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Уважаемые читатели!

Представляем вам очередной номер научно-практического журнала «Управление горо-
дом: теория и практика», страницы которого заинтересуют людей, изучающих местное са-
моуправление и участвующих в нем. Он будет полезен всем: от обычного жителя до муници-
пального служащего. 

Страницы данного номера посвящены таким вопросам как управление социальной трав-
мой через городские места памяти: анализируется их влияние на городскую среду, рассма-
триваются вопросы управленческого воздействия на осмысление травматических событий, 
обосновывается необходимость создания мест памяти города, связанных с социальными 
травмами; гносеологические возможности количественных и качественных методов в иссле-
дованиях публичного управления: количественные методы позволяют выявить общие зако-
номерности и тренды в функционировании управленческих систем, качественные методы 
обеспечивают глубокое понимание концепций, мнений и опыта участников управленческих 
процессов; применение методов искусственного интеллекта и «больших данных» в экономи-
ке: обоснована необходимость их использования, рассмотрены существующие методы, вы-
делены преимущества и недостатки, а также дана оценка дальнейшей перспективы данных 
методов.

Социологи обращают внимание на проблематику управления бизнесом в реалиях со-
временного города: проанализировано понятие профессиональной управленческой ком-
петенции, рассмотрен процесс управления с позиции гендерного разрешения, определены 
факторы возникновения социальной идеи гендерной симметрии, представлены результаты 
эмпирического исследования гендерных аспектов профессиональных компетенций управле-
ния бизнесом, показаны гендерные особенности отдельных аспектов управленческой дея-
тельности и  профессиональных компетенций; формирование коллективной идентичности 
младших подростков как актуальную задачу субъектов воспитательной работы: обоснована 
актуальность решения различными муниципальными институтами данной задачи, пред-
ставлены результаты экспериментального исследования групповой и коллективной идентич-
ности младших подростков, позволившие изучить основания групповой принадлежности, 
эмоциональное отношение к группам принадлежности, способы его выражения, описаны 
виды коллективной идентичности, которые необходимо формировать у младших подрост-
ков, и способы их формирования.

В разделе, посвященном «заметкам практика», вашему вниманию представлены опыт ра-
боты благотворительной программы по поддержке неполных отцовских семей.

Надеемся, что публикуемые материалы заинтересуют вас с научной и практической то-
чек зрения, ответят на важные вопросы, помогут критически разобрать анализируемую си-
туацию. 

Приятного и полезного чтения!

С уважением, редакция журнала
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Технологии муниципального управления

УДК 316.354:351/354

МЕСТА ПАМЯТИ ГОРОДА КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 

В статье рассматривается управление социальной травмой через городские места памяти. Автор 
исследует понятие мест памяти, а также анализирует их влияние на городскую среду и понимание 
травмы. В работе рассматриваются вопросы управленческого воздействия на осмысление травмати-
ческих событий. Обосновывается необходимость создания мест памяти города, связанных с социаль-
ными травмами. 

Ключевые слова: места памяти, городская среда, социальная травма, управление социальной 
травмой, социальная память.

PLACES OF MEMORY IN THE CITY AS A WAY TO MANAGE SOCIAL TRAUMA

Golovachova E.V., 
Postgraduate student, assistant at the Department of Sociology of Management of the Donetsk Academy of Management and 
Public Administration

The article discusses the management of social trauma through urban memory places. The author explores 
the concept of memory locations, as well as analyzes their impact on the urban environment and understanding 
of trauma. The paper examines the issues of management impact on the comprehension of traumatic events. 
The necessity of creating places of memory of the city associated with social traumas is substantiated. 

Keywords: places of memory, urban environment, social trauma, management of social trauma, social 
memory.

Город – сложное и динамичное пространство, которое соединяет социальные, культурные, поли-
тические, экономические и другие процессы общества, переводя их в символическую и материальную 
форму. В связи с этим пространство наполняется уникальными смыслами, соединяющими прошлое 

Головачева Е.В., 
аспирант, ассистент кафедры 
социологии управления ФГБОУ ВО 
«Донецкая академия управления 
и государственной службы» 
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и настоящее – местами памяти. В городе находят воплощения чувства, переживания, проблемы и «по-
вреждения», которые происходят в социальной реальности. Места памяти формируются как выра-
жение уникальности городской среды, как трансляция произошедших событий и отношения к ним. 

При этом они могут вызывать неоднозначную реакцию у жителей: поддерживаться, отрицаться, 
намеренно предаваться забвению или переосмыслению. Именно поэтому, несмотря на укорененность 
и связь с прошлым, места памяти имеют управленческий потенциал и влияют на социальные отно-
шения, в том числе на преодоление негативных социальных явлений, таких как социальная травма.

Обращение к  памяти является значимой тенденцией науки, которое можно определить одним 
из исследовательских «поворотов»  – мемориальным  [6]. Кроме того, память становится значимым 
аспектом международной, государственной, групповой и  межличностной коммуникаций. В связи 
с этим появляются разнообразные способы ее осмысления, начиная с теоретической концептуализа-
ции, известной по работам Хальбвакса М. – создателя концепции социальной памяти [10], Нора П. – 
основоположника термина «места памяти» [8], а также Ассмана Я. – исследователя различных видов 
памяти [3], и заканчивая множеством прикладных и теоретических исследований. 

Работы, связанные с ней, образуют междисциплинарную область знания – «memory studies», ха-
рактерными чертами которой, по мнению Ярычева Н.У., являются методологический плюрализм 
и экспансия в смежные области [13]. Способы работы с памятью носят отпечаток самого феномена: 
память представляет собой динамичную конструкцию, которую сложно зафиксировать в неизмен-
ном виде. Междисциплинарность обеспечивает ее всесторонний охват и позволяет создавать различ-
ные объяснительные модели.  

Отдельным направлением исследований памяти и  общества является социальная травма. Она 
предполагает наличие прошлого массового травмирующего опыта и его переживания / проживания 
социумом в настоящем, которое выражается в коммуникации и обсуждении как со стороны членов 
общества, так и  социальных институтов, государственных нарративов. Авторами и  разработчика-
ми данного направления являются Александер Дж. [2] – создатель термина, Штопка П. [11], Айер-
ман Р. [1] и Тощенко Ж.Т. [9] – исследователь общества травмы.

Социальная травма укоренена в  памяти, она влияет на формирование воспоминаний группы или 
общества, получение социального опыта, который затем встраивается и  преобразуется в  социальные 
установки, механизмы действия социальных институтов и может становиться частью государственного 
управления. В связи с чем следствия травмирующего опыта воспроизводятся следующими поколениями. 

Места памяти могут становиться выражением социальной травмы. Символическим или матери-
альным свидетельством пережитого, с одной стороны, и способом управления прошлым – с другой. 
В связи со сложностью и междисциплинарностью направления для определения роли мест памяти 
в управлении социальной травмой необходимо рассмотреть концепцию мест памяти в целом, их роли 
в городской среде и затем перейти к ним как способу воздействия на травму. 

Места памяти представляют собой конструкцию, которая подразумевает вариации в использова-
нии. Создана Нора П. как поиск символического и материального выражения Франции через обра-
щение к ее истории [8]. Исследователь создал издания, в которых изучал конкретные выражения мест 
памяти. Ими могли стать памятники (культуры и природы), монументы, символы государства, исто-
рические личности, истории, праздники, лингвистические особенности мест. Таким образом, Нора П. 
объединил под этой конструкцией множество значимых для общества явлений. Неоднозначность 
термина не преодолена автором, который предполагал относить к местам памяти любой объект, ко-
торый с помощью усилий людей становится символом, имея при этом завершенность. Следовательно, 
в контексте государства оно приобретает обширный список возможных вариаций. Более того, память 
неоднородна, она находит выражение через различные группы, и, следовательно, не весь символизм 
может быть разделен.

Неоднозначность трактования преодолима. Городское пространство позволяет сузить исследо-
вательскую область, с одной стороны, а с другой – получить выражение прошлого, и материальное, 
и символическое. Разделение на память отдельных групп или общностей также находит выражение 
в городской застройке и в особенностях проживания. Отдельные районы и пространства становятся 
частью взаимодействий групп и возможны для исследований, при этом сохраняя общий социальный 
опыт населения города. 

Места памяти имеют различное выражение и роли в городской среде – носят отпечаток его культуры, 
идентичности, способа коммуникации и символа прошлого (в том числе травматического). Культурная 
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роль места памяти довольно разнообразна. Она определяет, по утверждению Шуб М.Л., важность тра-
диции как части культуры [12]. Кроме того, городская среда порождает особенные места памяти: нацио-
нальные праздники, памятники и монументы как материальные объекты, слова и способы их выражения, 
мифы и истории носят отпечаток населения города. В связи с чем общие названия улиц, памятных знаков 
обрастают своими значениями, а деятельность разнообразных социальных групп их приумножает.

Места памяти способствуют созданию и поддержанию идентичности. Представления о себе и дру-
гих должны подкрепляться извне, чем и являются места памяти. Ответы на вопросы и трудности, 
с которыми сталкиваются люди в социальном пространстве, находят отражения в памяти прошлого. 
Городская среда представляет собой наиболее близкую и понятную форму для формирования иден-
тичности через типичные взаимодействия и общий социальный опыт, крайним выражением которой 
является региональная идентичность – на индивидуальном уровне восприятие уникальных отличи-
тельных черт территории и отождествления с ним [4]. 

Способ коммуникации как роль мест памяти выражается в специфике взаимодействия в городе. 
Постоянные социальные контакты, обсуждения, а затем и действия формируют динамичную сторону 
памяти. Места памяти не статичны, они могут изменять свое наполнение, например, через переиме-
нование, влиять на их утверждение и закрепление. Коммуникация также осуществляется и с государ-
ством, и органами власти, которые фиксируют реакции и отношение к символам.  

