов и глубокой сортировки 
отходов населением в России. Несмотря на то что 
подавляющая часть населения (93 %) хорошо 
знает, как сортировать отходы, согласно дан-
ным «Российского экологического оператора» 
(РЭО), всего треть разделяет отходы в разные 
контейнеры около дома даже в рамках двухпо-
точной системы², из них около 30 % является пи-

² Российский экологический оператор: опрос граждан по 
динамике раздельного сбора отходов URL: https://reo.ru/.

https://reo.ru/
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щевыми³. Теория NAM, TPB использовались ав-
тором статьи в интервьюировании граждан в рам-
ках практик обращения с отходами. На период 
2019 было опрошено 183 респондента (50 % муж-
чин, 50 % женщин), которые были поделены на 
три равные возрастные категории: от 18 до 25, 
от 25 до 45, от 46 до 60 лет. Респонденты при-
близительно поровну распределялись по Феде-
ральным округам – Центральный, Северо-Кав-
казский, Приволжский, Уральский, Сибирский, 
Северо-Западный, Южный, Дальневосточный. 
В исследовании поучаствовало 47 % с высшим 
образованием, 20 % студентов, 2,3 % аспиранты, 
3 % с ученой степенью, 6,3 % имели среднее спе-
циальное образование. 70 % респондентов были 
в браке и 45 % имели детей.

В результате выяснилось: в целом, респонден-
ты отлично понимают, что такое отходы, втор-
сырье, осознают антропогенный вклад в ухуд-
шении экологической ситуации. Однако только 
30 % занимались подготовкой вторсырья и глу-
бокой многопоточной сортировкой, а не стан-
дартной двухпоточной. Принятие собственно-
го негативного влияния на проблему отходов и 
общий высокий уровень знаний о проблеме 
отходов не гарантирует готовности к проэко-
логическому действию, так как в данном случае 
их определяет не баланс экологических/эгоис-
тических ценностей, а локус-контроль (что мо-
жет человек, и что может/должно делать обще-
ство). Опрошенные в основном возложили дан-
ную функцию на власть, снизив свою значимость 
в проблеме как потребителя ресурсов (и, соот-
ветственно, отходообразователя). Главным мо-
тивационным стимулом оказался комфорт меж-
ду теми, кто разделяет и не разделяет отходы, 
и определяющим фактором стал эффект психо-
логической дистанции. Для тех, кто отходы не 
разделяет, важны были сиюминутные комфорт-
ные условия (удобная инфраструктура, выгоды, 
а для тех, кто отходы разделяет, важны были 
долговременные перспективы (здоровье и каче-
ство окружающей среды). Некоторые исследо-
вания упоминают о том, что нет подтверждаю-
щих гарантий того, что экологически подкован-
ный индивидуум будет следовать социально-эко-
логическим практикам, поэтому причинно-след-
ственная связь между знаниями и поведением 
должна задействовать еще ряд факторов (выго-

ды, ценности). Таким образом, полный комплекс 
установки (знание, отношение, мотивация к дей-
ствию, стимулы) чаще коррелирует с социально-
экологическим поведением, чем экологическая 
осознанность и вероятность следования соци-
ально-экологическим практикам [11].

Теория самовосприятия [12] утверждает, что 
люди формируют свои действия на основе про-
шлого опыта участия, и для его оценки они 
используют метод эвристической доступности: 
оценивают частоту, приятные и негативные 
воспоминания, готовность к проэкологическим 
действиям. Уровень экологичности установок 
напрямую зависит от частоты предыдущих про-
экологических практик и скорости извлечения 
их из памяти. Данная теория показывает, что 
ежедневно выполняемые действия не всегда клас-
сифицируются как экологические или неэколо-
гические, пока такое разделение не появится в со-
знании индивида. Для того чтобы данные по-
вседневные поведенческие практики перешли 
через осознание, необходимо осуществить пере-
ход из того «нечто, что я обычно делаю» в «не-
что, что я обычно делаю в области экологии», 
и такой переход на новый уровень экологической 
культуры возможен путем углубления знаний 
и получения новых проэкологических навыков.

