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ОБЪЯСНЕНИЕ СУБНАЦИОНАЛЬНОГО БИКАМЕРАЛИЗМА В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мухаметов Р.С.a
a Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

АННОТАЦИЯ:

Тема бикамерализма является одним из основных направлений изучения в рамках исследования за-
конодательной власти в силу распространения в мире двухпалатных национальных парламентов.
Несмотря на наличие на субнациональном уровне бикамерализма в отдельных государствах, поли-
тические ученыемало внимания уделяют изучению этой темы. Какможно объяснить создание регио-
нальных двухпалатных ассамблей? Настоящая статья посвящена поиску ответа на этот вопрос.
Постсоветская Россия с ее девятью субъектами, где были учреждены вторые палаты законодатель-
ных собраний, представляет собой своего рода естественную лабораторию для анализа причин со-
здания субнационального бикамерализма.

Для достижения поставленной цели в качестве метода исследования автор выбрал метод анализа
соответствия как часть кейс-стади. Анализ соответствия предполагает выполнение нескольких ша-
гов: 1) рассмотрение нескольких теорий, объясняющих создание политических институтов; 2) от-
бор случая для изучения; 3) проверку объяснительной силы теоретических подходов.

Концептуальной основой исследования стал неоинституционализм и его основные направле-
ния – теория рационального выбора, социологический институционализм (диффузная теория в
частности) и социологический институционализм. Регионом с двухпалатной легислатурой, кото-
рый стал объектом исследования, выступила Свердловская область. В статье рассматривается заро-
ждение идеи бикамерализма и учреждение второй палаты в регионе.

В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что теория рационального вы-
бора имеет недостаточную силу в объяснении субнационального бикамерализма. Показано, что со-
здание двухпалатной региональной легислатуры есть результат последствий общенациональных
исторических процессов и обстоятельств. Идея создания второй палаты была взята из конституци-
онных проектов 1992-1993 гг. и/или зарубежного опыта организации государственной власти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бикамерализм, парламент, анализ соответствия, Свердловская область, неоинсти-
туционализм, теория рационального выбора, диффузная теория, исторический институционализм,
«критические моменты», Эдуард Россель.

ДЛЯЦИТИРОВАНИЯ:МухаметовР.С.Объяснение субнационального бикамерализма вРоссии (напримере
Свердловскойобласти) //Вопросыуправления. 2022.№6.С. 5–21.URL:https://journal-management.com/
issue/2022/06/01. DOI: 10.22394/2304-3369-2022-6-5-21. EDN: KJFQRU.

■ ВВЕДЕНИЕ
Термин«бикамерализм» относится к парламен-
там с двумя палатами, разделяющими законо-
дательные полномочия. Данный политический
институт давно привлекает внимание исследо-
вателей [1; 2]. Несмотря на это, как самостоя-
тельная тема в современной политической нау-

ке бикамерализм недостаточно изучен и мало
теоретизирован. Его иногда называют «концеп-
цией в поисках» [3, с. 3]. Основная причина это-
го находится в общем неправильном представ-
лении о «вторичности» вторых палат по срав-
нению с «нижними» палатами. Исходя из того,
что первые палаты («нижние») ближе к народу,

https://journal-management.com/issue/2022/06/01
https://journal-management.com/issue/2022/06/01
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2022-6-5-21
https://elibrary.ru/kjfqru
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они отражают население в целом, им припи-
сывают более демократический характер, чем
«верхним», которыепредставляют регионыили
национальные меньшинства [4, с. 478]. Напро-
тив, недавние исследования бикамерализма, как
правило, рассматривают его с другой точки зре-
ния, отворачиваясь от публично-правового ас-
пекта изучения. Многие из наиболее влиятель-
ных работ использовали методы формального
моделирования, основанныена теоретико-игро-
вом анализе и математических моделях поли-
тики при изучении бикамерализма [5; 6]. Ли-
тература, опубликованная в последние десяти-
летия по функциям верхних палат парламен-
тов, обширна [7; 8; 9; 10].

Наличие достаточного количества исследо-
ваний, посвященных бикамерализму, обуслов-
лено распространением вторых палат законо-
дательных органов в мире. По даннымМежпар-
ламентского союза, на декабрь 2021 г. из 193
стран мира 79 государств и территорий имеют
двухпалатные парламенты (40,9%), а 113 – од-
нопалатные (59,1%)¹. На данном этапе необхо-
димо отметить два момента. Во-первых, в пла-
не теоретической рефлексии изучение бикаме-
рализма происходит неравномерно, т.е. коли-
чество исследований, посвященных природе
вторых палат на субнациональном уровне, яв-
ляется ограниченным [11]. Во-вторых, хотя би-
камерализм является широко распространен-
ным методом организации национальных за-
конодательных органов, он реже встречается в
структуре законодательных органах на регио-
нальном уровне. В настоящий период времени
субнациональный бикамерализм существует в
сорока девяти американских штатах (во всех,
кроме Небраски), пяти австралийских штатах
(во всех, кроме Квинсленда), пяти индийских
штатах (из двадцати пяти) и восьми аргентин-
ских провинций (из двадцати четырех). В Рос-
сии только девять регионовимели двухпалатные
парламенты. К ним относились Адыгея, Баш-
кортостан, Тыва, Кабардино-Балкария, Карелия,
Чечня, Чукотка, Якутия, а также Свердловская
область. Исходя из всего вышесказанного, мы
можем сформулировать следующий исследова-
тельский вопрос: как можно объяснить созда-
ние региональной двухпалатной ассамблеи? Ка-
кая теория лучше всего объясняет учреждение

второйпалатыпарламента на субнациональном
уровне?

Данное исследование не является первым,
которое стремится найти ответ на вышепо-
ставленные вопросы. Часть исследователей счи-
тает, что, учреждая в начале 90-ых гг. ХХ в. двух-
палатные парламенты, субъекты РФ, копиро-
вали федеральную схему организации полити-
ческой власти, для многих регионов (особенно
республик) двухпалатные ассамблеи были сим-
волом «особости», качественного отличия от
краев и областей, что подчеркивало их «госу-
дарственность». Субнациональный бикамера-
лизм был присущ субъектам РФ, которые отли-
чалисьмногонациональнымсоставомнаселения.
Учреждение двухпалатные легислатуры имело
целью учет интересов разных этнических групп.
Создавая вторую палату, региональное руко-
водство получало дополнительные рычаги для
расширения собственной опоры в представи-
тельных органах власти [12]. Другие исследова-
тели также подчеркивали, что на создание вто-
рой палаты регионального парламента субъек-
ты РФ шли по символическим соображениям,
т.е. бикамерализм рассматривался как признак
государственного суверенитета, что означало
высокийполитико-правовойстатусрегиона [13].

Эта статья дополняет существующую ли-
тературу по субнациональному бикамерализ-
му тремя аспектами. Во-первых, данная работа
посвящена анализу одного случая (создание вто-
ройпалатыпарламентаСвердловской области),
что позволяет провести углубленное исследо-
вание по конкретному предмету и установить
причины появления региональной двухпалат-
ной легислатуры. Во-вторых, статья вносит важ-
ный концептуальный вклад в тестирование
объяснительной силы существующих теорети-
ческих подходов (теории рационального выбо-
ра, диффузной теории и исторического инсти-
туционализма). Наконец, несмотря на то что в
некоторых работах анализировались причины
учреждения вторых палат в региональных ле-
гислатурах, в них отсутствовала теоретико-
методологическая проработка темы исследо-
вания, что мы постарались исправить.

Структура статьи выглядит следующим об-
разом. В первой части раскрывается метод ис-
следования. Теории, объясняющие создание
вторыхпалат на субнациональномуровне, пред-
ставлены во втором разделе. Третья часть по-

¹ Inter-Parliamentary Union. URL: https://www.ipu.org/
national-parliaments (accessed 17.03.2022).
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священа обоснованию выбора конкретного
случая. Результаты исследования рассмотрены
в четвертом разделе. Наконец, в пятой части
изложены основные выводы работы.

■ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В силу наличия малого числа N-случаев (девять
субъектов РФ, где существовали вторые пала-
ты парламентов) можно было бы ожидать ис-
пользование сравнительного метода. Однако по
рядупричин, о которыхмыскажемв другомраз-
деле статьи, в качествеметода исследования был
выбран метод кейс-стади (метод исследования
конкретного случая). Он включает в себя «ин-
тенсивное изучение одной единицы с целью
понимания более широкого класса (подобных)
единиц, наблюдаемых в один момент времени
или в течение некоторого ограниченного пери-
ода времени» [14, с. 342]. Существует несколько
аналитических стратегий, которые могут быть
использованы для выявления причинно-след-
ственных механизмов в рамках одного случая.
Это ко-вариационныйподход (co-variational ana-
lysis), отслеживание процесса (process tracing),
а также анализ соответствия (congruence ana-
lysis) [15; 16; 17]. Из трех вышеназванных мето-
дов в данной работе аналитическиминструмен-
том выступает анализ соответствия. Это иссле-
довательский метод, в котором ученый анали-
зирует один случай для предоставления эмпи-
рических доказательств объяснительной значи-
мости одного теоретического подхода по срав-
нению с другими. Данный метод исследования
направлен на размышление о взаимосвязи меж-
ду эмпирическими наблюдениями и абстракт-
ными понятиями. Цель применения анализа
соответствия заключается в том, чтобы внести
вклад в научный дискурс об актуальности и от-
носительной важности конкретных теорий [15,
с. 144]. Анализ соответствия направлен на вы-
яснение, какая из нескольких теорий лучше под-
креплена доказательствами при объяснении
случая. Задача подхода – сравнить силу доказа-
тельств различных теоретических объяснений
результата Y. Таким образом, можно сказать, что
анализ конгруэнтности – это подход к проверке
теории, который фокусируется на выводах о
(не)соответствииконкретныхнаблюденийопре-
деленнымтеориямили относительной силе этих
теорий для объяснения/понимания изучаемо-
го случая.

Важно отметить, что в анализе соответствия
прослеживаютсятолько«минималистские»при-
чинно-следственные связиимеханизмыпо срав-
нению с методом отслеживания процесса, т.к.
причинно-следственный процесс между X и Y
«не распакован в деталях». Аналитический итог
данного подхода состоит в том, что причинно-
следственные утверждения о механизмах, свя-
зывающих X с Y, основаны на более слабых до-
казательствах причинного процесса, чем они
были бы таковыми, если бы механизм был яв-
но распакован, а затем изучен эмпирически.
Данный метод позволяет получить только не-
которую форму механистического доказатель-
ства причинно-следственного процесса в кон-
кретном случае [18, с. 250-251]. Иными слова-
ми, метод анализа соответствия дает более сла-
бые механистические доказательства, чем от-
слеживание процессов, позволяя нам делать
лишь предварительные выводы о причинно-
следственном процессе, который потенциаль-
но связывает определенную причину и резуль-
тат. Он может быть использован для оценки
причинно-следственных связей в конкретных
случаях без стремления обобщать за пределами
самого случая. Следует подчеркнуть, что ана-
лиз соответствия не способен окончательно
«исключить» или «подтвердить» альтернатив-
ные теории, а его цель – это установить срав-
нительную силу доказательств для одной или
нескольких теорий. Такой подход позволяет ис-
следовать несколько конкурирующих теорий
путем анализа единичных случаев.

При сравнении отслеживания процессов с
анализом соответствия мы находим относи-
тельные преимущества последнего. Анализ со-
ответствия, как правило, менее требователен с
точки зрения разработки теории и значитель-
но легче реализуется на практике. С точки зре-
ния определения эмпирических тестов, при от-
слеживании процессов происходитфокусиров-
ка только на одном механизме. Отслеживание
процесса может сделать причинно-следствен-
ный вывод только в отношении одной теории
в виде механизма, которыйфункционирует как
непрерывная цепочка действий и реакций. Его
трудно использовать для проверки различных
объясненийврамках одного случаяиз-за объема
требуемых аналитических ресурсов. В анализе
соответствия, напротив, обычно используется
несколько конкретных и альтернативных тео-
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несколько конкретных и альтернативных тео-
рий [19, с. 304]. Анализ соответствия состоит
из нескольких шагов:

1) необходимо определиться с теориями, ко-
торые объясняют случай;

2) отбор одного «случая»;
3) оценка объяснительной способности тео-

рий на примере конкретного случая [18, с. 259;
15, с. 150].

Исследователи, которые занимаются анали-
зом политических изменений, например, раз-
витием представительных институтов, сталки-
ваются с наличием относительно скудных дан-
ных. В этой связи предлагается для успешного
изучения тщательно отобранного случая ис-
пользовать метод анализа конгруэнтности [20].
Анализ соответствия очень похож на то, что
Р. Инь называет «сопоставлением с образцом»
(pattern matching) [21, с. 224-225]. Необходимо
отметить, что данный метод активно применя-
ется в международных отношениях. Отличным
примером является классическое исследова-
ние Г. Аллисона о Кубинском ракетном кризи-
се [22]. Преимущества использования данного
метода также могут быть продемонстрирова-
ны в изучении причин расширения НАТО на
восток [23].

■ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ
И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с алгоритмом анализа соответ-
ствия представляется необходимым опреде-
литься с теоретическими подходами к объяс-
нению происхождения политических институ-
тов в целом. Методологической основой дан-
ного исследования является «новый институ-
ционализм» [24]. Выбор данного теоретическо-
го направления обусловлен тем, что его пред-
ставители изучали политические институты,
их природу и институциональные изменения.
Существует три ветви неоинституционализ-
ма: теория рационального выбора, социологи-
ческий институционализм и исторический ин-
ституционализм [25; 26].

В рамках теории рационального выбора де-
ятельность по созданию новых институтов
рассматривается как одно из проявлений эко-
номической модели человека, определяемого
как «изобретательный, оценивающий, макси-
мизирующий человек» [27, с. 84]. Для обозна-
чения этой модели часто используют акроним

REMM(«Resourceful, Evaluative,MaximizingMan»)
[28, с. 55]. Сторонники этой теории считают,
что институты формируются группой полити-
ческих акторов, осознающих свои интересы,
субъекты имеют фиксированный набор пред-
почтений, ведут себя исключительно инстру-
ментально с целью достичь эти предпочтения.
Эта формулировка предполагает, что акторы
создают институт для реализации своих инте-
ресов, которые чаще всего концептуализиру-
ются с точки зрения выгод [26, с. 54-55]. Поли-
тические институты – это продукт взаимодей-
ствия отдельных агентов, которые преследуют
своиличныеинтересы.Утверждается, чтоинсти-
туты выбираются рационально корыстными
агентами и представляют собой эффективный
ответ на решение коллективных проблем [29].

Теория рационального выбора исходит из
предположения, что индивид имеет определен-
ные предпочтения. Будучи рациональным ак-
тором, он анализирует имеющиеся альтерна-
тивные варианты поведения и выбирает тот,
которыйнаиболее соответствует его интересам.
Выбор из альтернативных вариантов произво-
дится через сопоставление (калькуляцию) вы-
год (максимизация предпочтений) и издержек,
которыми будет сопровождаться каждая аль-
тернатива. Поэтому рациональным будет вы-
бор той альтернативы, которая в сумме дает са-
мыйоптимальныйрезультат. Теория рациональ-
ного выбора, применяемая к политическим ин-
ститутам, предполагает, что институты могут
быть объясненыпутемизучения стимулов, с ко-
торыми сталкиваются субъекты, создавшие и
поддерживающие их. Институты существуют
потому, что можно было бы разумно ожидать,
что они повысят/повышают благосостояние
своих создателей.

Данный теоретический подход опирается на
новую институциональную экономику, работу
О. Уильямсона по трансакционным издержкам.
Развитие конкретной организационнойформы
можно объяснить как результат усилий рацио-
нальных субъектов по снижению транзакци-
онных издержек. Этот подход рассматривает
политические институты с точки зрения функ-
ций, которые они выполняют. Аргументыфунк-
ционалистов принимают следующую форму:
результат X (например, учреждение, политика
или организация) существует, потому что он
выполняет функцию Y [30]. Утилитарные моде-
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ли рассматривают институты как создание ра-
циональных субъектов, преследующих свои об-
щие материальные интересы [31]. Наиболее из-
вестный способ теоретизации рационального
проектированияполитическихинститутовмож-
но назвать функционализмом, ориентирован-
ным на субъекта, т.е. утверждением, что кон-
кретныйинститут существует потому, что ожи-
дается, что он будет служить интересам тех, кто
его создал [32, с. 106-107].

Исходя из этого можно сказать, что вторые
палаты парламента могут иметь значение, по-
тому что их члены имеют право накладывать
вето или, по крайней мере, отклонять законо-
проекты, принятые нижней палатой. Полезно-
сти бикамерализма для органов региональной
исполнительной власти в том, что состав депу-
татов нижней палаты может быть оппозици-
онно настроен по отношению к главе региона.
Верхняя (вторая) палата – новый игрок с пра-
вом вето, благодаря которому можно поддер-
живать политический статус-кво [33]. Иными
словами, имеет место быть взгляд на верхнюю
палату как гаранта «правильной» политики
(в интересах региональной правящей элиты).
Верхняя палата рассматривается как противо-
вес «народной» нижней палате [6, с. 35-36].

Исторические истоки социологического ин-
ституционализма восходят к концу 1940-х гг.,
когда Филип Селзник внес новаторский теоре-
тический вклад в теорию организации [34]. Ис-
следователи этой теории рассматривают инсти-
туциональные правила, нормы и структуры не
как изначально рациональные или продикто-
ванные соображениями эффективности, а как
культурно сконструированные [35, с. 133]. Пред-
ставители этого подхода утверждают, что ор-
ганизации часто перенимают новую институ-
циональную практику не потому, что она про-
двигает эффективность организации с точки
зрения средств и целей, а потому, что это по-
вышает социальную легитимность организации
или ее участников. Другими словами, органи-
зациипринимаютконкретныеинституциональ-
ные формы или практики, поскольку послед-
ние высоко ценятся в более широкой культур-
ной среде [36].

Частью школы социологического институ-
ционализма стала концепция диффузии инно-
ваций. Данный подход применяется для изуче-
ния внутренних изменений и процессов, по-

средством которых определенные типы изме-
нений приводили к аналогичным изменениям
в других государствах [37]. Изучение распро-
странения инноваций началось с работ Г. Тар-
да [38]. Под диффузией инноваций понимает-
ся процесс, посредством которого нововведе-
ния передаются по определенным каналам с
течением времени среди членов социальной
системы [39, с. 5]. Другие исследователи ис-
пользуют термин «модульный» для описания
распространения коллективных действиймеж-
ду группами. Модульное действие – это такое
действие, которое основано на сознательном
подражании предыдущему успешному приме-
ру [40, с. 259]. Наиболее важным элементом тео-
рии диффузии является существование «моде-
ли» или прототипа, который и демонстрирует
определенныемодели поведения и которымна-
блюдатель стремится соответствовать [41, с. 156].

Исследователи отмечают, что диффузия ин-
новаций обусловлена рядом факторов. Во-пер-
вых, имеет место репутационный момент, т.е.
присоединение к большинству других участни-
ков придает определенную степень легитимно-
стиили, в случае практики с отрицательнойцен-
ностью, защищает от критики. Во-вторых, со-
ревновательность, т.е. принятие одной страной
политической или, что более вероятно, эконо-
мической политики может оказать очень силь-
ноевлияниенаееконкурентоспособность.В-тре-
тьих, субъектымогут уделять больше внимания
некоторыммоделям политики, чем другим, по-
тому что они более доступны. Они также мо-
гут предпочесть политические модели из стран,
которыепохожинаих собственные [42, с. 39-42].
Выделяют три механизма, с помощью которых
происходят институциональные диффузии:

1) принудительный изоморфизм, обуслов-
ленный политическим влиянием и проблемой
легитимности;

2) миметическийизоморфизм, возникающий
в результате стандартных реакций на неопре-
деленность;

3) нормативный изоморфизм, связанный с
профессионализацией [43, с. 150-153].

Одиниз отцов-основателей социологическо-
го институционализма Дж. Майер утверждает,
что распространение практик, норм, институ-
тов ускоряется благодаря культурному сходству
между субъектами, а также теоретическимпред-
ставлениям акторов о практиках [44].
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Основываясь на этой теории, исследователи
используют категориюимпорта, заимствования
или трансплантации институтов [45; 46; 47].
Этотпроцессподразумеваетналичиенекоегоиз-
вестного образца. По мнению теоретиков-эко-
номистов, существуют следующие пути заим-
ствования: во-первых,институтымогут строить-
ся в соответствии с некой идеальной теорети-
ческой моделью; во-вторых, институты могут
воспроизводить образцы, существовавшие вис-
тории данной страны, но исчезнувшие в про-
цессе исторической эволюции общества; в-тре-
тьих, формальные институты могут строиться
по образцам, существующим в других странах
[48, с. 202-204].

Другим альтернативным объяснением про-
исхождения институтов является подход, вклю-
ченный в рубрику «зависимость от предше-
ствующего пути развития» (англ. path dependen-
cy theory). Эта точка зрения более заметна сре-
ди ученых, связанных со школой историческо-
го институционализма, которые склонны счи-
тать институты как результаты конкретных ис-
торических процессов [49]. В последнее время
тезис «зависимости от пути» стал популярным
выражениемидеиотом, что«историяимеет зна-
чение» [50]. Концепция «зависимости от пути»
возникла как идея о том, что отдаленное по вре-
мени событие, вызванное случайным стечением
обстоятельств, можетоказать существенное воз-
действие на окончательныйрезультат [51, с. 139].

Принято говорить о наличииширокой и уз-
кой группы определений «зависимости от пу-
ти». У. Сьюэлл, например, придерживаетсяши-
рокой трактовки, определяя ее как идею о том,
что «то, что произошло в более ранний момент
времени, повлияет на возможные результаты и
последовательность событий, происходящих в
более поздниймомент времени» [52, с. 262-263].
Альтернативное определение было предложено
М. Леви. «Зависимость от пути» означает то,
что если страна или регион вступили на какой-
то путь развития, издержки обращения вспять
очень высоки [53, с. 28]. Дж. Махони также да-
ет более узкое определение: «“зависимость от
пути” конкретно характеризует те исторические
последовательности, в которых случайные со-
бытия приводят в движение институциональ-
ныемоделиилицепочки событий, которыеиме-
ют детерминированный свойства» [54, с. 507].
Исторический институционализм основан на

анализе конкретных исторических моментов,
которые предопределяют текущие и будущие
состояния, действия или решения [32, с. 10-12].

В политической науке концепция «зависи-
мости от пути» тесно связана с идеей о том,
что страны переживают «критические момен-
ты», что заставляет их двигаться по определен-
ным траекториям, которые затем трудно, если
не невозможно, повернуть вспять [55]. В инсти-
туциональном анализе «критическиемоменты»
определяются как относительно короткие пе-
риоды времени, в течение которых существует
повышенная вероятность того, что выбор аген-
тов повлияет на результат [56]. Таким образом,
на институциональное развитие влияют кон-
кретные лидеры и внешние потрясения – слу-
чайные события с точки зрения системной тео-
рии. Теория «зависимости от пути» говорит,
что при определенных условиях накопленные
случайные изменениямогут привести учрежде-
ние в состояние, которое невозможно было
предсказать заранее.Критическиймомент»впол-
не можно назвать «черным лебедем» в терми-
нологии Н. Талеба [57].

Исходя из вышеназванного теоретического
материала, можно сформулировать следующие
рабочие гипотезы:

Гипотеза 1: Учреждение второй палаты пар-
ламента было решением главы региона, у кото-
рого возникла необходимость политического
«сдерживания» нижней палаты.

Гипотеза 2: Появление регионального би-
камерализма было обусловлено стремлением
областных властей заимствовать модный ин-
ститут.

Гипотеза 3: Создание второй палаты в субъ-
екте РФ было вызвано наличием «критическо-
го момента».

■ ВЫБОР СЛУЧАЯ
Метод изучения конкретного случая является
одним из наиболее известных методов исследо-
вания в эмпирической социальной науке. Клю-
чевой вопрос, с которым сталкиваются ученые,
проводящие тематические исследования, – это
вопрос, касающийся критериев отбора случая
[58]. Вслед за Дж. Геррингом мы определяем
случай как пространственно ограниченное яв-
ление, которое наблюдается в один момент
времени или в течение некоторого ограничен-
ного периода времени [14, с. 98]. В исследова-
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ниях кейс-стади нет единого мнения о том, как
лучше всего выбрать случай для углубленного/
интенсивного изучения [59]. Существует не-
сколько стратегий выбора случая. Дж. Сиврайт
иДж. Герринг предлагают выбирать типичный,
экстремальный, отклоняющийся, влиятельный,
наиболее схожий и наиболее отличающийся
случай [60]. Для изучения одного случая Р. Инь
предлагает несколько стратегии – это крити-
ческий случай, крайний случай, уникальный
случай и т.д. [21, с. 38-41].

Необходимо заметить, что процесс отбора
должен быть обоснован, полностью докумен-
тирован и впоследствии доведен до сведения
аудитории тематических исследований, чтобы
обеспечить контекст для оценки выборки [61].

Как уже было отмечено выше, в России би-
камерализм на субнациональном уровне суще-
ствовал в девяти регионах:

• Адыгеи (март 2001 – март 2006);
• Башкортостане (март 1995 – март 2003);
• Тыве (июнь 2002 – октябрь 2010);
• Кабардино-Балкарии (дек. 1993–дек. 2003);
• Карелии (май 1994 – апрель 2002);
• Свердловской обл. (апр. 1996 – дек. 2011);
• Чечне (ноябрь 2005 – октябрь 2008);
• Чукотке (апрель 1994 – декабрь 1996);
• Якутии (декабрь 1993 – декабрь 2002).
В качестве объектаисследованиямысвойвы-

бор остановили на Свердловской области, что
былообусловленонесколькимиобстоятельства-
ми. Во-первых, наличием доступа к информа-
ции о фактах, событиях, результатах местных
выборов. По другим субъектам РФ получить
доступ к нужной информации, особенно 1990-
х гг., физически сложно. Во-вторых, хотя двух-
палатная ассамблея в Свердловской области
появилась в апреле 1996 г, бикамерализм в об-
ластном уставе был прописан в декабре 1994 г.,
а в тексте конституции Уральской республики
в октябре 1993 г.Иными словами,Свердловская
область по этому вопросу находится в авангар-
де. В-третьих, в регионе вторая палата парла-
мента (Палата представителей) просущество-
вала дольше всех – четыре созыва (выборывнее
проходили в 1996, 2000, 2004 и 2008 гг.). Нако-
нец, Свердловская область отличается от всех
остальных субъектов РФ своим политико-пра-
вовым статусом: она является областью, а не
республикой. Это делает ее в этом плане откло-
няющимся случаем.

■ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках данного раздела статьи мыпроверяем
объяснительную силу основных направлений
неоинституционализма и тестируем сформули-
рованные на их основе рабочие гипотезы.

Дляподтверждения гипотезыо том, что учре-
ждение второй палаты парламента было обу-
словлено стремлением губернатора политиче-
ски «сдерживать» нижнюю палату, необходи-
мо присутствие двух факторов. Во-первых, на-
личие в региональном однопалатномпарламен-
те более или менее организованной оппози-
ции главе региона. Этот тезис предусматрива-
ет, что бикамерализм в уставе субъекта РФ из-
начально не должен быть прописан. Во-вто-
рых, инициатором появления двухпалатной ле-
гислатуры на субнациональном уровне явля-
ется глава региона. Бикамерализм появляется
по итогам выборов депутатов, например, вто-
рого или третьего созыва, когда региональная
исполнительная власть «устает» от оппозици-
онного состава депутатов однопалатного зако-
нодательного органа.Необходимо подчеркнуть,
что для борьбы с парламентской оппозицией у
главырегиона есть, какминимум, две стратегии:

1) создание прогубернаторской «партии вла-
сти», т.е. наличие в региональном законодатель-
номсобранииинституционализированногопро-
губернаторского большинства депутатов;

2) учреждение второй палаты, состав кото-
рой должен, если не исключить полностью, то
свести к минимуму шанс появления организо-
ванной оппозиции главе региона.

Это похоже на способы ограничения ущер-
ба, причиненными фракциями, о которых пи-
сал Дж. Мэдисон. Он обозначил два метода –
устранитьпричиныфракции(путемотменысво-
боды либо созданием общества, однородного
по взглядам и интересам) или контролировать
ее последствия через учреждение республики
(представительной демократии) [62, с. 79-80]

НаСреднем Урале областной устав был при-
нят региональным парламентом (его председа-
телем являлся тогда экс-губернаторЭ.Э. Россель)
в ноябре 1994 г. и подписан в декабре того же
года главойобластнойадминистрацииА.Н.Стра-
ховым (назначен на должность в январе 1994 г.
президентом Б. Ельциным после отстранения
Э. Росселя в ноябре 1993 г. за провозглашение
Уральской республики). Согласно принятому
документу, региональный парламент (Законо-
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дательное собрание Свердловской области) со-
стоял из двух палат – Областной думы и Пала-
ты представителей (ППЗС). Иными словами,
существованиеППЗС, которая, согласно поли-
тическим традициям, рассматривалась в каче-
стве «верхней палаты», было предусмотрено
областным уставом, принятым в конце 1994 г.
Выборы депутатов ППЗС первого созыва, как
и Областной думы, прошли 14 апреля 1996 г.
Разница между датой принятия Устава и пер-
выми выборами депутатов заксобрания почти
в полтора года объясняется тем, что существо-
вала Свердловская областная дума, срок депу-
татов которой заканчивался в апреле 1996 г.

Если принять Свердловскую областную ду-
му, первые и последние выборы в которую со-
стоялись в апреле 1994 г., за точку отчета, то
для А.Н. Страхова, который был главой регио-
на с января 1994 г., итоги выборов былине очень
политически обнадеживающими, т.к. ее пред-
седателем был избран экс-губернатор Э.Э. Рос-
сель. Иными словами, депутатский состав был
настроен по отношению к главе областной ад-
министрации оппозиционно. В этих условиях
А.Н. Страхову надо было поставить под поли-
тический контроль региональный парламент
одним из двух способов: либо путем создания
второй палаты регионального парламента, ли-
бо путем проведения в «нижнюю палату» ло-
яльных ему депутатов. Необходимо заметить,
что опыт создания «партий власти» у сверд-
ловских политиков был. В ноябре 1993 г. была
учреждена первая не только на Среднем Урале,
но и в России в целом субнациональная поли-
тическая организация «Преображение Урала»
(ПУ), которая по итогам выборов депутатов
Свердловской областной думы в апреле 1994 г.
провела трех кандидатов (в том числе и Э. Рос-
селя) в региональный парламент (если быть
точнее, то ПУ выдвинуло трех кандидатов, ко-
торые по итогам голосования стали народны-
ми избранниками, т.к. выборы проходили по
мажоритарной системе).Можнопредположить,
что данной стратегией воспользовался бы и
А. Страхов в апреле 1996 г., если бы он не про-
играл губернаторские выборы в августе 1995 г.
Важно подчеркнуть, что идея субнационально-
го бикамерализма в Свердловской области, ко-
торая была прописана в уставе, появилась не в
1994 г, а как минимум 30 октября 1993 г., когда
был опубликован текст конституции Уральской

республики², или 13 октября (дата публикации
проекта конституции)³. В этом документе уже
была прописана двухпалатная региональная ас-
самблея. Областной устав в редакции 1994 г.
почти на 100% копировал текст конституции
Уральской республики, по крайней мере, в ча-
сти организации органов региональной власти.
Исходя из этого делаем вывод, что свердлов-
ский губернатор А.Н. Страхов не имел отно-
шения ни к идее регионального бикамерализ-
ма, ни к разработке областных уставных доку-
ментов. Авторство по разработке текста как
конституции Уральской республики, так и об-
ластного устава принадлежит команде/сорат-
никам Э.Э. Росселя.

