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Дорогие коллеги, друзья, читатели!

Перед вами очередной выпуск электронного 
научного журнала «Социальная компетентность». В 
этом номере можно узнать о новых проблемах как 
теоретического, так и прикладного характера в области 
социологии, юриспруденции и педагогики. По-прежнему 
сохраняется большое разнообразие научных тем, 
которые рассматривают исследователи. Время, про-
шедшее после выхода первого выпуска, показало, что 
наше издание успешно развивается. Редакция журнала 
продолжает активно сотрудничать с авторами из 
иркутских вузов и учреждений, а   также с исследовате-
лями из разных регионов России и других стран. 

В рубрике «Юридические науки» представлены 
статьи наших коллег из ИРНИТУ – Е.В. Бондаревой 
(«Правовой анализ признаков совершения фиктивного 
банкротства»), В.Г. Татарникова («Конституционные 
права личности и их охрана в современном уголовном 
законодательстве»), А.Н. Архиповой и В.Н. Турковой 
совместно с профессором, заведующим кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-
Российского Славянского университета (Бишкек, 

Киргизия) Т.Т. Шамурзаевым («Использование полиграфа в расследовании преступлений»), а 
также коллеги из БГУ (Улан-Удэ) – Н.В. Илтаковой («Особенности правового регулирования 
КНР в сфере брачно-семейных отношений»). 

Рубрика «Педагогические науки» содержит интересные статьи, посвященные педаго-
гической поддержке обучающихся как деятельности на границах социализации и индивидуа-
лизации личности (И.С. Гомбоева, Забайкальский край), парадигмам социально-культурной 
анимации в истории педагогики (А.В. Дмитриева, Краснодар), персонификации и определе-
нию персонифицированного пространства как условий расширения возможностей личности 
(И.А. Синицина, Башкортостан), формированию правовой культуры будущих медиков в 
процессе профессиональной подготовки (С.О. Урванцева, Киров).

В статьях рубрики «Социологические науки» подробно анализируются теоретические 
аспекты исследования механизма избирательной интериоризации негативных геронтостере-
отипов населением старших возрастных групп (Л.В. Колпина, М.Н. Реутова, Белгород), про-
блемы Единого государственного экзамена по обществознанию в оценках социологов и 
практиков (В.В. Кривошеев, Калининград), результаты социологических исследований чтения 
молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и России (С.Х. Хакназаров, В.А. 
Рудаков, г. Ханты-Мансийск), а также стритрейсинг как вид молодежной субкультуры в г. 
Иркутске (Т.И. Кондря) и  проблемы содействия трудоустройству и адаптации молодежи к 
рынку труда на примере г. Иркутска (Е.Г. Копалкина) – труды наших коллег из ИРНИТУ. 

Вот и пролетел очередной учебный год. Поздравляю всех с наступающими летними 
каникулами. Желаю отлично отдохнуть под теплым летним солнцем, набраться сил и хороше-
го настроения, получить позитивные эмоции, укрепить здоровье и получить замечательные 
впечатления!

Редакционная коллегия благодарит авторов, редакторов и рецензентов за июньский 
выпуск нашего журнала! 

Приятного чтения! До новых встреч!

Елена Струк, главный редактор,
доктор философских наук
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Правовой анализ признаков совершения фиктивного банкротства 
 

© Е.В. Бондарева 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация: В статье раскрываются основные причины и признаки совершения противоправных действий, приводя-

щие к банкротству. Показана практика незаконного бизнеса, вытекающая из преднамеренных действий, направлен-

ных на фиктивное банкротство. Сделан правовой анализ российского законодательства по данному вопросу, вслед-

ствие чего выявлены и указаны основные проблемы применения правовых норм законодательства. Для этого необхо-

димо было рассмотреть основные признаки и дать правильную характеристику подобным деяниям. В статье выявлены 

основные характерные особенности фиктивного банкротства. Проанализированы правовые нормы уголовного и ад-

министративного законодательства и возможности привлечения к ответственности как физических, так и  юридических 

лиц. Рассмотрен ряд судебных дел по привлечению к ответственности за противоправные действия, приведшие к 

банкротству. Согласно данным, опубликованным в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве за 2018 

год, обработано 29796 данных арбитражного суда. Приведено количество заключений о наличии признаков фиктив-

ного банкротства. В статье отмечено, что процедура банкротства призвана оздоровить предприятие, но не всегда 

группа кредиторов или сам должник заинтересованы именно в этом. Поэтому для извлечения кратковременной вы-

годы в виде отсрочки или списания части долгов часто используют незаконные методы, а именно – фиктивное банк-

ротство. 
 