Согласно модели таксономии норм [13], од-
ним из самых сильных предикторов поведения 
являются социальные нормы. Социальные нор-
мы – это общие ожидания относительно того, 
какое поведение является уместным в опреде-
ленных контекстах. Институциональные запре-
ты, регулируемые законом, косвенно влияют на 
поведение через личное восприятие чувства 
долга. Индивидуальные нормы в большей сте-
пени связаны с сохранением ресурсов, устой-
чивым домохозяйством и варьируются в зави-
симости от ощущения комфорта, чувства от-
ветственности за изменение климата. Обяза-
тельные институциональные нормы связаны 
с внешним давлением (на работе они могут вли-
ять на заработную плату и субсидии), в то вре-
мя как добровольные нормы могут в большей 
степени зависеть от интернализации ценно-
стей, которые побуждают отдельных работни-
ков действовать определенным образом.

Проэкологическое поведение не может быть 
случайным действием от случая к случаю; оно долж-
но быть реализовано в повседневной жизни [14]. 
Формирование проэкологического поведения 

³ Статистика АНО Фудшеринг. URL: https://foodsharing.
ru/wp-content/uploads/2019/10/foodsharing_tiar.pdf.

https://foodsharing.ru/wp-content/uploads/2019/10/foodsharing_tiar.pdf
https://foodsharing.ru/wp-content/uploads/2019/10/foodsharing_tiar.pdf
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не происходит мгновенно; потребительские 
привычки и поведенческие модели вырабатыва-
ются в течение длительного периода времени, 
также они формируются на уровне личного и со-
циального пространства [15]. Есть поло-возраст-
ные тенденции: молодые люди обычно больше 
заботятся об окружающей среде, чем пожилые 
люди, женщины чаще занимаются социально-
экологическими практиками [16].

Значительное внимание уделяется изучению 
барьеров на пути социально-экологичного по-
ведения: среди них отмечен недостаток знаний, 
мотивации и опыта у отдельных лиц, уверенно-
сти правильности своих действий, отсутствие 
группы поддержки. Компании чаще сталкивают-
ся с препятствиями в виде высокой стоимости 
реализации устойчивых альтернатив и сложно-
сти введения финансовых инструментов, систе-
мы социальных норм [17].

Теории когнитивных барьеров. Один из глав-
ных когнитивных барьеров применительно к из-
учению проблемы изменения климата, изучен-
ных в рамках направления исследований теории 
концептуального уровня, это связь между пси-
хологической дистанцией и реакцией людей на 
конкретное событие [18]. Психологическая дис-
танция состоит из четырех измерений: простран-
ственного, социального, временного и гипоте-
тического, где все измерения взаимосвязаны.

Если люди воспринимают изменение клима-
та как нечто отдаленное во времени и геогра-
фии, и для них это явление, которое не влияет 
на их повседневность, они с меньшей степенью 
вероятности включаться в социально-экологи-
ческие практики [19]. Пространственное рас-
стояние представляет собой «физическое рас-
стояние» до некоего события⁴. Последствия из-
менения климата часто воспринимаются как 
более серьезные в развивающихся странах и ме-
нее – в более отдаленных географических реги-
онах от центров климатических изменений [20]. 
Физическая близость к событию связана с боль-
шей озабоченностью проблемами окружающей 
среды. То, как люди воспринимают событие, 
определяет, насколько они «социально далеки» 
и персонально вовлечены в ситуацию. К тому 
же есть разные способы реагирования на ново-
сти с тревожным маркером: одни могут отстра-

няться от информации, а другие впадают в тре-
вожное состояние или относятся к новости ней-
трально, как выяснили Ким и Ан [21].