Таким образом, по итогам изучения регио-
нальной общественно-политической ситуации
в первой половине 1990-ых гг. делаем вывод,
что теориярациональноговыборанеможетобъ-
яснить происхождение идеи субнационально-
го бикамерализма.

Рассмотрим логику учреждения второй па-
лата регионального парламента, которую дает
школа социологического институционализма.

Двухпалатная региональная легислатура бы-
ла закреплена в областном уставе, принятом де-
путатами субнационального парламента 25 но-
ября 1994 г. Как уже говорилось, в Свердлов-
ской области бикамерализм впервые был про-
писан в тексте конституции Уральской респуб-
лики. К моменту ее утверждения (27 октября
1993 г.), только в Конституции Якутии (от 4 ап-
реля 1992 г.) была также предусмотрена ассам-
блея с двумя палатами (выборы к этому време-
ни еще не состоялись). В Кабардино-Балкарии
двухпалатный законодательный орган был про-
писан не в региональной Конституции, а был
оформленподзаконнымактом также 27 октября
1993 г. (конституция в этой северокавказской
республики были принята 1 сентября 1997 г.).
Во всех остальных субъектах РФ, где действо-
вала двухпалатная легислатура, формальное за-
крепление бикамерализма произошло позже
(см. таблицу 1).

Таким образом, можно сделать вывод, что
бикамерализм, прописанный в конституцииУР,
не был заимствован из институциональной

³ Конституция Уральской республики (вторая редак-
ция). Проект // Уральский рабочий. 13.10.1993. С. 3.

² КонституцииУральской республики //Областная га-
зета. 30.10.1993. С. 1.
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практики другого региона, в том числе и рес-
публик. Хотя известно, что цельюпровозглаше-
ния Уральской республики было стремление
руководстваСвердловскойобластиподнять ста-
тус региона до республиканского. Иными сло-
вами, область должна былаиметь такиежеправа
и полномочия, которые есть у республик в со-
ставе России.

Говорить о том, что двухпалатная региональ-
ная ассамблея была скопирована с общенацио-
нального парламента, на нашвзгляд, некоррект-
но. В 1990–1993 гг. российский парламент (Вер-
ховный совет РСФСР / РФ) состоял из двух па-
лат – Совета Республики и Совета националь-
ностей. Такая структура была новой, т.к. с мо-
мента своего создания в 1938 г. и до 1990 г. он
был однопалатным. Кроме того, его отличитель-
ной особенностью было то, что он формиро-
вался не по итогам прямых выборов, а косвен-
ным образом (Съездом народных депутатов
РСФСРиз числа самих депутатов). Другими сло-
вами, Верховный совет не мог выступать при-
мером для подражания.

Можно обозначить два источника для появ-
ления идеи субнационального бикамерализма.
Во-первых, двухпалатные структурыпарламен-
тов были предусмотрены в проектах Консти-
туции РФ, которые публиковались и обсужда-
лись в течение 1992 г. и впервойполовине 1993 г.
Так, в проекте Основного закона страны, кото-
рый был подготовленКонституционной комис-
сией Съезда народных депутатов РФ, Верхов-
ный Совет РФ (парламент) состоит из Государ-
ственнойДумыиСоветаФедерации. В проекте,
подготовленнымрабочей группой под руковод-
ством С.М. Шахрая, национальная ассамблея
состоит изФедерального Собрания иНародно-

го Собрания. Проект от Российского движения
демократических реформ предусматривал, что
Федеральное законодательное собрание состо-
ит из двух палат – Государственной Думы и Се-
ната. Проект Конституции РФ, подготовлен-
ный группой народных депутатов РФ, предпо-
лагал, что Верховный Совет состоит из Совета
Республики иФедеральногоСовета. Во-вторых,
нельзя не учитывать в качестве источника за-
рубежный опыт организации законодательной
власти. В первой половине 1990-ых гг. межго-
сударственные отношения между Россией и за-
падными государствами были партнерскими,
их состояниеможно было охарактеризовать как
«медовыймесяц». Западные странырассматри-
вались в Москве как союзники, а их политико-
экономическая модель развития считалась об-
разцом для подражания. В таких условиях го-
сударственное устройство североамериканских
и европейских стран пристально изучалось на
предмет возможного заимствования и перено-
са институтов. Парламенты основных предста-
вителей так называемого коллективного Запа-
да (США, Канада, Великобритания, Франция)
были двухпалатными.

Таким образом, социологический институ-
ционализм в целом и диффузная теория в част-
ности объясняют появление субнационально-
го бикамерализма. Делаем вывод, что вторая
гипотез подтвердилась.

Наконец, остается рассмотреть объяснитель-
ную силу исторического институционализма
и проверить гипотезу о том, что создание вто-
рой палаты есть результат случайных истори-
ческих обстоятельств.

В нашем случае «критическим моментом»
выступают результаты и последствия выборов

Субъект РФ Юридическое
оформление

регионального
бикамерализма

Документ Дата первых
выборов депута-
тов двухпалат-
ного парлмаента

Якутия Апрель 1992 г. Конституция Декабрь 1993 г.
Кабардино-
Балкария

Октябрь 1993 г. Республиканские нормативно-правовые акты Декабрь 1993

Карелия Декабрь 1993 г. Конституция Май 1994 г.
Чукотка Январь 1994 г. Региональные нормативно-правовые акты Апрель 1994 г.
Башкирия Март 1994 г. Республиканский закон Март 1995 г.
Адыгея Ноябрь 2000 г. Поправка в Конституцию Март 2001 г.
Тыва Май 2001 г Новая (вторая) конституция за постсоветский период Июнь 2002
Чечня Март 2003 г. Конституция Ноябрь 2005 г.

Таблица 1 – Создание вторых палат парламента на субнациональном уровне
Table 1 – Creation of the second chambers of parliament at the subnational level
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депутатов Свердловского облсовета 21 созыва.
В Советском Союзе выборы депутатов Сове-
тов народных депутатов всех уровней были
«выборами без выборов», носили формально-
ритуальный характер, т.е. они не были альтер-
нативными и тайными [63, с. 13]. Однако в ре-
зультате политической реформы 1988 г. было
принятоновоеизбирательное законодательство,
которое позволило провести частично конку-
рентные как общесоюзные выборы 26 марта
1989 г., так и выборы депутатов местных сове-
тов 4 марта 1990 г. Это привело к тому, что в
состав депутатского корпуса прошло опреде-
ленное число критиков режима и сторонников
радикальных реформ [64, с. 24]. Наличие анти-
коммунистической/демократической оппози-
ции в местных советах создало политическую
напряженность и конкуренцию среди депута-
тов при избрании на посты руководителей этих
органов (председателей облсоветов и облиспол-
комов). К такой ситуации советские высшие
партийные/государственные и хозяйственные
работники не были готовы в силу того, что они
были «назначенцами».

В марте 1990 г. прошли выборы депутатов
Свердловского облсовета 21 созыва. Эти вы-
боры прошли по новому Закону РСФСР от
27.10.1989 г. «О выборах народных депутатов
местных советом народных депутатов РСФСР».
По данному нормативно-правовому акту пра-
во выдвижения кандидатов в депутаты мест-
ных советов принадлежало трудовым коллек-
тивам, общественным организациям, коллек-
тивам средних специальных и высших учебных
заведений, собраниями избирателей по месту
жительства и военнослужащих. По более ран-
нему закону (от 03.08.1979 г.) право выдвижения
кандидатов принадлежалоКПСС, профсоюзам,
ВЛКСМ, другим общественным организациям,
трудовым коллективам. В результате этого из-
менения избирательного законодательства было
зарегистрировано 1145 кандидатов в депутаты
облсовета.На одноместо в среднемпретендова-
ло 5-6 человек. Только в 11 избирательных окру-
гах баллотировался всего один кандидат. 88,1%
кандидатов в депутаты Свердловского облсо-
вета не являлись депутатами местных советов⁴.

Итоги голосованияизбирателей оказали вли-
яние на избрание высших должностей лиц об-

ласти. Выборы по сравнению со всеми преды-
дущими были конкурентными. В конце марта –
в начале апреля 1990 г. проходила первая сессия
Свердловского облсовета народных депутатов
21 созыва, вцентревниманиякоторойбылофор-
мирование региональной власти. Так, на долж-
ность председателя облсовета претендовало че-
тыре кандидата: экс-председатель облисполком
В.М. Власов, директор Уралэлектромеди В. Ко-
ролев, секретарь обкома КПСС В. Романов и
народный депутат СССР и облсовета Г. Бурбу-
лис⁵. Что касается избрания председателя обл-
исполкома, то в результате огромного количе-
ства консультаций и переговоров депутаты об-
ластного Совета раскололись на два лагеря.
Представители одного считали, что на этой
должности должен появиться новый, демокра-
тически настроенный, не ангажированный с
советской властью человек. «Демократическое
крыло» облсовета своим лидером определило
тогда Г. Бурбулиса. Вторая часть депутатов скло-
нялась к начальнику «Средуралстроя» Э. Рос-
селя, кандидатура которого по итогам четвер-
того голосования и победила [65, с. 15-16]. Это
было связано с тем, что из 270 депутатов при-
мерно 70 были представителями демократиче-
ского лагеря [66, с. 156]. Кроме того, в ноябре
1990 г. на третьей сессии Э. Россель был избран
новым (вторым по счету после В.М. Власова)
председателем Свердловского облсовета. Вы-
боры также носили конкурентный характер.
Основным соперником был начальник отдела
НИИ автоматика А. Матросов (всего было во-
семь претендентов на пост председателя). Де-
путаты голосовали несколько раз. Э. Росселю
удалось получить нужное количество голосов
дляизбраниянапост только совторойпопытки⁶.

Таким образом, Э. Россель как деятель со-
ветской «закалки», команда которого разрабо-
тала текст как конституции Уральской респуб-
лики, так и областного устава, где был пропи-
сан бикамерализм, в самом начале своей поли-
тической карьеры столкнулся с новой демокра-
тической оппозицией. Как отмечает сампервый
свердловский всенародноизбранный губерна-
тор, депутатами облсовета стали и «…демокра-
ты, отрицавшие все… люди, которые протесто-

⁴ В областной избирательной комиссии // Уральский
рабочий. 18.01.1990. С. 1.

⁵ Первая сессия областногоСовета // Уральский рабо-
чий. 30.03.1990. С. 1.

⁶ Безвластие кончилось // Уральский рабочий.
22.11.1990. С. 1.
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вали против всего…», что «человек с хорошо
подвешенным языком мог заболтать толпу,
наобещать с три короба и возглавить область»
[66, с. 156]. Такой состав облсовета был обуслов-
лен событиями общесоюзного уровня. Иными
словами, политическая реформа 1988 г. и ито-
ги выборов депутатов облсовета по новому из-
бирательному законодательству предопредели-
ли появления субнационального бикамерализ-
ма на Среднем Урале. Расклад политических
сил по итогам выборов 1990 г. сформировал по-
требность в необходимости создания второй
палаты парламента.

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВРоссии только девять регионов (Адыгея, Баш-
кортостан, Тыва, Кабардино-Балкария, Карелия,
Свердловская область, Чечня, Чукотка и Яку-
тия) в постсоветский период имели двухпалат-
ные парламенты. Данное исследование было
продиктовано стремлением понять причины
создания субнационального бикамерализма,
а также оценить силу теорий, которые объяс-
няют учреждение второй палаты парламента в
регионах России. Для достижения этой цели в
качестве метода исследования был выбран та-
кой метод в рамках изучения конкретного слу-
чая (кейс-стадии), как анализ соответствия.Объ-
ектом исследования, на материалах которого
была сделана данная работа, выступила Сверд-
ловская область в целом и региональный пар-
ламент в частности. В рамках данной статьи
проверялась объяснительная сила теории ра-
ционального выбора, социологического инсти-
туционализма (диффузная теория) и истори-
ческого институционализма. По итогам наше-
го анализа мы пришли к выводу, что создание
второй палаты парламента Свердловской об-
ласти было обусловлено двумя факторами: на-
личием примера для подражания в деле орга-
низации внутренней структуры законодатель-
ной власти, а также присутствием «критиче-
ского момента». В данном случае речь идет о
результатах выборов депутатов облсовета 1990 г.
По итогам голосования избирателей народны-
ми избранниками стали и оппозиционно на-
строенные граждане. Несмотря на то что эта
часть регионального депутатского корпуса со-
ставляламеньшинство, дляместных советов как
формально высших региональных органов го-
сударственной власти это было новым состоя-

нием. Это нашло выражение в наличии конку-
ренции при формировании областного органа
исполнительной власти (облисполкома), а так-
же избрании председателя облсовета. Избра-
ние председателей облсовета и облисполкома
потребовало проведение нескольких туров го-
лосования местных депутатов, что для совет-
ской политической практики в целом и инкум-
бента (Э. Росселя) было в новинку. Опыт поли-
тической конкуренции Э. Росселя в борьбе за
голоса региональных депутатов при избрании
на пост председателя сначала облисполкома,
потом облсовета, с одной стороны, был поло-
жительным, т.к. был избран на соответствую-
щие должности, а, с другой, новым, необычным
для государственного деятеля, чья политиче-
ская социализация прошла в советские годы.
Зарождение идеи бикамерализма в Свердлов-
ской области, учреждение второй палаты, – это
была превентивнаямера, направленная на сдер-
живание «нижней палаты», куда могли пройти
политическая оппозиция. Важно подчеркнуть,
что идея создания второй палаты была взята
из конституционных проектов 1992-1993 гг.
и (или) зарубежного опыта организации госу-
дарственной власти.

Важно заметить, что хотя данное исследова-
ния и дает исчерпывающую информацию о
конкретной ситуации (учреждении второй па-
латы парламента в Свердловской области), оно
предоставляет мало данных об общих законо-
мерностях появления субнационального бика-
мерализма в России. Одно из главных ограни-
чений исследования заключается в том, что ре-
зультаты данной работынемогут быть обобще-
ны на более широкую выборку. Для выявления
таких закономерностей нужно проводить срав-
нительное кросс-региональное исследование.

Необходимо обозначить основные направ-
ления будущих исследований. Во-первых, даль-
нейшее направление работы связано с приме-
нениемметода сравнительного анализа конкрет-
ных случаев для объяснения причин наличия
региональных парламентов в одних регионах
(например, Башкортостане) и отсутствия в дру-
гих (например, Татарстане). В качестве будуще-
го направления исследования можно обозна-
чить и изучение причин создания региональ-
ных двухпалатных легислатур в разное время.
Речь идет о том, что в Якутии бикамерализм
появился по итогам выборов депутатов перво-
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ПРОБЛЕМА КОНСТРУКТИВНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Дидковская Я.В.a, Трынов Д.В.a, Масоров С.Д.a
a Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

АННОТАЦИЯ:

Новые глобальные и локальные тренды общественно-политического развития актуализируют в науч-
ном сообществе дискуссию о конструктивности политического участия молодежи. Проблема имеет
как теоретико-методологический характер – отсутствие интерпретации понятия «конструктивное
политическое участие», так и практический – произвольное употребление данного термина снижает
эффективность управлениямолодежной активностьюи создает возможности для его идеологизации.

Авторы статьина основе анализа концепцийполитического участия выделяют критерии конструк-
тивности и предлагают классификацию признаков конструктивного участия, а также на материалах
эмпирического исследования выявляют потенциал конструктивности политического участия ураль-
ских молодых активистов.

Инструментальный, деятельностный, культурологический и социализационный подходы высту-
пают теоретико-методологическими основаниями поиска критериев конструктивности политиче-
ского участия молодежи. Эмпирический анализ основывается на материалах неформализованных
интервью с молодыми политическими активистами Уральского федерального округа (18–30 лет),
участвующими в деятельности молодежных организаций и структур, созданных при содействии и
поддержке различных политических партий и движений (22 интервью).

Согласнополученнымрезультатам, вполитическомучастиимолодеживыявленыдвеосновныемоти-
вационные доминанты: 1) значимость справедливого общества и перемен, которые могли бы этому
способствовать; 2) возможности самореализации, достижения личного успеха вполитике. Анализидей-
но-ценностных оснований участия показал некоторую несформированность политических взгля-
дов у части молодых политиков, неспособность сформулировать идеи, вокруг которых строится их
политическая деятельность. Другая выявленная проблема заключается в недостаточности гражданских
структур, задействуя которые молодежь могла бы оказывать влияние на принимаемые решения.

Делается вывод, что несмотря на достаточно высокий потенциал конструктивности политиче-
ского участия уральских активистов, на современном этапе существуют определенные риски для
его реализации, среди которых наиболее опасна поляризация молодежи на фоне ее политизации,
разделение на попавших в одобряемый «сверху» мейнстрим и дискриминируемых несогласных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, конструктивное политическое участие, мотивация политического уча-
стия, гражданское общество, политический активизм.
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■ ВВЕДЕНИЕ
Спектр политических событий последних лет,
в которые в высокой степени вовлечена моло-
дежь, отражает некоторые новые общественно-
политические тренды,фиксируемыеотечествен-
ными и зарубежными исследователями [1–4].
Во-первых, это усиление протестных настрое-
ний как глобальный тренд. Только за два послед-
них года мынаблюдали протесты в Белоруссии
после президентских выборов 2020 года, волну
протестов в поддержку оппозиционных поли-
тиков, прокатившуюсяпороссийскимрегионам
примерно в это же время, пацифистские про-
тесты 2022 года, протесты в США в рамках ан-
тирасистского движения «Black Lives Matter» и
захват Капитолия трампистами, продолжающи-
еся сегодня протесты против государственного
строя Ирана. Во-вторых, во многих странах
обозначилась тенденция к снижению традици-
онных конвенциональных способов участия в
политике, прежде всего электоральной актив-
ностиичленства вполитическихпартиях.На се-
годняшний день имеются данные поСША, Гер-
мании, ЕС, Великобритании, России¹. В-третьих,
на смену традиционнымформамполитического
активизмаприходятновыеспособыучастия:воз-
никаетираспространяется гражданскийиполи-
тическийонлайн-активизм, политическое граф-
фити, акционизм и многие другие, в которых
тоже чаще всего задействована молодежь [5].

Эти процессы актуализируют в научной ли-
тературе ряда стран (и прежде всего в России)
дискуссию о конструктивном политическом
участии и, соответственно, о его антиподе – де-
структивном участии. В научном российском
дискурсе термин«конструктивноеполитическое
участие» активно используется начиная с собы-
тий на Болотной площади 2012 г., однако до сих
пор сохраняется его терминологическая неопре-
деленность. Анализ работ, фокусирующихся на
проблематике политической и гражданской
активности, показывает, что в большинстве
случаев термин «конструктивное политическое
участие» используется вне четкой теоретико-
методологической интерпретации, поскольку
не выявлено ясных критериев разграничения
конструктивного и деструктивного участия,

не обозначены их признаки. Ряд исследовате-
лей связывают конструктивность политическо-
го участия с обоснованностью политических
позиций [6] или готовностью субъектов обще-
ственных отношенийвести диалог [7].Отметим,
что зачастую конструктивное участие просто
необоснованнопротивопоставляютпротестным
формам участия, или любым другим, которые
происходятвнеконтролягосударственныхструк-
тур. Например, О. Ю. Отроков, четко не опре-
деляя суть конструктивного участия как тако-
вого, подчеркивает необходимость трансформа-
ции протестных настроений молодежи в кон-
структивное политическое участие [8].

Таким образом, однозначной позиции сре-
ди исследователей по определению сущности
конструктивного участия в социально-полити-
ческой науке пока не достигнуто, зачастую оно
употребляется вообще без четкой интерпрета-
ции, что затрудняет операционализацию и эм-
пирический анализ участия молодежи в поли-
тике и в итоге снижает эффективность управ-
ления молодежной активностью, создает воз-
можности для его идеологизации.

В связи с этим в задачи статьи входило опре-
деление на базе анализа концепций политиче-
ского участия критериев его конструктивности
и выделение признаков такого участия, а также
эмпирический анализ особенностей политиче-
ского участия российских молодых активистов
в аспекте потенциала его конструктивности.

■ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
КОНСТРУКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ
Для выявления критериев, по которым возмож-
но отнесение конкретных форм и практик по-
литического участия к конструктивному либо
к его антиподу – деструктивному, необходимо
рассмотреть уже более известную и устоявшу-
юся в социально-политическом дискурсе кате-
горию – политическое участие граждан.

На основании анализа различных теорети-
ческих концепций отечественныхи зарубежных
социологовмывыделилинесколько сложивших-
ся на сегодняшний момент подходов к изуче-
нию политического участия. Во-первых, рас-
смотрение политического участия как инстру-
мента обеспечения политического влияния, во-
вторых, его анализ через категорию деятельно-

¹ См.:«YouthVoting»//CIRCLE.URL:http://civicyouth.org/
quick-facts/youth-voting/;Wahl zum19. Deutschen Bundestag
am24. September 2017.URL: https://www.bundeswahlleiter.de/
en/dam/jcr/e0d2b01f-32ff-40f0-ba9f-50b5f761bb22/btw17_heft4.pdf.

http://civicyouth.org/quick-facts/youth-voting/
http://civicyouth.org/quick-facts/youth-voting/
https://www.bundeswahlleiter.de/en/dam/jcr/e0d2b01f-32ff-40f0-ba9f-50b5f761bb22/btw17_heft4.pdf
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сти или активности, в-третьих, в качестве важ-
нейшей составляющей политической культуры,
и, в-четвертых, как механизма политической
социализации.

Содержание политического участия как спо-
соба влияния на принятие политических реше-
ний раскрывается с точки зрения различных
теоретических моделей демократии. Согласно
элитарноймоделиЙозефаШумпетера, масса, не
интересуясь политикой, не имея устойчивых
политических предпочтений и не обладая необ-
ходимымизнаниями, добровольнопередает эли-
те право руководить политическим процессом,
и далее ее политическое участие ограничено
лишь выборами [9]. В таком ключе любое про-
явление инициативного гражданского участия
за исключением участия в выборахможет толко-
ваться как деструктивное и нежелательное, по-
скольку рост участия ведет к подрыву стабиль-
ности и эффективности демократической по-
литической системы. Поэтому, с нашей точки
зрения, выявление оснований для выделения
характеристик конструктивности/деструктив-
ности политического участия с позиций элитар-
ной теории демократии не очень перспективно.

В партиципаторной модели демократии, в
отличие от шумпетеровской, участию граждан
в политических процессах посредством митин-
гов, демонстраций, общественных слушаний,
различных публичных акций, волонтерства и
благотворительности, а также в рамках темати-
ческихобщественныхобъединений (НКО)отда-
ется ключевоеместо [10].Приэтомполитическое
участие рассматривается как процесс, направ-
ленный на расширение возможностей влияния
граждан на власть, возможностей принимать
управленческие решениянаразных уровнях [11].
Сточкизренияпартиципаторноймодели, основ-
ная функция политического участия заключа-
ется в поддержке институтов гражданского
общества. Соответственно, конструктивность
участия может определяться его институцио-
нальной составляющей: политическое участие
будет конструктивно в том случае, если увели-
чение влияния на власть реализуется «снизу» –
через институты гражданского общества и спо-
собствует реализации интересов и прав граж-
дан, в том числе различных групп, сообществ и
меньшинств, а субъекты, участвуя в политике,
не выступаютманипулируемымресурсомсо сто-
роны сил, уже обладающих значимым власт-

ным ресурсом (происходит перераспределение
властного ресурса в пользу низкоресурсных
групп).

Анализ политического участия как опреде-
ленной разновидности социальной деятельно-
сти в социологическую науку пришло из поли-
тической психологии, которая в большей сте-
пени занимается исследованием феномена по-
литической активности личности. Важный мо-
мент анализа политического участия с позиций
деятельностного подхода заключается в акцен-
тировании внимания на характеристиках его
субъектов (что выступает ключевым призна-
ком деятельности), в частности на анализе их
мотивации участия. В этом направлении поли-
тическое участие изучается на основе теории
социальных ресурсов и культурноймотивации,
которая в большей степени фокусируется на
особенностях самих индивидов-участников, не-
желина состоянии гражданского общества. Дан-
ные теории указывают на значимость факто-
ров, определяющих мотивацию политическо-
го участия, например, веру в эффективность
участия, убеждение в идеалах демократии, до-
верие к властным институтам². На основе тео-
рии социальных ресурсов и культурной моти-
вации политическое участие может быть поня-
то как глубинная потребность человека в само-
выражении и развитии, при этом не столько в
развитии себя как индивида, сколько в разви-
тии институтов общества. Таким образом, во-
первых, подчеркивается субъективная обуслов-
ленность политического участия и его внутрен-
ниемотивационныепредпосылки, и, во-вторых,
акцентируется значимость низовой инициати-
вы в политическом участии, она воспринима-
ется как основная движущая сила политическо-
го участия, выступает ее важным атрибутом.

Применительно к нашим задачам особенно-
сти мотивационных побуждений субъектов по-
литического участия могут быть рассмотрены
в качестве критериев его конструктивности.
Речь идет о том, насколько участие в политике
индивидов и групп мотивировано наличием у
них определенныхполитических взглядови убе-
ждений, сформированныхнаосновеихценност-

² См.:Citrin J., GreenD. (1986). Presidential Leadership
and Trust in Government, British Journal of Political Science,
no. 16, pp. 31–53. Р. 33;NamK., Lee, S.-Y. (2021). Presidential
Leadership Qualities and Their Influence on Trust in Govern-
ment, Journal of Policy Studies, vol. 36, no. 3, pp. 37–54. URL:
https://jps.scholasticahq.com/article/29049-presidential-
leadership-qualities-and-their-influence-on-trust-in-government.

https://jps.scholasticahq.com/article/29049-presidential-leadership-qualities-and-their-influence-on-trust-in-government
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ных ориентаций (то есть мотивация имеет по-
литически окрашеннуюценностно-идейную со-
ставляющую) или внешними к политическому
сознанию стимулами и побуждениями: соци-
альнымконформизмоми достижениембезопас-
ности, стремлениемкполитической карьере или
повышению статуса, желанием обеспечить се-
бедоступкэкономическимилидр.ресурсамит.д.

Политическое участие можно рассматривать
как значимуюсоставляющуюполитическойкуль-
туры. Согласно классическому определению
Г. Алмонда и С. Вербы, политическая культура
является особым типом ориентации на поли-
тическое действие, отражающимспецифику по-
литических систем.³ Определение содержания
политического участия в зависимости от осо-
бенностей политической культуры общества
опирается на теоретическую дискуссию о ти-
пах политических культур, инициированную
Алмондом и Вербой. Согласно их концепции,
наряду с приходской (патриархальной) и под-
данической (зависимой) политической культу-
рой в современных демократиях выделяется ак-
тивистская, или культура участия, (партиципа-
торная) [12], в которую интегрированы пред-
ставления и убеждения о принципиальной воз-
можности смены правящей элиты в результате
участия обычных граждан в политике.

Важныммоментом дискуссии о влиянии ти-
па политической культуры на политическое по-
ведение и особенности политического участия
выступает дихотомия западных и восточных
политических культур и вопрос о месте в них
России. Например, принципиальные различия
политических культур (институциональныхмат-
риц) стран Запада и Востока рассматриваются
в работах С. Г. Кирдиной [13–15]. Л. Пай вводит
понятие «незападный политический процесс»,
к характеристикам которого он относит непод-
контрольнуюмассам роль элит и сугубо непол-
ноценную (исполнительскую) функцию про-
стого человека⁴. Понятно, что в таком ракурсе,
низовое участие граждан в «незападных» стра-
нах не предполагается в принципе, а партици-
паторная культура априори признается особен-
ностью лишь западных демократий.

Для поиска критериев конструктивности по-
литического участия более перспективной нам
представляется типология политической куль-
туры, предложенная В. Розенбаумом. Он выде-
ляет интегрированнуюполитическую культуру,
которая отличается высоким уровнем вырабо-
танного в обществе политического консенсуса
относительно общественного устройства и пер-
спектив развития, низким уровнем политиче-
ского насилия, высокой степенью форм поли-
тического плюрализма (например, США, Скан-
динавские страны), и фрагментированную: от-
сутствие согласия в обществе по поводу вари-
антов дальнейшего его развития, выраженная
социокультурная, социальная, конфессиональ-
ная, национально-этническая и другая фраг-
ментация общества, в результате чего общество
содержит в себе потенциальный тренд неста-
бильности и конфликтности [16].Мыполагаем,
что именно в культурах второго типа в полити-
ческом участии важны репрезентации возмож-
ностей диалога между различными сегментами
общества, разными субъектами политической
деятельности (групповыми, общностными, ор-
ганизационными). Оценивая особенности по-
литической культуры российского общества, в
частности дихотомию социоцентризма и ин-
дивидуализма в мировоззрении, перманентный
конфликт либеральной и консервативной мо-
делей общественного устройства, противоре-
чие между подчиненностью сакрализированной
государственной властиинедоверием, подозри-
тельностью к ней в сознаниимасс и др.⁵ [17; 18],
можно заключить, что Россия скорее тяготеет
к фрагментарному типу политических культур.
Поэтому в качестве критерия конструктивно-
сти участия в политике мы предлагаем рассма-
тривать степень диалогичности в политическом
участии как способности и готовности субъек-
тов участия налаживать диалог и стремиться к
консенсусу в процессе достижения целей свое-
го участия.

Политическое участие анализируется в ка-
честве важнейшего механизма процесса поли-
тической социализации – активного воспроиз-
водства личностьюполитического опыта, опре-

⁴ Пай Л. Незападный политический процесс / Пер.
с англ.Н. Семилетовой.URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/nezapadnyy-politicheskiy-protsess.

³ Алмонд Г.А, Верба С. Гражданская культура и ста-
бильность демократии.URL: https://www.civisbook.ru/files/
File/1992-4-Almond_Verba.pdf.