Как уже было сказано, места памяти и  сама память динамичны, поэтому отражают множество 
процессов в  обществе. Тем более когда в  социальной среде происходят шокирующие и  трагичные 
массовые события. Они остаются в воспоминаниях и социальном опыте и за счет своей трагичности 
и значимости.  Впоследствии они могут обрастать символами, обсуждаться и переосмысливаться, но 
не забываться в личностной и групповой памяти, например, жителей городского пространства. При 
этом на управленческом уровне социальные травмы могут не находить выражения. Важно отметить, 
что места памяти определяются как «остатки» прошлого – последняя форма выражения истории [5]. 
То есть выступают не только свидетельством, но и результатом осмысления. Следовательно, подразу-
мевают завершенность ситуации, в том числе трагичной и шокирующей. 

Места памяти города как способ управления травмой представляют собой планомерную деятель-
ность со стороны органов власти и общественности по сохранению и признанию символов травмы. 
Данный процесс необходим для того, чтобы травма не становилась частью негативного социального 
опыта взаимодействия с государством. Событие уже произошло, и его замалчивание или уничтоже-
ние ведет к нарушению городского пространства. К тому же социальная травма может проявляться 
через поколения и оставаться значимой.

Места памяти как выражения травмы могут быть вариативными и иметь разнообразные посылы, 
относящиеся конкретно к травме и привязанные к историческим событиям или затрагивающие их, 
но с акцентом на общие ценности. То есть, используя роли мест памяти, выстраивать коммуникации 
и формировать идентичность, в том числе национальную. Итогом становится признание как часть 
управления травмой. 

Более того, наличие мест памяти может стать возможностью преодоления травмы. Когда сами со-
бытия зафиксированы, население имеет возможность легитимного обращения к ним, коммуникации 
и взаимодействия с другими, то воспоминания могут найти выражение и быть менее травматичными 
и более управляемыми. К тому же управление и власть государства сами имеют символическое значе-
ние [7], которое также находит выражение в культуре и местах памяти. 

Таким образом, изучение места памяти города как способ управления социальной травмой пред-
ставляет собой значимое направление исследования. Управление социальной травмой через места 
памяти помогает преодолевать негативный социальной опыт, укреплять социальную коммуникацию 
города и влиять на идентичность, что способствует укреплению государства.
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В статье рассматриваются гносеологические возможности количественных и качественных мето-
дов в исследованиях публичного управления. В контексте современных вызовов общества эффектив-
ность системы управления становится ключевым фактором для достижения социального развития. 
Количественные методы позволяют выявить общие закономерности и тренды в функционировании 
управленческих систем. С другой стороны, качественные методы обеспечивают глубокое понимание 
концепций, мнений и опыта участников управленческих процессов. 
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В современном обществе публичное управление играет ключевую роль в формировании и регу-
лировании различных сфер жизни общества. Эффективность этого процесса зависит от понимания 
и  анализа аспектов, что подчеркивает важность гносеологических подходов в  исследованиях этой 
области. Гносеология, в контексте исследования публичного управления, представляет собой фило-
софскую область, занимающуюся вопросами о природе познания и методах получения знаний о про-
цессах управления в обществе.

На сегодняшний день есть необходимость комплексного анализа различных аспектов функциони-
рования публичного управления. Изучение проблем эффективности публичного управления требует 
глубокого комплексного анализа данных, что предусматривает применение как количественной, так 
и качественной методологии. Количественные методы позволяют использовать статистические дан-
ные для выявления закономерностей и  трендов в  публичном управлении, тогда как качественные 
методы подразумевают глубокий анализ концепций, взглядов и опыта участников управленческих 
процессов.

Целью представленного исследования является выявление гносеологических возможностей коли-
чественных и качественных подходов в исследовании публичного управления. Анализ сочетания этих 
подходов поможет более полно понять и оценить разнообразные аспекты функционирования и эф-
фективности системы управления, что, в свою очередь, способствует развитию эффективных страте-
гий исследования и оптимальных подходов к определению путей улучшения публичного управления 
в современном обществе.

Гносеология как раздел философии рассматривает вопросы о природе познания и методах науч-
ного анализа. В контексте исследований публичного управления гносеология играет важную роль 
в нескольких аспектах. Во-первых, она помогает определить методологические основы исследований, 
включая выбор методов, формулирование гипотез и оценку достоверности результатов. Во-вторых, 
гносеологические концепции формируют основные направления в исследованиях публичного управ-
ления, что определяет выбор между качественными и количественными методами. В-третьих, оценка 
достоверности данных, где гносеология позволяет рассматривать проблемы с точки зрения объектив-
ности, является важным аспектом исследования. И, наконец, гносеологические инструменты исполь-
зуются для критического анализа различных исследовательских подходов в этой области, выявляя их 
сильные и слабые стороны.

Количественные методы в  гносеологии основаны на сборе и анализе числовых данных с целью 
выявления закономерностей и установления статистически значимых связей. Они часто использу-
ются для измерения и количественной оценки различных аспектов общественной жизни, таких как 
предпочтения, убеждения, поведение и тенденции.

Преимущества использования количественных методов в исследованиях проявляются в получе-
нии объективных данных, обобщении результатов опросов широкой аудитории и возможности ста-
тистического анализа для выявления закономерностей. Однако количественные методы могут быть 
ограничены в понимании контекста и сложности социальных явлений, так как они не всегда учиты-
вают многообразие субъективных аспектов. Кроме того, они могут ограничивать глубину исследова-
ния и недооценивать индивидуальные особенности.

Примером использования количественного метода в области публичного управления может быть 
изучение эффективности государственных программ. Это позволит узнать о  реализации програм-
мы, достижении поставленных целей и оценке результатов. Также можно проанализировать влияние 
программы по борьбе с бедностью на уровень безработицы или доходов домохозяйств. Количествен-
ные методы могут использоваться для измерения уровня удовлетворенности граждан относительно 
качества предоставляемых государственных услуг.

В свою очередь, качественные методы в  гносеологии ориентированы на понимание и  описание 
сложных социальных явлений и поиск глубокого понимания субъективных переживаний и мотива-
ций. Сбор качественной информации происходит с  помощью методов наблюдения, интервью, фо-
кус-группы и анализа текстов.

Преимущества использования качественных методов позволяют исследователю углубленно по-
нять сложные социальные явления, обеспечивая возможность изучения их в контексте и учета субъ-
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ективных аспектов. Они также могут помочь выявить новые и неожиданные направления для изуче-
ния. Однако качественные методы могут иметь ограничения относительно больших групп, так как 
они часто ориентированы на изучение небольших выборок. Кроме того, они могут требовать значи-
тельных временных и ресурсных затрат на сбор и анализ данных.

Одним из примеров использования качественных методов в  изучении публичного управления 
является изучение восприятия граждан относительно качества и  доступности государственных  
услуг. Так, интервью с гражданами позволит выявить их потребности и ожидания от государствен-
ных служб. Также качественные методы могут быть использованы для изучения эффективности стра-
тегического планирования в государственных организациях.

На протяжении десятилетий в  социальных исследованиях наблюдались методологические раз-
ногласия среди приверженцев количественных и качественных подходов как в международном, так 
и в отечественном контексте. В наши дни качественно-количественная дискуссия постепенно поте-
ряла актуальность. Сегодня идет диалог в сторону интеграции, «смешивания» методов и подходов, 
и публичное управление не исключение.

Совмещение количественных и качественных подходов в исследовании публичного управления 
является стратегическим подходом, который обеспечивает более глубокое и всестороннее понима-
ние различных аспектов государственного управления и политики. Использование обоих типов дан-
ных позволяет исследователям изучать не только общие тенденции и  статистические корреляции, 
но и контекстуальные особенности, социокультурные динамики и мотивации участников процесса 
принятия решений [1].

Примеры такого совмещения включают комплексные исследования эффективности программ 
и субъектов управления, где количественные данные используются для измерения основных пока-
зателей (например, бюджетных расходов или числа участников), а качественные методы позволяют 
понять контекстуальные факторы, влияющие на реализацию программы, и ее влияние на целевую 
аудиторию.

Также совмещение методов может применяться для изучения механизмов принятия решений в го-
сударственных органах. Здесь количественные данные могут использоваться для анализа статистиче-
ских тенденций, а качественные методы – для выявления мотиваций, ценностей и динамики влияния 
на принятие решений.

Смешанный подход также позволяет более глубоко изучать воздействие политических, экономи-
ческих, социальных и культурных факторов на публичное управление. Количественные данные могут 
предоставить информацию о структуре и динамике таких факторов, а качественные методы – об их 
воздействии на восприятие и реализацию государственных программ [1].

Перспективы развития гносеологии количественных и  качественных методов в  исследованиях 
публичного управления представляют собой важное направление, отражающее стремление к полу-
чению более полного и глубокого понимания сложных процессов управления. Современные вызовы 
и требования общества обусловливают необходимость поиска новых подходов к исследованию и ана-
лизу данных, а также их интерпретации и использованию в принятии решений на уровне государ-
ственной политики.

Интеграция количественных и качественных методов исследования позволит исследователям по-
лучить более полное представление о  сложных явлениях государственного управления, учитывая 
их многообразие и динамику. Использование смешанных методов позволит учесть как объективные 
факторы (численные данные, статистические показатели), так и субъективные аспекты (мотивации, 
ценности, культурные особенности), что способствует формированию более полной картины про-
цессов управления и принятия решений.

Таким образом, перспективы развития гносеологии количественных и качественных методов в ис-
следованиях публичного управления направлены на создание более эффективных инструментов для 
анализа, прогнозирования и  управления государственными процессами. Это позволит обеспечить 
более глубокое понимание сложных явлений в области публичного управления и разработку эффек-
тивных стратегий для решения современных вызовов и задач.

На основе проведенного анализа гносеологических возможностей, предоставляемых количествен-
ными и  качественными подходами в  исследовании публичного управления, можно сделать вывод 
о  неотъемлемой роли разнообразных методов в  формировании глубокого понимания механизмов 
управления в современном обществе. Количественные методы, основанные на статистических дан-
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ных и моделях, обеспечивают возможность выявления общих закономерностей и трендов, что важ-
но для формирования обоснованных стратегий в управлении. В то время как качественные методы, 
такие как интервью, предоставляют контекстуальное понимание опыта участников управленческих 
процессов и помогают раскрывать сложные социокультурные аспекты.