Существуют также и другие когнитивные 
барьеры, они делятся на когнитивные искаже-
ния (невозвратные затраты, эвристика доступ-
ности, отклонение статуса кво, эффект владе-
ния, склонность излишнему к пессимизму или 
оптимизму, занижение или завышение резуль-
татов своих практик, эффект Даннинга Крюге-
ра, классический когнитивный диссонанс, фун-
даментальная ошибка атрибуции рационализа-
ция и др.), социальные барьеры (стадный эф-
фект, конфоризм, групповая предвзятость, пред-
взятость симпатий, групповые предубеждения 
и стереотипы), эффекты отката, связанные с не-
правильными расчетами результатов поведения 
и климатического вклада.

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ
Несмотря на потенциальные преимущества 

устойчивого поведения в долгосрочной перспек-
тиве, из-за когнитивных и социальных барьеров, 
люди не сразу могут освоить новые привычки.

Для внедрения таких привычек могут исполь-
зоваться разные стратегии, их можно разделить 
на три уровня: индивидуальный, организаци-
онный и социальный.

На индивидуальном уровне важно достичь 
глубокой информированности людей о важно-
сти устойчивого поведения и предоставлять 
обратную связь о результатах их действий, ра-
ботать над комплексом знания и осведомленно-
стью, которую предоставляют NAM, теория по-
знания и рационалистические теории, теория 
риска [22]. Обучение можно проводить с помо-
щью информационных кампаний, тренингов и 
семинаров, важно уделить внимание системно-
сти преподносимых знаний и междисципли-
нарности, где будут обоснованы экологические, 
экономические и социальные аспекты измене-
ния климата, это необходимо для того, чтобы 
избежать ряда когнитивных ошибок.

На организационном уровне в стратегию 
управления входит постановка целей, задач, 
индикаторов развития компании; мониторинг 
и оценка экологически безопасного поведения 
сотрудников, введение системы наград и поощ-
рений отдельных лиц или команд, которые внес-
ли свой вклад в сокращение отходов или угле-

⁴ Reser, J., Bradley, G., Elul, M., Callghan, R. (2012). Public 
Risk Perceptions, Understandings and Responses to Climate 
Change and Natural Disasters in Australia: 2010–2011 (UNISDR).
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родного следа, эффективной публичной ESG-
стратегии (environmental – social – government). 
Цели и задачи по снижению негативного влия-
ния на климат оказывают важное стратегическое 
влияние на продвижение компании, определя-
ют ее престиж. Мониторинг и оценка поведения, 
направленного на защиту окружающей среды, 
могут осуществляться посредством аудитов, 
опросов и других форм сбора данных [23]. Так, 
в России существует премия «Зеленый офис», 
различные ESG-рэнкинги, экологические стан-
дарты по менеджменту.

На уровне реализации различных мер по 
социально-экологической политике стратегии 
управления включают разработку институцио-
нальных норм и правил, программы развития 
экологической культуры, поощрение участия 
общественности и обеспечения сотрудничества 
между заинтересованными сторонами. Однако 
прежде чем сформировать стратегию, необхо-
димо изучить целевые группы и затем задать 
ориентиры для каждой социально-демографи-
ческой группы⁵.

По разным данным исследований, пороговое 
значение социальных параметров колеблется 
от 3,5 до 25 % участников от группы для осущест-
вления быстрых изменений в поведенческих 
паттернах, однако это зависит от социальной, 
культурной и политической принадлежности, 
образования и уровня доходов, которые играют 
определяющую роль в том, как стратегия будет 
воспринята и насколько эффективной она будет 
на практике [24]. Суммировав основные тезисы 
теории запланированного поведения, теории 
«ценности – убеждения – нормы», теории ри-
ска, теории активации нормы можно выделить 
условия, которые с большей степенью вероят-
ности позволят сохранять темп трансформации 
экологического образа жизни:

• человеку нужно ощущать себя экологиче-
ски осознанным, включенным в процесс целе-
полагания;

• находить поддержку в ближайшем окруже-
нии или референтной группе;

• важно осуществлять принцип перехода от 
простого к сложному;

• практики внедряются лучше, когда они яв-
ляются действиями одного порядка (в рамках од-

ного вида практик, например, раздельного сбо-
ра отходов);

• нужны полные, достойные доверия источ-
ники информации;

• людям легче принять то, что не противоре-
чит их убеждениям;

• не должно быть разрыва между намерени-
ями и действиями;

• экологическое поведение не должно ка-
заться трудоемким;

• необходимо достичь личной заинтересо-
ванности в выполнении задачи;

• необходимо апеллировать к социально-э-
кологическим ценностям и рационально связы-
вать их с благополучием.