Ключевые слова: фиктивное банкротство, экономические преступления, законодательство, преднамеренное банк-

ротство, должник, ущерб 
 

Информация о статье: Дата поступления 4 июня 2019 г.; дата принятия к печати 6 июня 2019 г.; дата онлайн-размеще-

ния 30 июня 2019 г. 
 

Для цитирования: Бондарева Е.В. Правовой анализ признаков совершения фиктивного банкротства. Социальная ком-

петентность. 2019. Т. 4. № 2. С. 100–105. 

 

Legal analysis of fraudulent bankruptcy signs 
 

© Elena V. Bondareva 
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract: The article reveals the main causes and signs of committing unlawful acts causing bankruptcy. It describes the 

practice of illegal business arising from deliberate actions aimed at fraudulent bankruptcy. The legal analysis of the Russian 

legislation on this issue has been made, as a result of which the main problems of the application of legal norms of legislation 

have been identified and indicated. In order to do this, it was necessary to identify and consider the main features and give 

the correct description of such offences. The article determines the main characteristics of fraudulent bankruptcy. It analyses 

the legal norms of criminal and administrative legislation and the possibility of holding both natural and legal persons liab le. 

The practice of bringing to responsibility for unlawful actions causing bankruptcy is examined. According to the Unified Fed-

eral Register of Data on Bankruptcy for 2018, 29,796 data of the arbitration court were processed. The number of opinions of 

the Court about the presence of fraudulent bankruptcy signs is provided. The author notes that bankruptcy is intended to 

help the business recover, but not always a group of creditors or the debtor himself have incentives to do it. For this reason, 

to extract short-term benefits in the form of delaying or writing down of debt they often use illegal methods, namely fraudu-

lent bankruptcy. 
 

Keywords: fraudulent bankruptcy, economic crimes, legislation, deliberate bankruptcy, debtor, damage 
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В современной России экономиче-

ские преступления занимают одно из пер-

вых мест. Борьба в этой сфере оголяет те 

моменты, на которые, к сожалению, не об-

ращали должного внимания (Разыграева, 

2017). И со временем это вылилось в серь-

езную проблему, решением которой зани-

маются не только практики, но и теоретики. 

Экономическое партнерство и тесное со-

трудничество предпринимателей всех уров- 
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ней, свободная конкуренция положили 

начало формированию незаконного биз-

неса, фиктивного банкротства и преднаме-

ренных действий, приводящих к разруше-

нию экономики. Подобная практика порож-

дает серьезные проблемы. Фиктивное банк-

ротство чаще вытекает из преднамеренных 

действий и является их частью. Что же на са-

мом деле представляет из себя фиктивное 

банкротство. Каковы его составляющие?  С 

вступлением в силу Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» был опре-

делен порядок банкротства юридических 

лиц. В связи с чем появились новые понятия, 

такие как «фиктивное» и «преднамеренное 

банкротство»1. В 2015 году в указанный доку-

мент были внесены изменения, указывающие 

на то, что эти термины стали применяться не 

только в отношении юридических, но физиче-

ских лиц. Для избежания неисполнения дол-

говых обязательств недобросовестные пред-

приниматели иногда уже и вынуждено идут 

на преступный сговор, и осуществляют фик-

тивное банкротство. И это является одной из 

основных причин при фиктивном банкрот-

стве. Уголовное законодательство Россий-

ской Федерации рассматривает такие дей-

ствия как преступные и предусматривает 

определенную ответственность (Kryazhev, 

2017). Но при этом нужно сказать, что все они 

имеют свои характеристики. Заявления о 

несостоятельности должны быть подкреп-

лены конкретными документами. Это наме-

ренный обман, на который идут несостоя-

тельные предприниматели. Участниками та-

ких преступных действий могут быть не только 

юридические, но физические лица, также за-

являющие о своей, якобы, несостоятельности. 

Основной целью является экономическая вы-

года. Хотя на самом деле финансовые дела 

обстоят неплохо. 