Интеграция количественных и  качественных подходов позволяет исследователю получить пол-
ноценное представление о публичном управлении, избегая ограничений, связанных с применением 
только одного вида методологии. Важно отметить, что такой совместный подход требует тщательной 
методологической проработки и адаптации, чтобы обеспечить взаимное дополнение данных и досто-
верность результатов.

Таким образом, изучение гносеологических возможностей количественных и качественных под-
ходов в исследованиях публичного управления подчеркивает необходимость системного и комплекс-
ного подхода к  анализу современных вызовов в  управлении. Оптимальное использование обеих 
методологий позволяет не только более глубоко исследовать проблемы публичного управления, но 
и создавать более эффективные стратегии решения этих проблем для устойчивого развития обще-
ства.
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В исследовании обоснована необходимость использования искусственного интеллекта и  «боль-
ших данных» в экономике. Рассмотрены существующие методы, выделены преимущества и недостат-
ки использования искусственного интеллекта, а также дана оценка дальнейшей перспективы данных 
методов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, «большие данные», цифровизация, цифровая эконо-
мика, управление организацией, методы искусственного интеллекта.
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Применение методов искусственного интеллекта (ИИ) и «больших данных» в экономике в последние 
годы становится все более актуальным. В связи с экспоненциальным ростом данных в различных отрас-
лях стало необходимым разработать передовые методы анализа и извлечения значимой информации из 
этих больших наборов данных. Использование ИИ и «больших данных» может помочь предприятиям 
принимать решения на основе данных, оптимизировать операции и находить новые возможности для 
роста. Кроме того, эти технологии могут помочь правительству и политикам лучше понимать экономи-
ческие тенденции и принимать обоснованные решения, которые приносят пользу обществу в целом.

Изучаемые в статье методы являются актуальной темой для исследования. Так, в своей работе Го-
роднова Н.В. доказывает, что одним из наиболее эффективных путей выхода рыночной экономики 
из системного кризиса и переходом к новому технологическому укладу является расширение приме-
нения возможностей искусственного интеллекта и цифровой трансформации общества [1]. В свою 
очередь Абдулаев Э.А. отмечает, что интеграция ИИ в  экономику и  бизнес вызывает опасения по 
поводу конфиденциальности, этики, справедливости. Дело в том, что системы ИИ собирают и хранят 
большие объемы данных, что может вызвать проблемы с конфиденциальностью и увеличить риск 
утечки данных. Также системы ИИ могут принимать решения без учета человеческих ценностей, 
этики и эмоций, что может привести к непредвиденным последствиям и этическим дилеммам [2]. 
Голикова Ю.Б. приходит к выводу о необходимости внедрения технологий ИИ с целью управления 
и развития деятельности многих предприятий в будущем [3]. 

Искусственный интеллект – это свойство интеллектуальной системы выполнять те функции и за-
дачи, которые обычно характерны для разумных существ. Это может быть проявление каких-то твор-
ческих способностей, склонность к рассуждению, обобщение, обучение на основании полученного 
ранее опыта и так далее.

«Big Data», или «большие данные» – это структурированные или неструктурированные массивы 
данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инстру-
ментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений.

ИИ и «большие данные» стали одними из самых революционных технологий в последнее время. 
Их применение в различных сферах преобразовало многие отрасли, в том числе и экономику. В эко-
номике использование ИИ и «больших данных» привело к повышению производительности, эффек-
тивности и прибыльности. 

ИИ и «большие данные» находят применение в ряде сфер экономики, таких как маркетинг, фи-
нансы, логистика и транспорт. В маркетинге ИИ позволяет определить потребности и предпочтения 
клиентов, создать персонализированные рекламные кампании и увеличить конверсию. В финансо-
вой сфере ИИ используется для прогнозирования рыночной ситуации, анализа инвестиционных воз-
можностей и управления портфелем. В логистике и транспорте ИИ и «большие данные» помогают 
оптимизировать маршруты, сокращать время доставки и уменьшать количество ошибок в процессе 
работы [4, 5].

Одно из наиболее значительных применений ИИ и «больших данных» в экономике – это бизнес- 
аналитика. Бизнес-аналитика относится к  использованию инструментов данных и  аналитики для 
анализа бизнес-данных, выявления тенденций и получения информации о бизнес-операциях. Благо-
даря использованию ИИ и «больших данных» предприятия теперь могут собирать и анализировать 
большие объемы данных из различных источников, включая социальные сети, данные о  клиентах 
и рыночные данные. Это позволяет им принимать обоснованные решения, которые могут улучшить 
их деятельность, увеличить долю рынка и снизить затраты.

Еще одно важное направление применения в экономике – финансовый сектор. Банки и другие фи-
нансовые учреждения в настоящее время используют ИИ и «большие данные» для анализа данных 
клиентов, выявления мошенничества и управления рисками. С помощью ИИ банки теперь могут ана-
лизировать данные о клиентах и создавать персонализированные финансовые продукты и услуги, что 
способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов. «Большие данные», с другой 
стороны, позволяют банкам выявлять модели и тенденции, что приводит к лучшему управлению ри-
сками и обнаружению мошенничества [6, 7].

ИИ и «большие данные» также используются в розничной торговле для улучшения качества об-
служивания клиентов и увеличения продаж. С помощью ИИ розничные продавцы могут анализи-
ровать данные о клиентах и создавать персонализированные покупки. «Большие данные», с другой 
стороны, позволяют розничным торговцам анализировать данные о продажах и выявлять тенденции 
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в поведении клиентов, что приводит к более точным рекомендациям по продуктам и маркетинговым 
стратегиям.

Использование ИИ и «больших данных» в экономике имеет много преимуществ. Для предприя-
тий это приводит к повышению производительности, эффективности и прибыльности. Предприятия 
могут автоматизировать многие из своих процессов, что влечет экономию средств и повышение эф-
фективности. Они также могут принимать более обоснованные решения и создавать персонализиро-
ванные продукты и услуги, что приводит к большей удовлетворенности и лояльности клиентов [8].

Одним из основных преимуществ использования ИИ и «больших данных» в экономике является 
возможность принятия более точных и  осознанных решений. С помощью анализа больших объе-
мов данных можно выявить скрытые закономерности и тренды, определить причинно-следственные 
связи, предсказать будущие события и составить оптимальные стратегии развития. Кроме того, они 
позволяют оптимизировать процессы производства, управления ресурсами и кадрами, что приводит 
к снижению издержек и увеличению прибыли.

Однако использование ИИ и «больших данных» в экономике также вызывает определенные про-
блемы и вызовы, включая дефицит квалифицированных специалистов, возможность злоупотребле-
ния технологиями, недостаточную защиту данных, что влечет нарушение конфиденциальности дан-
ных, так как предприятия могут собирать большие объемы данных о клиентах, целостность которых 
необходимо обеспечить и защитить. Решение этих проблем является одной из ключевых задач в об-
ласти развития и использования ИИ в экономике.

Также существует опасность потери рабочих мест в некоторых отраслях, так как автоматизация 
и роботизация процессов могут заменить работников. Поэтому важно учитывать эти факторы и раз-
рабатывать соответствующие меры, чтобы использование ИИ и «больших данных» приносило макси-
мальную пользу обществу, минимизируя возможные негативные последствия.

Есть опасения по поводу возможного неправомерного использования ИИ и «больших данных», 
что может привести к дискриминации и предвзятости.

Еще одна проблема в  экономике  – дефицит навыков. С ростом использования ИИ и  «больших 
данных» растет потребность в квалифицированных специалистах, которые могут разрабатывать эти 
технологии и управлять ими. Это приводит к нехватке квалифицированных рабочих, что зарождает 
усиление конкуренции за таланты.

Поскольку предприятия и отрасли продолжают внедрять эти технологии, можно ожидать повыше-
ния производительности, эффективности и прибыльности. Также можно ожидать появления новых 
приложений в таких областях как здравоохранение, образование и транспорт.

Однако для полной реализации потенциала ИИ и «больших данных» нам необходимо решить про-
блемы, связанные с их использованием. Необходимо обеспечить, чтобы данные собирались и исполь-
зовались с соблюдением правил конфиденциальности, и восполнить пробел в навыках, разработав 
образовательные программы, которые подготовят работников к работе в будущем.

Кроме того, следует учитывать потенциальные негативные последствия использования ИИ, такие 
как усиление неравенства, потеря рабочих мест и возможность использования этих технологий для 
целей контроля и  манипуляции. Поэтому важно установить правила и  законы для регулирования 
использования ИИ и  «больших данных», чтобы минимизировать риски и  обеспечить социальную 
ответственность предприятий.

Следует отметить, что использование современных технологий может привести к изменению тра-
диционных моделей бизнеса и созданию новых возможностей для инноваций. Поэтому важно, чтобы 
предприниматели и руководители были готовы к изменениям в своих подходах к управлению и раз-
витию бизнеса. 

Необходимо также улучшить качество данных и их доступность. Кроме того, нужно разработать 
инфраструктуру и стандарты для обмена данными между предприятиями и отраслями, что позволит 
ускорить инновационный процесс и улучшить конкурентоспособность.

В целом, использование ИИ и «больших данных» в экономике представляет собой перспективное 
направление развития, которое требует от компаний и государственных структур готовности к из-
менениям и инвестиций в развитие технологий и квалификации кадров. При правильном подходе 
к внедрению этих технологий можно достичь существенного улучшения результативности и эффек-
тивности бизнеса, а также повысить уровень жизни и улучшить качество услуг для потребителей. Ис-
пользование ИИ и «больших данных» – это не только вызов, но и возможность для роста и развития.

Технологии муниципального управления
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Статья посвящена проблематике управления бизнесом в реалиях современного города. Проанали-
зировано понятие профессиональной управленческой компетенции. Рассмотрен процесс управления 
с позиции гендерного разрешения. Определены факторы возникновения социальной идеи гендерной 
симметрии. Представлены результаты эмпирического исследования гендерных аспектов профессио-
нальных компетенций управления бизнесом. Показаны гендерные особенности отдельных аспектов 
управленческой деятельности и профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: управление, управленческая бизнес-деятельность в реалиях современного горо-
да, профессиональные компетенции управленца, гендерное различение, гендерная симметрия.
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management are presented. The patterns of specific gender characteristics of certain aspects of management 
activities and professional competencies are shown.