⁵ См.: Баранов Н. Политическая культура России:
традицииисовременность.URL:https://nicbar.ru/politology/
study/kurs-politicheskie-otnosheniya-i-politicheskij-protsess-v-
sovremennoj-rossii/36-lektsiya-18-politicheskaya-kultura-rossii-
traditsii-i-sovremennost;БаталовЭ.Политическая культура
России сквозь призму civic culture // Pro et Contra. 2002.№3.

https://cyberleninka.ru/article/n/nezapadnyy-politicheskiy-protsess
https://cyberleninka.ru/article/n/nezapadnyy-politicheskiy-protsess
https://www.civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf
https://www.civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf
https://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-otnosheniya-i-politicheskij-protsess-v-sovremennoj-rossii/36-lektsiya-18-politicheskaya-kultura-rossii-traditsii-i-sovremennost
https://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-otnosheniya-i-politicheskij-protsess-v-sovremennoj-rossii/36-lektsiya-18-politicheskaya-kultura-rossii-traditsii-i-sovremennost
https://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-otnosheniya-i-politicheskij-protsess-v-sovremennoj-rossii/36-lektsiya-18-politicheskaya-kultura-rossii-traditsii-i-sovremennost
https://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-otnosheniya-i-politicheskij-protsess-v-sovremennoj-rossii/36-lektsiya-18-politicheskaya-kultura-rossii-traditsii-i-sovremennost
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делённой системы норм, ценностей и устано-
вок политической деятельностииполитических
отношений [19]. В данном случае конструктив-
ность политического участия может интерпре-
тироваться в связи с его способностью обеспе-
чивать результат – политическую социализацию
субъекта.

Политическая социализация в процессе по-
литического участия особенно важна, когда
речь идет о молодежи. Молодежь включается в
политику через участие в различных политиче-
ских структурах и организациях, приобретает
политический опыт, формируется система цен-
ностных ориентаций в политике, которые ста-
новятся основой их политических взглядов,
усваиваются нормы.

В этой связи особую роль играет широта и
доступность различных источников информа-
ции для вовлекающихся и участвующих субъ-
ектов, поскольку степень вовлеченности в по-
литическуюжизнь посредствоммедиа, освеща-
ющих актуальные события, значительно влияет
на уровень политического участия, обуславли-
вает спецификуполитическойсоциализации [20].

Конструктивность участия с позиций соци-
ализационного подхода обусловлена тем, на-
сколько оно способствует интеграции молоде-
жи в политический процесс, формированию
интереса к политике, пониманию ее связи с по-
вседневной жизнью, приобретению необходи-
мых компетенций, реального опыта политиче-
ской деятельности, интериоризации ценностей,
на базе которыхформируются ее политические
взгляды и убеждения.

Проведенный анализ подходов к политиче-
скому участию позволил нам выявить содержа-
ние феномена политического участия молоде-
жи, под которым мы будем понимать социаль-
ную деятельность молодежи как субъекта по-
литики, позволяющую ей на основе некоторой
ценностно-идейноймотивации и используя го-
сударственныеинститутыиинститутыграждан-
скогообщества, оказывать влияниенаполитиче-
ские решения, государственную и местную по-
литику, политическуюсистемуитемсамымобес-
печивающую ее политическую социализацию.

На основе выделенных критериев конструк-
тивности/деструктивности политического уча-
стия в рамках анализа основных подходов к его
изучениюмыразработали классификационные
признаки, позволяющие диагностировать кон-

кретные практики участия молодежи в полити-
ке (табл. 1).

Согласно выделенным признакам, мы изу-
чили особенности политического участия мо-
лодежи на материалах неформализованных ин-
тервью с политическими активистами Ураль-
скогофедерального округа.Нашимиинформан-
тами выступили молодые политики (18-30 лет),
активно участвующие в деятельности молодеж-
ных организаций и структур, созданных при
содействии и поддержке различных политиче-
ских партий и движений (всего 22 интервью).
Оценки трендов политической активности мо-
лодежи, даваемые нашими информантами, мы
можем с уверенностью рассматривать как экс-
пертные суждения, поскольку молодые активи-
сты проявляют высокую степень осведомлен-
ности и интереса к политическим событиям и
процессам, имеют определенный опыт полити-
ческой деятельности. В то же время, их вклю-
ченность, вовлеченность в пространство поли-
тики позволяет анализировать материал и в ра-
курсе раскрытия внутренних диспозицийи сти-
мулов, побуждающих молодежь к активному
самовыражению в политике.

■ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка политической активностимолодежи
иееинтересакполитике.Многиеинформанты
разделяют тезис, прочно укоренившийся внауч-
ном дискурсе, об аполитичности большей ча-
стироссийскоймолодежи.Однако, оцениваяпо-
литическую активность в динамике, все экспер-
ты единодушны в прогнозировании намечаю-
щегося тренда на растущую политизацию мо-
лодежи в ближайшем будущем.

Факторомполитизациимолодежи, и не толь-
ко российской, по мнению экспертов становит-
ся культурный и поколенческий раскол, кото-
рый во многом связан с глубинными различия-
ми вценностных доминантах: «Вобществе есть
запрос на хороших политиков, которые втрен-
де новой искренности. Втренде метамодерна…
Здесь речь не столько о демократичном режи-
ме существования власти, сколько о включен-
ностивглобальнуюкультуруиэкономику…ужи-
телей городов, которые постоянно существу-
ют в глобальном культурном поле и постоян-
но пользуются интернетом, у всех таких сло-
ев общества есть запрос на новую политику.
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Побольшей части старая политика, существо-
вание в режиме партий и выборных институ-
тов перестала удовлетворять их запрос, пере-
стала быть легитимной в их жизненных ми-
рах» (муж., 26 лет, активист партии «Яблоко»).
В обществе и в особенности среди молодежи
вызревает не только запрос на новизну, но и на
искренность, честность политики: «Молодежь
видит, что человек не совсем понимает теку-
щую действительность и не отождествляет
с ним свое будущее. Стоит барьер. Востребован
молодой лидер» (муж., 28 лет, активист «ЛДПР»);
«Ты видишь человека, который уже не может
сказать правды, это уже какой-то кретинизм.
Он зачем-то врет. Зачем? Не знаю. Тупо врут.
Я так понимаю, что эти люди туда наняты,
потому что тупо врут на автомате. А кто-
то врет для своей выгоды. Для какого-то это
защитная реакция» (муж., 22 года, активист не-
системной оппозиции).

Другимфакторомполитизации, уже внутри-
российским, выступает, по мнению активистов,
ощущение снижения уровня жизни, неудовле-
творенность, недовольство ею: «Люди начина-
ют задумываться, что у нас что-то не так,
что ждет меня и мою семью в будущем… Даже
мемчики, казалось бы, на подсознании откла-
дываются» (муж., 20 лет, активист несистем-
ной оппозиции); «Почему в европейский стра-
нах уровень жизни растет, а у нас нет? Даже
если ты не совсем интересуешься политикой,

раноилипозднотыэто заметишь» (муж., 24 го-
да, активист несистемной оппозиции). Далее
недовольство уровнем жизни трансформиру-
ется в более предметные для пробуждения ин-
тереса к политике претензии к власти: «Основ-
ная причина – власть поступает не совсем хо-
рошо, грубо говоря, сплошное беззаконие, корруп-
ционные схемы, которые ухудшаютжизнь лю-
дей, особенно в области, плохие дороги, медицина,
социальная сфера, общественный транспорт»
(муж., 20 лет, активист несистемнойоппозиции)

Барьеромнапути вовлечениямолодеживпо-
литику, что интересно, согласно оценкам ряда
экспертов, выступает пропаганда, прежде всего
на телевидении: «Пропаганда того, что поли-
тика – это скучно, грязно и неинтересно. А ны-
нешнее ТВ как показывает политику? Полити-
ки сидят и что-то орут друг друга, какие-то
скучные однотипные митинги, мне это не на-
до» (муж., 20 лет, активист несистемной оппо-
зиции). Не менее важным препятствием к пол-
ноценному участию молодежи в политике яв-
ляется страх и равнодушие, точнее, как стано-
вится понятным из контекста интервью, опасе-
ние последствий и представление о «токсично-
сти» современнойроссийскойполитики: «Апре-
пятствовать может страх. Либо человек – де-
градант, и ему никогда не было интересно, ему
пофигу, где он живет. Либо это страх ответ-
ственности – уголовной или административ-
ной, либо иной, которая может доставить ему

Подход Критерий Признаки политического участия
конструктивного неконструктивного

Деятель-
ностный

Мотивацияполити-
ческого участия

Мотивированоналичиемсформирован-
ных политических взглядов, основан-
ных на ценностях и идеологемах нера-
дикального политического спектра

Отсутствие, размытость каких-либопо-
литических взглядов и убеждений, мер-
кантильная или эгоцентическая моти-
вация участия

Инстру-
менталь-
ный

Взаимодействие с
институтамииструк-
турами граждан-
ского общества

Реализуется«снизу»посредствоминсти-
тутов гражданского общества и тем
самым, способствует их поддержанию
и развитию

Предполагаетмобилизациюиконтроль
участников «сверху», вне связи с инсти-
тутамииструктурамигражданскогооб-
щества, обслуживаниеинтересов власт-
ных элит

Культу-
рологи-
ческий

Возможность по-
тенциального диа-
лога между различ-
ными субъектами
участия

Участиеориентированонаподдержание
и развитие диалога между различными
сегментами общества, стремление к до-
стижениюконсенсуса, в том числе с оп-
понирующимиполитическими силами

Участие ориентировано на раскол, кон-
фронтациюидискриминациюоппонен-
тов по политическому и другим при-
знакам

Социа-
лизаци-
онный

Возможностиполи-
тической социали-
зациии самореали-
зации в процессе
участия

Обеспечивает успешнуюполитическую
социализациюмолодежи через приоб-
ретение политического опыта, через
формирование политических взглядов
и убеждений, дает возможности само-
развития молодежи в политике

Представляет собойформу приспособ-
ления, встраивания в вертикальную
структуру власти, не связано с приоб-
ретением опыта, навыков и компетен-
ций политической деятельности

Таблица 1 – Характеристики конструктивного политического участия молодежи
Table 1 – Characteristics of constructive political participation of young people
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вбудущемпроблемы.Особенноэтосвязанослюдь-
ми, которые работают сами на себя, имеют
бизнес, либо работают в муниципальных учре-
ждениях» (муж., 20 лет, активист несистемной
оппозиции).

Мотивация политического участия моло-
дежи.Обобщая высказываниямолодых активи-
стов омотивах, которые привели лично их в по-
литику и которыми может руководствоваться
политизированнаямолодежьвпринципе,мывы-
явили две основныемотивационные доминанты.

Первая доминанта аккумулирует комплекс
идей, ценностей, среди которых первостепен-
ное значение имеет справедливость, справедли-
вое общество, перемены, которые могли бы по-
влечьпозитивныесдвигидлястраны:«Чувствую,
что много несправедливости и делаю, что мо-
гу, чтобы выступить против несправедливо-
сти государства» (муж., 24 года, активист не-
системнойоппозиции), «Мойличныймотивпри-
хода в политику – желание изменить страну»
(муж., 22 года, активист несистемной оппози-
ции). Эта ценностно-идейная составляющаяна-
кладывается на негативное социальное само-
чувствие, критическую оценку текущих собы-
тий.Какправило, активисты,разделяющиемоти-
вацию идейного типа не апеллируют к возмож-
ностям личного продвижения посредством по-
литической деятельности, либо личный успех
мыслится ими как следствие необходимых из-
менений в стране: «В принципе, я аскет и мне
хватает того, что у меня есть. Про зарплату
вообще ничего не могу сказать. Для страны хо-
чу светлого будущего. Хотя и для себя тоже.
Чтобы семья была благополучная, чтобы дети
пошли в хорошую школу, доступное образова-
ние, здравоохранение, чтобы продукты не да-
вили бульдозером» (муж., 20 лет, активист неси-
стемной оппозиции), «Материальных благ аб-
солютно никаких, потому что это волонтер-
ская деятельность. Она приносит удовлетво-
рение и понимание того, что я делаю что-то
действительно важное, помогаю людям…Если
кто-то попал в беду из-за правовой системы,
судебной, властной, я стараюсь своими силами
в этом помогать» (муж., 20 лет, активист не-
системной оппозиции).

Вторая мотивационная доминанта – само-
реализация, стремление попробовать свои си-
лы в политике, приобрести и отточить навы-
ки: «Мне было интересно понять, что такое

политика и как она оказывает влияние на раз-
витие, скажем, города Екатеринбурга. Я корен-
ной житель, мне было это всегда интересно.
И второе – мне хотелось понять, смогу ли я ре-
ализовать себя в этой сфере» (муж., 25 лет, ак-
тивист партии «ЛДПР»). Активисты, мотиви-
рованные желанием состояться лично в поли-
тике, реализовать себя, не разделяют критиче-
ского настроя к действующей власти, в целом
им более свойственно позитивное социальное
самочувствие, описывая свои достижениянапо-
литическом поприще, они, в основном, говорят
о реализации своих идей и проектов в суще-
ствующих институциональных рамках, приоб-
ретении полезных для себя социальных навы-
ков,нежелиобизмененияхиулучшенияхокружа-
ющей действительности: «…уменя был проект,
который я хотел бы реализовать и это было
направлено на аудиторию с 14 до 20 с лишним
лет, как бы думал привлечь ресурсы этой орга-
низации (Молодежного правительства) для ре-
ализации конкретно этого проекта, вот это
и была моя мотивация» (муж., 22 года, Моло-
дежное правительство).

В связи с этим мы попытались углубить ана-
лиз ценностно-идейной основы, которая моти-
вирует активистов к участию в политике. От-
метим, что далеко не все активисты оказались
способны внятно сформулировать свои идео-
логические взгляды, вокруг которых они хотят
строить свою политическую активность. Осо-
бенно это характерно для активистов, вовлечен-
ных в деятельность организаций и движений,
инициированных и поддерживаемых властны-
ми структурами (МГЕР,молодежныйпарламент,
молодежное правительство). Своюидейно-цен-
ностную аморфность сами политики пытают-
ся объяснить, оперевшись на тезис об изменчи-
вости и размытости самих политических идео-
логий в современном мире: «Не могу не под-
черкнуть, что идеологии меняются. Даже у со-
временных парламентских политических пар-
тий… Как говорил наш лидер Владимир Воль-
фович Жириновский, да, мы либерал-демокра-
ты, но это лишь название политической пар-
тии» (муж., 25 лет, активист партии «ЛДПР»),
«Сейчас понимание политических взглядов раз-
мывается, получаются интегрированные идео-
логии, вбирающие диаметрально разные моде-
ли» (жен., 21 год, Молодежная избирательная
комиссия).
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Среди тех, кто весьма четко определил свои
ценностные приоритеты в политике, полити-
ческие взгляды концентрируются вокруг либе-
ральных западных ценностей: «„Яблоко“ декла-
рирует и отстаивает те ценности, которые
мненаиболееблизки.Этоценности,которыеопи-
сываютсядвумя словами–либеральнаядемокра-
тия. Ценности такого общества, в котором
базойявляетсяуважениекчеловеку»(муж., 26лет,
активист партии«Яблоко»), «Права человека на
первом месте, свободная конкуренция, незави-
симые суды, свободный рынок, смешанный луч-
ше, конечно. Свободнаяторговля с Европой, ни-
каких бредовых идей, что везде враги» (муж.,
20 лет, активист несистемной оппозиции).

Гражданские vs государственные структу-
ры участия молодежи в политике. Конкрет-
ные формы участия и уровень политической
активности определяются не только внутрен-
ним мотивационным фактором, но и институ-
циональными возможностями для молодежи –
каналами вовлечения ее в политику. Именно
поэтому, говоря о критериях конструктивно-
сти, мы акцентировали внимание на важности
поддержания и усиления благодаря низовым
инициативаммолодежи различных институтов
гражданского общества. Опираясь на материа-
лы интервью, мы обнаружили существенную
проблему–недостаточность гражданских струк-
тур, каналов политической мобильности моло-
дежи, задействуя которые она могла бы оказы-
вать заметное влияние на принимаемые реше-
ния, «вмешиваться» во взрослуюполитику, про-
являя инициативу «снизу». С одной стороны,
мы видим достаточно широкий спектр орга-
низаций, участвуя в которых молодежь может
получить опыт и попробовать свои силы в по-
литике, это подчеркивают информанты, вовле-
ченные в подобныеформы участия: «У нас мно-
жество молодежных организаций, которые да-
ютшанс показать себя в сфере молодежной по-
литики Урала… В Екатеринбурге в нынешнем
созыве городской думы созывается молодежная
палата города… Также ряд муниципалитетов
по области имеетмолодежные палаты» (муж.,
25 лет, активист партии ЛДПР). С другой сто-
роны,молодые активисты скептическиотносят-
ся к таким «политическим песочницам», кото-
рые напрямую подконтрольны старшим поли-
тикам из провластных партий и госструктур,
и не позволяют молодежи реализовать свою

политическую субъектность в поле реальной
политики: «Эти все молодежные отделения
партии – не очень полезные вещи, которые ни-
чем не занимаются особо. Я просто слежу за их
страницами в соцсетях, особо ничего не проис-
ходит у них» (муж., 24 года, активист несистем-
ной оппозиции). Более того, у политически ак-
тивноймолодежи сложилась крайне низкая сте-
пень доверия существующим государственным
и политическим институтам, что провоцирует
нежелание как-либо с ними взаимодействовать:
«Я общался с теми, кто работал в госорга-
нах…И могу сказать, что в нашей стране при
текущем режиме, только вне (системы). Те же
взятки в госорганах настолько в пределах нор-
мы – конвертами и мешками… Там настолько
приелась эта коррупция, свои родственники и
друзья, настолько изнутри это сложноменять.
Только извне» (муж., 20 лет, активист неси-
стемной оппозиции).

Еще одна проблема, отчасти являющаяся
частью первой, – сложность для молодежи про-
биться в реальнуюполитику и, соответственно,
оказывать влияние на принятие решений через
легальные институты представительной демо-
кратии при их актуальном состоянии: «Вот,
такие госорганы (представительные органы
власти), мэры, губернаторы – оттуда да, уже
можно что-то менять. Нотуда просто не пус-
кают» (муж., 20 лет, активист несистемной оп-
позиции). Тем неменее молодые политики при-
водят и позитивные примеры взаимодействия
с властью в решении важных для людей про-
блем: «Не помню, в каком году это было…Про-
водили серию митингов в Екатеринбурге, по-
сле которых проезд для пенсионеров не стали
повышать в общественном транспорте, вот.
И, например, дольщики, у нас в области очень
остро стоит проблема с дольщиками, обману-
тыми, так называемыми, там их всех „кину-
ли“ по разным причинам, но благодаря нам они
организовались…Ипосле проведения нашихми-
тингов, на один из них, самый крупный, самый
последний, пришел губернатор – и после этого
дело сдвинулось с мертвой точки» (муж., акти-
вист партии «КПРФ»).

По вопросу о необходимости вовлечения
молодежи в политику со стороны государства
мнения экспертов разделились, причем это ма-
ло связано с их принадлежностью к конкрет-
ным политическим партиям и движениям. Ар-
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гументы за активную позицию государства по
вовлечениюмолодых людей в политику базиру-
ются на представлениионеобходимости успеш-
ной политической социализации как залога от
чрезмерной аполитичности и инертности гра-
ждан: «Вовлекать молодежь в политику – это
правильно, ты с раннего возраста включен в
этот процесс и понимаешь, как мир устроен.
И какие-то экономические азы. Пять дней в
школе гражданского лидерства – это пять лет
вуза, реально» (муж., 22 года, активистнесистем-
ной оппозиции), «Нужно [вовлекать], но не в
большую [политику]. Определенно. Аккумули-
ровать народ надо вокруг того места, где они
живут. Пусть они выявляют факты наруше-
ний у местных политиков, взаимодействуют
с депутатами. Небольшое самоуправление и ре-
гулировкатого, что делает региональная и му-
ниципальная власть» (муж., 20 лет, активист
несистемной оппозиции). Аргументы против
связаны с неуверенностью в компетентности
власти в данном вопросе и известным истори-
ческим опытом формализма и заорганизован-
ности, с общим недоверием государственным
институтам со сторонымолодежи: «Мнекажет-
ся, думая о том, как это могло бы выглядеть
прямо сейчас, ничего хорошего из этого не полу-
чится. Все эти мероприятия, которые устра-
ивает текущая власть в качестве рекламы
своей деятельности, выглядят как-то не очень
хорошо. Даже смешно» (муж., 24 года, активист
несистемной оппозиции)

Политическая социализация молодежи в
процессе участия. В процессе политического
участия молодежь активно приобретает самый
разнообразный опыт, который гораздо шире,
чем навыки политической деятельности. Пози-
тивныммоментом для успешной социализации
молодежи является ее готовность использовать
те возможности, которые предоставляют име-
ющиеся в регионахинститутыполитической со-
циализации: «Общалась с политиками, узнава-
ла как вообще устроено унас государство, струк-
туру государства, развивалась в дальнейшем на
протяжении 3-4 лети пришла ктомумоменту,
когда решила попробовать свои силы. То есть я
считаю, чтомолодежь у нас должна…какие-то
свои уже законы на свое усмотрение предлагать
и участвовать в жизни нашего города, раз мы
сейчас участвуем в выборах в представитель-
ную власть» (жен., 20 лет, активист МГЕР).

Однако, зачастую активисты, вовлеченные
в работу политических организаций и партий,
не сталкиваются с собственно политикой. Срав-
ним выдержки из двух интервью о приобретен-
ных умениях и качествах благодаря участию в
работе партии или организации: «[приобрела
качества] достаточно стандартные для лю-
бой деятельности – внимательность, ответ-
ственность, экспертность, вовлечённость, из
специфических – способность работы с большим
количеством информации, понимание современ-
ных медиа-трендов» (жен., 21 год, молодежная
избирательная комиссия) и «С утра до вечера
работаем, агитируем, собиралиподписи…Когда
ушел из университета, у меня появилось свобод-
ное время для гражданского активизма по те-
ме ЖКХ, судился с управляющими компания-
ми, баллотировались в депутаты сельсовета»
(муж., 20 лет, активист несистемной оппози-
ции). В первом случае описание навыков никак
не отсылает нас к политике вообще. То есть да-
леко не каждая организация, репрезентирую-
щая себя как политическая или общественно-
политическая дает молодежи настоящий опыт
политическойборьбы. Возможно, именно с этим
связана идейная аморфность и несформиро-
ванность политических взглядов у части поли-
тических активистов, о которых мы говорили
ранее.

Те активисты, которые получили опыт ре-
альной политической деятельности (участие в
региональных и муниципальных выборах, от-
стаивание интересов и прав различных сооб-
ществ в судах, опыт дебатов и политической
агитации, уличных митингов и др.), сформиро-
вали критическое отношение к возможностям
политическойсоциализацииблагодарямеропри-
ятиям, организованнымдлямолодежи«сверху»:
«Мы видели ту молодежь, участников форума,
это уже овощи. Куда поставите, что скажете,
то и сделаем. Без инициативы. Это дети ка-
ких-то депутатов, внуки прокуроров…Ихту-
да затащили, сами они ни на что не способны.
Большая часть этих овощей, я прошу прощения,
что так их называю, не понимают, не ориен-
тируются в мире политики» (муж., 22 года,
несистемная оппозиция).

Возможностидиалогаиполитического вза-
имодействия. Общий позитивный тренд, ко-
торый нам удалось выявить, – отсутствие ра-
дикализма, нетерпимости и всяческое подчер-
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кивание неприятия насилия в политике: «Пре-
дел – это силовой сценарий, сопряженный стем,
чтотехже сотрудников Росгвардии придется,
например, уничтожать. Это неприемлемо,так
как это граждане твоей страны… они подне-
вольны.Они отчастивиноваты, отчастинет»
(муж., 20 лет, активистнесистемнойоппозиции).

Еще один важныймомент – декларирование
активистами важности диалога в политике:
«Пройдя какой-тоопыт, я пришел к выводу, что
без диалога никогда к единому решению не
прийти. Его нужно выстраивать. Иногда нуж-
но уступить» (муж., 25 лет, активист партии
«ЛДПР»), «То есть, допустим, станет прези-
дентомНавальныйилиЖириновский, кто угод-
но. Какая-та программа развития, которой он
будет придерживаться. Но если люди не соглас-
ны, то надо искать компромисс. Так или ина-
че» (муж., 24 года, активист партии «Яблоко»).

Декларируяприверженность к диалогуиком-
промиссу в политике, активисты тем не менее
не всегда готовы к нему на практике. В их ри-
торике встречаются и излишние обобщения в
оценках, и резкие обвинения оппонентов в экс-
тремизме: «Молодежь уходит в несистемную
оппозицию, те, кто выходят на несанкциони-
рованные митинги и выкрикивают полуэкс-
тремистские лозунги» (муж., 25 лет, активист
партии ЛДПР)

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Непопулярностьрадикалистскихценностных

установок, мотивирующих участие в политике,
признание важности и необходимости выстра-
ивать диалог в политике, значимый социальный
и политический опыт, приобретаемый в про-
цессе участия, позволяют нам говорить о доста-
точно высоком потенциале конструктивности
политического участия уральских активистов.
Однако, некоторые выявленные проблемы по-
казывают, что для конструктивности политиче-

ского участия молодежи на современном этапе
существуют определенные препятствия.

Прежде всего это дефицит структур граждан-
ского общества, которые бы, с одной стороны,
формировали устойчивое институциональное
поле политического участиямолодежи «снизу»,
а с другой – сами усиливались бы таким участи-
ем. К сожалению, сегодня мы видим, в том чис-
ле по материалам наших интервью, что суще-
ствует опасность псевдоучастиямолодежи в по-
литике, зацикленность на реализации бесконеч-
ной череды проектов, форумов, слетов, не име-
ющих выход на реальную политику, не дающих
возможностей влияния молодежи на власть, но
позволяющихдокладыватьчиновникамопривле-
чениимолодежи в общественные организации.

Зафиксирована размытость и несформиро-
ванность политических взглядов, своего рода
«идейно-ценностная бедность» определенной
части активистского сообщества. Такое участие
чревато неспособностью ставить и достигать
цели в политике, сведением политического уча-
стия как инструмента влияния на принятие ре-
шений к формальному встраиванию в государ-
ственную бюрократическую систему, превра-
щение потенциала перемен, который всегда не-
сет в себе молодое поколение, в функциониро-
вание в системе ради достижения привилегий.

Существенный риск, на наш взгляд, пред-
ставляет поляризация молодежи на фоне ее по-
литизации, разделение на попавших в одобряе-
мый«сверху»мейнстрими дискриминируемых
несогласных. При таком уровне отчуждения и
недоверия государственным и политическим
институтам учиться молодому поколению по-
литиковвыстраиватьдиалогсоппонентамипред-
ставляетсяпроблематичным.Темнеменееимен-
но способность выстраиватьширокие коалиции,
поддерживать диалог и находить совместные
решения проблем определяет успех в политике
как искусстве достижения возможного. ●
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ABSTRACT:

The new global and local trends in socio-political development draw increasing attention to the discussion
in the scientific community about the constructiveness of the young people’s political participation. The issue
is of both theoretical and methodological – the “constructive political participation” concept is underinter-
preted and practical nature – the arbitrary use of this term reduces the youth activity management efficiency
and creates opportunities for its ideologization.

Based on the political participation concepts analysis, the authors identify constructiveness criteria and
offer a classification of constructive participation signs, and based on empirical research, reveal the poten-
tial for constructive political participation of the Ural young activists.

Instrumental, activity, culturological and socialization approaches lay the theoretical and methodologi-
cal foundations for searching the criteria of the young people’s political participation constructiveness. The
empirical analysis is based on informal interviews with young political activists of the Urals Federal District
(aged 18–30) who participate in the activities of youth organizations and structures created with the assis-
tance and support of various political parties and movements (22 interviews).

According to the obtained results, twomainmotivational dominants have been identified in the political
participation of young people: 1) importance of a just society and changes which could contribute to this;
2) opportunities for self-realization, personal success in politics. An analysis of ideological and value grounds
of participation revealed the underdeveloped political views among some young politicians, an inability to
formulate the ideas, which their political activity is built around. Another problem identified is lack of civic
structures through which young people could influence the decisions taken.

It is concluded that despite the rather high potential for the constructiveness of the political participation
of Ural activists, there are currently certain risks for its implementation, among which the most dangerous
on is the youth polarization against the background of its politicization, the division into the mainstream
approved "from above" and those disagreeing who are discriminated.

THE PROBLEM OF CONSTRUCTIVENESS OF THE YOUTH POLITICAL
PARTICIPATION IN THE MODERN RUSSIAN CONDITIONS

Yana V. Didkovskayaa, Dmitriy V. Trynova, Stanislav D. Masorova
a Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ
В КОНТЕКСТЕ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ

Савельев И.А.a
aИнститут социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра

Российской академии наук
АННОТАЦИЯ:

Актуальность исследования: деятельность региональных правительств по реализации Стратегии
социально-экономического развития в условиях, когда уровень регионального неравенства в РФ
значительно превышает аналогичный показатель в странах с сопоставимой по структуре ВВП эконо-
микой, остается в центре внимания исследователей. Несмотря на обилие публикаций по использо-
ванию информационно-коммуникативных технологий в современном управлении, остается откры-
тым вопрос о разработке комплексного социологического мониторинга реализации стратегиче-
ских документов регионального развития.

Цель исследования: анализ деятельности региональных правительств по реализации Стратегии
социально-экономического развития региона до 2020 и 2030 гг. по материалам сайтов самих регио-
нальных правительств и региональных сайтов за период 2018–2020 гг.

Методы и методология. В исследовании в качестве основного использован метод электронного
респондента, позволивший определить схожие и отличительные черты освещения Стратегии соци-
ально-экономического развития региона, а также особенностей реформирования ключевых сфер
региональной жизни на основе данных официальных и альтернативных сайтов.

Результаты. Результаты контент-анализа официальных и альтернативных сайтов регионов позво-
лили зафиксировать формализованную позицию региональной власти относительно размещения
стратегических документов развития региона и освещения реформирования ключевых сфер, а так-
же определить схожие и отличительные черты освещения реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития регионов. Полученные выводы могут способствовать повышению эффектив-
ности социально-экономической политики и реализации принципа обратной связи с населением
регионов, что особенно важно в контексте углубления социально-экономического неравенства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегия социально-экономического развития, региональная система управле-
ния, социально-экономическое неравенство, электронный респондент.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Савельев И.А. Реализация стратегии социально-экономического развития ре-
гионов РФ в контексте снижения негативных последствий социально-экономических неравенств //
Вопросы управления. 2022.№6. С. 36–47. URL: https://journal-management.com/issue/2022/06/03. DOI:
10.22394/2304-3369-2022-6-36-47. EDN: SGOSZW.

■ ВВЕДЕНИЕ
Проблема снижения негативных последствий
социально-экономических неравенств в россий-
ских регионах становится все более актуальной.
В современной России уровень регионального

неравенства значительно превышает аналогич-
ный показатель в странах с сопоставимой по
структуре ВВП экономикой. Это можно объяс-
нить как следствием сложной внешнеполити-
ческой ситуации, так и спецификойфедератив-
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ного устройства России, в которой субъекты
федерации значительно отличаются социальны-
ми, демографическими, природно-ресурсными,
экономическими, социокультурными и иными
особенностями.

В тоже времянеобходимо отметить, что про-
блема регионального неравенства носит ком-
плексный и многофакторный характер, а сни-
жение его негативных последствий является
одним из показателей эффективности деятель-
ности всей властно-управленческой вертикали.
Вышесказанное имеет особое значение для со-
циологии управления, рассматривающей управ-
ление как встроенный в совместную деятель-
ность механизм установления линейных и не-
линейных причинно-следственных связей, оп-
тимально сочетающий организацию и самоор-
ганизацию, формальные правила и неформаль-
ные нормы [7, с. 319].