                                                      
1Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_39331/ (27.05.2019).  Federal Law “On Insolvency 

(Bankruptcy)” dated 10.26.2002 No. 127-FL. [Electronic re-

source]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_39331/ (05/27/2019). 
2Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

30.10.2018). [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

(27.05.2019). Code of the Russian Federation on Adminis-

trative Offenses of December 30, 2001 No. 195-FL (as 

Кодекс об административных право-

нарушениях РФ (ст. 14.12 ч. 1) указывает, что 

«Фиктивное банкротство, то есть заведомо 

ложное публичное объявление руководите-

лем или учредителем (участником) юриди-

ческого лица о несостоятельности данного 

юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем о своей несостоятель-

ности, если такое действие не содержит уго-

ловно наказуемого деяния»2. 

По уголовному законодательству РФ, 

согласно ст. ст. 195, 196, 1973,  такие действия 

определяется как «заведомо ложное пуб-

личное объявление руководителем или учре-

дителем (участником) юридического лица о 

несостоятельности данного юридического 

лица, а равно индивидуальным предприни-

мателем о своей несостоятельности, если 

это деяние причинило крупный ущерб», то 

есть для возбуждения уголовного преследо-

вания, помимо заведомо ложного объявле-

ния о несостоятельности. Лицо, объявившее 

об этом, должно причинить крупный ущерб 

собственнику, кредитору или государствен-

ному органу. Крупным ущербом, доходом 

либо задолженностью в крупном размере 

признаются стоимость, ущерб, доход либо 

задолженность в сумме, превышающей два 

миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а 

особо крупным – девять миллионов рублей, 

а также (неправомерные действия при 

банкротстве). В случае выявления подобных 

нарушений руководители организаций, 

предприятий и учреждений подпадают под 

уголовную и административную ответствен-

ности. 

В отношении физических лиц, в слу-

чае фиктивного банкротства, их ответствен-

ность в законодательстве четко не опреде-

лена. Но в зависимости от суммы ущерба, 

им может быть предъявлено обвинение по 

amended on 10.30.2018). [Electronic resource]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

34661/ (05/27/2019). 
3Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 21.10.2018). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_10699/ (27.05.2019). The Criminal 

Code of the Russian Federation dated 13.06.1996 No. 63-

FL (as amended on 03.10.2018) (as amended and added, 

entered into force on 10.21.2018). [Electronic resource]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_10699/ (05/27/2019). 
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ст. 159 (мошенничество). В Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 855 «Об 

утверждении Временных правил проверки 

арбитражным управляющим наличия при-

знаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства»4 в главе III «Порядок определе-

ния признаков фиктивного банкротства» 

четко прописаны определения таких призна-

ков. Таким образом, государство пытается 

предотвратить совершение подобных пре-

ступлений и правонарушений. И все-таки 

основным признаком фиктивного банкрот-

ства является способность должника удовле-

творить в полном объеме требования креди-

торов на момент подачи обращения долж-

ника в арбитражный суд с заявлением, в 

данном случае предметом заявления будет 

являться признание его несостоятельным 

(банкротом). Обеспеченность краткосроч-

ных обязательств должника своими оборот-

ными средствами определяет наличие или 

отсутствие признаков фиктивного банкрот-

ства. Определяется эта отношением вели-

чины оборотных средств к величине кратко-

срочных пассивов минус доходы будущих 

периодов. 

В теории выделяют несколько призна-

ков совершения фиктивного банкротства 

(Камалиева, 2017). 

У предприятия возникают необосно-

ванные долги, которые не хотят возвращать, 

а ликвидное имущество распродают за 

бесценок. 

За полгода или за год за оказанные 

услуги, через третьих лиц, перенаправляют 

денежные средства в таком объеме, чтобы 

возможно было выплатить только налоги и 

обеспечить минимальное содержание ра-

ботников. 

Уставные капиталы переводятся в 

фирмы однодневки. За просрочку погаше-

ния кредитных обязательств по ставкам, ко-

торые приняты в деловом обороте, начисля-

ются штрафные проценты.  

С использованием организаций-по-

средников продают продукцию по занижен-

ным ценам, таким образом накапливается 

                                                      
4 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства». [Электронный 

ресурс]. URL: https://base.garant.ru/187738/ 

прибыль. Возникают обстоятельства, кото-

рые свидетельствуют о возможности непра-

вомерных действий со стороны кредиторов. 