Keywords: management, managerial business activities in the realities of a modern city, professional 
competencies of a manager, gender discrimination, gender symmetry.

Управление бизнесом обеспечивает процесс создания, оптимального функционирования и разви-
тия социально-организационных систем внутри современного города, а также решения задач, связан-
ных с обеспечением комфортной городской среды и совершенствования инфраструктуры города. По 
своей сути, управление бизнесом – это сложно структурированная и функционально разнообразная 
деятельность, которая требует одновременного решения вопросов экономического, организационно-
го, технического, коммуникативного и психологического характера.

Актуальность многочисленных научно-прикладных исследований феномена управления обуслов-
лена поиском социально-психологических механизмов оптимального взаимодействия на различных 
уровнях организационной иерархии, обеспечивающих качество продукта деятельности; повышения 
эффективности корпоративной коммуникации; использования возможностей для личностно-про-
фессиональной самореализации каждого члена организации; сохранения физического и психологи-
ческого здоровья работников с переживанием удовлетворенности результатами собственной и об-
щеорганизационной деятельности; переживания сопричастности к  процессам улучшения качества 
жизни жителей города, в котором осуществляет свою деятельность данная бизнес-структура (Евти-
хо О.В., Кибанов А.Я., Щербатых Ю.В.) [4, 6, 14].

Учитывая тот факт, что реалии современного мира связаны с повышением роли женщины в обще-
ственно-экономических отношениях, наш научно-исследовательский интерес связан с определением 
гендерных аспектов осуществления управленческой деятельности в сфере бизнеса. Представленная 
статья посвящена поиску ответов на вопросы: существуют ли различия в выполнении управленче-
ских функций стратегического целеполагания и планирования, в организации совместных действий 
подчиненных и контроле множественных процессов в сфере бизнеса, в выборе той или иной модели 
управления руководителем-мужчиной и руководителем-женщиной; какие профессионально и интел-
лектуально значимые, психологически и социально необходимые качества обусловливают управлен-
ческую деятельность бизнесмена и бизнесвумен.

На современном этапе развития общественных отношений сфера бизнеса выступает источником 
экономического и социального развития города, региона, страны, а в условиях трансформации обще-
ственно-экономических отношений такая форма предпринимательской деятельности приобретает 
особое значение и распространение. Бизнес охватывает производственную, коммерческую, консал-
тинговую, банковскую, социальную и другие сферы деятельности и требует грамотного, прогрессив-
ного и компетентного управления с учетом региональных и муниципальных особенностей, потреб-
ностей и перспектив всестороннего развития [1, 9].

Специфика управления бизнесом связана с  необходимостью одновременной реализации двух 
форм управления, каждая из которых имеет свое целевое назначение: управление функционирова-
нием и управление развитием. Управление функционированием обязано обеспечить внедрение име-
ющегося потенциала учреждения либо организации. Объектами данной формы управления является 
производственный процесс, а также другие обеспечивающие его системы: материально-техническая, 
кадровая, финансовая. Управление развитием должно обеспечивать увеличение потенциальных воз-
можностей за счет внедрения определенных новшеств, то есть его объектом выступают инноваци-
онные процессы и процессы их обеспечения. По определению Касьяновой А., управление функци-
онированием ориентировано на настоящие потребности, а управление развитием – на будущие [7]. 
Иными словами, управление как функционирование обеспечивает реализацию уже существующего 
и ранее созданного потенциала, а управление как развитие ориентировано на прирост, обогащение 
и трансформацию этого потенциала [13].

В целом, сложно структурированный процесс управления представляет собой совокупность функ-
ций планирования, организации, мотивации и контроля. Реалии современных социально-экономи-
ческих отношений обусловливают необходимость выполнения руководителем целого ряда модерни-
зированных функций: критериального моделирования, кооперации и  самонаправления действий, 
организационно-регулятивной и оценочно-корректирующей деятельности, поддержки корпоратив-
ной культуры.
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Многофункциональность управленческой деятельности и одновременное сочетание разных форм 
управления возлагают высокие требования к перечню профессиональных компетенций и личност-
ных качеств управленца. По определению Холковской И., компетентность представляет собой ин-
тегративное образование личности, сочетающее в себе знания, умения, навыки, опыт и личностные 
качества, обусловливающие стремление, готовность и способность решать проблемы и задачи, воз-
никающие в реальных жизненных ситуациях, осознавая при этом значимость предмета и результа-
та деятельности. Понятие «компетентный» касается лица, обладающего компетенцией, и  является 
оценочной категорией эффективного выполнения своих полномочий или функций. Компетентность 
личности проявляется в успешно реализуемой деятельности в соответствии с указанной компетен-
цией [3]. 

Рассматривая вопрос о  составляющих профессиональной компетентности управленца, необхо-
димо учитывать тот факт, что успешность функционирования организации напрямую зависит от 
своевременных профессиональных решений, просчитанных стратегических проектов и взвешенных 
тактических действий, а  это означает, что психологические аспекты управления бизнесом связаны 
с воспроизводством процессов проектирования, целеполагания и планирования. Для принятия оп-
тимальных управленческих решений руководителю необходимо определять главные концепции и ос-
новные тенденции развития рынка; воспринимать и  анализировать большой объем разнонаправ-
ленной информации, а это, как известно, обеспечивается когнитивными способностями личности. 
Осуществление административно-организационных видов управленческой деятельности и коорди-
нация совместных действий предполагают сознательное и целенаправленное влияние на мотивацию 
и поведение персонала в целом и отдельных работников. Это, в свою очередь, нуждается в наличии у 
руководителя социально-коммуникативных компетенций и деловых качеств.

Поскольку социальный и экономический статус управленца-бизнесмена зависит не только от роста 
его прибыли, но и от участия в решении социальных проблем региона и города, в котором осущест-
вляется бизнес-деятельность с соблюдением нравственных принципов и воспроизводством духовных 
ценностей общества, весомую значимость приобретает качество его личностных и характерологиче-
ских черт  [8]. Кроме того, специфика управленческой деятельности обусловливает возникновение 
высокого нервно-психического напряжения на фоне личностно-профессиональной ответственности 
за все внутриорганизационные процессы и последствия принятых или непринятых управленческих 
решений. Это означает необходимость овладения навыками саморегуляции и высокой стрессоустой-
чивости. По всей видимости, специфический сложно структурированный и неалгоритмический ха-
рактер управленческой деятельности обусловливает наличие целого ряда личностных, профессио-
нальных, социокультурных и психологических компетенций субъекта управления, которые, в свою 
очередь, обеспечивают эффективность, результативность и экологичность его действий.

Традиционно управление бизнесом считалось исключительно делом мужчин и вообще не изуча-
лось с  позиций гендерного анализа. В течение длительного времени особенности управления рас-
сматривались почти без учета пола, поскольку управленческая роль априорно трактовалась как 
маскулинная. Такая ситуация является проекцией распространенного стереотипа о распределении 
занятий между женщинами и мужчинами, что, в свою очередь, базируется на традициях и обычаях, 
формально или неформально закрепленных в практике и сознании людей. Гендерное разделение тру-
да до сих пор сохраняет за собой прочные позиции: во всем мире каждая отрасль характеризуется 
доминированием либо женщин, либо мужчин. Даже в высокоурбанизированных странах до сих пор 
можно встретить чисто мужские и чисто женские профессии [11]. Классическая мужская управлен-
ческая культура, по мнению Гладкой Д. и Самофаловой М., создала три основных препятствия для 
достижения гендерного равенства между мужчинами и  женщинами: 1) женщин стремятся видеть 
зависимыми и  послушными исполнителями своих обязанностей, тогда как мужчинам необходимо 
быть независимыми, способными к конкуренции, направленными на действие; 2) для избрания на 
управленческую должность женщинам нужно сначала продемонстрировать свою реальную компе-
тентность и квалифицированность, тогда как мужчинам достаточно выявить только потенциальные 
способности; 3) существует мнение, что нравственность и высокая должность – вещи несовмести-
мые, что женщины не стремятся к  карьерному росту, не желая ставить свои семейные отношения 
и ценности под угрозу [5, 11].

На сегодняшний день, по определению Лесковой Л., существует ряд теорий по гендерному измере-
нию управления, которые можно отнести к одному из трех направлений.

Результаты социологических исследований
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1. Доминирование гендерного фактора над лидерской позицией. На руководящих должностях 
в большинстве своем представлены мужчины, в то время как женщины выступают сугубо в симво-
лической роли (концепция токенизма Кентер Р.). Кроме того, существуют определенные стереотипы 
в обществе: мужчины-лидеры воспринимаются лучше, особенно там, где доминируют консерватив-
ные взгляды на место женщины в обществе (концепция гендерного потока Гутек Б.). Общество вы-
двигает более строгие требования к женщинам-лидерам (теория гендерного отбора лидеров Боуме-
на Дж., Суттона С.) [16].

2. Доминирование лидерской позиции над гендерным фактором. Первостепенной позицией 
в восприятии человека является его место в организационной структуре, занимаемая им должность, 
а не пол (ситуационно-должностной подход Пауза Р., Ханта Дж.). Кроме того, утверждается, что жен-
щины и мужчины отличаются по лидерской эффективности только при использовании разного сти-
ля руководства (вероятностная модель лидерства Фидлера Ф.) [15].

3. Равноценность гендерного фактора и лидерской позиции. Хотя в этой группе теорий подразу-
мевают равенство женщин-лидеров и мужчин, однако она выражается только теоретически. Чтобы 
добиться успеха в обществе, мужчины и женщины-лидеры должны соответствовать гендерному сте-
реотипу. Согласно стереотипу, эта роль является маскулинной, а потому женщины-лидеры испыты-
вают конфликт между гендерной и лидерской ролями (социально-ролевая теория Игли Э.) [2].