В свете вышесказанного настоящее иссле-
дование фокусируется на изучении реализации
ключевого документа регионального развития –
Стратегии социально-экономического развития
региона самой региональной системой управле-
ния. Именно реализация Стратегии как особой
системымероприятий, направленных на реали-
зацию долгосрочных задач социально-экономи-
ческого развития страны с учетом рациональ-
ного вклада регионов, является важнейшимпо-
казателем эффективности работырегиональной
системы управления в целом, а также показа-
телем снижения негативных последствий со-
циального неравенства в частности. Как отме-
чает Л. Г. Титаренко, важнейшим направлени-
ем исследований в рамках социологии управ-
ления является исследование эффективности
практического управления проектами, связан-
ными с реализацией инновационных направ-
лений российских регионов: «Социальные ин-
новации могут быть воплощены в жизнь толь-
ко с учетом уровня уже достигнутого развития
региона, наличия соответствующих ресурсов,
включая человеческие, и что немаловажно –
настроенности, направленности субъектов на
реализацию целей проекта» [16, с. 8].

Практическая проблемаисследования, таким
образом, заключается в поиске оптимальных
способов преодоления негативных последствий
социально-экономических неравенств со сто-
роны самой региональной системы управления
на основе принципа обратной связи.

Научная проблема заключается в поиске и
разработке социологических показателей, фик-
сирующих работу властно-управленческой вер-
тикали по преодолению этих последствий, поз-
воляющих дать этой работе объективнуюиком-
плексную оценку.

При этом важно отметить полисубъектный
характер среды, в которой вынуждена действо-
вать как региональная система управления, так
и вся властно-управленческая вертикаль: в дан-
ном случае категория полисубъектности выра-
жаетреальность существованияиреального вза-
имодействия самыхразличных субъектов управ-
ленческой деятельности (самоорганизации) ре-
гиона, имеющих определенные интересы, об-
ладающих ресурсами и включенных в много-
численные спонтанные и целенаправленно осу-
ществляемые управленческие отношения.

■ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Как отмечают исследователи [6; 13], экономи-
ческое неравенство существует во всех странах,
но значительных размеров оно достигает в
крупных государствах догоняющего развития,
таких как Россия, Китай, Бразилия. В целом же
межрегиональное экономическое неравенство
возрастает и различается только в темпах.

При этом отмечается, что причины регио-
нальных диспропорций вРоссии являютсямно-
гофакторными, но именно проблема углубле-
ния социального неравенства рассматривается
как выходящая за рамки сугубо экономической
проблематики и признающаяся при решении
задач устойчивого развития регионов ключевой.

Причины такого понимания очевидны: ре-
гионы с конкурентными преимуществами бо-
лее привлекательны для населения и инвесто-
ров, однако этимипреимуществаминеобходимо
управлять, т.к. сами они являются ограничен-
ным ресурсом. При этом, с позиции неоинсти-
туциональной экономики [7], обеспеченность
природными ресурсами и выгодное географи-
ческое положение были важнейшими критери-
ями благополучия региона в раннеиндустриаль-
ной экономике. В развитых странах более зна-
чимы преимущества высокого человеческого
капитала, комфортной средыобитанияимодер-
низированных институтов, но они все же не так
сильно дифференцированы в пространстве,
как нефтегазовые богатства или выгоды гео-
графического положения [6].
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В целом же, в основе выявления социально-
экономических различий регионов можно вы-
делить три группы факторов: естественные
(сырьевая база, географическое положение, осо-
бенности климата), искусственные (состояние
и особенностифункционирования социальных
институтов, человеческий потенциал, уровень
производительных сил, научно-техническая
база и т.д.) и управленческие. На наш взгляд,
именно особенностьфункционирования регио-
нальной системы управления, прежде всего, ис-
полнительной власти, также является одним из
параметров социально-культурного облика ре-
гиона и результатом его социально-экономи-
ческого положения.

Анализу управленческого типа социальной
регуляции в современной России посвящено
значительное количествонаучныхисследований
[8; 9; 18–20]. В частности, результаты работы
ЦСУиСТ ИС ФНИСЦ РАН позволяют сделать
вывод, что этот тип занимает промежуточное
положение между субъект-объектным власт-
но-административным способом регуляции и
субъект-субъектным механизмом спонтанной
самоорганизации и самоорганизации через ре-
шение самими людьми своих жизненных ситу-
аций [17, с. 424].

Как отмечал А. В. Тихонов, при анализе фе-
номена управления важно знать, прикаких усло-
виях доминирующий субъект превращается из
органа власти в орган управления или вообще
растворяется в самоорганизации, каков меха-
низм конвергенции и дивергенции таких меха-
низмов [17, с. 222].Можно считать, что наиболь-
шее значение в осуществлении этих переходов
имеет дуализм искусственного и естественно-
го в регулятивныхмеханизмах. Искусственный
механизм образуется преднамеренно, на осно-
ве выдвижения целей и организации средств их
достижения, а естественныйвозникает спонтан-
нонаоснове субъективныхпредставленийучаст-
ников о правильности своих действий в разре-
шении своих проблем в конкретной ситуации.

Применительно к изучаемой проблеме это
означает, что внедрение информационных тех-
нологий в управленческую деятельность госу-
дарственных органов должно стать не просто
одним из ведущих направлений информацион-
ной политики, но создать для региональных
субъектов управления и органов власти на ме-
стах реальные условия для взаимодействия с

населением. Как отмечает А. П. Давыдов, «сего-
дня социальная субъектность имеет право на
существование, лишь понимая себя через свою
способность к стратегическому целеполаганию
и освоению технических средств его реализа-
ции» [4, с. 4]. В этой связи органырегиональной
власти обязаныинформировать население о ре-
ализацииключевыхмероприятийврамкахСтра-
тегии социально-экономическогоразвития: раз-
мещать соответствующие документы, органи-
зовать коммуникационное пространство для
дискуссии, обращаться с вопросами и разъяс-
нениями к целевой аудитории, профессиональ-
ным группам и общественности в целом. Во
многом это касается изучаемых современными
исследователямипроблем транспарентности де-
ятельности и органов местного самоуправле-
ния [15]; особенностей взаимодействия субъ-
ектовмуниципальной властии городских стейк-
холдеров [12], местной власти и территориаль-
ным общественным управлением [10] и пр. Ис-
следователи приходят к выводу о противоре-
чивом характере отечественной системы управ-
ления: общенациональный курс на централиза-
циюуправленияи укрепление вертикали власти,
институциональные барьеры для реализации
местного самоуправления, слабо работающие
механизмы вовлечения населения в решение
вопросов городского развития – все это требу-
ет поиска и апробации действенныхинструмен-
тальных средств, «направленных на достиже-
ние баланса между субъект-объектным адми-
нистративным способом управленческой регу-
ляциии субъект-субъектныммеханизмом само-
организации городских сообществ» [12, с. 60].

Анализ состояния отечественной системы
управления в условиях реализации так называ-
емого «общественного договора», а также ана-
лиз проблем и обоснование путей повышения
эффективности работы системы управления
в регионах, различающихся по критериюциви-
лизационного развития, реализуемыйЦентром
социологии управления и социальных техноло-
гий Института социологии ФНИСЦ РАН, поз-
воляет сделать неутешительный промежуточ-
ныйвывод: интересыразличных групп граждан,
проживающих на отдельных территориях, как
правило, не берутся в расчет органами власти
и управления при формировании стратегиче-
ских планов и программ, носящих социально-
значимый характер [11, с. 81]. В то же время де-
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ятельность властно-управленческой вертикали
на всех четырех уровнях (федеральный, регио-
нальный, местный и организационный) осно-
вывается не только на собственно системном
уровне реагирования на внешнюю среду, но и
на социальном, т. е. на поддержке различных
групп населения или на теории общественного
договора [3, с. 20]. Данная проблема безуслов-
но требует дальнейшей серьезной разработки.

■ МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
Методологическим основанием исследова-

ния является деятельностныйподход. При этом
мы считаем, что для соответствия современной
социологии статусу постнеклассической нау-
ки, ее объектами анализа должны стать «чело-
векоразмерные» системы. В этой связи мы сле-
дуем традиции «включения» в эти системыме-
ханизмов социальнойрегуляции управленческо-
го типа. А. В. Тихонов предлагал в этой связи
концепцию персонифицированных социаль-
ных систем, как «систем с управлением» и со-
циокультурной обусловленностью системной
организации управления [17, с. 125].

Методической же основой исследования яв-
ляетсяметод «электронного респондента», при-
меняемый для контент-анализа сайтов и при-
меняемый ЦСУиСТ ИС ФНИСЦ РАН в ряде
исследовательских проектов [14].

Объектомисследования являются сайтыпра-
вительств двенадцати регионов РФ, отобран-
ные по критерию социокультурной модерни-
зации Н. И. Лапина [1], их новостной контент
с 2018-2020 гг., а также альтернативные сайтысо-
ответствующих регионов, отобранныхпо этому
же периоду на основе рейтинга Медиалогии.

С помощью метода «электронного респон-
дента» фиксировалась наполненность сайтов
стратегиями социально-экономического раз-
вития до 2020 и 2030 гг., а также характер осве-
щения реформирования ключевых сфер жиз-
недеятельности региона.

Следует оговориться, что данныйметод име-
ет свои ограничения и не может использовать-
ся в качестве единственного способа измере-
ния степени освещенности того илииного стра-
тегического документа. В то же время он имеет
свои неоспоримые преимущества: круглосуточ-
ный доступ к ресурсу, возможность анализа не-
ограниченного количества публикаций на сай-
те, непосредственная фиксация информации,

возможность уточнения и перепроверки и т.д.
Анализ официальных сайтов правительств ре-
гионапозволяетполучитьформализованнуюпо-
зицию власти по освещению реализации важ-
нейших проектов, программ, реформированию
региона, учету общественногомненияипр. В ка-
честве сравнения освещения реализации Стра-
тегии и преодоления негативных последствий
неравенств мы использовали и альтернатив-
ные ресурсы – наиболее рейтинговые сайты
регионов, отобранные по даннымМедиалогии.
Сбор данных по методике «электронный ре-
спондент» происходил в июле 2022 г.

■ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
В качестве рабочей гипотезы было исполь-

зовано предположение, что на практике про-
цессы модернизационного развития региона и
преодоления последствий социально-экономи-
ческогонеравенства какоднойизключевыхпро-
блем редко осуществляются региональной си-
стемой управления на основе стратегических
документов. Или иначе: стратегические планы
существуют сами по себе, а подконтрольные
процессы идут сами по себе. К этому привел
один из выводов исследования проблем влия-
ния властно-управленческой вертикали на улуч-
шение условий жизни населения в регионах с
разным уровнем социокультурной модерниза-
ции [18], был обнаружен странный диссонанс:
чем ниже уровень развития региона, тем мень-
ше органы власти и управления, при наличии
у них стратегических планов, стремятся к их
выполнению.

В этой связи Стратегия социально-экономи-
ческого развития региона является ключевым
элементом системы стратегического региональ-
ного планирования.

Стратегия отражает основные направления
деятельности, цели, приоритеты и средства ре-
гиональной политики обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития регио-
на на долгосрочный период.

Отчетность о ее реализации по материалам
сайтов региональных правительств может слу-
жить дополнительнымпоказателем оценки пре-
одоления неравенств в регионе.

Как показало наше предыдущее исследова-
ние, сайты региональной власти работают ско-
рее в субъект-объектной парадигме, что под-
тверждается в первую очередь отсутствием ра-
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ботающих дискуссионных площадок для обсу-
ждения реализации конкретных нацпроектов,
хотя отдельные региональные власти исполь-
зуют для этого сторонние ресурсы; слабое осве-
щение отдельных нацпроектов по количеству
публикаций; кроме того, характер трансляции
информации о реализации нацпроектов фак-
тически не позволяет изучить саму аудиторию,
так как статистика просмотров конкретных
новостей и посещения рубрики нацпроектов
не фиксируется [14].

В отличие от сетевых сообществ, которые
могут возникать и работать как целенаправлен-
но, так и спонтанно, сайты органов власти ра-
ботают целенаправленно в соответствие с дей-
ствующим законодательством и потребностью
управленческих структур, у них есть конкрет-
ные субъекты: органы исполнительной власти
субъектов РФ, непосредственно отвечающие
за реализацию Стратегии и отчитывающиеся
за это перед федеральным центром.

Таким образом, полевой этап исследования
был посвящен контент-анализу официальных
и альтернативных сайтов по двум блокам.

Блок № 1 посвящен фактической информа-
ции о Стратегиях социально-экономического
развития региона до 2020 и 2030 гг., а также до-
кументов, связанных с реформированием де-
вяти сфер жизни регионов.

Анализ реализации социально-экономиче-
ской стратегии региона является частью более
общего исследования, посвященного изучению
организационно-управленческих условий реа-
лизации стратегических документов региональ-
ного развития.Сбор данныхоразмещении стра-
тегий осуществлялся по номинальной шкале:

1) на сайте нет упоминаний о Стратегии
социально-экономического развития региона
до 2020 (2030) г.;

2) только упоминается, документ не пред-
ставлен;

3) документ размещен (ссылка);
4) документы, упоминающие/ссылающие на

Стратегию социально-экономического регио-
на до 2020 г. (и до 2030 г.) (прогнозы, планы,
концепции, отчеты);

5) на сайте есть вкладка, посвященная Стра-
тегии, которая не работает.

Сбор данных о реформировании девяти клю-
чевых сфер региона также осуществлялся по но-
минальной шкале.

В рамках сферы организации рынка труда
(пример автора): стратегия развития рынка тру-
да; региональные документы реформирова-
ния, развития (стратегия, программа) сферы,
отраслей:

1) нет документов регионального развития
сферы (отрасли);

2) есть документы, но нет упоминанияСтра-
тегии социально-экономического региона 2020;

3) есть документы, но в них нет упоминания
Стратегии социально-экономического регио-
на 2030;

4) в документе есть упоминание Стратегии
социально-экономического региона 2020 (ука-
зать название и ссылку);

5) в документе есть упоминание Стратегии
социально-экономического развития региона
2030 (указать название и ссылку);

6) в документе есть упоминание Стратегии
пространственного развития РФ до 2025;

7) другое.
Блок № 2 был направлен на анализ новост-

ной ленты, двух групп сайтов по поводу упоми-
нания реформирования девяти ключевых сфер
региона: труд, здравоохранение, строительство
и ЖКХ, дорожная инфраструктура, торговля,
культура и отдых, образование, правопорядок,
взаимодействия власти с населением. Массив
публикацийотобран с 01.01.2018по 31.12.2020 гг.

Таблицы1и2фиксируют технические харак-
теристики сайтов.Приэтоммыисходилииз трех
аспектов анализа: технологического, фактиче-
ски-содержательного, оценивающего наличие
стратегической информации по состоянию и
реформированию девяти ключевых сфер жиз-
недеятельности региона, и коммуникативного,
фиксирующего роль официального сайта регио-
нального правительства как платформы взаи-
модействия населения с региональной системой
управления и фиксацией обратной связи отно-
сительнореформированияключевыхсферрегио-
нальной жизни и преодоления негативных по-
следствий неравенств.

■ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического регио-

на до 2020 г. не упоминается на четырех сайтах
(Амурская, Московская, Нижегородская обл.,
Якутия); упоминается без представления доку-
мента на двух сайтах (Брянская, Калмыкия); до-
кумент размещен с соответствующей ссылкой –
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на трех сайтах (Вологодская, Омская, Сверд-
ловская обл.); размещены документы, ссылаю-
щиеся на Стратегию 2020 – на трех (Башкорто-
стан, Белгородская, Смоленская обл.).

Стратегия социально-экономического ре-
гиона до 2035 г. не упоминается на трех сайтах
(Амурская, Нижегородская, Омская); упоми-
нается без представления документа на одном
(Калмыкия); документ размещен с соответству-
ющей ссылкой – на пяти сайтах (Брянская, Во-
логодская,Московская, Свердловская, Смолен-
ская); размещены документы, ссылающиеся на
Стратегию 2020 – на двух (Башкортостан, Бел-
городская). На одном сайте (Якутия) ссылка не
открывалась.

Что касается альтернативных сайтов, кото-
рые не обязаны размещать у себя документы
стратегического развития, то ситуация выгля-
дит следующим образом.

Стратегия социально-экономического регио-
на до 2020 г. упоминается только на трех рес-

публиканских сайтах (Башкортостан, Калмы-
кия, Якутия), но сам документ не представлен
ни на одном сайте.

Точно такая же ситуация со Стратегией со-
циально-экономического региона до 2030 г.

Как видно из таблицы 3, большая часть до-
кументов по реформированию ключевых сфер
региона не отсылает к стратегиям социально-
экономического развития регионов. Если гово-
рить о Стратегии до 2020 года, то это касается
сферы здравоохранения, труда, строительства,
культуры, а также по одному документу каса-
тельно сферыторговлииправопорядка. КСтра-
тегии социально-экономического развития ре-
гиона до 2030 г. отсылают по одному докумен-
ту касательно всех сфер и по два документа из
сферы культуры и образования.

Единственнымсайтом, упомянувшимрефор-
мирование двух сфер является новостной ре-
сурс Уфы. По всей видимости, это объясняется
общественно-политической, развлекательной

Регион Адрес сайта Тип Возраст сайта Про-
смотры

Посеща-
емость

Амурская обл. https://www.amurobl.ru/ портал 10 лет 121 день 68,34 14,36
Республика Башкортостан https://pravitelstvorb.ru/ru/ сайт 10 лет 290 дней 18 9
Белгородская обл. https://belregion.ru/ сайт 14 лет 147 дней 27,879 6
Брянская обл. http://www.bryanskobl.ru/ сайт 14 лет 149 дней 10 5
Вологодская обл. http://www.vologda-oblast.ru/ портал 20 лет 60 дней 31.24 16
Республика Калмыкия http://kalmregion.ru/ сайт 11 лет 1 день 25,99 6,49
Московская обл. https://mosreg.ru/ сайт 12 лет 93 дня 17,91 9
Нижегородская обл. https://www.government-nnov.ru/ сайт 10 лет 295 дней 24 10
Омская обл. http://omskportal.ru/ портал 8 лет 34 дня 38 14
Республика Саха (Якутия) https://www.sakha.gov.ru/ портал 11 лет 267 дней — —
Свердловская обл. http://midural.ru/ сайт 16 лет 75 дней 44 19
Смоленская обл. https://www.admin-smolensk.ru/ портал 12 лет 6 дней 22 5

Таблица 1 – Официальные сайты исполнительной власти регионов РФ
Table 1 – Official websites of the executive authorities of the regions of the Russian Federation

Регион Официальное название сайта Адрес сайта
Амурская обл. Информационное агенство Дальнего Востока https://www.amur.info/
Республика Башкортостан Новости Уфы и Башкирии https://mkset.ru/
Белгородская обл. Сетевое информационное агентство https://bel.ru/
Брянская обл. Электронное периодическое издание https://www.bragazeta.ru/
Вологодская обл. Информационное агентство Вологда регион https://vologdaregion.ru/
Республика Калмыкия Сетевое издание "МК в Калмыкии" https://www.mk-kalm.ru/
Московская обл. ОООМедиахолдинг «Вести Подмосковья» https://vmo24.ru/
Нижегородская обл. Сетевое издание Ньюс-НН.ру https://newsnn.ru/
Омская обл. Сетевое издание — Региональное информационное

агентство «СуперОмск»
https://superomsk.ru/

Республика Саха (Якутия) Информационно-развлекательный портал Якутска https://ykt.ru/
Свердловская обл. Информационное агенство https://ura.news/svrd
Смоленская обл. ООО «Реадовка.Ру» https://readovka.ru/

Таблица 2 – Неофициальные сайты исполнительной власти регионов РФ
Table 2 – Unofficial websites of the executive authorities of the regions of the Russian Federation

https://www.amurobl.ru/
https://pravitelstvorb.ru/ru/
https://belregion.ru/
http://www.bryanskobl.ru/
http://www.vologda-oblast.ru/
http://kalmregion.ru/
https://mosreg.ru/
https://www.government-nnov.ru/
http://omskportal.ru/
https://www.sakha.gov.ru/
http://midural.ru/
https://www.admin-smolensk.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://www.amur.info/
https://www.amurobl.ru/
https://pravitelstvorb.ru/ru/
https://pravitelstvorb.ru/ru/
https://mkset.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://belregion.ru/
https://belregion.ru/
https://bel.ru/
https://www.amurobl.ru/
http://www.bryanskobl.ru/
http://www.bryanskobl.ru/
https://www.bragazeta.ru/
https://www.amurobl.ru/
http://www.vologda-oblast.ru/
http://www.vologda-oblast.ru/
https://vologdaregion.ru/
https://www.amurobl.ru/
http://kalmregion.ru/
http://kalmregion.ru/
https://www.mk-kalm.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://mosreg.ru/
https://mosreg.ru/
https://vmo24.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://www.government-nnov.ru/
https://www.government-nnov.ru/
https://newsnn.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://www.amurobl.ru/
http://omskportal.ru/
http://omskportal.ru/
http://omskportal.ru/
https://superomsk.ru/
https://www.amurobl.ru/
https://www.sakha.gov.ru/
https://www.sakha.gov.ru/
https://ykt.ru/
https://www.amurobl.ru/
http://midural.ru/
http://midural.ru/
https://ura.news/svrd
https://www.amurobl.ru/
https://www.admin-smolensk.ru/
https://www.admin-smolensk.ru/
https://readovka.ru/
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и рекламной направленностью повестки аль-
тернативных сайтов.

Промежуточные результаты по блоку № 2:
было проанализировано 2 650 публикаций офи-
циальных и альтернативных сайтов с 01.01.2018
по 31.12.2020.

Наиболее представленной сферой по резуль-
татам анализа является здравоохранение, наи-
менее представленной – сфера правопорядка.
Первое во многом объяснимо пандемией коро-
навируса. Наименьшее освещение правопоряд-
ка требует дополнительной интерпретации,
так как с одной стороны этом может быть след-
ствием эффективной работы самых органов
(нет особых поводов для публикаций), с дру-
гой стороны, это может быть интерпретирова-
но как недостаточное информационное осве-
щение этой сферы региональной властью.

Лидером по общему количеству публикаций
о реформировании всех сфер является Ниже-
городская область (258), далее – Московская
область (254), на последних местах – Амурская
и Омская области (17 публикаций). Наиболее
представленной здесь является сфера труда, наи-
менее – также сфера правопорядка.

Что касается особого упоминания пробле-
матики, связанной со сферой труда как на офи-
циальных, так и на альтернативных сайтах, то
это во многом объясняется экономическими
проблемами последних лет. По данным иссле-
дователей в последнее время социально-эконо-
мическая ситуация в регионах продолжает ухуд-
шаться [13, с. 8]. При этом сильнее всего стра-

дают крупные города с хорошо развитой сер-
висной экономикой. Из-за снижения платеже-
способного спроса населения многие малые и
средние организации, предоставляющие услу-
ги, были вынуждены сократить или перевести
в режимнеполной занятости часть своих работ-
ников [13, с. 9]. В 2020 г. уровень зарегистриро-
ванной безработицы сильнее всего увеличился
в индустриальных (Томская, Кемеровская иОм-
ская области) и слаборазвитых сибирских тер-
риториях (Республики Тыва и Горный Алтай).

Лидером по общему количеству публикаций
о реформировании всех сфер является также
Нижегородская область (306), далее – Респуб-
ликаБашкортостан (293), Амурскаяобласть (282)
на последних местах – Свердловская иСмолен-
ская области (0 публикаций).

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На наш взгляд, характер и степень освеще-

ния реализации стратегических документов ре-
гионального развития говорит о том, что орга-
ны власти соответствующего уровня ориенти-
рованы больше на реализацию бюрократиче-
ских задач и отчетность перед центром, чем на
выработку стратегийрешения социально значи-
мых проблем регионов при участии самого на-
селения на основе реализации принципа обрат-
ной связи. В целом, это подтверждается резуль-
татами, полученными исследовательским кол-
лективом ЦСУиСТ ИС ФНИСЦ РАН с помо-
щью методов массового и экспертного опроса,
а также исследования социальных сетей [2].

Сферы
жизнедеятельности

Нет
документов

Документы
без отсылки
к ССЭР – 2020

Документы
без отсылки
к ССЭР – 2030

Документы
с отсылкой

к ССЭР – 2020

Документы
с отсылкой

к ССЭР – 2030
прав. альт. прав. альт. прав. альт. прав. альт. прав. альт.

Труд 3 12 2 0 4 0 3 0 1 0
Здравоохранение 2 12 7 0 4 0 4 0 1 0
Строительство и ЖКХ 4 11 5 1 4 0 2 0 1 0
Дорожная инфраструктура 2 11 6 1 6 0 1 0 1 0
Торговля 6 12 3 0 3 0 1 0 1 0
Культура и отдых 1 12 5 0 5 0 2 0 2 0
Образование 2 12 6 0 4 0 0 0 2 0
Правопорядок 5 12 4 0 4 0 1 0 1 0
Взаимодействиевластиина-
селения

7 12 2 0 3 0 0 0 0 0

Всего 32 106 40 2 37 0 14 0 10 0

Таблица 3 – Представленность стратегических документов на правительственных и альтернативных сайтах
12 регионов РФ по сферам жизнедеятельности региона

Table 3 – Representation of strategic documents on government and alternativ websites of 12 regions of the Russian
Federation by spheres of life of the region

Прим.: ССЭР – Стратегия социально-экономического развития.
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В то же время, ссылаясь на одну из наиболее
значимых работ по использованию социаль-
ных сетей в деятельности государственной
власти, является исследование И. Мергель.
Исследователи отмечают, что различные плат-
формы (в том числе сайты органов власти) яв-
ляются новыми каналами взаимодействия с
обществом, при помощи которых граждане
получают информацию о деятельности пред-
ставителей власти, а представители власти –
о проблемах на местах [5, с. 162]. Там же выде-
ляются три Мергель-цели, для которых соци-
альные сети используются в государственном
секторе: прозрачность, сотрудничество и уча-
стие [5].

Обобщая полученные результаты, следует
отметить следующее.

1. Бóльшая часть документов по реформиро-
ванию ключевых сфер региона не отсылает к
стратегиям социально-экономического разви-
тия регионов до 2020 и 2030 гг. Таким образом,
нормотворческая деятельность региональной
системы управления не отличается системным
подходом к преодолению негативных послед-
ствий социальныхнеравенств: государственные,
областные, губернаторские и пр. программы и
проекты практически не упоминают их. Осо-
бенно это касается сферы взаимодействия вла-
сти с населением.

Возможно, причины слабо работающих ме-
ханизмов вовлечения гражданского общества
в вопросы регионального развития имеют ком-

плексный и взаимообусловленный характер.
Наиболее значимыми из них являются: невы-
сокий уровень доверия региональной власти и
невысокая оценка ее деятельности со стороны
населения; низкий уровень информированно-
сти населения о возможных способах участия
в осуществлении регионального развития и
местного самоуправления; неверие в возмож-
ность повлиять на принимаемые властью реше-
ния; слабая заинтересованность самой власти
в привлечении граждан к решению вопросов.
Мывидим эту позициюпоминимальному осве-
щению сферы взаимодействия власти с насе-
лением по данным самих официальных сайтов.

2. В то же время сайты региональных прави-
тельств близки по степени освещения рефор-
мируемых сфер в новостной ленте: сферы тру-
да, здравоохранения, строительства иЖКХ ли-
дируют по представленности в новостном кон-
тенте всех сайтов с 2018-2020 гг. Сопоставимое
количество публикаций нашло отражение и на
альтернативных сайтах. Это может объяснять-
ся негативным влиянием происходящих изме-
нений на реальные доходы населения, структу-
ру потребления, развитие сервисных отраслей
экономики, показатели занятости, увеличились
масштабы неполной занятости и уровень заре-
гистрированной безработицы.

3. Такжерезультатыпозволяютпредположить,
что в самих регионах существует запрос на со-
кращение социальной дистанции между орга-
нами власти и населением в контексте разра-

Регион Труд Здраво-
охранен.

Строи-
тельство

Дороги Тор-
говля

Культу-
ра

Образо-
вание

Право-
порядок

Власть

оф. альт. оф. альт. оф. альт. оф. альт. оф. альт. оф. альт. оф. альт. оф. альт. оф. альт.
Амурская обл. 8 89 9 41 0 42 0 40 0 13 0 24 0 14 0 8 0 11
Респ. Башкортостан 67 109 51 108 20 31 2 17 5 7 0 6 11 8 2 7 1 0
Белгородская обл. 17 9 9 2 15 6 7 4 0 5 3 4 5 6 0 0 2 0
Брянская обл. 17 6 16 6 10 5 9 4 3 3 1 4 4 1 0 0 2 5
Вологодская обл. 18 21 16 29 10 24 26 5 9 1 14 5 11 13 5 0 1 3
Респ. Калмыкия 11 4 23 11 12 12 8 13 1 1 11 6 9 9 1 0 6 0
Московская обл. 36 22 51 32 37 13 31 18 31 4 15 7 30 7 9 4 14 3
Нижегородская обл. 27 75 43 73 71 47 39 37 16 18 26 17 9 20 6 8 21 11
Омская область 3 9 3 4 3 3 1 3 2 1 1 0 1 1 2 0 1 1
Респ. Саха (Якутия) 10 8 10 6 6 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 1 4 1
Свердловская обл. 66 0 56 0 12 0 22 0 14 0 13 0 20 0 10 0 8 0
Смоленская обл. 20 0 40 0 8 0 1 0 4 0 0 0 7 0 1 0 6 0
Сумма 300 352 327 312 204 187 150 145 90 56 88 76 111 83 40 28 66 35

Таблица 4 – Количество статей новостной ленты официальных сайтов региональных правительств и альтер-
нативных сайтов регионов, посвященных состоянию и реформированию в сферах региональной жизнедея-

тельности с 2018 по 2022 гг.
Table 4 – Articles count on the news feed of the official websites of regional governments and alternative websites of

the regions dedicated to the state and reform in the spheres of regional life from 2018 to 2022
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ботки и реализации стратегических решений и
проектной деятельности по развитию регио-
нов, что подтверждается активностью регио-
нальных сообществ при обсуждении проблем
регионального развития в социальных сетях,
а также поисковыми запросами населения ин-
формации по различным аспектам преодоле-
ния социальных неравенств на альтернативных
правительственным сайтах и прочих ресурсах.
В то же время активно внедряющиеся сегодня
в практику взаимодействия власти и населения
IT-технологии, позволяющие информировать
население о реализации Стратегии социально-

экономического развития, проводить онлайн-
опросы, голосования,привлекатьнаселение,про-
фессиональное сообщества, научные организа-
ции для разработки ключевых мероприятий
регионального развития пока не стали эффек-
тивной альтернативой слабо работающим тра-
диционныминструментам коммуникации.При
очевидных достоинствах онлайн-технологий
(удобство, оперативность, экономичность, мас-
совый охват) их результативность, также как и
традиционных инструментов коммуникации,
находится в прямой зависимости от наличия
обратной связи [12, с. 60]. ●
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ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изакова Н.Б.a, Попова О.И.a
a Уральский государственный экономический университет

АННОТАЦИЯ:

Актуальность исследования. Темы построения взаимоотношений с потребителями и формирова-
ния потребительской лояльности находятся в постоянном фокусе внимания бизнеса. В условиях
цифровизации экономики ориентация комплекса маркетинговых мероприятий на персонализа-
цию взаимоотношений с потребителями и учет потребительских ценностей являются ключевыми
факторами повышения эффективности маркетинга и достижения поставленных целей предприя-
тия. В статье авторы рассматривают построение взаимоотношений с потребителями с точки зре-
ния модели 4С, главной целью которой является удовлетворение потребностей клиента на основе
его ценностей. Как следствие, удовлетворенность потребителя взаимодействием с компанией ста-
новится главным фактором формирования лояльности и конкурентоспособности бизнеса. Ключе-
вая цель модели 4C – удовлетворение потребностей каждого клиента, реализация возможности об-
мена ценностями с клиентами и завоевание их доверия и лояльности как результата удовлетворен-
ности взаимодействием с компанией. С точки зрения авторов, модель 4С наиболее полно соответ-
ствует принципам концепции маркетинга взаимоотношений на розничном рынке.