В качестве стратегии менеджмента социально-
экологического поведения используется марке-
тинговый прием наджинга (nudjing) (подталки-
вание к принятию решения), сила мягкого соци-
ального давления. Таким толчком может стать 
символ, текст, предмет или слово, экономическая 
мотивация, подталкивающая человека к опре-
деленному выбору. Так, раздача многоразовых 
чашек в кафе и увеличение цены на кофе в од-
норазовом стаканчике могут привести к увели-
чению количества посетителей, использовав-
ших многоразовые кружки с 5,1 % до 17,4 %, что 
в одном практическом кейсе принесло очевид-
ный результат, чем просто снижение цены на 
кофе в многоразовой чашке [25]. Денежная мо-
тивация может способствовать долговремен-
ным изменениям поведения, но есть множество 
нюансов: к любым рыночным нормам выраба-
тывается привыкание, и, таким образом, появ-
ляется возможность отката и стремление деком-
пенсации ущерба в денежном эквиваленте, так-
же очень многое зависит от платёжной способ-
ности тех, кто наносит предполагаемый ущерб.

Принцип построения экологически осознан-
ного поведения ведется от простого к сложному 
и от единообразия к разнообразию практик. 
Новые действия, становясь частью повседнев-
ности, способствуют изменению когнитивных 
ценностной и норм. Однако в экологически 
ориентированном поведении важно глубинное 
исследование понятия комфорта и его психоло-
гических границ, условий создания нового про-
странства и поддержки комфортного экологич-
ного образа жизни [26]. Обычно для людей тя-
желее воспринимается потеря привычного ком-
форта, характерная для общества потребления, 

⁵ Sautkina, E., Agissova, F., Ivanova, A., Ivande, K., Kaba-
nova, V., & Patrakova, N. (2021). Political, Environmental And 
Social Determinants Of Pro-Environmental Behaviour In Russia. 
SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3995972.

https://doi.org/10.2139/ssrn.3995972
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поскольку им необходим некоторый переход-
ный период для реализации проэкологических 
практик, определения границ комфорта для 
того, чтобы научиться получать удовольствие 
от жизни без гиперпотребления, авиаперелетов 
и автомобилей на традиционном углеводород-
ном топливе, выделять время на раздельный 
сбор, помнить об энергосбережении и эконо-
мии воды. Новые исследования показывают 
связь между ощущением счастья и образом 
жизни со сниженным углеродным следом. Ис-
следователи оценили уровень счастья, предло-
жив список действий с разным углеродным 
следом по шкале от одного до пяти. Самый вы-
сокий уровень ощущения счастья и благополу-
чия оказался у тех, кто чаще находил время на 
секс, общение, отдых, молитву и медитацию, 
вкусную полезную еду и тренировки, то есть 
наиболее низкоуглеродные действия. Самый 
низкий показатель счастья оказался у тех, кто 
часто был вынужден тратить время на поездки 
в транспорте, имел плотный рабочий график, 
много времени тратил на покупки и разрешение 
бытовых проблем, т.е. те занятия, которые, по-
мимо стресса, дополнительно сопровождаются 
большим негативным климатическим вкладом⁶.

Инструмент «стрела влияния»⁷ оценивает эф-
фективность социально-экологического пове-
дения по предотвращению изменения климата, 
включая в анализ всего две переменные – силу 
влияния (слабое/сильное) и долгосрочность 
результата (краткосрочность/долгосрочность), 
авторы предлагают задать всего два вопроса 
относительно введения той или иной практики: 
1) насколько сильное воздействие они оказыва-
ют; 2) ведут ли они к изменениям в ближайшей 
или отдаленной перспективе (и если да, то в ка-
кой степени).