Однако справедливо отметить, что развитие системы рыночных отношений не только коренным 
образом повлияло на процессы экономики, но и способствовало смягчению консервативных устано-
вок по многим сферам жизнедеятельности. Сегодня наряду с существованием следов патриархальной 
культуры, утверждением прерогативы мужчин в сфере управления и предпринимательства возни-
кают общественные ориентации на принципы демократического управления и существование ген-
дерного равенства. Вместе с повышением роли женщины в различных социокультурных и экономи-
ко-финансовых областях жизни, с увеличением роли женщины в создании малого и среднего бизнеса 
появился научно-прикладной интерес к  проблемам, связанным с  влиянием пола руководителя на 
стиль управления. Тенденция распространения социальной идеи гендерной симметрии обусловли-
вает появление социально-психологических исследований, посвященных гендерным особенностям 
управленческой деятельности (Берн Ш., Поленина С.В., Болдырева Н.В.) [11, 12].

С целью изучения гендерных аспектов проявления профессиональных компетенций в  управле-
нии бизнесом нами также проведено эмпирическое исследование. Накануне нами выделено семь 
параметров управленческой деятельности, обусловливающих определенные профессиональные ком-
петенции: управленческие ориентации, стиль руководства, готовность к  риску, особенности при-
нятия управленческих решений, копинг-стратегии в  стрессовых ситуациях, особенности развития 
социального и эмоционального интеллекта. Диагностический инструментарий нашего исследования 
составляют следующие стандартизированные методики: «Диагностика стилей руководства» (Журав-
лев  А.Л.); «Мельбурнский опросник принятия решений» (Корнилова Т.В.); «Методика готовности 
к риску» (Шуберт А.М.); «Диагностика управленческих ориентаций» (Санталайнен Т.); «Копинг-по-
ведение в стрессовых ситуациях» (Норман С., Эндлер Д.Ф, Джеймс Д.А., Паркер М.И.; адаптирован-
ный вариант Крюковой Т.А.); «Эмоциональный интеллект» (Холл Н.); «Социальный интеллект» (Гил-
форд Дж.) [10].

Наше эмпирическое исследование основывается на базовом концептуальном утверждении: ген-
дерные отличия в управлении бизнесом необходимо изучать не с позиции сравнения или противопо-
ставления, а с позиции дополнения. Исходя из этого, нами выдвинуты следующие рабочие гипотезы: 
1) существуют определенные аспекты управленческих действий, по отношению к  которым можно 
выделить гендерные отличия; 2) функциональная позиция управления и линейного менеджмента яв-
ляется определяющей в наличии отличий гендерного руководства. Выборку респондентов составля-
ют 150 представителей малого и среднего бизнеса муниципального образования городского округа 
Мариуполя. Из них: 70 человек – управленцы-владельцы бизнеса (50 мужчин и 20 женщин) /ЭГ-1/; 
80 человек – линейные менеджеры и исполнительные директора (30 мужчин и 50 женщин) /ЭГ-2/.

Обобщая результаты семи этапов нашего эмпирического исследования, мы пришли к следующим 
выводам.

1. По параметру доминирующего стиля руководства гендерных отличий не выявлено. Установле-
но, что для подавляющего большинства управленцев и менеджеров (мужчин и женщин) присущ кол-
легиальный стиль взаимодействия с подчиненными. Только несколькими управленцами-мужчинами 
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и  менеджерами-женщинами используется директивно-коллегиальный стиль. В любом случае оче-
видно, что современное прогрессивное управление в сфере бизнеса ориентировано на коллективные 
формы обсуждения управленческих решений, согласование полномочий и ответственности, а также 
контроль за процессом и конечным результатом.

2. По параметру принятия управленческих решений наблюдаются определенные гендерные различия: 
при одинаковой склонности мужчин и женщин к бдительности, уделению внимания к деталям и входной 
информации, необходимой для принятия решения, для мужчин более характерно избегание (если есть 
возможность избежать сложного решения – они ею воспользуются обязательно). Для женщин менее ха-
рактерна прокрастинация (откладывание принятия решения, приводящее к накоплению значительного 
количества дел, возникновению дедлайна). Также для женщин свойственно адекватное отношение к про-
цессу принятия решений, они не зацикливаются на значительном количестве альтернативных решений, 
не колеблются между возможными вариантами (об этом свидетельствует их низшая склонность к сверх- 
бдительности). При этом заметим, что данные характеристики, обнаруженные у женщин-управленцев, 
свойственны также и  женщинам-менеджерам. То есть не только управленцы-собственники бизнеса 
склонны к адекватному и быстрому принятию управленческих решений, базирующихся на объективном 
анализе входной информации, отсутствии избеганий и прокрастинации в процессе принятия решений.

3. По параметру склонности к риску установлены гендерные различия в проявлениях осторожно-
сти (как противоположности риску) именно среди женщин-управленцев и менеджеров. Подавляю-
щему большинству руководителей-мужчин присущ средний уровень готовности к риску.

4. По параметру особенностей управленческих ориентаций гендерных отличий не выявлено. 
Установлено, что большинство управленцев-мужчин и женщин имеют ориентацию на дело и выпол-
нение задач и требуют от подчиненных достижения поставленных целей любой ценой.

5. По параметру выбора копинг-стратегий – производительная стратегия «решения проблем» ме-
нее характерна для управленцев-мужчин, чем для управленцев-женщин. Все респонденты-управлен-
цы имеют низкую частоту использования копинга, ориентированного на эмоции; преимущественно 
низкую частоту использования копинга избегания; средние и низкие показатели использования от-
влечения. Гендерные различия выявлены только по результатам шкалы социального отвлечения, кото-
рое женщины-управленцы используют чаще мужчин. На среднем уровне использование социального 
отвлечения присуще для 71% управленцев-женщин и для 31% управленцев-мужчин, что характеризу-
ет управленцев-женщин как склонных к пребыванию на людях, времяпрепровождению в кругу дру-
зей, к  сознательному отвлечению от проблем путем обращения за поддержкой к  единомышленни-
кам. Вместе с тем схожие результаты по выбору копинг-стратегий выявлены и среди менеджеров, где 
большинство опрошенных мужчин и женщин имели низкую частоту использования продуктивного 
копинга «решения проблем», «эмоции», «избегания». Таким образом, установлены подобные выбо-
ры копинг-стратегий среди мужчин-управленцев и женщин, при этом выявлены гендерные отличия 
в высшей склонности женщин-управленцев к социальному отвлечению от проблем.

6. Согласно полученным результатам нами установлены гендерные различия в  проявлениях 
эмоционального интеллекта между управленцами-мужчинами и  женщинами, а  именно: управлен-
цам-женщинам свойственны более высокие показатели эмоционального интеллекта – высшая эмоци-
ональная осведомленность, высшая самомотивация, эмпатия, высшие способности к распознаванию 
и учету эмоциональных состояний других людей (на 21-49% по разным шкалам). В целом, женщи-
нам-управленцам и  менеджерам присущи более высокие показатели эмоционального интеллекта  
(на 35%), чем мужчинам.

7. По общему уровню развития социального интеллекта значительные гендерные различия не 
установлены. Подавляющее большинство управленцев-мужчин имеют средние показатели по этому 
параметру. Вместе с тем установлены гендерные различия в характеристиках социального интеллек-
та: управленцам-мужчинам более свойственна способность к  прогнозированию последствий того 
или иного поведения, а женщинам – более характерны умения распознавать состояния, чувства, на-
мерения людей по их невербальным проявлениям, понимать и учитывать оттенки взаимоотношений 
между людьми. По результатам опроса менеджеров значительных гендерных различий в проявлениях 
характеристик социального интеллекта не выявлено, большинство менеджеров-мужчин и женщин 
имеют сниженные показатели понимания и прогнозирования результатов поведения других людей, 
средние показатели понимания стратегий поведения и  возможных преобразований под влиянием 
определенных обстоятельств и межличностных отношений.

Результаты социологических исследований
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Таким образом, на примере конкретной выборки исследуемых нами установлено, что для успешной 
управленческой деятельности руководителей-собственников бизнеса характерны профессиональ-
ные компетенции, не зависящие от пола (стиль руководства, управленческая ориентация, стратегия 
копинг-поведения в стрессовой ситуации), а также определенные профессиональные компетенции, 
имеющие гендерные отличия своего проявления среди управленцев-мужчин и женщин (адекватное 
отношение к процессу принятия решений или прокрастинация и избегание; склонность к риску или 
к  осторожности, определенные характеристики эмоционального и  социального интеллекта), поло-
жительно или негативно влияющие на успешность управленческой деятельности руководителей. Это 
подтверждает нашу первую выдвинутую гипотезу, а именно: существуют лишь определенные аспекты 
управленческих действий и профессиональных компетенций, по отношению к которым можно выде-
лить гендерные различия. Вторая гипотеза относительно того, что функциональная позиция управле-
ния и линейного менеджмента является определяющей в наличии различий гендерного руководства 
ими, не подтверждена.
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В статье обоснована актуальность решения различными муниципальными институтами задачи 
формирования коллективной идентичности младших подростков. Представлены результаты экспе-
риментального исследования групповой и  коллективной идентичности младших подростков, по-
зволившие изучить основания групповой принадлежности, эмоциональное отношение к  группам 
принадлежности, способы его выражения. Описаны виды коллективной идентичности, которые не-
обходимо формировать у младших подростков, и способы их формирования. 

Ключевые слова: младшие подростки, воспитательная работа, коллективная идентичность, груп-
повая принадлежность, формы коллективной идентичности, формирование коллективной идентич-
ности.
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The article substantiates the urgency of solving the problem of forming the collective identity of young 
adolescents by various municipal institutions. The results of an experimental study of the group and collective 
identity of young adolescents, which allowed to study the basis of group membership, emotional attitude to 
groups of membership, ways of its expression, were presented. The types of collective identity that need to be 
formed in younger teenagers and ways of their formation are described. 
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Развитие отечественной педагогической науки и образовательной практики в 90-е гг. ХХ в., когда 
приоритет в целевых ориентирах образования отдавался развитию индивидуальности, а в методах – 
конкуренции и соревновательности, показал, что абсолютизация такой ориентации непродуктивна. 
Не менее важны воспитание коллективизма и методы формирования воспитывающих коллективов, 
детско-взрослых общностей, умения сотрудничать и строить доброжелательные взаимоотношения 
в коллективе, участия в различных видах социально значимой коллективной деятельности. 