В теоретических и эмпирических исследованиях пока не представлена комплексная методика
оценки эффективности построения взаимоотношений с розничными клиентами. Сохраняется ак-
туальность формирования системы показателей, которые позволяют оценить влияние маркетинга
взаимоотношений на удовлетворенность и лояльность потребителей.

В рамках данного исследования авторами представлен методический подход к оценке лояльно-
сти потребителей на розничном рынке строительных материалов.

Объектом исследования явилась российская компания ООО «Строительный двор», управляю-
щая одноименной сетью строительных магазинов и строительных баз и имеющая статус одного из
крупнейших в России ритейлеров строительных материалов, работающий как с розничными поку-
пателями, так и в качестве поставщика для строительных и ремонтных площадок, а также для
объектов реконструкции. Предметом исследования явился методический подход к оценке лояль-
ности потребителей на розничном рынке строительных материалов.

Цель исследования: разработать и апробировать методику оценки лояльности потребителей на
розничном рынке строительных материалов, предложить комплекс маркетинга взаимоотношений
4С, направленный на повышение лояльности потребителей.

Методы и методология: вторичные данные получены методами контент-анализа отзывов по-
требителей на сайтах, системной и структурно-функциональной оценки информации. Первичные
данные – проведением онлайн-опроса потребителей строительных материалов в анкете Google
Forms. Выборка случайная, квотированная. Объем выборки – 400 человек. Опрос проведен на осно-
ве закрытых, шкальных (по семибалльной шкале Лайкерта) и полностью неструктурированных во-
просов. Применены методика индекса чистой поддержки NPS (Net Promoter Score), методика
«SERVQUAL», а также методы частотного, корреляционного статического анализа и многомерного
шкалирования в программе SPSS.

Результаты. Авторами предложен методический подход к оценке лояльности потребителей на
розничном рынке строительных материалов, включающий в себя семь этапов: маркетинговое ис-
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■ ВВЕДЕНИЕ
Трансформация экономики РоссийскойФе-

дерации в условиях санкций и сложной поли-
тической обстановки приводит к ситуации не-
возможности сдерживания отпускных цен на
товарыиз-за роста закупочной стоимости и по-
тери налаженных логистических цепочек. Пол-
ное импортозамещение на рынке строительных
материалов полностью невозможно в ближай-
шее время, так какприпроизводстве отечествен-
ной продукции используется импортное обору-
дование и зарубежное сырье. В связи с чем на
рынке неизбежен рост цен на строительные ма-
териалы, что, соответственно, приведет к даль-
нейшему росту цен. Государство пытается вести
ценовое регулирование, принимая соглашение
междуфедеральнымиорганамиисполнительной
власти и хозяйствующими субъектами о стаби-
лизации цен на отдельные виды строительных
материалов и металлопродукции¹.

В условиях роста цен на строительные и от-
делочныематериалы, а также сокращения спро-
са важно максимально сохранить клиентский
портфельиразработатьмаркетинговыепрограм-
мы, позволяющие учесть потребности ключевых
потребителей. Фактором конкурентоспособно-
сти, который позволит компаниям сохранить
взаимоотношения с потребителями, становит-
ся интеграция и координация совместных дей-
ствий с клиентами для снижения уровнянеопре-
деленности [1, c. 119]. По мнению большого
количества авторов, ориентация маркетинга на

ценности потребителей и взаимную адаптацию
целей компании и ее клиентов позволяет повы-
сить устойчивость бизнеса за счет сохранения
долговременных взаимоотношений с потреби-
телями, в какой-томереобезопасить себяот кри-
тических факторов внешней среды [2, с. 620;
3, с. 797]. Реализация концепциимаркетинга вза-
имоотношений и анализ потребительского по-
ведения невозможен без использования сово-
купностиметодов, которыепозволяютполучить
более полное представление о действиях потре-
бителей в момент совершения покупки и (или)
оказания услуги.

Классическаямоделькомплексамаркетинга4P,
подразумевающая, в первую очередь, интересы
компании, по мнению многих авторов, не со-
держит элементов взаимодействия компании
и потребителя [4, с. 52]. Р.Ф. Лаутерборн перео-
риентировал классические элементы комплек-
са маркетинга 4Р в элементы ценностей потре-
бителя 4С [5, с. 112].

К факторам, обусловливающим необходи-
мость построения взаимоотношений с потре-
бителями, относятся: рост рыночной перегру-
женности средствами информации, возраста-
ние рыночной силыпотребителя, смещения до-
верия потребителя от компании к другим по-
требителям, желание потребителей получить
эмоциональное удовлетворение от покупки и
индивидуальный подход [6, с. 4]. В современ-
ных условиях все данные факторы присутству-
ют на рынке строительных материалов, следо-
вательно, строительному ритейлу необходимо
разработать комплекс маркетинга взаимоотно-
шений и методику оценки влияния маркетин-
га взаимоотношений на удовлетворенность и
лояльность потребителей.

¹ О соглашениях между федеральными органами ис-
полнительнойвластии хозяйствующимисубъектамио ста-
билизации цен на отдельные виды строительных матери-
алов и металлопродукции. 10 марта 2022 г. URL: https://
regulation.gov.ru/projects#npa=125576 (дата обращения:
20.10.2022).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лояльность, маркетинг взаимоотношений, модель 4С, удовлетворенность, роз-
ничный рынок строительных материалов.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Изакова Н.Б., Попова О.И. Оценка лояльности потребителей на рынке строи-
тельныхматериалов // Вопросы управления. 2022.№6.С. 48–62.URL: https://journal-management.com/
issue/2022/06/04. DOI: 10.22394/2304-3369-2022-6-48-62. EDN: ULYOZL.

следование рынка; выбор критериев для оценки эффективности построения взаимоотношений с
потребителями – контент-анализ отзывов потребителей; оценка рационального компонента – ин-
декс чистой поддержки NPS; оценка эмоционального компонента – «SERVQUAL»; многомерное
шкалирование – сегментирование потребителей по ожиданиям и восприятию; оценка различий в
ожиданиях и восприятии потребителей; частотный, корреляционный анализ; расчет индекса каче-
ства SQL (Service Quality Index).

https://regulation.gov.ru/projects#npa=125576
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Большинство авторов, исследовавшихэффек-
тивностьмаркетинга взаимоотношений, сходят-
ся в том, что его основное преимущество со-
стоит в повышении ценности взаимодействия
для всех участников: и для компании, и для по-
требителя [7, с. 10, 8, с. 142]. Анализ работ зару-
бежных и российских ученых позволяет выде-
лить следующие модели построения и управле-
ния взаимоотношениями с потребителями:

• процессная модель дуальных взаимоотно-
шений с клиентами [9, с. 67];

• модель сетевого взаимодействия, ключевой
принцип которой состоит в разработке общей
стратегии, которая способствуетразвитиюиучи-
тывает интересывсех участников сети [10, с. 45];

• многоуровневаямодельотраслевойсети,ре-
зультатом которой являетсяформирование еди-
ноймаркетинговойстратегиивотрасли[11,с.420];

• модельформирования портфеля сбаланси-
рованных маркетинговых стратегий, которые
учитывают особенности взаимоотношений с
различными клиентами, позволяют реализовать
различные формы взаимоотношений и марке-
тинговых программ в зависимости от типа и
размера сделок с клиентами [12, с. 119].

Выбор данных моделей во многом зависит
от особенностей рынка, партнеров и их роли в
достижении целей компании, управленческих
возможностей организации.

В условиях неблагоприятной внешней сре-
ды и большого количества угроз ряд авторов
выделяют преимущества цифрового и интер-
нет-маркетинга, которые позволяют персона-
лизировать взаимоотношения с клиентами, сде-
лать их более целевыми и информативными
[13, с. 307, 14, с. 1339]. Технологические дости-
жения также позволяют компаниям строить
отношения с клиентами один на один. Совре-
менные методы ведения бизнеса, связанные с
использованием цифровых инструментов, та-
кие как омниканальный маркетинг, пользова-
тельский контент, интерактивный контент, ви-
део впрямомэфирепомогаютразвитиювзаимо-
отношений с клиентамии управлениюими [15].
Согласно исследованиям, Ф. Котлера о влиянии
цифровизациинамаркетинг взаимоотношений,
выявлено, что бизнес становится более прозрач-
ным, а потребители при принятии решения о
покупке руководствуются, с одной стороны,
индивидуальными предпочтениями, с другой
стороны – стремятся от индивидуального к со-

циальному соответствию [16]. В научном сооб-
ществе рассматриваются различные подходы к
терминуцифровизация (digitalization). В данном
исследовании авторы основываются на опре-
делении, сформулированном Кузнецовой Т.Ю.
иКожинойК.С.: «Цифровизация – это процесс,
который предполагает использование цифро-
вых технологий и оцифрованных данных для
трансформации бизнес-процессов, бизнес-мо-
делей, бизнес-операций» [17, с. 150].

Принимая решение о покупке, клиенты
ищут отзывы на товары и услуги, просят сове-
тов онлайн [18, с. 168]. В связи с этим полно-
стьюменяются каналы коммуникации, механи-
ки и принципы взаимодействия с клиентами,
развивается концепциямаркетингового подхо-
да по привлечению как можно большего кли-
ентского участия в развитие бизнеса. Реклам-
ные средства комплекса 4Р пересматриваются
в теорию 4С: сотворчество (англ. co-creation),
валюта (англ. currency), общественная актива-
ция (англ. communal activation) и диалог (англ.
conversation). В модели 4С товар представлен
как потребительская ценность (customer needs
and wants), цена – как затраты потребителя на
приобретение ценности (cost to the customer),
место – это удобный способ приобретения то-
вара (convenience), продвижение – в первуюоче-
редь, как диалог с потребителем, востребован-
ная им коммуникация (communication).

В традиционноммаркетинге концепцияпро-
движения была односторонней, и главным по-
казателем являлась осведомленность клиента о
товареилиуслуге.Продвижениевключаловсебя:

• стратегическую сегментациюи таргетинг;
• позиционирование бренда и дифферен-

циацию;
• тактическиймаркетинговый ход (товарили

услуга, цена,месторасположение, реклама)ипод-
ход к продаже;

• создающие ценность услуги и процессы.
Во взаимосвязанном мире концепция про-

движения переходит в фазу активного участия
в развитии бизнеса обоих стейкхолдеров: ком-
пании и клиента. Появляется взаимосвязанный
маркетинговый подход и необходимость в вы-
сокой вовлеченности клиента в развитие биз-
неса. Это проявляется в следующих элементах:

• одобрение со сторонысообществ клиентов;
• кодификация и прояснение характеристик

бренда;
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• взаимосвязанныймаркетинговый ход (со-
творчество, валюта, общественная активация
и диалог) и его коммерциализация;

• совместная работа с клиентами.
Социальные сети позволяют потребителям

быстро реагировать на сообщения компании,
обсуждать их с другими потребителями. Появ-
ляются рейтинговые системы для обсуждений
и возможности оценки бренда, с которым они
сотрудничают. Концепция маркетингового хо-
да (теория 4C) позволяет иметь высокий уро-
вень выживания компании в цифровой эконо-
мике. Вместе с этим потребители вовлекаются
в процесс продаж и в прозрачную коммерциа-
лизацию.

Результатом маркетинга взаимоотношений
должна стать устойчивая поведенческая реак-
ция в отношении компании, возникшая из-за
максимального удовлетворения потребности,
степень которого превысила ожидаемый уро-
вень, вследствие чего клиент становится при-
верженным компании в долгосрочной перспек-
тиве. Оценить эффективность взаимоотноше-
ний с клиентами на розничном рынке позволя-
ет применение показателей результативности
маркетинга. Однако на данный момент пока не
сформирована общепризнаннаяметодика оцен-
ки эффективности маркетинга взаимоотноше-
ний с розничнымиклиентами, которая позволи-
ла бы сформулировать основные принципы ве-
денияконкурентоспособногобизнеса компаний.

По мнению авторов, ключевыми показате-
лями эффективности маркетинга взаимоотно-
шенийявляютсяпоказателилояльностииудовле-
творенности клиентов, а также их связь с оцен-
кой результатов взаимодействия с компанией.

Цель данного исследования – разработать и
апробировать методику оценки лояльности по-
требителей на розничном рынке строительных
материалов, предложить комплекс маркетинга
взаимоотношений 4С, направленный на повы-
шение лояльности потребителей.

Для достижения цели сформулированы сле-
дующие задачи:

• изучение и критический анализ существу-
ющих методов оценки эффективности марке-
тинга взаимоотношений и подхода к измере-
нию лояльности потребителей;

• выбор показателей и разработка методи-
ческого подхода к оценке лояльности потреби-
телей на розничном рынке;

• формирование базы данных по каждой
группе показателей;

• сегментирование потребителей по ожида-
ниям и восприятию взаимодействия с рознич-
ным продавцом с помощью метода многомер-
ного шкалирования;

• поиск взаимосвязей между уровнем ожи-
даний и уровнем восприятия взаимодействия
с розничным продавцом;

• разработка рекомендаций по повышению
эффективности маркетинга взаимоотношений
компании на розничном рынке строительных
материалов.

Предложенный авторамиметодическийпод-
ход может быть применен не только для роз-
ничного рынка строительных материалов, но
и для других В2С рынков.

■ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Сегодняшняя цифровая трансформация ме-
няет способы, которыми осуществляются вза-
имодействия между компаниями и потребите-
лями. Чтобы поддерживать эффективные вза-
имоотношения с растущим числом заинтере-
сованных сторон, необходимоиспользовать сра-
зу несколько каналов онлайн-ресурсов в соче-
тании с офлайн-каналами, способствуя взаимо-
связанности и взаимозависимости [19]. По те-
матике маркетинга взаимоотношений и его ро-
ли в успехе компаниина рынке авторамиДасK.,
МунграЮ.,ШармаA. иКумарС. с помощьюме-
тодов машинного обучения проанализирова-
но более 1905 статей, опубликованных с 1978 по
2020 год, и выявлено, что темаоценкиэффектив-
ности маркетинга взаимоотношений является
однойиз восходящих трендов вмаркетинге [20].

Большинство авторов в качестве основного
критерия оценки эффективности маркетинга
взаимоотношенийвыделяют удовлетворенность
клиентов. ПапикянМ.А., Серебренникова А.И.
говорят о том, что измерение удовлетворенно-
сти позволяет обеспечить компаниюинформа-
цией и создает возможность дополнительной
коммуникации с клиентом. Компания не толь-
ко получает информациюо том, что, помнению
клиентов, нужно изменить, чтобы максималь-
но удовлетворить их потребности, но и демон-
стрирует важностьмнения клиентов, готовность
следовать их рекомендациям [21, c. 14, 22].
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На розничном рынке, по мнению Карпо-
вой С.В., эффективность маркетинга взаимо-
отношенийзависитот эффективностикоммуни-
каций с брендом. Помнению автора, к методам
управления взаимоотношениями относятся:

• омниканальность, илимногоканальнаякон-
тент-стратегия, которую организации внедря-
ют для улучшения взаимодействия с пользова-
телем и обеспечения отличной связи со своей
аудиторией во всех точках взаимодействия;

• автоматизированная система поддержки
клиентов, позволяющая быстро реагировать и
давать точные ответы клиентам, улучшать вза-
имодействие и учитывать интересы клиентов;

• вовлечение клиентов в процесс обсужде-
ния товаров, услуг компании, своего опыта вза-
имодействия с компанией;

• повышение удовлетворенности клиентов;
• использование социальных сетей, которые

поддерживают интерактивность и позволяют
компании и клиентам взаимодействовать и об-
мениваться идеями;

• создание сильного имиджа бренда, повы-
шающего лояльность клиента [23, с. 7].

Еще одним критерием оценки эффективно-
стимаркетинга взаимоотношенийявляется уро-
вень лояльности потребителей, который поми-
мо удовлетворенности взаимодействием с ком-
панией учитывает и дальнейшее поведение по-
требителей, формирующиеся в результате по-
лученного покупательского опыта. В основном,
лояльность оценивается с помощью перечня
стандартных вопросов и показателей. В боль-
шинстве исследований за основу берутся тра-
диционные компоненты лояльности – поведен-
ческие, связанные с отношением, намерения,
а также сочетание всех компонентов [24]. Ка-
но Л., Кастро Д. и Виченте-Рамос В. предлага-
ют использовать показатели доверия, привер-
женности, удовлетворенности клиентов и на-
мерения возобновить отношения [25, с. 430].

На практике используется три базовых под-
хода к измерению лояльности потребителей.
Первый – это индекс удовлетворенности кли-
ентов CSI – разработан в 1989 году Кллассом
Фарнеллом [26, с. 105]. Базовая модель отража-
ет процесс принятия решений о покупке това-
ра/услуги и основан на ожиданиях потребите-
ля и опыте использования продуктов компа-
нии. Второй подход к определению лояльности
потребителей – методика NPS (Net Promoter

Score) – была описана в 2003 году Ф. Райхель-
дом [27, с. 72]. Суть ее состоит в том, чтобы вы-
явить процент тех потребителей, которые име-
ли положительный опыт взаимодействия с ком-
панией и готовырекомендовать ее своим знако-
мым. Третий подход к определению лояльности
потребителей – методика SERVQUAL (от англ.
service quality – качество сервиса) – была разра-
ботана в середине 1980-х А. Парасураманом,
Л. Бэрри, В. Зайтамлом применительно к рын-
ку услуг [28, с. 46]. Она позволяет измерить ка-
чество услуги с помощью количественного по-
казателя – индекса качества SQL (Service Quality
Index), отражающего соотношение восприни-
маемого и ожидаемого качества услуги.

К основным показателям поведенческой ло-
яльности относятся: частота покупок, число
повторных покупок, продолжительность взаи-
модействия с клиентом. Лояльность, связанная
с отношением, представляется в виде рацио-
нальной и эмоциональной частей. Рациональ-
ный компонент выражен в решении потреби-
теля продолжать взаимодействие с компанией,
при учете всех характеристик продукта и из-
держек переключения [29, с. 69.]. Эмоциональ-
ный субкомпонент выражается в позитивных
чувствах от взаимодействия с компанией. Ос-
новные параметры этой лояльности – осведом-
ленность, имидж бренда, предпочтение брен-
да, выделение его из других аналогов [30, с. 246].

При оценке уровня лояльности не менее зна-
чим анализ намерений. Намерения выражают-
ся готовностью рекомендовать продолжать со-
трудничать с компанией; вероятностью пере-
хода к конкурентам.

Комплексные оценки также применяются
при оценке уровня лояльности, они сочетают в
себе вышеперечисленные параметры. Таким
образом, различия в подходах к оценке уровня
лояльности заключаются в ведущем факторе
(поведение, отношение, намерения потреби-
теля).

Показатели лояльности, связанные с отно-
шением, являются основой комплексных ме-
тодик, так как позволяют понять мотивы поку-
пательского поведения. Выбирая методы оцен-
ки эффективности управления взаимоотноше-
ниями, очень важно учитывать специфику от-
расли и индивидуальные характеристики по-
требителя, так как они оказывают значимое
влияние на итоги исследований.
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Можно заключить, что общепринятого ме-
тодического подхода, который бы являлся ком-
плексным и представлял систему методов и по-
казателей, способных всесторонне дать оценку
влияния маркетинга взаимоотношений на удо-
влетворенность и лояльность потребителей, по-
ка не разработано. Сохраняется актуальность
поиска комбинированного методического под-
хода, который бы позволил связать между со-
бой рациональные, эмоциональные показате-
ли, намеренияпотребителей, которыйбудет учи-
тывать специфику розничного рынка и смо-
жет представить достоверные результаты, при-
годные для практической деятельности.

■ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Предложенный авторамиметодическийпод-
ход оценки лояльности потребителей на роз-
ничном рынке строительных материалов осно-
ван на оценке рационального компонента с по-
мощью применения методики индекса чистой
поддержки NPS (Net Promoter Score) и эмоцио-
нального компонента, основанного на методи-
ке «SERVQUAL», а также методах частотного,
корреляционного статического анализа и мно-
гомерного шкалирования.

Методическийподходоценкилояльностипо-
требителей на розничном рынке строительных
материалов представлен авторамина рисунке 1.

На первом этапе проводится маркетинговое
исследование рынка, в результате которого де-
лается вывод о необходимости для компании
повышения эффективностимаркетинга взаимо-
отношений.

На втором этапе с помощью контент-анали-
за отбираются критерии, наиболее значимые для
потребителя при выборе розничного продавца,
а также проводится опрос респондентов. В ре-
зультате опроса респондентампредлагается дать
количественнуюоценку важности каждого кри-
терия, где 1 – абсолютно неважно и 7 – наибо-
лее важно, а также оценить вероятность, с ко-
торой они порекомендуют магазин своим дру-
зьям, коллегам, знакомым по десятибалльной
шкале. Семибалльная шкала позволяет прове-
сти более точную оценку по множеству при-
знаковмерыблизостимежду объектаминаблю-
дений с помощью статистических методов кор-

реляционного анализа и многомерногошкали-
рования.

По результатам опроса рассчитывается
показатель NPS и проводится оценка эмоцио-
нального компонента с помощью методики
«SERVQUAL».Потребителямпредлагается оце-
нить свой уровень ожиданий от взаимодей-
ствия с магазином и уровень восприятия полу-
ченной услуги по выбранным критериям.

Многомерноешкалирование позволяет раз-
бить всех респондентов на сегменты на основе
различий в оценке ожиданийи восприятия кри-
териев при выборемагазина. В результате созда-
ется графическая матрица различий, которая
содержит ранговые данные оценки критериев
выбора. Если две точкина графике удалены друг
от друга, то делается вывод о значительном
расхождении между объектами, если две точки
расположены близко друг к другу, то говорят о
сходстве между исследуемыми объектами.

С помощью частотного анализа вычисля-
ются средние значения по каждому критерию
как с точки зрения ожиданий, так и с точки
зрения восприятия респондентами. Корреля-
ционный анализ используется с целью выявле-
нияналичия взаимосвязеймежду уровнемоцен-
ки респондентами ожиданий от посещения ма-
газина и уровнем восприятия после посеще-

Рисунок 1 –Методический подход оценки лояльно-
сти потребителей на розничном рынке строитель-

ных материалов
Figure 1 – Methodological approach to assessing con-
sumer loyalty in the retail building materials market

4 этап – Оценка эмоционального компонента -
«SERVQUAL»

6 этап – Многомерное шкалирование –
сегментирование потребителей по ожиданиям

и восприятию

6 этап – Оценка различий в ожиданиях
и восприятии потребителей

Частотный, корреляционный анализ

7 этап – Расчет индекса качества SQL

1 этап – Маркетинговое исследование рынка

2 этап – Выбор критериев для оценки
лояльности потребителей – контент-анализ

отзывов потребителей

3 этап – Оценка рационального компонента –
Индекс чистой поддержки NPS
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ния магазина. Так как в данном случае исследу-
ются зависимости между качественными при-
знаками, значения которых оценены с помо-
щью балльной оценки и могут быть упорядо-
чены или проранжированы по степени убыва-
ния (или возрастания), то используется коэф-
фициент ранговой корреляции r-Спирмена.
В результате проведенной оценки уточняются
критерии выбора магазина, которые являются
наиболее важными для потребителя с точки
зрений ожиданий, но при этом восприятие по-
сле посещения магазина оказывается на низ-
ком уровне, что наиболее критично для сохра-
нения взаимоотношений с потребителями.

На последнем этапе рассчитывается индекс
качества взаимодействия с розничным продав-
цом SQL, как разница между оценкой восприя-
тия и ожиданий потребителей по предложен-
ным критериям, и разрабатываются рекомен-
дации по повышению эффективности управ-
ления взаимоотношениями с клиентами.

■ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Апробация методического инструментария

проведена на примере ООО «Строительный
двор» – российской компании, управляющей
одноименной сетью строительных магазинов
и строительных баз и имеющей статус одного
из крупнейших в России ритейлеров строитель-
ных материалов, работающий как с розничны-
ми покупателями, так и в качестве поставщика
для строительныхиремонтныхплощадок, а так-
же для объектов реконструкции. Исследование
проводилось авторами в июне-августе 2022 го-
да с использованием программного комплекса
SPSS. Источниками информации являются ре-
зультатыопросапотребителейООО«Строитель-
ный двор», проведенного авторами, выборка
составила 400 человек. Все респонденты были
проинформированыоб участии висследовании.
В связи с большим размером выборки авторы
не включили в статью общие результаты опро-
са, а представили результаты каждого этапа ме-
тодического подхода оценки лояльности потре-
бителей на розничном рынке строительных ма-
териалов.

1 этап – Маркетинговое исследование рынка
Геополитические события в России и мире

повлияли на рынок строительно-отделочных
материалов и обернулись для него новыми вы-

зовами. В результате снижения покупательской
способности, сбоя поставок, проблем с импор-
тированием продукции и уходом с рынка круп-
ных иностранных игроков рост продаж, наблю-
давшийся в 2021 году, перешел в падение рын-
ка, начавшееся с февраля 2022 года.

По результатам исследования, проведенно-
го агентством INFOLine, за первыешесть меся-
цев 2022 года розничный оборот товаров для
строительства и ремонта снизился на 3%, при
этом во втором полугодии 2021 года наблюдал-
ся рост порядка 10%. Исследования компании
NeoAnalyticsфиксируютсокращениероссийско-
го рынка строительно-отделочных материалов
по итогам первого полугодия 2022 года на 5-6%.
За тот же период 2021 года розничный товаро-
оборотнарассматриваемомрынкевыросна17,5%
и достиг 950 млрд рублей². Сокращение продаж
также явилось последствием снижения количе-
ства сделок снедвижимостьюисокращенияобъ-
ема ремонтных работ, в том числе в результате
роста цен и повышения кредитных ставок.

За первые шесть месяцев 2022 года рост по-
требительских цен на товары для строительства
иремонта составилвсреднем23%, учитываясни-
жение доходов населения, падение объёмов по-
требления в 2022 годуможетпревысить 10-15%³.

В условиях ухода с рынка крупныхиностран-
ных компаний у российских продавцов появля-
ется возможность занять освободившуюся ни-
шу. Для этого важно обеспечить эффективную
коммуникациюспотребителем, выстроить сним
долгосрочные взаимовыгодные отношения.

2 этап – Выбор критериев для оценки лояль-
ности потребителей – контент-анализ от-
зывов потребителей

С целью выбора критериев для оценки ло-
яльности потребителей авторамипроведен кон-
тент-анализотзывовпотребителейнасайтахкруп-
ных строительных магазинов, таких как «OBI»,
«Leroy Merlin», «Строительный двор», «Дом»,
«Castorama», «Максидом», «Сатурн», а такжена
сайтах-отзовиках. В результате данного анали-
за быливыделено десять самыхпопулярныхкри-
териев, которые и были взяты за основу опроса:

² РоссийскийрынокDIYдемонстрирует спадпоитогам
первого полугодия. URL: https://www.dp.ru/a/2022/07/29/
Razletelsja_po_dosochkam.

³ Рынок DIY России. Итоги, тенденции, прогнозы //
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.
php?ID=206293

https://www.dp.ru/a/2022/07/29/Razletelsja_po_dosochkam
https://www.dp.ru/a/2022/07/29/Razletelsja_po_dosochkam
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206293
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206293
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• обширный ассортимент (X1);
• приемлемые цены (X2);
• качественные товары (X3);
• качественноеобслуживаниесотрудниками(X4);
• наличие послепродажного обслуживания

(доставка, сборка, гарантия) (X5);
• имидж магазина, популярность среди кон-

курентов, рекламная кампания (X6);
• доступное месторасположение (X7);
• чистота в магазине (X8);
• наличие интернет-магазина (X9);
• наличие эко-проекта (бумажные пакеты,

урны для батареек, урны для раздельного сбора
мусора и др.) (X10).

3 этап –Оценка рационального компонента –
Индекс чистой поддержки NPS

Для оценки рационального компонента, вы-
раженного в решении потребителя продолжать
взаимодействие с компанией, проведен опрос
с целью определения индекса чистой поддерж-
ки (NPS). В результате высокую готовность ре-
комендоватьмагазин«Строительныйдвор» сво-
им друзьям, коллегам, знакомым (9-10 баллов)
выразили74%респондентов, которыхможноот-
нести к промоутерам компании, нейтральную
позицию (7-8 баллов) заняли 15% респонден-
тов, критики среди всех опрошенных (1-6 бал-
лов) составили 11%.

Таким образом, значение показателя NPS =
= 74% – 11% = 63%. В целом, можно сказать,
чтоООО«Строительный двор» имеет большое
количество лояльных клиентов, при этом 11% –
это люди, которые, скорее всего, имели нега-
тивный опыт взаимодействия с компанией, и
это говорит о том, что необходимо выявлять
причины негативного отношения к компании
и над ними работать. Кроме того, нейтральную

позицию заняли большой процент потребите-
лей (15%). Необходимо прояснить, почему дан-
ные потребители, в целом давшие довольно вы-
сокую оценку компании, не готовы рекомендо-
вать ее другим, какие маркетинговые шаги мо-
гут изменить данную позицию и подтолкнуть
клиентов давать положительные рекомендации.

4 этап–Оценка эмоционального компонента–
«SERVQUAL»

Для оценки эмоционального компонента ло-
яльности потребителей проведен опрос, осно-
ванный на методике SERVQUAL. Респондентам
было предложено оценить свой уровень ожида-
ний и восприятия результатов взаимодействия
с ООО «Строительный двор» по десяти сфор-
мулированными авторами на основе контент-
анализа критериям. Респондентам былипредло-
жены две анкеты с вопросами:

1. Оцените, пожалуйста, важность своихожи-
даний при посещении магазинов строитель-
ных материалов по предложенным критериям.

2. Насколько данные критерии соответству-
ютмагазинамстроительныхматериалов«Строи-
тельный двор»?

Уровень важности ожиданий и соответствия
восприятияпредлагалосьоценитьпосемибалль-
ной шкале, где 1 – абсолютно не важны/абсо-
лютно не соответствуют, 7 – наиболее важны/
наиболее соответствуют.