Для поощрения изменения поведения ис-
пользуются следующие стратегии: подсказки, 
создание обязательств, сбор обратной связи, 
конструирование социальных норм, создание 
стимулов и комфортной обстановки. Каждая 
стратегия предполагает работу с определенной 
аудиторией, целевой группой, учет особенно-
стей поведения и анализ возможных барьеров 
для реализации проэкологического поведения.

Социальный маркетинг относится к долго-
временным поэтапным программам изменения 
социального поведения, базируется на практи-
ческих методах поведенческих наук. Среди них 
наиболее популярны уже знакомый нам над-
жинг (введение стимулов, определяющих вы-
бор), стратегия усиления (достижение большей 
эффективности от действий и поэтапное осво-
ение новые практик), модифицированный се-
тевой подход⁸, основанный на общности и целях 
тех или иных групп (когорт, работников компа-
нии, жителей определенных регионов, такие как 
город) и масштабирования социальных практик.

Социально-экологический менеджмент так-
же строится с учетом специфики группы, для 
которой создается программа по внедрению 
стимулов, норм, мотивации и ценностей. Эта 
схема на данный момент представляется наибо-
лее гибкой с точки зрения возможности напол-
нения ее, которая следует поэтапному процессу.

(1) Определение целевого поведения и сопо-
ставление его с существующими преобладаю-
щими моделями поведения внутри исследуемой 
популяции с учетом возможного просчета ве-
роятности изменения поведения. Целевое по-
ведение должно быть измеряемо (например, 
подсчет сокращения выбросов углерода, эконо-
мия ресурсов, повышение энергосберегающей 
активности, повышение уровня переработки 
отходов). Контекст поведения имеет значение, 
поскольку для формирования экологически 
ориентированных действий важен комфорт, 
ясность целеполагания. Для выбора эффектив-
ной стратегии поощрения экологически безо-
пасного поведения необходимо учитывать не-
сколько важных практических соображений, 
которые будут влиять на окончательный выбор: 
финансовые ресурсы, степень контроля над 
элементами программы.

(2) Определение когнитивных и поведенче-
ских барьеров и анализ преимуществ целевого 
поведения, которое поможет преодолеть барье-
ры, также учитывается то, что может помешать 
внедрению реализации целевого поведения и 
что может ему способствовать (например, ком-
пенсация возможными выгодами). Поскольку 
социальные и когнитивные барьеры обычно 
являются структурными, необходимо поэле-
ментно разделить их на разные уровни (персо-⁶ Holmberg, J. Klimatomställningen och det goda livet. Na-

turvårdsverket, 2010.
⁷ Андрессон К., Хиландер Ф., Нилен К. Климатическая 

психология: Как добитья устойчивого развития. 2021.
⁸ Kotler, P., Lee L. Marketing in the public sector: A roadmap 

for improved performance. (Upper Saddle River), 2006.
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нальный, социальный, институциональный и др.). 
Важно зафиксировать все разнообразие убежде-
ний, уровень экологических знаний, ценностей 
и установленных норм поведения. Работа с ког-
нитивными ошибками и диссонансами прово-
дится углубленно (желательно с применением 
биографического анализа, анализа глубинных 
интервью, фокус группами), есть два пути. Пер-
вый – изменить установку, а затем поведение та-
ким образом, чтобы оно соответствовало и мыс-
лям, и чувствам, и действиям, например, найти 
такую мотивацию, чтобы сократить количество 
полетов на самолете, начать на постоянной ос-
нове разделять отходы, экономить электроэнер-
гию и воду, чаще использовать общественный 
транспорт. Второй – поменять отношение к про-
исходящему и сформировать новые ценности, 
чтобы они соответствовали новому поведению.