В ряде стратегических и нормативных документов сферы образования Российской Федерации от-
ражены задачи коллективного воспитания. Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей» в состав базовых национальных ценностей как 
содержания и целевого ориентира воспитания школьников включены коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение [1]. 

В Федеральной образовательной программе основного общего образования в качестве метапред-
метного результата заявлено формирование «опыта коллективной проектной, учебно-исследователь-
ской и других видов деятельности», умения «принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению, распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и  ре-
зультат совместной работы» [3]. 

На развитие коллективизма направлено Общероссийское общественно-государственное движе-
ние детей и молодежи «Движение первых» [2].

Коллективное воспитание является предметом многочисленных научно-педагогических исследо-
ваний, которые особенно активно развивались в советский период. К настоящему времени в педа-
гогике разработана теория коллективного воспитания (Макаренко А.С. [8], Сухомлинский В.А. [13], 
Новикова Л.И. [11]). Раскрыты факторы и условия организации работы классного руководителя, во-
жатого с коллективом класса, временным детским объединением, детской общественной организаци-
ей [4; 6; 10; 12], детско-взрослым сообществом [14].

Однако в современном обществе, характеризующемся увеличением числа подростков-«одиночек», 
замыкающихся в себе и общении с гаджетами, не выражающих желания принадлежать какому-ли-
бо коллективу, увеличением влияния на молодежь подростковых групп, основанных на асоциальных 
ценностях (в частности, молодежные субкультуры  – готы, эмо, скинхеды и  др.) или ценностях, не 
носящих социально значимого характера (развлечения, потребительство), ростом эгоизма и отчуж-
дения в обществе, явлений буллинга и отвержения в школьных коллективах, актуальным становится 
не только коллективное воспитание, но и формирование у подрастающего поколения коллективной 
идентичности, задачами которого выступают:

– подготовка подростков к поиску и осознанному, ответственному выбору групп принадлежно-
сти, основанному на соотнесении групповых ценностей с собственными жизненными целями и цен-
ностями; 

– развитие у подростков умения, с одной стороны, понимать, принимать и соблюдать коллектив-
ные нормы и ценности, а с другой стороны, соотносить их с собственными жизненными ценностями, 
индивидуальностью, сохранять их, попадая в коллектив; 

– создание в ближайшем окружении подростка (семье, месте жительства, школе, учреждении до-
полнительного образования) групп, стремящихся к преобразованию в коллективы, имеющих общие 
социально значимые ценности, цели и виды деятельности;

– формирование у подростковых коллективов опыта самостоятельного, осознанного, ответствен-
ного определения своих ценностей и целей на основе понимания отличий своей группы от других групп;

– формирование в подростковых группах опыта выстраивания доброжелательных внутригруп-
повых и  межгрупповых взаимоотношений, дружественной среды, исключающей отвержение, бул-
линг, отношений ответственной зависимости;

– формирование у подростков и подростковых групп опыта деятельного выражения своей кол-
лективной идентичности в социально значимых видах коллективной деятельности.

В психологии выделяют личностные и социальные компоненты идентичности, понимаемой в об-
щем виде как самоотождествление, ответ на вопрос: «Кто я?». Личностные компоненты отражают по-
нимание себя через противопоставление другим, обнаружение собственных уникальных личностных 
характеристик. Социальные компоненты идентичности отражают понимание себя через отождест-
вление с социальными группами и сообществами. 
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Социальные компоненты идентичности личности обозначаются такими понятиями как «социаль-
ная идентичность», «групповая идентичность», «коллективная идентичность». 

Социальная идентичность отражает осознание личностью своей принадлежности к  различным 
сообществам, в том числе номинальным [5, 9]. Видами социальной идентичности выступают груп-
повая и коллективная. Групповая идентичность обозначает эмоционально переживаемое личностью 
отождествление себя с реальными группами (группой) и осознание группой своих целей и ценно-
стей, отличных от других групп [15]. При этом группа может поддерживать асоциальные ценности, 
быть закрытой, демонстрировать свою «избранность», агрессивно противопоставлять себя другим 
группам, подавлять индивидуальность и  личные ценности своих членов, не принимать желающих 
принадлежать ей по причине несоответствия ее установкам и ценностям, групповые взаимодействия 
и деятельность могут быть направлены только на себя.

Коллективная идентичность отражает движение группы к характеристикам коллектива (совмест-
ная выработка целей и ценностей, ориентация не на себя и для себя, а на других и для других, со-
циально значимая коллективная деятельность, отношения ответственной зависимости, стремление 
помочь всем желающим стать частью коллектива).

Наиболее сензитивным для формирования коллективной идентичности выступает младший под-
ростковый возраст. В этом возрасте меняется ведущий вид деятельности с учебной на общение со 
сверстниками, в связи с чем на первый план выходит потребность быть принятым, самоутвердиться 
в детском коллективе, что сочетается со стремлением быть самостоятельным, независимым от взрос-
лых. Если в начальной школе дети в основном строили коллективные взаимоотношения под руко-
водством учителя, слушали его советы, ориентировались на его мнение, то пятиклассники уже хотят 
самостоятельно решать, с кем им сидеть за партой, дружить, общаться. Зачастую делают это «в пику 
взрослым» и не всегда ответственно. Поэтому в этом возрасте, как никогда, необходима поддержива-
ющая, направляющая роль учителя в формировании коллективной идентичности. 

Следует различать педагогическую работу по формированию детского коллектива и по формиро-
ванию коллективной идентичности младших подростков:

– формирование детского коллектива направлено на один коллектив. При формировании кол-
лективной идентичности субъекты воспитания работают с подростком и несколькими группами его 
принадлежности (семьей, дружеской компанией, классом, группой по интересам (например, фут-
больной командой), дворовой компанией и др.);

– при формировании детского коллектива его состав, как правило, заранее определен. При 
формировании коллективной идентичности педагог помогает подросткам объединяться в  группы,  
осознанно выбирать группы принадлежности;

– при формировании детского коллектива педагог чаще всего сам предлагает детскому коллекти-
ву социально значимые ценности и нормы и убеждает в их значимости. При формировании коллек-
тивной идентичности субъекты воспитания побуждают подростковую группу самостоятельно опре-
делять свои ценности и нормы, свою уникальность;

– в работе с детским коллективом педагогическая задача – включить всех в коллектив. При фор-
мировании коллективной идентичности важно добиваться, чтобы подросток принял ценности груп-
пы, а группа не подавила ценности подростка. 

Нами проведено экспериментальное исследование коллективной идентичности младших подрост-
ков с применением следующих методик:

– методики Куна М. и МакПартленда Т. «Двадцать утверждений» в модификации Румянцевой Т.В.;
– анкеты Григорьева Д.В. «Школьная идентичность»;
– оценки индекса групповой сплоченности по Сишору;
– самооценки коллективной идентичности (Мазниченко М.А., Краса Е.А.);
– оценки социометрического статуса подростков в группе.
Экспериментальной базой выступила МАОУ Гимназия №25 города Краснодара. В эксперимен-

тальном исследовании приняли участие 148 обучающихся 5-х классов (5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д). 
Были получены следующие результаты.
1. Оценка индекса групповой сплоченности по Сишору:
– степень сформированности коллективной идентичности в  разных классах различается. Так, 

если в 5В классе чувствуют себя частью коллектива 81% учеников, то в 5Д классе – только 30%, в 5А – 
42,1%;

Результаты социологических исследований
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– во всех 5-х классах есть подростки, которые не чувствуют себя членами коллектива, живут и су-
ществуют отдельно от него или затруднились оценить чувство своей принадлежности к коллективу 
класса. Доля таких детей колеблется от 9,5% в 5В классе до 40% в 5Г классе;

– в каждом классе есть подростки, желающие перейти в другой класс: их доля колеблется от 30% 
в 5Г классе до 4,8% в 5В классе.

2. Оценка социометрического статуса подростков:
– во всех классах есть подростки со статусом пренебрегаемых: их доля составляет от 10,3% в 5В 

классе до 35% в 5А классе. Эти подростки не принимают участия в социальной жизни класса, не вы-
зывают у одноклассников ни положительных, ни отрицательных эмоций;

– подростки со статусом изгоев и изолированных выявлены в 3-х классах из 5-ти оцененных. Их 
доля составляет от 8% до 25%. Это непринятые в классе дети, так как сверстников отталкивают их 
личностные качества (привычки, мировоззрение и т.д.). 

3. Самооценка подростками принадлежности к различным группам:
– для наибольшего числа пятиклассников референтными группами выступают: семья, компания 

друзей, класс, сообщество по интересам;
– дворовая компания для большинства подростков перестала быть референтной группой;
– больше половины пятиклассников указали в качестве группы принадлежности группу в соци-

альных сетях.
4. Самооценка подростками эмоционального отношения к различным группам принадлежности 

различна: если в отношении социальной роли сына или дочери, друга или подруги положительные 
эмоции испытывают практически все дети, то в отношении роли ученика – только 33% подростков 
в 5А классе и 63% в 5Б. То же касается и эмоциональной связи с этими группами: только у трети детей 
она сильная, у остальных – средняя, слабая или отсутствует.

5. Самооценка подростками принятия ценностей групп принадлежности: от трети до половины 
подростков не принимают ценности групп принадлежности или принимают частично. Особенно это 
характерно для таких подростковых групп, как дворовая компания, класс, школа, группа в социаль-
ных сетях, детская общественная организация.