Результаты опроса использованы для сегмен-
тирования потребителей по критериям ожида-
ния и восприятия результатов взаимодействия
с магазинамиООО«Строительный двор». Сег-
ментирование проведено с помощью метода
многомерногошкалирования, выполненного в
программном комплексе SPSS. Результаты сег-
ментирования представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 3 –Сегментирование потребителей по вос-
приятию

Figure 3 – Segmentation of consumers by perception

Рисунок2 –Сегментирование потребителейпо ожи-
данию

Figure 2 – Segmentation of consumers by expectation
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Метод многомерногошкалирования по кри-
териюважностиожиданийотпосещения строи-
тельных магазинов позволил выделить четыре
сегмента, которые можно определить, как:

• 1 сегмент – «выбор, не выходя из дома»,
включает в себя один из предложенных крите-
риев: наличие интернет-магазина (Х9);

• 2 сегмент – «важность имиджа», включает
критерии Х6 – имиджмагазина и Х10 – наличие
эко-проекта;

• 3 сегмент – «выбор в магазине», куда во-
шли критерии качественного обслуживания со-
трудниками (Х4), удобное месторасположение
(Х7) и чистота магазина (Х8);

• 4 сегмент – «выбор лучшего», включает
критерии «обширный ассортимент» (Х1), при-
емлемые цены (Х2), качественные товары (Х3)
иналичиепослепродажногообслуживания (Х5).

Сегментирование по результатам опроса на
соответствие восприятия потребителями вы-
бранных магазинов строительных материалов
«Строительный двор» показало другое распре-
деление респондентов (рисунок 3).

Можносказать, что впервыйсегментобъеди-
нены потребители, которые считают, что мага-
зинами «Строительный двор» соответствуют
такие критерии, как качественные товары (X3),
качественное обслуживание сотрудниками (X4),
доступное месторасположение (X7).

Второй сегмент объединил потребителей,
считающих соответствующими такие крите-
рии, как имидж магазина (X6), чистоту в мага-
зине (X8) и наличие интернет-магазина (X9).

В третий сегмент включены оценки соот-
ветствия по критериям «приемлемые цены»
(X2) и «наличие послепродажного обслужива-
ния» (X5).

В четвертом сегменте объединены потреби-
тели, считающие, что магазинами «Строитель-
ный двор» соответствуют такие критерии, как
обширный ассортимент (X1) и наличие эко-
проекта (X10).

Таким образом, можно заключить, что для
потребителейООО«Строительныйдвор»оцен-
ка важности ожиданий по критериям выбора
строительных магазинов и реальность воспри-
ятия соответствия данным критериям магази-
нов «Строительный двор» не совпадают по
многим пунктам.

С целью оценки различий в ожиданиях и
восприятии потребителей критериев выбора
строительных магазинов проведен частотный
и корреляционный анализ В результате частот-
ного анализа рассчитаны рейтинги восприятия
и ожидания как среднее взвешенное по всем
ответам респондентов и рассчитан индекс ка-
чества SQL как разность между рейтингом вос-
приятия и ожидания по каждому из десяти кри-
териев. В результате корреляционного анализа,
выполненного в программном комплексе SPSS,
рассчитаны коэффициенты корреляции меж-
ду оценками ожиданий и восприятия потреби-
телей (таблица 1).

Полученные значения индекса качества по-
казывают наибольшее несоответствие воспри-
ятия потребителямимагазинов «Строительный
двор» таким критериям, как обширный ассор-
тимент (SQL=–1,02) иприемлемыецены (SQL=
= –0,99). Возможно, это связано с тем, что дан-
ныемагазиныпозиционируют себя как неболь-
шие магазины у дома, что не позволяет расши-
рять ассортимент. При этом ценовая политика
требует анализа и корректировки. Только по
трем критериям, с точки зрения потребителей,

Таблица 1 – Результаты частотного и корреляционного анализа
Table 1 – Results of frequency and correlation analysis

Характеристики Рейтинг
восприятия

Рейтинг
ожидания/
важности

Индекс каче-
ства SQL

Коэффициент
корреляции
r-Спирмена

X1 Обширный ассортимент 5,8 6,82 -1,02 -0,083
X2 Приемлемые цены 5,9 6,89 -0,99 -0,066
X3 Качественный товары 6,3 7 -0,7 0,004
X4 Качественное обслуживание 5,9 6,25 -0,35 0,008
X5 Наличие послепродажного обслуживания 5,6 6,15 -0,55 -0,044
X6 Имидж магазина 5,9 3,65 2,25 0,097
X7 Доступное месторасположение 6,6 6,05 0,55 -0,091
X8 Чистота в магазине 6 6,52 -0,52 -0,043
X9 Наличие интернет-магазина 6,7 5,2 1,5 0,155
X10 Наличие эко-проекта 5,3 5,58 -0,28 -0,082



Изакова Н.Б., Попова О.И.

57

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 6 (79)

«Строительный двор» соответствует и даже не-
сколько превосходит магазины строительных
материалов: имидж магазина (SQL = 2,25), на-
личие интернет-магазина (SQL = 1,5), доступ-
ное месторасположение (SQL = 0,55). Можно
утверждать, что компанией ведется грамотная
политика позиционированиянапринципах гео-
графической доступности товаров, что являет-
ся их конкурентным преимуществом.

Корреляционный анализ показал отсутствие
зависимостеймежду оценками ожиданийи вос-
приятия по всем предложенным потребителям
критериям. Рассчитанные коэффициенты кор-
реляции r-Спирмена имеют абсолютные значе-
ния ниже 0,5. Показатели значимости p во всех
случаях были меньше 0,05, что говорит о стати-
стической значимости полученных результатов.

Полученные результаты исследования гово-
рят о несоответствии магазинов «Строитель-
ный двор» критериям строительных магазинов
с точки зрения потребителей и требует даль-
нейшей корректировки всеймаркетинговой де-
ятельности.

Учитывая характеристики сегментов потре-
бителей по критерию важности ожиданий от
посещения строительных магазинов и значе-
ний коэффициентов качества авторами разра-
ботан комплекс маркетинга взаимоотношений
для ООО «Строительный двор» на основе мо-
дели 4С (таблица 2).

Целями создания аккаунта в социальной се-
ти ВКонтакте являлись: повышение узнавае-

мости, общение с клиентами и отработка нега-
тива. Соответственно, концепция продвижения
будет определена следующим процентным со-
отношениемрубрик в контент-плане: 40%–раз-
влекательный, 40%–обучающий, 20%–реклам-
ный. В качестве подрубрик могут быть исполь-
зованы:описаниепродуктов/товаров/услуг, анон-
сы новых продуктов, отзывы, сравнение раз-
личных продуктов, негативный опыт, обсужде-
ние трендов, интересныефакты, конкурсыиро-
зыгрыши призов, гайды (краткие пошаговые
инструкции, помогающие быстро решить ту
или иную возникшую проблему), опросы. Раз-
мещенные материалы могут включать как под-
боркуинтерьеров/экстерьеровдляженщин,увле-
кающихся дизайном, так и лайфхаки для муж-
чин, которые самостоятельно занимаются строи-
тельствомиремонтом.Эффективнымдля обще-
ния с потребителем и продвижения бренда бу-
дет пользовательский контент, который содер-
жит рассказ покупателей об использовании то-
варов, купленных в магазине «Строительный
двор».Главнымусловиемэффективностиаккаун-
та является открытость и отработка негатива.

Рекламные публикации будут рубрикой по-
недельника. Они необходимы, чтобы расска-
зать покупателям, с какими компаниями сотруд-
ничает «Строительный двор».Обучающийкон-
тент планируется на среды и субботы. Для дан-
ной тематики отлично подходят объяснения
отличия одного товара от другого. Например,
чем отличается строительный пылесос от бы-

Таблица 2 – Комплекс маркетинга взаимоотношений 4С ООО «Строительный двор»
Table 2 – Relationship Marketing Complex LLC “Stroitelny Dvor”

Элементы
комплекса

маркетинга 4С

Маркетинговые мероприятия

1С – Потреби-
тельская
ценность

Формирование ассортимента на основе принципа: каждый сможет найти именно то, что
так резко необходимо в данный момент времени (лампочку, клей и др.), т.е. именно те това-
ры, которые могут неожиданно закончиться и которые необходимо срочно приобрести.
Регулярноепроведениемаркетинговыхисследованийсцельювыявления данныхпотребностей.

2С – Затраты
потребителя

Разработка бонусной программы лояльности. Баллы можно использовать при оплате ча-
стичной или полной стоимости покупки. Такая программа будет сглаживать редкие неу-
довлетворенности потребителей ценой и приносить им положительные эмоции.

3С – Способ
приобретения

товара

Автоматизация процесса обработки заказа в интернет-магазине.
Создание форм обратной связи на сайте компании, в e-mail-рассылках.

4С – Коммуни-
кация с потре-

бителем

Установка около кассы сенсорных экранов, на которых будет демонстрироваться опрос,
позволяющий покупателям прямо здесь и сейчас выбрать ответ, порекомендуют ли они ма-
газин своим друзьям и знакомым.
Создание возможности просмотра и осуществление рассылок клиентам о статусе готовно-
сти их заказов.
Активная работа с социальной сетью ВКонтакте, использование бесплатных методов при-
влечения трафика: хэштеги, указание поисковых слов, проведение акций, розыгрышей и
предоставление скидок, взаимный PR с брендами из одной сферы деятельности.
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тового или ошибки при ремонте/строитель-
стве. Специалисты актуально объяснят пользо-
вателям те или иные моменты, которые когда-
то вызывали у них вопросы. По субботам бу-
дет еженедельная рубрика «Ответы на вопро-
сы», в которой пользователи могут задать все
интересующие их вопросы касательно ремонта
или строительства. Благодаря такой рубрике
компания будет понимать, что сейчас волнует
потребителей, и сможет управлять отношени-
ями с ними как можно дольше.

Продающий контент будет публиковаться в
пятницу перед выходными. К нему относятся
различные акции, скидки и розыгрыши.

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимостьперехода отношенийсконеч-

ным потребителем от модели 4Р к модели 4С
объективноменяет концепциювзаимодействия.
В этих условиях компания и клиенты становят-
ся равноправными участниками развития биз-
неса. Благодаря измерениям удовлетворенно-
сти и лояльности компания не только получает
информацию о том, что, по мнению клиентов,
нужно изменить, но и демонстрирует значи-
мость понимания желаний и ценностей клиен-

тов, а также готовность проводить изменения
на основе их рекомендаций. Благодаря омни-
канальности, илимногоканальнойконтент-стра-
тегии, обеспечивается связь с потребителем во
всех точках взаимодействия. Автоматизирован-
ная система поддержки клиентов позволяет бы-
стро реагировать на запросы клиентов и давать
точные ответы. Вовлеченность клиентов в про-
цесс обсуждения товаров и услуг повышает их
значимость в развитии бизнеса. Социальные се-
ти являются инструментом, позволяющимпод-
держивать интерактивность и создавать силь-
ный имидж бренда на розничном рынке.

Проведенное исследование позволило систе-
матизировать научные знания маркетинга вза-
имоотношенийв условияхцифровизации.Пред-
ложенный авторами методический подход поз-
волил провести первичную оценку лояльности
потребителей компании «Строительный двор».
Дальнейшие исследования методов оценки эф-
фективности маркетинга взаимоотношений
планируется провести путем построения ре-
грессионной модели, которая даст возмож-
ность прогнозирования динамики выручки и
доли рынка компании от уровня лояльности
клиентов. ●
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ABSTRACT:

The relevance of research.Customer relationships and consumer loyalty issues are in the constant focus of
business attention. In the context of economy digitalization the orientation of a set of marketing activities
towards personalizing relationships with consumers and considering consumer values are key factors in
increasing marketing efficiency and achieving corporate goals. The article considers customer relationships
building from the point of view of the 4C model, the main goal of which is to satisfy the clients’ needs on
the basis of their values. Consequently, customer satisfaction with company interaction becomes the main
factor in the formation of business loyalty and competitiveness. The key goal of the 4C model is to satisfy
the needs of each client, realize the possibility of exchanging values with clients and gain their trust and
loyalty as a result of satisfaction with company interaction. From the authors’ point of view, the 4C model
most fully corresponds to the principles of the relationship marketing concept in the retail market.

Theoretical and empirical studies have not yet presented a comprehensivemethodology for assessing the
effectiveness of relationships management with retail customers. It remains relevant to form a system of
indicators providing for assessing the impact of relationshipmarketing on customer satisfaction and loyalty.
In the framework of this research, the authors present a methodical approach to assessing consumer loyalty
in the retail construction materials market.

The research object was OOO “Stroitelny Dvor”, a Russian company which runs a network of construc-
tion stores and construction bases of the same name and has the status of one of the major construction
materials retailers in Russia, contracting both with retail buyers and as a supplier for construction and re-
pair sites, as well as for renovation projects. The research subject was a methodical approach to assessing
consumer loyalty in the retail construction materials market.

The research purpose: to develop and test methodology for assessing consumer loyalty in the retail con-
struction materials market, to propose a 4C relationship marketing complex aimed at increasing consumer
loyalty.

Methods and methodology: secondary data were obtained through the methods of content analysis of
consumer reviews on websites, systemic and structural-functional assessment of information. Primary data –
through online survey of constructionmaterials consumers in the Google Forms questionnaire. The sample
is random, quota. The sample size is 400 people. The survey was conducted on the basis of closed, scaled
(a seven-point Likert scale) and completely unstructured questions. The Net Promoter Score (NPS) index
method, the “SERVQUAL”method, as well as the methods of frequency, correlation static analysis andmul-
tidimensional scaling in the SPSS program were applied.

Results. The authors propose a methodical approach to assessing consumer loyalty in the retail con-
struction materials market, including seven stages: market research; selection of criteria to assess the effi-
ciency of customer relationships management - content analysis of consumer reviews; NPS net support in-
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dex - rational component assessment; "SERVQUAL" - emotional component assessment; multidimensional
scaling - segmenting consumers according to expectations and perceptions; assessing differences in con-
sumer expectations and perceptions; frequency and correlation analysis; SQL (Service Quality Index) qual-
ity index calculation.

KEYWORDS: loyalty, relationship marketing, 4C model, satisfaction, retail constructon materials market.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕЙШКОЛЫ:
ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Зборовский Г.Е.a, Амбарова П.А.a
a Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается адаптация российских студентов в условиях трансформации высшего об-
разования сквозь призму управленческих решений, касающихся оптимизации адаптационного про-
цесса во всех его основных сферах, в вузах. Актуальность проблемы обусловлена недостаточной го-
товностью значительной части студенчества младших курсов к обучению в университетах, особен-
но региональных. Проблема исследования заключается в несоответствии адаптационных потреб-
ностей студентов и возможностей их реализации в условиях трансформации высшего образования.

Задача университетского управления состоит в том, чтобы определить факторы успешной адап-
тации студентов и обосновать необходимость разработки ее комплексной программы. Эта задача вы-
ступает как главная в обосновании управленческих решений относительно особенностей и способов
осуществления адаптации в вузе. В качестве теоретической рамки исследования адаптации студен-
тов был использован ряд методологических и дисциплинарных подходов. Среди первых – общност-
ный, ресурсный, деятельностный (опирающийся на практико-ориентирующий и проектный) под-
ходы, среди вторых – социологический, психологический и педагогический подходы. Все эти под-
ходы направлены на понимание концепции адаптации вузовских студентов к их университетской
жизни и ее теоретико-эмпирическое и практическое использование, а также на поиск и обоснова-
ние управленческих решений проблем адаптации.

Эмпирической базой статьи послужили результаты всероссийского исследования, проведенного
в мае-июле 2022 г. В генеральную совокупность вошли студенты первых и вторых курсов, обучаю-
щиеся по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения различных направле-
ний подготовки. Общий объем выборочной совокупности составил 15 902 чел., предельная ошибка
выборки не превышала 1 %.

Основные результаты исследования: анализ и пути оптимизации адаптации студентов к учебной,
научной, проектной деятельности, а также обоснование программ управления адаптацией студен-
тов через кураторство, тьюторство, студенческое и научно-педагогическое наставничество, разра-
ботку этического кодекса вуза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация студентов, университеты, управление адаптацией студентов, наставни-
чество, кураторство, тьюторство.

БЛАГОДАРНОСТИ:Исследование выполнено по инициативе редакции журнала «Высшее образование
в России» и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
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■ ВВЕДЕНИЕ
В последние годы высшая школа России пере-
живает глубокую трансформацию. В условиях
социально-экономической неопределенности
меняются требования и подходы к высшему
образованию, в том числе такому важному его
процессу, как адаптация к нему студентов. Как
показывают исследования, значительная часть
абитуриентов не готова к обучению в вузах: не
владеет навыками и умениями работы над со-
бой, с текстами, не стремится к получению
научно-образовательного знания, не имеет
устойчивой мотивации на освоение образова-
тельной программы, не обладает сформиро-
ванной профессиональной ориентацией [1–4].
Расстояние отмомента поступления в вуз до по-
лучения профессии представляется им «на вхо-
де», как правило, очень большим и заполнен-
ным чем угодно (чаще всего интересной сту-
денческой жизнью), но только не подготовкой
к получению профессии.

Серьёзную трудность для многих только по-
ступивших студентов составляет освоение норм
и ценностей академической среды, выстраива-
ние поведения и отношений с представителями
различных вузовских общностей. Для немалой
части студентов характерно академическое мо-
шенничество (списывание, плагиат, использо-
ваниешпаргалок, покупка заказныхработи др.),
отчасти идущее от довузовского образования
[5; 6].

Весь названный узел проблем студентов-
первокурсников требует значительных усилий
по его развязыванию, которое может и должно
осуществляться в процессе их адаптации, по-
нимаемой вшироком смысле как включение их
в вузовскую образовательную, научную, про-
фессиональную и социальную среду и ее ком-
плексное освоение. Смыслом этого освоения
выступает принятие студентами норм и ценно-
стей вузовской среды, образуемой социальны-
ми общностями студенчества, научно-педаго-
гических и управленческих работников, орга-
низацией учебного процесса, организационны-
ми структурами (институтами, факультетами,
кафедрами). Кроме того, это означает включе-
ние студента в различные формы предметной
деятельности и взаимодействия, имеющиеся
в этих структурах и выходящие за их пределы,
в будущую профессионально-трудовую сферу
жизни специалистов с высшим образованием.

С учетом сказанного адаптация студентов –
это начальный этап процесса их интеграции в
образовательную, социальную, профессиональ-
ную среду, основанногона реальном, повседнев-
ном, регулярном взаимодействии с ней. Основ-
нойфункцией адаптации студента являетсяпри-
нятие относительно стабильных условий вуза,
решение повторяющихся, типичных проблем
путем использования существующих способов
социального поведения, действия.

Мы рассматриваем адаптацию студентов не
только как начальный этап их интеграции в ву-
зовскую среду, но и как процесс длительный,
сложный, противоречивый, выходящий зача-
стую за временные границы младших курсов и
нуждающийся в четкой организации, управле-
нии, использовании ряда менеджерских меха-
низмов для достижения успешности.

Проблема исследования заключается в несо-
ответствии адаптационных потребностей сту-
дентов и возможностей их реализации в усло-
виях трансформации высшего образования. За-
дача социологии состоит в том, чтобы сквозь
призму концепцииимодели студенческой адап-
тации в вузе определить факторы успешной
адаптации студентов в этих условиях и харак-
тер ее протекания, а также обосновать необхо-
димость разработки стратегии адаптации сту-
дентов в вузе. Эта задача выступает как главная
в обосновании управленческих решений отно-
сительно особенностей и способов осуществле-
ния адаптации в вузе.

Чем успешнее в вузах осуществляется адап-
тация студентов, тем надежнее перемены в выс-
шем образовании, происходящие в стране, хотя
совершенно очевидна и обратная зависимость:
трансформацииввысшейшколе,фундаменталь-
ныепосвоейсути, вомногомопределяютэффек-
тивность адаптационных процессов. Уровень
последних выступает здесь как один из глав-
ных показателей результативности трансфор-
маций в основных сферах вузовской жизни.

Изучая вузовские адаптационные практики
в стране, анализируя их отражение в исследо-
вательской литературе [7–12], мы пришли к ря-
ду выводов.

1. Далеко не во всех вузах проблема адапта-
ции студентов младших курсов привлекает спе-
циальное внимание руководителей внутриву-
зовских подразделений (институтов, факульте-
тов, кафедр) и управленческих структур.
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2. Измногихвидовадаптациистудентовболь-
ше всего внимания менеджерские структуры
обращают на адаптацию к учебному процессу.
В последние годы в связи с пандемией корона-
вируса максимальное внимание уделяется адап-
тации к онлайн-образованию и дистанционно-
му обучению.

3. Из всех видов адаптации студентов первых
двух курсов минимальный интерес проявлен и
на практике, и в исследованиях к их профес-
сиональной подготовке, формированию готов-
ности к трудовой деятельности в рамках буду-
щей профессии.

4. Явно ограниченное внимание уделяется
изучениюэтических нормповедения (этическо-
го кодекса вуза) и соблюдению их в адаптаци-
онных практиках студентов.

5. В целом существуют противоречия между
адаптационнымипрограммами вузов (их нали-
чием и направленностью, вектором) и адапта-
ционными потребностями студентов младших
курсов в их восприятии и реализации в про-
цессе образовательной деятельности.

Предметом нашего исследования являются
адаптационныепрактики студентов первых двух
курсов, а также их мнения и оценки образова-
тельной, научной, профессиональной, обще-
ственной деятельности, удовлетворенности вы-
бором вуза, профессии, профиля подготовки,
образовательной программы, которые в своей
взаимосвязи являются обоснованием вузовских
управленческих решений. Цель статьи состоит
в анализе управленческих решений, касающих-
ся адаптационных механизмов, практик и воз-
можностей вузов и студентов. В статье предпо-
лагается раскрытие противоречиямежду вузов-
скими управленческими адаптационными про-
граммами, механизмами, практиками и удовле-
творением адаптационных потребностей сту-
дентов.

Несмотря на то что проблема адаптации сту-
дентов не является совершенно новой, в суще-
ственноизменившихся условиях вузовскойжиз-
ни, под влиянием названных вышефакторов ее
глубокой трансформации проведение исследо-
вания адаптации несет в себе значительные эле-
менты новизны. Среди них можно отметить:

1) анализ перераспределения потоков аби-
туриентов среди различных типов вузов, отли-
чающегося значительнымослаблением динами-
ки этого процесса и стремлением поступить

в вузы недалеко от дома растущей части сту-
дентов;

2) выявление усиливающегося влияния до-
вузовской подготовки школьников на их пове-
дение в качестве адаптантов вузовской жизни;

3) исследование роста неуспешности студен-
тов среди обучающихся на младших курсах;

4)изучениепотребностивактивизацииуправ-
ленческих усилий вузов относительно процесса
эффективной адаптацииначинающих обучение
студентов;

5) анализ проблемы противостояния управ-
ленческих структур определенной части адап-
тантов с их стремлением обойти нормы и пра-
вила поведения в вузе в сторону имитаций и
аномальных действий.

В имеющих место условиях особенно значи-
мойстановитсяпрактическаядеятельностьуправ-
ленческих структур вуза, направляющая пове-
дение студентов-адаптантов в сторону соблюде-
ния этических и профессиональных норм пове-
дения. Консолидация усилий этих структур ста-
новится необходимой характеристикой успеш-
ной практической адаптации студентов в вузе.

■ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА
И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве теоретической рамки исследования
адаптации студентов целесообразно использо-
вать ряд методологических и дисциплинарных
подходов. Среди первых – общностный, ресур-
сный, деятельностный (опирающийся на прак-
тико-ориентирующий и проектный) подходы,
среди вторых – социологический, психологи-
ческий, педагогический подходы. Все эти под-
ходынаправленынапониманиеконцепцииадап-
тации вузовских студентов к их университет-
скойжизнииее теоретико-эмпирическоеипрак-
тическое использование, а также на поиск и
обоснование управленческих решений проблем
адаптации.

С позиций общностного подхода мы рас-
сматриваем адаптирующихся вузовских студен-
тов младших курсов как взаимосвязь (совокуп-
ность) их групп и объединений, которые харак-
теризуются доминантой образовательной дея-
тельности в их образежизни, обусловливающей
сходство целей, задач, интересов, связанных с
начальным этапом получения высшего образо-
вания, избранной специальности и профессии,
относительной однородностью состава, нали-
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чием внутренней структуры, схожих возраст-
ныхпараметров, устойчивостью, стабильностью
существования во времениипространстве, спо-
собностью к взаимодействию с другими, в пер-
вую очередь образовательными, социальными
общностями.

Общностный подход позволяет структури-
ровать студенческую общность, выявляя специ-
фику ценностного сознания и деятельности от-
дельных ее групп и в то же время показывая их
общие черты и взаимосвязи. Принципы общ-
ностного подхода определяют возможности ти-
пологизации студенчества в контексте пробле-
мы (не)успешностиих адаптации. Так, намибы-
ли выделеныипроанализированывплане адап-
тации успешные и неуспешные студенты. В ис-
следовании использован один из принципов
общностнойметодологии–рассмотрениеоснов-
ных характеристик студенчестваипроблемфор-
мированияегочеловеческогокапиталакакоснов-
ного элемента капитала будущей профессии.

В качестве продолжения общностного вы-
ступает ресурсный подход к адаптации вузов-
ского студенчества. Он дает возможность рас-
смотреть широкую классификацию ресурсов
(личностных, организационных, общностных,
профессионально-ориентационных и т. д.), не-
обходимых для достижения образовательной
успешности в плане социального и профессио-
нального самоопределения студентов. Ресурс-
ный подход позволяет преодолеть ограничения
адаптации к их разносторонней подготовке,
которые имеют место в том случае, когда ву-
зовские ресурсы применяются не в своем пол-
ном объеме и не включают в себя те, что каса-
ются различных сторон университетской жиз-
ни (образовательной, научной, предпрофессио-
нальной, общественной и др.).

Прежде всего эти ограничения связаны с тем,
что студенты не могут в полной мере капитали-
зировать те или иные свои ориентации (если
они имеются у них) в процессе получения об-
разования. Кроме того, адаптирующиеся сту-
денты только еще начинают учиться, у многих
дальнейшие образовательные, профессиональ-
ные и жизненные траектории сформированы
слабо, определены недостаточно (или вообще
никак). Учитывая названные и иные ограниче-
ния,мыпредлагаемсвязатьинтерпретациюпро-
цесса адаптации студентов к вузу с их ресурс-
ностью и важнейшей целью обучения в вузах –

достижением образовательного, научного, про-
фессионального успеха в основных сферах адап-
тации.

Здесьмыимеем в виду три группыресурсов –
когнитивные, поведенческие и предиктивные,
позволяющие достигать определенного уровня
образовательной успешности. Под первыми –
когнитивными –мыпонимаем знания, умения,
навыки, интегрированные в компетенции. Вто-
рые – поведенческие – ресурсы означают нали-
чие образовательной мотивации и стремления
к достижительности, способности и готовности
к социальному и профессиональному самоо-
пределению, ценностных ориентаций на учеб-
ный, научный и профессиональный труд как
сферу самореализации.Третья группаресурсов–
предиктивных – подразумевает обладание ка-
питалом здоровья, культуры, нравственности
как необходимых условий успешной адаптации
к вузовской подготовке.

Реализация ресурсного подхода в интересу-
ющемнасадаптационномпроцессеможетуспеш-
но осуществляться через деятельностный под-
ход и его конкретизацию в изучении практико-
ориентирующих и проектных активностей.
Это именно те его проявления, дефицит кото-
рых особенно явно ощущают студенты в пери-
од собственной адаптации на первых курсах.
Известно, что подавляющее большинство об-
разовательныхпрограммсодержит в своем учеб-
ном плане на первом курсе преимущественно
теоретические дисциплины, тогда как многих
студентов изначально притягивает интерес к бу-
дущимпрофессиям и к связанным с ними прак-
тикам. Свою позитивную роль в процессе при-
ближения к участию в них может сыграть вклю-
ченность студентов в проектное обучение, свя-
занное именно с ними, но такое участие требу-
ет специальной подготовки [13]. Поэтому необ-
ходимым становится пересмотр образователь-
ных программ и учебных планов, особенно на
первомкурсе, в сторонуихприближения кпрак-
тико-ориентированномуипроектномуобучению.

Проблема адаптации студентов в вузе может
быть рассмотрена и исследована в нескольких
предметных ракурсах. Среди них основными
являются социологический, психологический,
педагогический. Они дают начало соответству-
ющим трем предметным подходам. С позиций
социологического подхода изучается общее
отношение к адаптации студентов, их мнения
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и оценки относительно интересов и ориента-
ций, готовность включиться в конкретную де-
ятельность, связанную с ними. Задача психоло-
гов – определение действия психологических
механизмов адаптации к вузу и образователь-
ной программе в целом и будущей послевузов-
ской деятельности в особенности. Педагогиче-
ский подход к адаптации студентов связан с ис-
пользованием инструментов педагогики, мето-
дики, дидактики, помогающих студентам разо-
браться в проблемах их интереса к различным
сторонам жизнедеятельности в вузе.

Важнымметодологическим принципом, ре-
ализованным в исследовании адаптации сту-
дентов к вузу, является сравнительный анализ
особенностей адаптации в разных типах вузов
и разных регионах. Для нас использование это-
го принципа особенно важно, поскольку мы
будем сравнивать результатыисследований сту-
денческой адаптации по России в целом и
в Уральском федеральном округе (УрФО).

■ ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА
И МЕТОДЫ
Эмпирической базой статьи послужили резуль-
таты всероссийского исследования, проведен-
ного по инициативе журнала «Высшее образо-
вание в России» при поддержкеМинистерства
науки и высшего образования РФ. Исследова-
ние было реализовано посредством массово-
го онлайн-опроса студентов в мае-июле 2022 г.
В генеральную совокупность вошли студенты
1 и 2 курсов, обучающиеся по программам ба-
калавриата и специалитета очной формы обу-
чения различных направлений подготовки. Об-
щий объем выборочной совокупности соста-
вил 15 902 чел., предельная ошибка выборки не
превышала 1 %.

Отбор респондентов осуществлялся в два
этапа. На первом этапе был применен гнездо-
вой отбор вузов разных типов (с особым ста-
тусом – федеральный университет, националь-
ный исследовательский университет и без осо-
бого статуса – классический университет)¹. Гнез-
да (вузы) были отобраны случайным образом.
На втором этапе был реализован квотный от-
бор (внутри гнезд). Он осуществлен по тремне-

зависимым критериям: укрупненным направ-
лениям подготовки (естественно-техническое
и социально-гуманитарное), состоянию здо-
ровья (студенты без ОВЗ и с ОВЗ), граждан-
ству (российские, иностранные студенты)².