(3) Разработка программы. Как только ба-
рьеры и поле социальных конструктов опреде-
лены, разрабатывается программа по усилению 
воспринимаемых выгод будущего проэкологи-
ческого поведения и упразднению социальных 
барьеров, где могут использоваться инструмен-
ты изменения поведения (например, организа-
ция удобной инфраструктуры, формирование 
социальных и институциональных норм, работа 
с социальным престижем). С точки зрения под-
хода рациональной экономики, необходимо соз-
давать добавочные выгоды/преимущества – 
экономии доказательств средств при установке 
солнечных батарей или при сокращении потре-
бления электричества, а также использовать 
«усилители» социально-экологического пове-
дения, то есть то, что увеличивает вероятность 
повторения того или иного действия.

(4) На данном этапе проводятся пилотные 
испытания программы на выборке и ее моди-
фикация, если необходимо.

(5) На последнем этапе проводится полно-
ценная реализация программы, сбор обратной 
связи и оценка эффективности по количествен-
ным и качественным показателям, осуществля-
ется углубленный анализ барьеров. Как прави-
ло, фокус на создании стимулов повышает ве-
роятность социально-экологического поведе-
ния. Иными словами, когда вероятность полу-
чения выгод высока, а уровень социальных ба-
рьеров низок, то вполне ожидаемо будет полу-
чить более высокий процент населения, реали-
зующих социально-экологические практики.

Так, в своем исследовании Fraijo-Sing B. пре-
доставил жителям информацию об энергосбе-
регающих практиках в домохозяйствах по со-
седству, (например, отключение освещения, ког-
да оно не используется, использование венти-
ляторов вместо кондиционера и др.) с подсче-
тами экономии, которые получили жители⁹. Че-
рез четырёхнедельный период результаты по-
казали снижение на 10 % потребление электро-
энергии домохозяйствами, которым был пока-
зан доказательный пример.

Стимулы могут принимать различные фор-
мы: это может быть денежная мотивация или 
опосредованные меры, препятствующие неже-
лательным действиям, например, повышение 
цен на бензин. Стимулы могут быть кратко-
срочные и долгосрочные, и при разработке 
программы необходимо добиваться долгосроч-
ных результатов, поскольку если не поддержи-
вается мотивация ниже некоторого базового 
уровня для осуществления экологически соци-
альных действия, то после устранения стимула 
может наступить эффект рикошета. Вторым 
ограничением является специфичность изме-
нения поведения, поскольку обычно поведение, 
измененное в результате стимула одного вида 
социально-экологических практик (например, 
раздельный сбор отходов), не распространяется 
на другие области.

Соревнования, просветительские игры, кве-
сты, как форма вовлечения, формируют опреде-
ленное социальное поле, вовлекая группы в игро-
вые формы активизма, где возможны разные ин-
терактивные онлайн-активности (приложения, 
игры, хакатоны) и офлайн-формы взаимодействий 
(например, Чистые Игры в России, плоггинг).

Экологическое просвещение, работа с пове-
денческими барьерами и создание научно-по-
пулярного информационного контента значи-
тельно повышает вероятность того, что люди 
будут действовать более экологично, но пробле-
ма с образовательными и информационными 
кампаниями заключается в том, что они не всег-
да способны повысить внешнюю и внутрен-
нюю мотивацию без рациональных стимулов. 
Однако популяризация экологичного образа 
жизни и разнообразные информационные кам-
пании важны в обязательном порядке: разме-

⁹ Fraijo-Sing, B. (2012). Protecting natural resources: Psy-
chological and contextual determinants of freshwater conser-
vation (Handbook of environmental and conservation psy-
chology). Oxford University Press.
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щенные таблички на выключателе света, чтобы 
экономить свет, наклейка на приборной панели 
техники, информация на мусорных баках о видах 
сортируемого сырья. Информационная поддерж-
ка лучше всего работает в ситуациях, когда че-
ловек уже мотивирован, с систематическим по-
вторяющимся поведением в непосредственной 
близости от «места действия». Также подсказки 
должны быть сформулированы просто, понят-
но и вежливо, и обозначена связь между резуль-
татом и действием, должна подчеркиваться пра-
вильная формулировка целевого поведения, на-
пример, «разделять отходы», а «не мусорить», 
«берегите воду и свет», а не «выключите свет»).