6. Оценка оснований групповой принадлежности и способов ее выражения (на основании анкеты 
Григорьева Д.В.):

6.1. Основаниями принадлежности группе для большинства подростков выступают:
– предписанная принадлежность группе («Я чувствую себя сыном своих родителей, потому что 

меня родила мама»);
– выполнение предписанной роли («Я чувствую себя учеником своих учителей, потому что «при-

хожу в школу», «отвечаю на уроках», «хорошо учусь», «выполняю домашние задания»);
– положительное отношение группы к подростку («Я чувствую себя членом дружеской компа-

нии, потому что «меня уважают», «помогают мне», «добры ко мне», «относятся как к другу», «всегда 
берут поиграть в разные игры»);

6.2. Реже – совместное общение и деятельность. Например, принадлежность к классу: «Я с ними 
играю, разговариваю, дружу», «Провожу вместе много времени».

6.3. Только у небольшой части подростков (примерно 10-20%) основанием принадлежности вы-
ступает деятельность для коллектива, для других. Например, принадлежность школе: «Помогаю учи-
телю», «Рисовал плакаты», «Участвую в олимпиадах», «Помогаю как могу». 

6.4. Примерно треть подростков не участвуют в делах и событиях групп принадлежности.
Проведенное исследование показало необходимость выстраивания целенаправленного процесса 

формирования у подростков коллективной идентичности с участием различных субъектов воспита-
ния: семьи, школы, учреждения дополнительного образования детей, детской общественной органи-
зации («Движение первых»), клубов по месту жительства и др. 

При этом важно организовывать включение подростка в различные группы, формируя различные 
виды коллективной идентичности (табл. 1).
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Таблица 1
Виды коллективной идентичности младших подростков и способы их формирования

Виды коллективной 
идентичности

Содержание коллективной 
идентичности Способы формирования

Семейная идентичность Чувство принадлежности и силь-
ной эмоциональной связи со сво-
ей семьей.
Участие в семейных делах.

Семейные ценности, традиции и доброжелательные 
взаимоотношения.
Совместные дела членов семьи.
Поддержка друг друга.

Дружеская идентичность Чувство принадлежности к компа-
нии друзей или одному другу.

Общение с друзьями.
Взаимопомощь и взаимная поддержка.
Общие интересы и дела.

Идентичность группы по 
интересам

Совместные интересы и  деятель-
ность.

Определение общих ценностей, целей и видов деятель-
ности.
Установление традиций, ритуалов, норм поведения.
Организация участия в коллективной деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение в преодоле-
нии трудностей в построении коммуникаций.

Идентичность ученическо-
го коллектива (класс)

Осознание себя гражданином сво-
его класса.

Общие учебные и социально значимые цели.
Общие ценности.
Название, девиз, герб, традиции и ритуалы класса.
Установление норм и правил поведения в отношении 
одноклассников.
Организация различных видов коллективной деятель-
ности, в том числе социально значимой (трудовой, во-
лонтерской, экологической и др.).
Психолого-педагогическое сопровождение в преодоле-
нии трудностей в построении коммуникаций.

Школьная идентичность Гордость за свою школу.
Сопереживание успехам и неуда-
чам.

Уклад школы.
Девиз, символы, традиции, ритуалы, принятые в школе.
Составление, принятие и соблюдение кодекса поведе-
ния в школе.
Общешкольные социально значимые дела.
Дружественное, принимающее школьное сообщество.
Уважение к учителям.

Гражданская идентичность Чувство Родины.
Проявления патриотизма.
Принятие государственного языка.

Организация воспитательных событий, способствую-
щих осознанию себя гражданином России.
Изучение государственного языка, символов и тради-
ций своей страны.
Соблюдение государственных традиций и ритуалов.
Привлечение к участию в делах, полезных своей стране.
Обсуждение жизни своей страны, актуальных проблем 
страны.
Изучение истории своей страны и приобщение к ней.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Формирование коллективной идентичности подрастающего поколения является актуальной 

задачей воспитания. 
2. Наиболее сензитивным для формирования такой идентичности выступает младший подрост-

ковый возраст. 
3. У современных подростков имеется ряд проблем, связанных с формированием коллективной 

идентичности: ограниченность групп принадлежности, ориентация на предписанную групповую 
принадлежность, отсутствие потребности деятельно выражать свою коллективную идентичность, 
участвовать в социально значимых видах коллективной деятельности, реализовывать социально зна-
чимые ценности. 

4. Субъектами формирования коллективной идентичности младших подростков должны высту-
пать семья, школа, учреждения дополнительного образования, клубы по месту жительства, учрежде-
ния культуры. 
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5. Основаниями групповой принадлежности, на базе которых у  младших подростков может 
формироваться коллективная идентичность, выступают самореализация, дружба, общение, взаимо- 
помощь, интересная деятельность, развлечения, игра.

6. Ключевыми условиями формирования коллективной идентичности младших подростков вы-
ступают побуждение подростка к рефлексии групп принадлежности, их поиску и осознанному вы-
бору на основе соотнесения ценностей группы со своими жизненными ценностями; ознакомление 
подростков с  различными социальными группами, в  том числе виртуальными, и  их ценностями; 
создание в ближайшем окружении ребенка (дворе, школе, семье) возможно большего числа групп, 
стремящихся стать коллективом; психолого-педагогическое сопровождение коммуникаций в  под-
ростковых группах с целью выявления и преодоления трудностей в построении коммуникаций; ор-
ганизация различных видов коллективной социально значимой деятельности подростковых групп; 
побуждение подростковых групп к  самостоятельному, ответственному формированию групповых 
ценностей посредством ритуалов, традиций, символов, историй, значимых событий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?
ysclid=lq9ob71k20206004642 (дата обращения: 17.12.2023).

2. О российском движении детей и молодежи: Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ. – Режим 
доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/view/0001202207140025?ysclid=lq9oesfjzh858767473 
(дата обращения: 17.12.2023).

3. Федеральная образовательная программа основного общего образования: утверждена Прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370. – Режим доступа: https://
docs.cntd.ru/document/1301798826 (дата обращения: 17.12.2023).

4. Алиева Л.В. Детское общественное объединение в системе социального воспитания детей 
и юношества: Учебно-методическое пособие. – М., 2007. – 72 с.

5. Андреева Г.М. Психология социального познания. – М.: Аспект-пресс, 2005. – 303 с.
6. Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя: учебное пособие по спецкурсу для 

студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1984. – 142 с. 
7. Григорьев Д.В. Сопричастность России и русскому миру: формирование идентичности ребенка 

в школе // Школьная идентичность ребенка: ответственность школы за формирование достоинства, 
гражданственности, патриотизма: сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практиче-
ской конференции / сост.: Т.В. Дьячкова, Л.В. Заика. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2018. – 
С. 57-83.

8. Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности [Сост. и авт. вступ. ст., с. 3-46, В.В. Кума-
рин]. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1988. – 261 с.

9. Микляева А.В., Румянцева П.В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, 
механизмы формирования: монография. – СПб: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 118 с.

10. Нечаев М.П. Вожатый детского коллектива: методика воспитательной работы: учебно-методи-
ческое пособие. – М.: Перспектива, 2011. – 128 с.

11. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива: вопросы теории. – М.: Педагогика, 1978. – 142 с.
12. Селиванова Н. Л. Школьный класс. – М.: Знание, 1988. – 79 с.
13. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
14. Шустова И.Ю. Детско-взрослая общность как условие становления ценностно-смысловой ори-

ентации ребенка // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Се-
рии: «Педагогика», «Психология». – 2013. – Том 1. № 28. – С. 51-61. 

15. Tajfel H., Turner J. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior.  – URL: https://www.
semanticscholar.org/paper/The-Social-Identity-Theory-of-Intergroup-Behavior.-Tajfel-Turner/247a8776238
2269e45d09fcb574cea62341a515d (дата обращения: 19.12.2023).



27

Манышев И.В., 
член Общественного Совета 
при Министерстве образования 
Белгородской области, координатор 
благотворительной программы 
«Ты не один» Фонда поддержки 
ответственного отцовства
«Истоки» в Белгородской области

УДК 316.42

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
В НЕПОЛНЫХ ОТЦОВСКИХ СЕМЬЯХ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА «ИСТОКИ» В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДА И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматриваются отдельные аспекты социально-демографических характеристик непол-
ных отцовских семей в нашей стране. В подавляющем большинстве это семьи, которые находятся не 
в простых жизненных условиях. Несмотря на все усилия государства, предпринимаемые для соци-
альной поддержки этих категорий семей, ситуация по-прежнему остается сложной, в том числе ввиду 
особенностей характера мужчин и желания все возникающие проблемы решать самостоятельно, без 
чей-либо помощи. Отдельно уделено внимание социально-психологическим аспектам воспитания 
детей в неполной семье. А также приведен ряд внутрисемейных психологических факторов, оказыва-
ющих воспитательное значение и влияющих на внутрисемейный климат и взаимоотношения между 
родителем и ребенком. Особая роль в поддержке неполных семей отводится благотворительным фон-
дам. На примере Белгородской области приведен пример работы благотворительной программы «Ты 
не один» Фонда поддержки ответственного отцовства «Истоки». 

Ключевые слова: неполные семьи, «Год семьи» в России, воспитание, отцы-одиночки, полноценное 
развитие ребенка, социально-психологический климат в  семье, помощь, благотворительный фонд, 
благотворительная программа «Ты не один», Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки».
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PARENTING IN SINGLE-PARENT PATERNAL FAMILIES. 
ACTIVITY THE CHARITABLE FOUNDATION FOR THE SUPPORT OF RESPONSIBLE FATHERHOOD 

«ISTOKI» IN THE SOCIAL SPACE A MODERN CITY AS AN EXAMPLE 

Manyshev I.V., 
Member of the Public Council at the Ministry of Education of the Belgorod region, coordinator of the charity program «You are 

not alone» of the Foundation for the Support of Responsible Fatherhood «Istoki» in the Belgorod region.

The article deals with certain issues of socio-demographic living conditions of incomplete paternal families 
in our country. The vast majority of these are families who are not in simple living conditions. Despite all the 
efforts made by the State to provide social support to these categories of families, the situation remains difficult, 
including due to the peculiarities of the character of men and the desire to solve all problems independently 
without anyone's help. Special attention is paid to the socio-psychological aspects of raising children in a single-
parent family. There are also a number of intra-family psychological factors that have educational significance 
and affect the intra-family climate and the relationship between parent and child. Charitable foundations play a 
special role in supporting single-parent families. On the example of the Belgorod region, an example of the work 
of the charity program «You are not alone» of the Foundation for the Support of Responsible Fatherhood «Istoki».