Для реализацииисследовательских задач дан-
ной статьи из общей базы был выделен под-
массив студентов, обучающихся в университе-
тах УрФО (федеральном, национальном иссле-
довательском, классическом). Объем подмасси-
ва составил 1 390 чел. Былоопрошено62,1%сту-
дентов естественно-технического направления
подготовки и 37,9 % – социально-гуманитарно-
го. Доля девушек составила 58,1 %, молодых лю-
дей – 41,9 %, студентов первого курса – 58,0 %,
второго – 42,0%. В опросе приняли участие 7,7%
иностранных студентов, 6,9 % студентов с ОВЗ.

■ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ УРФО
Адаптация студентов в вузе имеетширокий ха-
рактер, охватывая все основные формы их дея-
тельности и поведения. Образовательный про-
цесс, научнаяипроектная работа, социокультур-
ная деятельность, общественная активность –
все это требует от студента большой отдачи,
освоения каждого из названных направлений,
заинтересованности в самореализации. Особое
значение приобретает адаптация кправилампо-
ведения, связанным с обязательным посеще-
нием занятий, выполнением учебных заданий
в срок, соблюдением правил делового общения
с преподавателями, студентами, сотрудниками
университета, дресс-кодом университета. Осо-
бо важным является знание и соблюдение тре-
бований академической учебной этики, свобод-
ной от мошенничества, обмана, покупки (про-
дажи) письменных работ, списывания и т. д.
Выполнение этих требований – не особое на-
правление адаптации студентов, отличающее-
ся от их адаптации к учебной и научной работе,
а необходимый, даже неотъемлемый элемент
этих видов деятельности. И оно, это направ-
ление адаптации, по сути антиимитационное
и антианомальное, с одной стороны, выступает
как некая самостоятельная субстанция, а с дру-
гой – как тесно связанное с основными видами
студенческой деятельности.

² Квоты рассчитаны на основе открытых статистиче-
ских данных о численности студентов вузов.

¹ На основе открытых статистических данных о коли-
честве вузовразныхтипов.Мониторинг эффективностиде-
ятельности образовательных организаций высшего обра-
зования https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2020.

https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2020
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■ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
Учебная деятельность является ключевой для
студентов вузов УрФО. Большинство (75%) сту-
дентов 1 и 2 курсов сталкиваются с трудностя-
ми в учебе, но считают, что вполне справляют-
ся с ними. 18,3 % опрошенных вообще не испы-
тывают никаких проблем в учебе. Незначитель-
ное число (6,7 %) студентов признались в том,
что учиться им тяжело и с трудностями они не
справляются.

Выполнение различных видов учебной ра-
боты (поиск информации, подготовку письмен-
ных заданий, устных докладов и др.) большин-
ство студентов в обеих выборках (от 70 до 80%)
рассматривает как привычные. Они подтвер-
ждают свою готовность к ним в отличие от ву-
зовских форматов учебных занятий, с которы-
ми подавляющее большинство впервые встре-
чается в высшей школе.

Переход отшколыквузу означает смену клас-
сно-урочной системы академическими форма-
тами занятий. К лекциям большинство студен-
тов адаптируется без особых проблем (табл. 1).
К трудностям, с которыми34,7%учащихся стал-
кивается на лекциях, можно отнести быстрый
темп изложения материала, неумение конспек-
тировать и концентрировать внимание продол-
жительное время. Достаточно большой оказа-
лась доля студентов, испытывающих трудности
в привыкании к особенностям практических
занятий и курсовых работ, поскольку они тре-
буют большей самостоятельности и активно-
сти, нежели в школьном обучении³.

В таблице представлены для сравнения дан-
ные, касающиеся массива как всего опрошен-
ного российского студенчества, так и его части,
обучающейся в вузах УрФО. Они показывают,
с одной стороны, ряд общих, во многом совпа-
дающих тенденций, с другой – наличие опреде-
ленныхразличий.Последниефиксируютсянами
тогда, когдаразницамеждупозициямистудентов
превышает 5 %, а значительная разница – 10%.

Как следует из таблицы 1, различия косну-
лись лишь двух позиций – курсовых работ (про-
ектов) и учебных и производственных практик.
В первом случае больше сложностей при вы-

полнении курсовых либо проектов возникало
у студентов уральских вузов, чем российских
(но они с ними успешно справлялись), во вто-
ром случае, наоборот, студенты-адаптанты рос-
сийских вузов на младших курсах в силу специ-
фики учебных планов реже имели дело с курсо-
выми работами либо проектами, чем их ураль-
ские коллеги. Аналогичная тенденция имеламе-
сто и во втором случае – в отношении учебных
и производственных практик: на Урале они от-
сутствовали у половины студентов 1-2 курсов,
тогда как по общероссийским даннымих не бы-
ло почти у 39 %. Видимо, это сказалось на том,
что не испытывали никаких трудностей в про-
ведении практик более 30 % студентов в целом
по России и только 22 % – в уральских вузах.

Одним из основных показателей адаптиро-
ванности студентов к вузовской жизни являет-
ся уровень их активности на занятиях. Число
студентов, которые регулярно проявляют ак-
тивность, меньше тех, кто не отличается ею.
Это касается опрошенных студентов как по об-
щероссийской, так и уральской выборке. По
некоторым позициям различия весьма значи-
тельны. Так, невелика доля студентов, которые
могут предложить собственные темы или фор-
мат занятия, задать вопросыпреподавателюили
подискутировать с ним (табл. 2). В целом уро-
вень активности на занятиях студентов из рос-
сийских вузов выше, чем уральских. Это каса-
ется и выступлений на практических занятиях,
и участия в дискуссиях, и помощи в учебе дру-
гим студентам, и предложений интересных тем
и форматов работы, и вопросов, задаваемых
преподавателю. Различия иногда превышают
8-10 %. Это касается, в частности, выступлений
студентов младших курсов на практических за-
нятиях, участия в дискуссиях с преподавателя-
ми и студентами.

Мы видим по данным таблицы 2, что актив-
ность студентов первых курсов в основном но-
сит вынужденный характер ине отражает их го-
товностибытьинициативными.Возможно, здесь
на проблемы адаптациинакладывается влияние
такогофактора, какмодель взаимодействия сту-
дента и преподавателя⁴. Однако уровень актив-
ности 2/3 студентов невысок и во внутригруп-
повом взаимодействии (между студентами).

⁴ Имеется в виду авторитарная или демократическая
модель взаимодействия. Последняя базируется на откры-
том и активном субъект-субъектном отношении.

³ Определенная часть студентов не смогла оценить
адаптированность к курсовым работам и практикам из-
за отсутствия таких видов учебной работы в их учебном
плане на 1–2 курсе.
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Результаты корреляционного анализа позво-
ляют говорить о связи между уровнем актив-
ности студентов в учебной работе и их интегри-
рованностью в вузовское сообщество. Число
активных студентов, которые хорошо интегри-
рованы в университетское сообщество, более
чемв 3раза превышает число тех, ктоимеет в ву-
зе небольшойкруг общения, и более чемв 5раз –
число тех студентов, которые общаются только
с некоторыми людьми.

Самооценка студентов их адаптированности
к вузовским формам контроля показывает, что
формализованные системыоценивания прини-
маютсяболее чемполовинойстудентов, посколь-
ку их цифровой дизайн знаком им со школы,
а понимание содержательных отличий проис-
ходит достаточно быстро (табл. 3).

По данным таблицы хорошо видно, что как
раз традиционные экзамены и зачеты вызыва-
ют проблемы более чем у половины студентов.
Затруднения с непосредственным общением и
вербальной коммуникацией, по всей видимо-
сти, – издержки внедрения в российских шко-
лах тестовой системы текущего контроля зна-
ний и итоговой государственной аттестации.

Сравнительный анализ данных, касающих-
ся студентов-адаптантов российских и ураль-
ских вузов, хорошо показывает наличие суще-

ственных различий между ними, причем все
они – в пользу первых. Наиболее глубокие раз-
личияпросматриваются по такимпозициям, как
балльно-рейтинговая система и традиционный
экзаменили зачет с преподавателем: сложностей
никаких не возникало соответственно у 57 %
ипочти45%«россиян»иу45%и35%уральцев.

■ АДАПТАЦИЯ
К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Адаптация студентов к научной деятельности
является важной формой их адаптации к уни-
верситету. Во многом этот процесс зависит от
опыта научно-исследовательской работы, полу-
ченного вшколе или иных образовательных ор-
ганизациях. По данным нашего исследования,
в школе были вовлечены в НИР 42,5 % опро-
шенных студентов по России и почти столько
же (42,2 %) в УрФО. Парадоксально, что коли-
чество тех, кто продолжает ею заниматься в ву-
зе, резко снижается.Постояннопринимают уча-
стие в НИР в России только 7,6 %, ситуатив-
но – 28,5 %. В УрФО эти данные ниже и состав-
ляют соответственно 5,6 % и 21,9 %.

Почти 2/3 (63,9%) адаптантов 1-2 курсов вРос-
сии в сферу научной активности не включены.
Ещениже результатыв вузах УрФО, где не участ-
вуют в ней 72,5 %.

Виды учебной работы Легко, сложностей
не возникало

Сложностивозни-
кали, но с ними

справился

Тяжело,струдностя-
ми частоне справ-

ляюсь

Такого вида учеб-
ной деятельности
еще не было

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Лекции 63,1 61,2 32,6 34,7 3,5 3,5 0,8 0,6
Практические занятия (семинар-
ские, лабораторные)

44,8 41,8 50,4 53,5 3,9 4,0 0,9 0,7

Курсовые работы (проекты) 20,1 18,6 44,9 53,2 6,9 9,4 28,1 18,8
Учебные и производственные
практики

30,6 22,1 27,8 25,4 2,9 2,5 38,7 50,0

Таблица1–Адаптированность студентовкформатуи требованиямновыхвидов учебных занятийв университете,
в % от числа опрошенных

Table 1 – Students’ adaptability to the format and requirements of new types of academic classes at the university,
in % of the number of respondents

Виды активности студентов Регулярно, почти
на каждом занятии

Иногда, толькопри
необходимости

По собственной
инициативе прак-
тически никогда

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Выступаю на практических занятиях 43,1 31,7 46,7 53,7 10,2 14,6
Задаю вопросы преподавателю 24,8 19,1 63,0 66,6 12,2 14,3
Дискутирую с преподавателем и студентами 28,1 20,9 51,2 53,0 20,7 26,1
Помогаю в учебе другим студентам 33,7 30,9 56,3 59,4 10,0 9,7
Предлагаю интересные темы или форматы работы 13,4 9,8 41,7 37,9 44,9 52,3

Таблица 2 – Уровень активности студентов в учебной работе, в % от числа опрошенных
Table 2 – The level of student activity in academic work, in % of the number of respondents
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Основнымиформаминаучно-исследователь-
ской деятельности студентов традиционно яв-
ляются: написание статей и тезисов докладов,
выступления на конференциях, а также помощь
в их подготовке и проведении, непосредствен-
ное участие в исследовании, деятельность в ка-
чествемодератора «круглого стола»или секции.

Чаще всего научные исследования студентов
реализуютсяпоинициативепреподавателя(врам-
ках текущей учебной деятельности). Об этом
заявило чуть больше половины (52,7 %) опро-
шенных в российских вузах и чуть меньше по-
ловины(48,5%)–в уральских.Спроектнымобу-
чением связали свое участие в НИР 36,9 отве-
тивших по России и 46,1 % – по Уралу. 31 % рос-
сийских респондентов и 28,2 % уральских под-
черкнули собственную инициативу проведения
исследования на неформальной основе. Почти
каждый десятый-девятый в России и на Урале
(соответственно 9,3 % и 8,8 %) отметили свое
участие в научной деятельности в рамках инди-
видуальногоиликоллективногонаучного гранта.

Одинизосновныхаспектовстуденческойнау-
ки – подготовка научных текстов. В этой связи
обратим внимание на трудности, с которыми
сталкиваются студенты в ходе аналитической
работы. Как показывают данные таблицы 4,

только менее трети студентов в российских ву-
зах самостоятельно, не испытывая сложностей,
в состоянии готовить тезисы на конференции
или устные выступления на них (соответствен-
но 32%и30%). Чуть нижепоказатели уральских
студентов – 28,4 % и 25,8 %. Подготовка статей
в научные журналы без помощи научных руко-
водителей удается гораздо меньшей части сту-
дентов (в России 17,2 % и на Урале – 14 %). Зато
выяснилось, что более половины студентов ни-
когдараньшеэтимнезанимались.Менее20%сту-
дентов сейчас включаются в подготовку докла-
дов и статей только с помощью педагогов (на-
ставников).

Неслучайно при написании научных текстов
часть студентов (соответственно в России и на
Урале 23,5 %и 19,8 %) занималась компиляцией
чужих текстов, другие (12,8 % и 11,4 %) заим-
ствовалиидеииз чужих статейбез ссылокнаних,
третьи (6,7 % и 6,0 %) использовали чужие дан-
ные без ссылок на источник, четвертые (4,2 %
и4,2%)простопереписывали чужие тексты, пя-
тые (3,5%и3,7%) заказывалиипокупалиприго-
товленные для них статьи и доклады. Как видно,
академическое мошенничество является неотъ-
емлемым элементом научной активности при-
мерно половины студентов-адаптантов. Одна-

Формы учебного контроля Легко, сложностей
не возникало

Сложностивозни-
кали, но с ними

справился

Тяжело,струдностя-
ми частоне справ-

ляюсь

Такогоформыкон-
троля ещене было

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Балльно-рейтинговая система 57,1 45,3 34,9 45,7 5,6 8,2 2,4 0,8
Независимое тестирование 58,2 57,7 27,0 37,0 2,9 4,1 11,9 1,2
Традиционный экзамен, зачет с
преподавателем

44,7 35,2 45,6 44,5 6,4 10,2 3,3 10,1

Комиссионныеформы сдачи эк-
замена, зачета

23,8 19,6 19,9 22,2 3,1 3,5 53,2 54,7

Защитакурсовойработы,проекта 30,9 29,6 29,7 37,8 4,2 5,8 35,2 26,8
Самоконтроль выполнения тре-
бований учебной работы

50,4 48,2 34,6 35,2 4,6 4,1 10,4 12,5

Таблица 3 – Адаптированность студентов к новымформам учебного контроля в вузе, в% от числа опрошенных
Table 3 – Students’ adaptability to new forms of educational control at the university, in% of the number of respondents

Виды деятельности Делаю это только
спомощьюнастав-

ника

Никогда этим не
занимался

Делаюэтосамосто-
ятельно, сложно-
стей не возникает

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Подготовка письменных тезисов доклада на кон-
ференцию

18,7 15,4 49,3 56,2 32,0 28,4

Подготовка статьи в научный журнал 16,6 12,2 66,2 73,8 17,2 14,0
Подготовка устного выступления на научном ме-
роприятии

14,9 13,1 55,1 61,1 30,0 25,8

Таблица 4 – Оценка студентами своих умений в подготовке научных текстов, в % от опрошенных
Table 4 – Students’ assessment of their skills in the preparation of scientific texts, in % of respondents
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ко хорошо и то, что другая половина учащихся
к названным способам имитации и мошенни-
чества не прибегала.

Изучение причин обращения студентов к ис-
пользованию таких способов позволило выде-
лить ключевые из них (рис. 1), названные при-
мерно 75 % студентов.

Вместе с тем мотивированная на НИР часть
студенчества демонстрирует готовность следо-
вать нормам академической этики и добросо-
вестно анализировать научные данные, форму-
лировать цель, задачи, гипотезы исследования,
разрабатывать план темы, подбирать методы и
инструментарийизученияпроблемы, даже само-
стоятельно проводить эмпирическое исследо-
вание.Полученные данные убеждаютнас внеоб-
ходимости разработки особых подходов к адап-
тации студентов к НИР с самых первых шагов
их пребывания в университете.

■ АДАПТАЦИЯ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По даннымисследования, около 73%опрошен-
ных студентов из общероссийской выборки и
около 82%уральских студентов участвует в про-
ектной деятельности – новомформате учебной
работы, продуктивном в плане формирования

профессиональных компетенций и профессио-
нальной адаптации.

Предпосылкой успешной адаптации к про-
ектной деятельности в университете выступа-
ет наличие довузовского опыта. Примерно по-
ловина (51,1 % по российской выборке и 52,7 %
по уральской) первокурсников и второкурсни-
ков получили в школе или иных образователь-
ных структурах опытподготовкии защитыпро-
ектов, не имели такого опыта соответственно
48,9 % и 47,3 % студентов-адаптантов. На ри-
сунке 2 показаны способы получения довузов-
ского опыта проектной деятельности.

В вузе полезным оказался проектный бэк-
граунд, сформированный тремя ключевыми
компетенциями–умениемнаходитьобщийязык
с партнерами по команде, идти на компромисс
в спорных вопросах, выделять главную цель
и основные задачи проекта (рис. 3).

Важнойметакомпетенцией, особенновостре-
бованной в проектной работе (как в учебе, так
и вреальнойпрофессионально-трудовой сфере),
является умение работать и взаимодействовать
в проектной команде. (Не)успешность адапта-
ции к формату проектной команды может рас-
сматриваться и как показатель профессиональ-
ной адаптации студентов в вузе. Большинство
(две трети) студентов уже на 1-2 курсах не стал-
киваются с трудностями в работе в проектной
команде. При этом 30-40 % опрошенных спо-
собны преодолеть их самостоятельно. Пример-

Рисунок 1 –Причины использования способов ака-
демического мошенничества, в % от ответивших

Figure 1 – Reasons for usingmethods of academic fraud,
in % of respondents

Рисунок 2 – Способы получения довузовского опы-
та проектной деятельности, в%от числа ответивших
Figure2–Methods of obtaining pre-university experience
in project activities, in % of the number of respondents
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но 12 % студентов (в обеих выборках) не адап-
тированы к особенностям командной работы
(табл. 5). Наибольшие затруднения вызывает
у них необходимость замены собой другого
участника команды в случае необходимости.

Профессионально-педагогический опыт ав-
торов статьи показал, что организаторы и ку-
раторы проектного обучения в качестве клю-
чевых проблем адаптации студентов выделяют
их неготовность к ответственности и самосто-
ятельности–основныморганизационнымиэти-
ческимтребованиямданногоформата обучения.
Важным барьером они также считают недоста-
точновысокийуровеньпрофессиональнойкуль-
турыипрофессиональных знаний, которыйрас-
ходится с ожиданиями заказчиков проектов.
По мнению руководителей проектов, вместе
с развитием проектной методологии в школах
и вузах острота проблемы адаптации к проект-
ной деятельности у студентов будет снижаться.

Подводя итог характеристике адаптации к
проектнойработе в высшейшколе, имеет смысл
подчеркнуть, что сколько-нибудь значительных
различиймежду студентамироссийскихи ураль-
ских вузов по этому вопросу не выявлено.

■ УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ
СТУДЕНТОВ
Основой управления адаптацией студентов яв-
ляются разработанные в вузе программы.Прак-
тически все подобные программы ориентиро-
ваны исключительно на первокурсников, по-
скольку традиционно считается, что только сту-
денты нового набора испытывают трудности,
которые исчезают ко 2 курсу. В то же время ис-
следование показало, что трудности в различ-
ных сферах вузовской жизни испытывают не
толькопервокурсники, ноивторокурсники, при
этом различия между ними не так значительны.

Обобщение содержанияпрограммадаптации
различных вузов свидетельствует о том, что их
функционал реализуется в диапазоне следующих
задач:

1) психологическая и социально-психологи-
ческая диагностика и поддержка;

2) знакомство с внутренней средой универ-
ситета – организационной структурой вуза (фа-
культета, института) и ее представителями, ис-
торией, традициями, уставными документами;

3)введениеворганизациюучебногопроцесса.
В целом процесс адаптации включен в вузах

во внеучебную деятельность, хотя основное со-
держание программ адаптации студентов отно-
сится к общественной, спортивной, культурной
активности студентов.

Самой распространенной институциональ-
ной практикой адаптации студентов является
кураторство, выступающееразновидностьюака-
демического руководства. Недостатками дан-
ной практики является ее многофункциональ-
ность: помимо адаптационной работы, куратор
осуществляет функции администрирования,
контроля, просвещения и воспитания.

Одним из необходимых условий ифакторов
адаптации является институт наставничества,
который рассматривается нами как один из
управленческих способов влиянияна эффектив-
ный адаптационный процесс [14; 15]. Под на-
ставничеством студентов в вузе мы понимаем
деятельность педагогов (тьюторов) и студентов
старших курсов по передаче первокурсникам

Рисунок 3 – Навыки для проектной деятельности,
сформированные у студентов до поступления в вуз,

в % от числа ответивших
Figure 3 – Skills for project activities formed by stu-
dents before entering the university, in % of the number

of respondents
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опыта, знаний, поформированиюнавыков, ком-
петенций, метакомпетенций и ценностей через
неформальное взаимообогащающее общение
и взаимодействие, основанное на доверии и
партнерстве. Наставничество охватывает все
основныесферыжизнистудентаввузе: учебную,
научную, профессионально-ориентационную,
практико-ориентированную, общественную,
спортивную, культурную и др. В связи с этим
следует специально подчеркнуть, что наставни-
чество выступает не только как вузовский ин-
ститут, как определенная деятельность, но и как
социальная технология адаптации студентов
в вузе [16].

В некоторых российских вузах стала актив-
но внедряться практика студенческого настав-
ничества. Она предполагает вовлечение в про-
грамму адаптации студентов старших курсов
или даже выпускников, как, например, в НИУ
«ВШЭ»⁵. По сути, такая деятельность превра-
щается для наставников во внутреннее волон-
терство, позволяющее сократить время на адап-
тациюи одновременно уменьшить социальную
дистанциюмежду наставникамии адаптантами,
увеличить включенность тех и других во взаи-
модействие.

Данная практика адаптацииимеет огромный
потенциал и может применяться в различных
сферах вузовской жизни. Так, студенческое на-
ставничество – эффективная технология адап-
тации иностранных студентов [17]. Структур-
ные подразделения вузов, организующие рабо-
ту с иностранными студентами, набирают на-
ставников-бадди из местных студентов, владе-
ющих иностранными языками и готовностью
помогать иностранным студентам в их привы-
кании к быту, языковойи социокультурной сре-
де вуза, города, специфике учебного процесса.
Границы функционала бадди достаточно раз-

мыты, а характер взаимодействия – неформаль-
ный, но с очевидностьювырисовывается основ-
ная задача бадди – коммуникативная, означа-
ющая поддержку иностранца в трудных ситуа-
циях в первый период его пребывания в рос-
сийском вузе.

Студенческое наставничество в отношении
российских студентов также набирает популяр-
ность, поскольку компенсирует недостатки офи-
циальной кураторской деятельности и усили-
вает ее позитивные эффекты. Диада «студент-
студент» впрактиках адаптациирасширяет круг
проблем, с которыми сталкиваются первокурс-
ники и, соответственно, знакомит их с нефор-
мализованными подходами к их решению.

Востребованным способом адаптации сту-
дентов выступает наставничество в научно-ис-
следовательской деятельности. В современных
вузах недостаточно организовать научно-иссле-
довательскую работу студентов, включив ее в
качестве обязательного компонента образова-
тельной программыили критерия личного рей-
тинга студента. Серьезным барьером на пути
вовлечения студентов в научно-исследователь-
скую сферу служит их неготовность к этому ви-
ду деятельности, несформированность исследо-
вательских и аналитических компетенций, от-
сутствие знаний об академической среде и про-
фессии, поверхностные представления об ака-
демическомписьмеинормах научной коммуни-
кации [18]. В то же время научно-педагогиче-
ское сообщество также не готово в полной ме-
ре включаться в серьезную работу по повыше-
нию научно-исследовательской культуры сту-
дентов–всилуеговысокойзагруженностиоснов-
ными профессиональными функциями, отсут-
ствия мотивации, нередко – непонимания осо-
бенностей обучения студентов-новичков осно-
вам исследовательской работы.

Научноенаставничестводолжностатьотдель-
нымнаправлением профессиональной деятель-

⁵ Адаптационная программа для первокурсников.
URL: https://studsupport.hse.ru/adaptation.

Умения работать в проектной команде Легко, сложностей
не возникает

Сложностивозни-
кают, но с ними

справляюсь

Тяжело,струдностя-
ми частоне справ-

ляюсь
Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО

Нахожу «общий язык» с партнерами 67,1 63,5 29,8 33,3 3,1 3,2
Иду на компромисс в спорных вопросах 58,4 57,6 38,1 38,4 3,5 4,0
Заменяю одних участников другими в случае необ-
ходимости

45,3 42,8 42,2 45,2 12,5 12,0

Беру на себя ответственность за общий результат 52,5 50,3 39,4 41,9 8,1 7,8

Таблица 5 – Оценка студентами своих умений работы в проектной команде, в % от числа опрошенных
Table 5 – Students’ assessment of their skills in working in the project team, in % of the number of respondents

https://studsupport.hse.ru/adaptation
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ности научно-преподавательского корпуса ву-
зов.Онотребует создания: оптимальныхоргани-
зационных условий, включая обеспечение этой
деятельности кадровыми, временными, моти-
вационными, информационными ресурсами;
технологий построения ранней академической
карьеры, обеспечивающихпереходмолодых ис-
следователейот студенческойко«взрослой»нау-
ке и закрепление их в академической сфере;
моделей ролинаучного наставника и его настав-
нических компетенций; продуктивных способов
интеграции научного и образовательного зна-
ния, способствующейповышениюкачества выс-
шего образования и образовательной успешно-
сти студенчества [19]. Примерно в такой же мо-
дели может быть реализовано и проектное на-
ставничество.

Практики адаптации в отношении студентов
сОВЗ представленымоделью тьюторов [20; 21].
Хотя их функционал шире задач адаптации (не
случайно их деятельность называется тьютор-
ское сопровождение), последние прежде всего
решаются тьютором. Модель тьюторского со-
провождения студентов сОВЗначала внедрять-
ся в российских вузах в рамках концепции ин-
клюзивногообразования [22; 23].Должностьтью-
тора числится в перечне должностей работни-
ков высшего образования⁶, а ее квалификацион-
ные характеристики отражены в Едином ква-
лификационном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих⁷.

Наплечи тьютора ложится весь комплексмер
по адаптации студента с ОВЗ – физической, со-
циально-педагогической, социокультурной, учеб-
ной, профессиональной и др. [24; 25]. Посколь-
ку такойфункционал требует специальных ком-
петенций, во многих вузах либо вводятся долж-
ности тьюторов, либо организуется работа от-
дельного центра инклюзивного образования,
курсы повышения квалификации тьюторов и
педагогов.

К сожалению, в российских вузах практиче-
ски отсутствует такой элемент адаптационных

программ, как освоение этического кодекса уни-
верситета. Знакомство с ним и с теми обстоя-
тельствами академической среды, которые ак-
туализуют следование ему, позволили быповы-
сить эффективность адаптациистудентовк учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности,
интегрированность в университетское сооб-
щество не благодаря приобретению формаль-
ного статуса студента, а усвоению духа акаде-
мической культуры.

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главная особенность статьи состояла в стрем-
лении сравнить основные адаптационные ха-
рактеристики студентовмладших курсов в учеб-
ном и научном процессах, проектной деятель-
ности в вузах России и Уральского федерально-
го округа. Как показало исследование, между
этими характеристиками существуют опреде-
ленные различия, иногда значительные, ино-
гда нет. Тем не менее они заставляют задумать-
ся над применяемыми способами управленче-
ских решений, касающихся проблем адаптации.
В ходе анализа выяснилось, что далеко не во
всех вузах существуют действующие програм-
мы управленческого регулирования адаптаци-
онных процессов. Если в учебной деятельности
ситуация с адаптацией часто складывается от-
носительно благополучно, то в научно-иссле-
довательскойипроектной деятельности студен-
тов младших курсов адаптационных проблем
более чем достаточно.

Одна из важных задач управленческих струк-
тур вузов, как показало исследование, состоит
в усилении вектора их деятельности в сторону
соблюдения студентами-адаптантами этических
и профессиональных норм поведения. Для это-
го каждому вузу необходимо иметь принятый
и обязательный для всеобщего выполнения ко-
декс поведения, включающий в себя и обяза-
тельное посещение занятий, и соблюдение тре-
бований этики, свободной от мошенничества,
имитаций, обмана, списывания.

Неменее значимымявляется управленческое
внимание, оказываемое каждому без исключе-
ния студенту-адаптанту.С этойцельюобязатель-
ным становится наличие в вузовских структу-
рах кураторов, тьюторов, наставников и пер-
сональное закрепление за ними студентов, осо-
бенно испытывающих психологическийи учеб-
ный дискомфорт. ●

⁶ Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования : При-
каз Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РоссийскойФедерации (Минздравсоцразвития Рос-
сии) от 05.05.2008 г. № 216н.

⁷ Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования» :ПриказМинистерства
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TRANSFORMATION: MANAGEMENT DECISIONS JUSTIFICATION
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ABSTRACT:

The article examines the adaptation of Russian students in the context of the transformation of higher edu-
cation through the prism of management decisions in universities concerning the optimization of the adap-
tation process in all its main areas. The urgency of the problem is due to the insufficient readiness of a sig-
nificant part of the undergraduate students to study at universities, especially regional ones. The problem of
the study is the discrepancy between the adaptation needs of students and the possibilities of their imple-
mentation in the conditions of transformation of higher education.

The task of the university administration is to determine the factors of successful adaptation of students
and justify the need to develop its comprehensive program. This task acts as themain one in the justification
of management decisions regarding the features and methods of adaptation at the university. A number of
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methodological and disciplinary approaches were used as a theoretical framework for the study of students'
adaptation. Among the first are community-based, resource-based, activity-based (based on practice-ori-
ented and project-based) approaches, among the second are sociological, psychological, pedagogical ap-
proaches. All these approaches are aimed at understanding the conception of adaptation of university stu-
dents to their university life and its theoretical, empirical, and practical use, as well as at finding and sub-
stantiating managerial solutions to adaptation problems.

The empirical basis of the article was the results of a Russian study conducted in May-July 2022. The
general population includes 1st and 2nd year students enrolled in bachelor's and full-time specialty pro-
grams in various trainingareas. The total volume of the sample is 15,902 people, the maximum sampling
error did not exceed 1%.

The main research results are: analysis and ways to optimize the adaptation of students to educational,
scientific, project activities, as well as the justification of programs for managing the adaptation of students
through curatorship, tutoring, student and scientific and pedagogical mentoring, the elaboration of the eth-
ical code of the university.
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АННОТАЦИЯ:

Статья направлена на изучение практики реализации проектов трансформации университетов Рос-
сии, выявление наиболее распространенных факторов успешности проектов и разработке много-
уровневой классификации групп факторов. Рассматриваются основные детерминанты, обеспечи-
вающие успешную реализацию проектов трансформации университетов. Ключевые исследователь-
ские выводы сделаны на материалах эмпирического исследования, проведенного с использованием
методов глубинного полуформализованного интервью 95 информантов в шести российских вузах.
Исследование проведено среди административно-управленческого состава вузов, вовлеченных в про-
ектные команды трансформации университетов.