ОБСУЖДЕНИЕ
Социально-экологическое поведение инди-

видов является наиболее значимым средством 
в борьбе с изменением климата и защиты окру-
жающей среды, оно зависит от уровня экологиче-
ского сознания, которое, в свою очередь, форми-
рует биосферические ценности, комплекс моти-
ваций и практик. Экологическое сознание транс-
формируется в экологические практики, когда 
люди обеспокоены серьезностью ситуации и ве-
рят, что могут изменить текущую ситуацию пу-
тем личного участия. Управление социально-эко-
логическим поведением всегда соотносится с 
особенностями демографической и социальной 
группы, но при этом необходимо создать еди-
ный фундамент знания и доступных для всех ка-

тегорий практик через вариативность методов 
управления поведением. Заинтересованность 
проблемами окружающей среды должно быть 
преобразовано в сильный мотивированный ин-
терес, который немедленно трансформируется 
в практики, ориентированные на устойчивое 
развитие. Наличие общих ценностей помогает 
укрепить чувство принадлежности к сообществу 
и, следовательно, повышает уровень граждан-
ской активности. При планировании эффектив-
ных стратегий защиты окружающей среды нам 
необходимо разрабатывать образовательные 
программы, направленные на повышение эко-
логической грамотности населения. Семья, не-
сомненно, может играть фундаментальную роль 
в создании базы экологического образования, 
но и другие субъекты вне семей (НКО, корпо-
ративная этика устойчивого развития компа-
ний, социально-экологическая политика) также 
могут внести существенный вклад в интериори-
зацию ценностей, и, конечно, Интернет и соци-
альные сети являются одними из важнейших ис-
точников информации и дают еще одну возмож-
ность повысить экологическую грамотность 
граждан. Стратегии управления поведением раз-
личаются в том, на какой компонент они дей-
ствуют сильнее всего (мотивация, установки, цен-
ности, стимулы), или действуют комплексно, 
если разрабатывается полноценная программа 
социально-психологических изменений. ●
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ABSTRACT:
Introduction. The anthropogenic impact of the households and climate change is a significant burden 

on the environment, along with industry and thermal power engineering. This article reviews leading socio-
logical theories related to climate action with the aim of finding effective behavioral management strategies.

Materials and methods. To search for the most relevant theoretical frames and methods of managing 
social and environmental behavior in terms of preventing and leveling the climate change consequences, a 
meta-analysis of publications on the Scopus and WOS international databases was carried out.

Results. The article considered “theories of norm activation”, “values-beliefs-norms”, “theory of planned 
action”, “theory of social cognition”, “norms taxonomy”, “theory of self-perception”, “attitudes – behavior – 
context”. Despite the fact that different concepts focus on various aspects of the behavior under considera-
tion, it is possible to identify certain generally significant dependencies considered in studies as part of these 
concepts. The likelihood of pro-environmental behavior is influenced by the degree of perception of the 
climate change risk, the level of awareness of environmental issues and climate change, however, they do 
not guarantee the pro-environmental behavior practice without a full range of motivation, willingness to 
act, accompanying external and internal incentives / benefits. In addition to environmental awareness, an 
important role is played by the cognitive barriers and distortions, which are to be carefully studied as part 
of educational programs. The frequency of pro-environmental behavior also correlates with altruistic and 
environmental values. The primary social environment (family, inner circle) and the secondary individuals’ 
environment (training, work, wide circle) are revealed to be equally important for the pro-environmental 
norms and rules internalization.

Discussion. As part of management decisions, various influencing strategies at the individual, corporate 
and state levels can be developed. These strategies should affect the whole range of factors of personal and 
social dimensions, and social programs should be developed stagewise, considering different demographic 
and social groups.
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