Keywords: single-parent families, the «Year of the Family» in Russia, parenting, single fathers, full-fledged 
child development, the socio-psychological climate in the family, assistance, charitable foundation, charity 
program «You are not alone», Foundation for the Support of responsible fatherhood «Istoki».

У отца особая роль в семье, он отвечает за ее безопасность и благополучие, за здоровье, развитие 
и нравственное воспитание детей. Но иногда сценарий жизни резко меняется, и мужчина вынужден 
полностью взять на себя еще бытовые вопросы, все то, что когда-то лежало на плечах его второй по-
ловины. Справиться с новыми вызовами – непростая задача [1].

Безусловно, все мы понимаем, что воспитательная ситуация и обстановка в неполных семьях от-
личается определенной сложностью и  своеобразием. И, конечно, ни для кого не секрет, что имен-
но семья оказывает существенное влияние на формирование личности у детей. Семью, несомненно, 
можно считать основой и колыбелью личности. 

Подростковый возраст – это самый трудный из всех детских возрастов, вместе с тем это самый 
важный период, поскольку здесь формируются социальные установки, складываются основы нрав-
ственности, духовности, отношения к себе, к семье, к обществу. 

В зависимости от подходов родителей и стиля семейного воспитания у ребенка уже с самого ран-
него детства начинают формироваться определенные защитные механизмы. С помощью них ребенок 
бессознательно оберегает свою психику от негативного внешнего воздействия и травм, которые мо-
гут причинить ему реальные жизненные ситуации, в которых он оказался или находится, что впо-
следствии грозит разрушением личностных установок. 

Никто из нас не выбирает, в какой семье родиться – в богатой или бедной. Также сложно преду-
гадать, как сложится наша жизнь и удастся ли прожить в одном браке и воспитывать детей в полной 
семье. Проблема неполных семей в нашей стране, к сожалению, с каждым годом имеет тенденцию 
к возрастанию, несмотря на все существующие меры поддержки государства в отношении семей. Мы 
все привыкли к тому, что если упоминается категория «неполная семья», то это, как правило, дети, 
оставшиеся с  матерью. Зачастую, наверное, это так, однако не следует забывать про то, что часто 
дети остаются и с отцами, и, к сожалению, это отнюдь не единичные случаи. Из различных открытых 
источников можно сделать вывод, что количество неполных семей, в которых отцы самостоятельно 
воспитывают детей, на сегодняшний день составляет 1,2 – 1,6 млн. Отцы-одиночки наряду с матерями 
в полной мере могут рассчитывать на меры государственной социальной поддержки. Но в силу черт 
характера далеко не каждый мужчина, оказавшийся в такой жизненной ситуации, станет обращаться 
за помощью и говорить о своих проблемах. И это одна из многих сложностей, с которыми сталкива-
ются эти семьи, поскольку мы понимаем, что материальный достаток семей, в которых только один 
родитель отвечает за воспитание и развитие ребенка, очень скромный.

Нахождение семьи в трудных жизненных обстоятельствах накладывает свой отпечаток на всесто-
роннее полноценное развитие каждого ребенка. Вместе с тем при правильных подходах можно свести 
к минимуму все отрицательные негативные факторы, влияющие на восприятие ребенка. Для форми-
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рования благоприятного внутрисемейного климата отцу, самостоятельно воспитывающему ребенка, 
необходимо: 

– принимать активное участие в жизни ребенка и семьи;
– уважать и поощрять право ребенка на собственное мнение;
– всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком на темы его волнующие, на игры, прогулки 

и совместный досуг;
– вникать во все возникающие сложности в  жизни ребенка, интересоваться его увлечениями 

и проблемами, помогать развивать свои умения и таланты;
– иметь представление о различных этапах развития в жизни ребенка;
– стараться относиться к ребенку как к равному, который пока что обладает меньшим жизненным 

опытом;
– стараться не оказывать на ребенка никакого нажима, корректируя и помогая ему тем самым са-

мостоятельно принимать решения. 
Применение в повседневности подобных психологических приемов, конечно же, со временем по-

ложительно скажется на внутрисемейном климате и установлении доверительных отношений в се-
мье. Важно выстроить правильную модель поведения родителя, в одиночку воспитывающего ребен-
ка. Ведь именно с родителя ребенок берет пример и поведенческие установки. 

Какой бы ни была сложной ситуация в  семье, главное – не оставлять ребенка наедине с  самим 
собой, не объясняя и не разговаривая с ним о возникающих сложностях. Это касается всех аспектов 
трудностей – как материальных, так и моральных. Подобные поведенческие установки закрытости 
родителя, как правило, приводят к растерянности, обделенности у ребенка, формируют чувство соб-
ственной неполноценности; часто ребенок занимает «самообвиняющую» позицию, чувствует обиду 
и злость на окружающих и мир в целом. Это же касается и скандалов, раздраженности, постоянного 
беспокойства в семье; подобные регулярные ситуации могут создать у ребенка устойчивый отрица-
тельный эмоциональный фон.

Проблемы неполных семей в России остаются очень острым триггером в благополучности семей-
но-демографической политики страны. 2024 год был объявлен Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным «Годом Семьи», поэтому, несомненно, решение всех вопро-
сов неполных семей, их поддержка, социально-психологическая помощь, расширение мер социально-
го сопровождения будут иметь комплексный и всеобъемлющий характер решения.

Уже сегодня в нашем законодательстве предусмотрены различные меры поддержки неполных семей – 
это и социальные пособия, досрочный выход на пенсию, дополнительные оплачиваемые выходные дни, 
больничные по уходу за ребенком (все меры поддержки формируются при определенных условиях). Од-
нако ряд из имеющихся мер поддержки носят заявительный характер. Считаю, что этот пробел необходи-
мо устранить в пользу семей. Также необходимо вести системную объективную статистику нуждающихся 
семей и применять меры социальной поддержки без обращения таких семей в уполномоченные органы. 

Наряду с государством непосредственное участие в поддержке и оказании помощи неполным се-
мьям принимают некоммерческие организации и благотворительные фонды. 

В 2020 г. для помощи мужчинам с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, был 
создан Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки». Практически сразу после образования 
Фонда была разработана благотворительная программа «Ты не один».

Ключевая цель программы «Ты не один»  – сохранение и  поддержка неполных отцовских семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и улучшение их материального и социального 
положения [1]. На сегодняшний день различная благотворительная помощь поступила уже в более 
чем 550 семей в 47 регионах нашей страны. Благотворительная помощь носит разноплановый харак-
тер и, в первую очередь, зависит от потребностей и нуждаемости семей (рис.1).

По данным сетевого издания Информационное агентство «Бел.Ру», на территории Белгородской об-
ласти последние годы растет число отцов-одиночек. Так, по состоянию на 1 ноября 2023 г. их насчитыва-
ется 277 человек. В 2021 г. отцов-одиночек было немного меньше – 253 человека, в 2022 г. – 261 человек [2].

В Белгородскую область благотворительная программа «Ты не один» пришла спустя три месяца 
после ее официального старта на федеральном уровне – в январе 2021 г. На сегодняшний день помощь 
уже поступила в 41 белгородскую семью, 18 из которых многодетные, в этих семьях воспитывается 
109 детей (рис. 2).

По информации Фонда поддержки ответственного отцовства «Истоки», Белгородская область на 
сегодняшний день является лидером среди 47 регионов России по числу исполненных заявок на ока-
зание помощи семьям, где отцы в одиночку воспитывают своих детей.
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Помощь таким семьям носит разноплановый характер, так как к каждой семье применяется инди-
видуальной подход в определении объема необходимой помощи. Преимущественно в рамках благо-
творительной программы «Ты не один» для семей Белгородской области приобретались мотоблоки, 
компьютерная техника, средства мобильной связи, строительные материалы, мебель, предметы быта, 
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Рис. 1. Программа «Ты не один» в цифрах

Рис. 2. Распределение поступившей помощи неполным семьям по 
муниципальным образованиям Белгородской области
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одежда и обувь для детей, домашние сельскохозяйственные животные, а также оказывалась помощь 
по подготовке к школе.

Если посмотреть на участников благотворительной программы «Ты не один» на территории Бел-
городской области, которым уже поступила благотворительная помощь, то это в большинстве семьи, 
где воспитывается 3 и более детей. В 2023 г. впервые за все время реализации программы в нашем 
регионе помощь была оказана отцу-одиночке, воспитывающему самостоятельно 7 детей (рис. 3).

Благотворительная программа «Ты не один» – федеральная, но успех ее реализации в каждом кон-
кретном регионе зависит от неравнодушия людей на местах, кто непосредственно работает с семьями 
и помогает на всех этапах оказания помощи. С момента начала реализации программы в Белгород-
ской области активное содействие и помощь в подборе, поиске семей, отвечающих требованиям про-
граммы, и их сопровождении оказывает Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области 
Галина Анатольевна Пятых. Вместе с тем отдельная роль в совместной командной работе отводится 
и местным администрациям в муниципальных образованиях региона, большую помощь в подготов-
ке документов оказывают органы социальной защиты населения и органы опеки и попечительства. 
За годы работы программы в регионе наряду с органами социальной защиты населения и имеющими-
ся мерами социальной поддержки сформирован пул небезразличных некоммерческих организаций, 
предпринимателей и просто людей, которые стремятся помочь неполным отцовским семьям преодо-
леть сложную жизненную ситуацию, показывая своими делами и поступками, что «Ты не один».

Именно общими усилиями государства, некоммерческих организаций, благотворительных фон-
дов и небезразличных людей мы способны решать любые задачи по улучшению качества жизни не-
полных семей в  нашей стране. Поэтому в  наших силах если и  не исправить ситуацию в  целом, то 
поддержать такие семьи: помочь семьям и детям полноценно жить и развиваться в гармонии с собой 
и окружающим миром.
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Рис. 3. Распределение неполных семей, получивших помощь по 
количеству детей
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