Предложен авторский комплекс ключевыхфакторов успешности реализации проектов трансфор-
мации университетов, имеющий три уровня классификации. На первом классификационном уров-
не факторы подразделяются на внешние и внутренние (по отношению к проекту). На втором клас-
сификационном уровне внешние факторы подразделяются на факторы макроуровня (изменения в
миграционной ситуации, трансформация рынка труда, геополитическая обстановка и другое); ме-
зоуровня (поддержка со стороны региональной власти); микроуровня (организационные факторы
в рамках конкретного университета). Внутренние факторы, повышающие вероятность успешной
реализации проектов трансформации университета, на втором классификационном уровне подраз-
делены на: организационно-управленческие факторы; ресурсные факторы (финансы, материально-
техническое обеспечение и иные); факторы, связанные с человеческими ресурсами. Последние из
названных факторов имеют третий уровень классификации: факторы команды; факторы персона-
лий и отдельных личностей (руководителей, кураторов проекта); факторы стейкхолдеров проекта.

На основе проведенного анализа ключевых факторов реализации проектов трансформации уни-
верситетов России сформулированы рекомендации по повышению результативности реализации
проектов трансформации университетов и ключевые выводы о необходимости создания благопри-
ятных условий для реализации данных проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проекты трансформации, успешность проектов трансформации университетов,
факторы успешности, университет, высшее образование, проектныйменеджмент, управление проек-
тами, эффективность команды, социология управления.
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■ ВВЕДЕНИЕ
Система высшего образования претерпевает
масштабные и кардинальные трансформаци-
онные процессы. Для эффективной и своевре-
менной адаптации к ним университеты разра-
батывают и реализуют собственные стратегии,
в которые включены трансформационные пре-
образования всех направлений деятельности
в высшей школе. Данные стратегии воплоща-
ются в жизнь с помощьюпрограмм и проектов.
Однако распространенной проблемой является
большая доля проектов, которые сложно отне-
сти в полной мере к успешным. Каждый уни-
верситет имеет в своемопыте проекты, которые
можно полностью отнести к неудачным, или
проекты, по отдельным признакам идентифи-
цируемые как частично успешные.

Существует множество причинпровала про-
ектов трансформации университетов либо сни-
жения степени их успешности. С практической
точки зрения важно выделить их ключевые при-
чины, проанализировать детерминанты их воз-
никновения и выстроить стратегический план
по снижениювероятностиихпроявленияипро-
филактикиихвлияниянанеудачипроектовтранс-
формации университетов. Изучение причин
успешнойреализациипроектов трансформации
университетов обеспечит управляемость ими
и повысит их эффективность. С исследователь-
ских позиций важной задачей является разра-
боткаклассификацииключевыхфакторовуспеш-
ности реализациипроектов трансформации, ко-
торая бы учитывала отраслевую специфику, то
есть особенности системы высшего образова-
ния, а также особенности трансформационных
процессов в высшей школе. Такая классифика-
ция позволит оперативно и точно идентифици-
ровать факторы, прогнозировать вероятность
их проявления, вырабатывать целевыепротиво-
действия этим факторам или же своевременно
приспосабливаться к ним.

Вопросам трансформации университетов,
реализацииими стратегическихпроектовипро-
грамм,направленныхнаразличныепреобразова-
ния деятельности вуза, посвящены работы оте-
чественныхи зарубежныхисследователей в сфе-
ре социологии, экономики, менеджмента, а так-
же на стыке наук. О. А. Береговая и В. И. Куда-
шов анализируют трансформациювысшего об-
разованиявконтекстепроцессовглобализации[1].
Е. А. Самсонова, Л. В.Минченко, Г. А. Кречетова

изучают влияние информационного общества
на трансформацию высшего образования, опи-
сывают проблемы цифровой трансформации
высшей школы [2, 3]. Особенности модерниза-
ции университетов в контексте развития регио-
нальныхэкономическихсистемисследуютГ.В.Су-
ровицкая, Л. А. Гамидуллаева [4]. Эти и иные ра-
боты стали основой для выделения нами в дан-
ном исследовании факторов макросреды уни-
верситетов и их проектов трансформации.

Управлению проектами в системе высшего
образования посвящают исследования неко-
торые авторы. Например, М. Б. Пивоварова,
И. Х. Марашли отмечает особую роль проект-
ного менеджмента в развитии системы высше-
го образования [5, 6]. Н. И. Архипова, С. В. На-
зайкинский, О. Л. Седова исследуют вопросы
изменений в организационной структуре вуза
под влиянием технологий проектного менедж-
мента [7]. Г. Б. Шпак, Т. Н. Бондаренко ставят
более широко исследовательскую задачу и рас-
сматривают, как осуществляется управление
современным вузом в том числе посредством
управления проектами [8.]. Имеются исследо-
вания, описывающие специфику инновацион-
ныхпроектов в вузах, например, работаЕ. А. Хо-
дыревой[9].Длянашегоисследованияособыйин-
тересвызвалитрудыА.Е.Стуловского,Н.И.Пыш-
кова, которые изучают влияние стейкхолеров
на формализацию процессов управления про-
ектной деятельностью университета [10]. Дан-
ный аспект в нашем исследовании также под-
вергнут анализу. Еще один фактор, определяю-
щий успешность проектов – социокультурная
среда высшегообразования.Онейвразрезепро-
ектов университетовпишетЛ. Е. Кораблина [11].

Такой значимый для нашего исследования
вопрос, какфакторы успешностипроектов, изу-
чаютмногие авторы. В.М.Ощепков,Н. В.Маль-
цева,М. А. Романенко предпринимаютпопытку
оценить успех проектов через факторы успеш-
ностипроектной деятельности [12; 13]. В рамках
университетов изучают причины успешности
проектовА.В.Кирьякова,Т.А.Ольховая[14].Влия-
ние организационной и проектной культуры,
социально-психологическихфакторовна успеш-
ностьпроектовизучаютД.О.Сотников,Г.М.Бер-
дыкулова,А.А.Мальдебеков,Д.В.Плохов,Е.В.Ни-
кульчев, С. А. Титов, И. В. Осипов [15; 16; 17].

Далее будет показана особая группа факто-
ров, наиболее часто проявляемых в проектах
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трансформацииуниверситетов.О состоянииче-
ловеческих ресурсов и команд проектов пишут
А. А. Пархаев, Я. Г. Прима, Н. С. Свечников,
М. Аганиязова [18, 19].

Исследовательскийфокус зарубежных авто-
ров также направлен на некоторые аспекты
рассматриваемого нами проблемного вопроса.
В частности, если говорить о факторах, связан-
ных с состоянием человеческих ресурсов про-
ектов, то данныевопросыраскрываются вомно-
гихпубликациях.Например, E. Samimiи J. Sydow
посвятили исследование человеческим ресур-
сам в контексте проектной деятельности орга-
низации [20]. Они считают, что управление че-
ловеческими ресурсами приобретает свои осо-
бенности в проектных условиях. Если не учи-
тывать эти особенности, то онимогут статьфак-
тором, сдерживающимразвитие проекта транс-
формации университета. Многие зарубежные
авторы изучают специфику управления челове-
ческими ресурсами, появляющуюся под влия-
ниеминновационныхфакторов, в томчисле ин-
новационныхпроектов [21, 22, 23]. Факторыин-
новационной среды, инновационности проек-
тов такжемогутбыть учтеныприанализе успеш-
ности тех или иных проектов трансформации
университетов. J. Carboni, W. Duncan, M. Gon-
zalez, P. Milsom, M. Young, изучая устойчивое
проектное управление, отмечают и роль чело-
веческих ресурсов в нем как условий и предпо-
сылок успешностиподобноговидапроектов [24].
Различным вопросам успешности высшего об-
разованияпосвященыработыГ. Е. Зборовского,
П. А. Амбаровой [25; 26].

Анализ исследований и публикаций позво-
ляет сделать вывод о том, что, с одной стороны,
имеются ответы ученых на вопросы о разви-
тии проектной деятельности в университетах,
о проблемах и препятствиях на пути успешно-
стиэтойдеятельности, сдругой–имеютсяотдель-
ные слабо изученные исследовательские аспек-
ты. В частности, в данной статье решаются
такие актуальные научно-исследовательские
и прикладные задачи, как определение ключе-
вых факторов успешности проектов трансфор-
мации университетов, построение классифика-
ции факторов и выявление примеров их про-
явления в практике отдельных университетов.

Актуальные исследовательские и практиче-
ские задачи предопределили цель нашего иссле-
дования, которая заключается в изучении прак-

тикиреализациипроектов трансформации уни-
верситетов России, выявлении наиболее часто
проявляемых ключевых факторов успешности
проектов, разработкеклассификационных групп
факторов.

■ МЕТОДЫ И ДАННЫЕ
Обозначенная цель достигнута в ходе иссле-

дования, проведенного коллективом ученых,
в 2021-2022 гг. в шести российских вузах, рас-
положенных на территорииПриволжского, Се-
веро-Кавказского, Уральского иСибирскогофе-
деральных округов. В частности, в исследовании
принялиучастие:Вятский государственныйуни-
верситет, Омский государственный универси-
тет им. Ф.М. Достоевского, Новгородский госу-
дарственныйуниверситетим.ЯрославаМудрого,
Тюменский государственныймедицинский уни-
верситет,Чеченскийгосударственныйуниверси-
тетим.А.А.Кадырова,Северный (Арктический)
федеральныйуниверситетим.М.В. Ломоносова.

Отобранные университеты имеют богатый
опытреализациипроектов трансформацииииз-
менений в научной, образовательной, управлен-
ческой, предпринимательской и иных сферах.

Для сбора эмпирических данных применен
метод полуформализованного интервью, поз-
воливший получить от информантов подроб-
ные данные о специфике реализации проектов
трансформации университетов. Всего опроше-
но 95 человек – представителей административ-
но-управленческого персонала университетов
(ректоры, проректоры, руководители служб и
управлений, деканы, заведующие кафедрами).
Отбор информантов осуществлен по критерию
их участия в проектах трансформации универ-
ситета. Репрезентативность данных обеспечена
посредством тщательного отбора информантов,
охвата многих вузов, глубинного плана интер-
вью, позволившего гибко реагировать на ин-
формационныйпоток и повышать его качество
в ходе интервью.Интервьюпроведеныпоместу
работы эксперта (онлайн или оффлайн). Более
подробно исследовательская методика отраже-
на в статье авторского коллектива [27].

■ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Новизна данного исследовательского мате-

риала заключаетсявавторскойгруппировкеклю-
чевых факторов успешности реализации про-
ектов трансформации университетов.
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Абсолютное большинствоинформантовпод-
черкнули значимость реализации стратегиче-
ских целей университета посредством осуще-
ствления отдельных проектов развития и при-
знают их приоритетность в повседневной тру-
довой деятельности. «Все стратегические цели,
поставленные перед университетом, должны
бытьдостигнуты.Безэтогобудетплохо,мыпро-
падём.Университет–генераторвсейнашейжиз-
ни в регионе, обеспечивающий подготовку кад-
ров. Политические и другие событиямогут вне-
сти коррективы в нашужизнь. Тогда есть риск,
что нам придётся заниматься чем-то другим.
Пока мы мыслим в категориях, которые есть
сейчас» (муж., заведующий кафедрой). «Универ-
ситет успешно выполняет обязательства, ко-
торые взял на себя, забирается все выше и выше
по рейтингам» (муж., заведующий кафедрой).

Ключевые факторы успешности реализации
проектов трансформации университетов сгруп-
пированы нами в три уровня классификации
(табл. 1). Группировка первого уровня выделе-
на по критерию отношения фактора к внутрен-
нейили внешней среде проекта трансформации:
внешние и внутренние факторы. Во внешних
факторах группировка второго уровня прове-
дена по критерию масштабности и близости к
проекту внешней среды, она предполагает раз-
деление намакро-, мезо-, микроуровень. Во вну-
тренних факторах группировка второго уров-
ня подразумевает разделение по критерию те-
матики или предметной области проявления
фактора: факторы, связанные с человеческими
ресурсами;организационно-управленческиефак-
торы;факторыресурсные (финансы,материаль-
но-техническое обеспечение и иные). Группи-
ровка третьего уровняпредложенанамидлявну-
тренних факторов, связанных с человеческими
ресурсами: на факторы команды, факторыпер-
соналий, отдельных личностей (руководителей,
кураторов проекта) и факторы стейкхолдеров
проекта трансформации университета.

По мнению более половины информантов,
на успешность реализации проектов трансфор-
мации университета оказывают влияние внеш-
ниефакторы. К их числу отнесены детерминан-
ты макроуровня (изменения в миграционной
ситуации, трансформациярынка труда, геополи-
тическая обстановка и многие иные причины).
«Мы всем коллективом стараемся, чтобы по-
ставленные перед университетом стратегиче-

ские цели были выполнены.Но есть независящие
от нас вещи: экономическая ситуация в стра-
не, платежеспособность слушателей и органи-
зации, которые с нами работают. Сложно уга-
дать, насколько доходность университета бу-
дет такой, какой она запланирована по про-
грамме „Приоритет“» (жен., начальник). «Слож-
ное прохождение конкурса на получение гранто-
вого финансирования. Крайне редко получают
поддержку проекты, связанные не стехнически-
ми, а с гуманитарными направлениями. В этом
году у нас завершился последниймеждународный
проект,имыпонимаем, чтона сегодняшнийдень
практически некуда подавать заявки с участи-
емроссийских университетов.Ограничения, свя-
занные с санкциями против России, приведут
вконце концов кпровалу любого проекта» (муж.,
директор). «Реализации проекта способствова-
ла внешняя среда, создавшая условия для разви-
тия импортозамещения» (жен., зав.каф.).

Вместе с теминформантамивыделяютсяфак-
торы, отнесенные нами к мезо-уровню (под-
держка со стороны региональной власти). «На
успех реализациипроектовтрансформации уни-
верситета существенное влияние оказываетпо-
литическая воля. Успех регионального универ-
ситета во многом зависит оттого, насколько
региональная власть поддерживает ключевую
линиюразвития университета. Если региональ-
ная власть транслирует эту поддержку, и она
находитоткликнафедеральномуровне,тослож-
но не стать успешным. Тут идёт командная
работа всего региона. В региональных органах
власти ключевые позиции занимают выпуск-
ники нашего вуза, каждый второй министр ре-
гионального правительства его окончил» (жен.,
проректор). «Любые инициативы университе-
таподдерживаютсянауровнерегиональногопра-
вительства.Такжеестьинициативырегиона,ко-
торые университетпринимаетна себя и реали-
зует»(жен., директор).«Губернаторактивноин-
тересуется работой университетаиподдержи-
ваетпроекты еготрансформации. Без него нам
было бы сложно» (муж., заведующийкафедрой).

Кмикроуровню, реализуемому в рамках кон-
кретного университета, относятся организаци-
онные факторы. «Факторов успешного проек-
та много, но решающий исходит от ректора и
его команды – политическая воля и покрови-
тельство, вера в команду со стороны руковод-
ства» (жен., начальник). При этом информан-
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тыподчеркивают высокую значимость действий
ректора и его команды для успешного достиже-
ния стратегических целей университета и реа-
лизации отдельных проектов развития. «Необ-
ходимо устойчивое понимание руководства уни-
верситета что нужно делать для достижения
целииформировать этопонимание у сотрудни-
ков различного уровня. Мы сами для себя напи-
салипрограмму,некто-тоеёнаписалнам.Поэто-
му мы осознаём, что и как нужно делать. Есть
определённые сроки для реализации программы
„Приоритет-2030“Государство создаетвсе усло-
вия, чтобы произошла успешная трансформа-
ция университетов, входящих в программу.
Эти возможности нужно брать у государства
и грамотно использовать, что мы и делаем»
(жен., начальник). Вместе с тем успех реализа-
ции проекта зависит от адекватной реакции ру-
ководства университета и коллектива вцеломна
вызовы времени. «Успевать подстраиваться
под требования экономики и общества» (жен.,
директор).

Информанты подчеркивали в качестве по-
зитивного примера, ключевойфактор, позитив-
но повлиявший на реализацию их проекта –
совпадение взглядов региональной власти и ру-
ководства университета на приоритетность ре-
ализациипроекта. «Стратегическое видение ру-
ководства региона и руководства университе-
та, которое полностью совпадает и включение
имеющегося у нас задела в программу развития
„Приоритет2030“ и в заявкунапередовыеинже-
нерные школы. Это совершенно логично – если
передовая инженерная школа станет содержа-
нием научно-технического центра, мы увидим
закрытый цикл, когда образование работает
на науку и наоборот» (жен., начальник). Такое
единство понимания свидетельствует о выстро-
енной системе стратегических приоритетов и
эффективности работы на разных организаци-

онных уровнях, что позволяет непосредствен-
ным исполнителям проектов трансформации
университета сфокусировано выполнять свою
работу, не рассредоточиваясь на различныхпри-
оритетах, актуальных на разных иерархических
уровня внутри университета, города, региона
и страны.

К внутренним (по отношению к проекту)
факторам нами отнесены:

1. Организационно-управленческиефакторы:
– грамотная работа с командой реализации

проекта трансформации университета. «Заин-
тересованность и вовлеченность в работу всех
участников проекта и ихжелание заниматься
реализацией проекта, общая поддержка реали-
зации проекта со стороны руководства, просве-
тительская работа с сотрудникамионеобходи-
мостиреализацииконкретногопроектаиавто-
ритетруководителяпроекта»(жен., директор);

– бюрократические издержки и излишний
объем сопроводительной документации. «До-
вольно внушительный пакет документов обра-
зовательныхпрограмми обслуживание этой до-
кументации для различных проверок. Требуется
описание образовательного процесса с различ-
ных сторон и по различным критериям,техни-
ческая сопроводительнаятехническая докумен-
тация. Она требует больших ресурсов, когда
возлагаетсятолько на руководителя образова-
тельной программы с одним администратором
и они поддерживают несколько пакетов доку-
ментов сразу. Этонецелесообразно.Научные ра-
ботники могли написать несколько заявок на
грант, но они перерабатывали содержатель-
ную часть несколько рабочих программ. Это
целесообразно получается» (жен., начальник).

– многозадачностьиперегруженностьработ-
ников.«Мешатьможеттолькочеловеческийфак-
тор, когда самые компетентные сотрудники
занятынанесколькихфронтах. Значимые зада-

Факторы Исследуемые проблемы
Факторы макроуровня (например, изменения в ми-
грационной ситуации, трансформация рынка труда,
геополитическая обстановка)

Факторы, связанные с человеческими ресурсами:
– факторы команды;
– факторы персоналий, отдельных личностей (руково-
дителей, кураторов проекта);
– факторы стейкхолдеров проекта

Факторы мезоуровня (например, поддержка со сто-
роны региональной власти)

Организационно-управленческие факторы

Факторы микроуровня (например, организационные
факторы в рамках конкретного университета)

Ресурсные факторы (например, финансы, матери-
ально-техническое обеспечение и иные)

Таблица 1 – Комплекс ключевых факторов успешности реализации проектов трансформации университетов
Table 1 – Set of key success factors for the implementation of university transformation projects
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чи быстро решаются на высоком уровне, а на
более низких уровнях исполнения могут проис-
ходить серьезные задержки» (жен., начальник).

2. Ресурсные факторы (финансы, матери-
ально-техническое обеспечение и иные):

– достаточное и регулярноефинансирование
проектов развития университета. «Важна фи-
нансовая составляющаяуспешности, чтобыбли-
жайшие пять летмымогли развиваться, повы-
шение окладов профессорско-преподавательско-
му составу. Ещё и региональное министерство
способствовало поиску финансирования» (муж.,
заведующий кафедрой). «Грамотное распреде-
ление финансов, чтобы достичь поставленных
показателей» (жен., начальник). «На поддерж-
ку нашего проекта, связанного с развитием
молодёжной науки, должно было отчисляться
1 % внебюджетных средств, но руководство
на это не шло – сильные финансовые проблемы
в университете» (муж., заведующийкафедрой).

3. Факторы, связанные с развитием человече-
ского капитала (членов команд трансформации
университета и всех категорий сотрудников ву-
за в целом). «Люди – главный ресурс. Для успеха
реализации проекта важно развивать коллек-
тив, но и сами сотрудники должны самосовер-
шенствоваться, постоянно обучаться, откры-
ватьновые возможностииразвиватьактуаль-
ные компетенции, которые будут способство-
вать решениюпоставленных перед ними задач»
(жен., начальник).

На данном уровне классификациифакторов
нами выделены группировка третьего уровня:
факторыкоманды;факторыперсоналий, отдель-
ныхличностей(руководителей,кураторовпроек-
та) и факторы стейкхолдеров проекта транс-
формации университета. Рассмотрим каждый
из них подробнее.

– Факторыкомандыпроекта трансформации
университета.

• Наличие у командыопыта реализациипре-
дыдущих проектов. «Помогалжизненный опыт
ито, что мы закалились на предыдущих труд-
ностях и уже сформирована хорошая команда»
(муж., начальник).

• Сформированные компетенции у членов
командытрансформации университета. «Управ-
ленческая компетентность руководителя и его
команды, способность работника принимать
адекватные сложившейся ситуации и взвешен-
ные решения, анализировать ситуации и деле-

гировать полномочия, определять потенциаль-
ныедефицитыдляразвитиясотрудников»(жен.,
начальник).

• Кадровыйвопрос. «Успех реализациипроек-
тов трансформации университета кроется в
сформированном коллективе единомышленни-
ков, готовых работать в команде и преобразо-
вывать реальность, повышать качество обу-
чения студентов и развивать университет»
(муж., заведующийкафедрой). «Достижение це-
ли трансформации университета, но все упи-
рается в кадровый состав - привлечение моло-
дых специалистов и обновление кадрового со-
става» (жен., начальник). При этом отдельные
информантысвязываютключевыефакторы,пре-
пятствующие успешному развитию универси-
тета со «слабой материальной заинтересован-
ностью молодежи заниматься наукой» (муж.,
заведующий кафедрой).

К этому же уровню отнесем преодоление
инерционности коллектива, нежелание адекват-
но и оперативно реагировать на изменения.
«Предстоитсерьёзная работа сперсоналом уни-
верситета, мышление работников (в частно-
сти, преподавателей) отстает оттенденций
в образовании и современных требований. Кол-
лектив активно сопротивляется изменениям
и нужно их мышление перевести в позитивное
направление. Из настроенных нейтрально или
сомневающихся и неактивно борющихся с из-
менениями, перевести в категорию сотрудни-
ков, которые позитивно настроены на измене-
ния и научить их работать в новых условиях,
по-другому относиться к университету и ра-
боте в нем; понимать, что университет та-
кое же предприятие, как и остальные и долж-
но зарабатывать деньги, а не ожидать бюд-
жетных поступлений» (жен., директор).

– Факторыперсоналий, отдельных личностей
(руководителей, кураторов проекта).

• Детерминантом успешнойреализациипро-
грамм развития информанты называют нали-
чие здоровых амбиций у ключевых участников
проекта. «Необходимы здоровые амбиции,тогда
мы будем предпринимать определённые усилия,
чтобыдостичьпоставленныхцелей»(жен.,дирек-
тор). На успех реализации проектов трансфор-
мации университета оказывает влияние устой-
чивое целеполагание. «Невозможно достичь це-
лей, которые сформулированы слишком глобаль-
но. Они не нереалистичны» (муж., директор).
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– Факторы стейкхолдеров проекта.
• Проект трансформации университета дол-

жен быть востребован ключевыми стейкхолде-
рами и успех реализации проекта во многом
обеспечивается участием стейкхолдеров в его
реализации. «Втрансформации университета
заинтересован нетолько ректор и сотрудники
вуза, но и представители исполнительной вла-
сти на региональном и федеральном уровне. Со-
ответственно, они должнынетолько ожидать
значимых изменений и эффективнойтрансфор-
мацииуниверситета, ноиактивноучаствовать
в ней, направлять и поддерживать верный век-
тор трансформации, который установился в
конкретном университете. В случае если этот
вектор имеет неверное направление, важно его
грамотно откорректировать, при этомне сни-
жая мотивацию коллектива и не внося диссо-
нанс в начавшиеся изменения» (муж., директор).

Важно подчеркнуть – проекты трансформа-
ции университета реализуются в рамках во-
площения стратегической цели университета.
В случае, если представителями команды рек-
тора и ведущего административно-управленче-
ского состава генеральная стратегическая цель
университета осознается не в полноймере, воз-
растает риск возникновения сложностей с реа-
лизацией отдельных проектов развития вуза.
«У меня есть подозрения, что большинство ву-
зовских управленцев не имеют общего видения
на стратегию развития университета. Стра-
тегия развития вуза написана и хорошо. Но
без синхронизации понимания стратегии дви-
жения университета сложно слаженно рабо-
тать в одном направлении, достигая ощути-
мых результатов» (муж., проректор).

Для осуществления подобной «синхрониза-
ции» проводятся собрания, заседания рабочих
групп, стратегические сессии и иные форматы
групповой работы. По мнению большинства
информантов, подобный опыт взаимодействия
сотрудников, находящихся на различных уров-
нях должностной иерархии, позитивно отра-
жается на успешности реализации проектов
трансформации университета. Информанты
подчеркивали особую эффективность самосто-
ятельной разработки решений, с учетом осо-
бенностей университета, а не применение стан-
дартизированных решений, на всегда подходя-
щихпод конкретныереалии. «Намне предложи-
ли готовые решения, а за счет супервизии спо-

собствовали нашему объединению в команды и
сами нашли решения применительно к своему
вузу. Ощущалась сильная административная
поддержка от руководства вуза, мы понимали,
зачем все это делаем» (жен., начальник).

Форматы совместной работы с представите-
лями руководящего состава других универси-
тетов, расширяют спектрпроблемных ситуаций,
с которыми сталкиваются представители выс-
ших учебных заведений. Тем самым преодоле-
вался информационный и компетентностный
барьер. «Невозможно всё знать, надо пополнять
знания, что-то изучать, строить сходные мо-
дели и смотреть, что люди в соседних вузах де-
лают» (жен., заведующий кафедрой).

Важно понимать итоговую цель, ради кото-
рой ведутся проекты трансформации и ком-
плексныепреобразования в университете: «наш
университет должен стать той структурой,
которая станет ключевым фактором разви-
тия социально-экономического и культурного
развития региона. Мы для себя ставим задачу
стать вузом предпринимательскоготипа и за-
даватьтонтехнологического развитияРоссии,
а также претендуем стать ключевым факто-
ром в развитии культурной идентичности»
(жен., начальник).

Таким образом, синхронизация целей и ори-
ентиров персонала университета, транслирова-
ние ключевых ориентиров из уст первых руко-
водителейвузаимеетприоритетнуюзначимость
для успешной реализации проектов трансфор-
мации университета и преодолению возмож-
ных барьеров на этом пути.

■ ВЫВОДЫ
Подводя итоги исследования, необходимо

обобщитьматериал и сделать ряд выводов. В ис-
следуемых нами российских университетах на
успешность проектов трансформации влияют
как внешние, так и внутренние факторы. Пер-
вые в оценкахинформантов оказались более вы-
ражены.Это объясняется тем, что университеты
функционируют в открытой среде, а их разви-
тие часто определяется политикой государства
и регионов в области образования и науки.

Также на успешность проектов влияют фак-
торывнутриуниверситетской среды.Срединаи-
более выраженных следует назвать организа-
ционные факторы. Поддержка проекта транс-
формации университета его высшим управлен-
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ческим составом, включение проекта в страте-
гию развития вуза, согласованность действий
различных структуру университета – эти и дру-
гие факторы оказывают мощное влияние на
успешность проекта.

Исследование подтвердило высокую значи-
мость уровня согласованности проекта со стра-
тегией университета, а стратегии университе-
та со стратегией развития региона. Если уста-
новлена и систематически поддерживается дан-
ная согласованность, то проект завершается
с хорошими результатами и достижением целе-
вых показателей.

Помимо сказанного, исследование позволи-
ло доказать, что внутренние факторы имеют
высокую значимость с позиций достижения
успешности проектов университетской транс-
формации. Особую роль играют факторы, свя-
занные с человеческими ресурсами универси-
тета и отдельно взятых проектов. Среди наи-
более сильных и выраженныхфакторов инфор-
манты называют лидерство проектных мене-
джеров, наличие признаков сформированной
проектной культуры, поддержку проектов со
стороны ректора и проректорского корпуса
университета, вовлеченность членов команды
в проект, хорошие координационные и орга-
низационные связи внутри команды проекта
и многие другие.

Таким образом, в рамках комплексного тео-
ретико-эмпирического исследования факторов
успешности реализации проектов трансформа-
ции университетов намипредложена трехуров-
невая классификация данныхфакторов. С науч-
ной точки зрения эта классификация развива-
ет теоретические основы проектного менедж-
мента, внося конкретизацию в вопросы эффек-
тивности проектной деятельности, результатив-
ности проектов и причин их успеха. Предло-
женная классификация, с одной стороны, об-
ладает признаками универсальности и может
применяться в отношении проектов иных от-
раслей и сфер деятельности, с другой стороны,

наполнение содержанием этой классификации
осуществлено нами с учетом особенностей си-
стемы высшего образования и университетов.

Прикладноеприменение классификациивоз-
можно в организационно-управленческой ра-
боте команд при реализации проектов транс-
формации университета. Сформировав пони-
мание, к какой группе относятся те или иные
факторы, можно выработать более четкие и эф-
фективныемеханизмывлиянияна этифакторы.
Если в силу комплекса обстоятельств влияние
на факторы ограниченно или невозможно, то
их классификационный признак поможет при-
нять этот фактор и максимально результативно
действовать в предложенных обстоятельствах.

Перспективными направлениями дальней-
ших исследований по данной тематике мож-
но признать следующие: уточнение критериев
успешности проектов трансформации универ-
ситетов с учетом особенностей отрасли и тре-
бований трансформационных преобразований;
определение корреляционных связей между
группами факторов и признаками успешности
проектов; уточнение ответа на вопрос о том,
какие именно группы факторов определяют те
или иные признаки успешности проектов. Эти
и другие направления являются ориентирами
планируемого исследовательского поиска на-
шей научной группы. ●
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ABSTRACT:

The article aims at studying the practice of implementing transformation projects of Russian universities,
identifying the most common factors of project success and developing a multi-level classification of groups
of factors. The main determinants that ensure the successful implementation of university transformation
projects are considered. The key research conclusions are based on the materials of an empirical study con-
ducted using the methods of in-depth semi-formalized interviews of 95 informants in six Russian universi-
ties. The study was conducted among the administrative and managerial staff of universities involved in the
project teams of university transformation.

The author's set of key success factors of the university transformation projects implementation, with the
three levels of classification, is proposed. At the first classification level, factors are divided into external and
internal (in relation to the project). At the second classification level, external factors are divided into
macro-level factors (changes in the migration situation, labor market transformation, geopolitical situation,
etc.); meso-level (support from the regional authorities); micro-level (organizational factors within a par-
ticular university). Internal factors that increase the likelihood of successful implementation of university
transformation projects are divided at the second classification level into: organizational and managerial
factors; resource factors (finance, logistics, etc.); factors related to human resources. The last of these factors
have a third level of classification: team factors; factors of personalities and individuals (project managers,
curators); factors of project stakeholders.

Based on the analysis of the key factors in the implementation of transformation projects of Russian uni-
versities, recommendations are formulated to improve the effectiveness of the implementation of university
transformation projects and key conclusions about the need to create favorable conditions for the imple-
mentation of these projects.
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