К ним можно отнести следующие: 

1. В течение незначительного пери-

ода времени, предшествующего банкрот-

ству, величина задолженности перед креди-

тором существенно возросла; 

2. Сверх реальных возможностей у 

предприятия накопление кредиторской за-

долженности; 

3. В дружественном банке под завы-

шенный процент привлечение кредитов; 

4.  По завышенным ценам приобре-

тение имущества у дружественной компа-

нии; 

5. Через банковские счета третьих 

лиц вести расчеты с покупателями. 

Реорганизация должника может яв-

ляться наиболее эффективным способом, 

позволяющим должнику рассчитаться с кре-

диторами и сохранить предприятие. Она 

позволяет восстановить платежеспособ-

ность и может проводиться как под надзо-

ром арбитражного суда, так и без него при 

условии, что на это согласны все кредиторы. 

До возбуждения дела о банкротстве долж-

ник и кредитор должны заключить соглаше-

ние об урегулировании долгов (Смирнова, 

2017). В нем предусматривается обязан-

ность должника согласовывать с кредито-

рами совершение всех сделок, условия бу-

дущего плана финансового оздоровления и 

порядок погашения требований кредиторов 

и предоставления должником информации 

о своем финансовом состоянии.  

Фиктивное банкротство физических 

лиц также со временем будет присутство-

вать в российской судебной практике, 

даже, возможно, в большем количестве слу-

чаев, чем с участием юридических лиц  

(Исупова, 2019). 

Статьи уголовного и административ-

ного законодательства РФ содержат такие 

понятия как преднамеренное банкротство. 

Ответственность за подобные действия 

наступает по ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ, если 

(27.05.2019). Decree of the Government of the Russian 

Federation of December 27, 2004 No. 855 “On approval 

of the Interim Rules for Inspection by an Arbitration 

Manager of the presence of signs of fictitious and 

deliberate bankruptcy”. [Electronic resource]. URL: 

https://base.garant.ru/187738/ (05/27/2019). 
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ущерб, причиненный такими действиями 

или бездействиями, составляет менее 2 250 

000 руб., предусматривает наложение ад-

министративного штрафа на граждан в 

размере от одной до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц — от пяти до десяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет. В случае причине-

ния крупного ущерба в размере 2 250 000 

руб. и более наступает уголовная ответ-

ственность по ст. 196 УК РФ и наказывается 

либо штрафом в размере от двухсот до пя-

тисот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо при-

нудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до двух-

сот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до восемнадцати месяцев, либо без 

такового. Судебная практика наглядно пока-

зывает подобные противоправные действия. 

Так, Георгиевский городской суд 

Ставропольского края в 2016 г. вынес обви-

нительный приговор по делу № 1-133/165 в от-

ношении Т.В. Филатовой, совершившей от-

чуждение имущества юридического лица, 

учредителем которого она являлась, на за-

ведомо экономически нецелесообразных 

условиях, тем самым лишив общество воз-

можности в полной мере удовлетворить тре-

бования кредиторов. 

Другой пример. В 2015 г. Вологодский 

городской суд вынес приговор по делу № 1-

889/20156 в отношении подсудимого Д.Н. Ев-

стюничева, который, будучи директором об-

щества «Стелс» и уклоняясь от исполнения 

кредитных обязательств, принял решение о 

выводе активов предприятия – продаже не-

движимого имущества, являющегося един- 

                                                      
5 Приговор по делу № 1-133/16 Георгиевского 

городского суда Ставропольского края (апрель 2016 

г.) [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie. 

com/court-georgievskij-gorodskoj-sud-stavropolskij-kraj-

s/act-523695312/ 9 (дата обращения: (27.05.2019). The 

verdict in case No. 1-133 / 16 of the Gergievsky City Court 

of the Stavropol Krai (April 2016) [Electronic resource]. 

URL: https://rospravosudie.com/court-georgievskij-

gorodskoj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-523695312/ 9 

(appeal date: (27.05.2019). 
6 Приговор по делу № 1-889/2015 Вологодского 

городского суда сентябрь 2015 г.) [Электронный 

ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/ (дата 

ственным источником дохода предприятия 

по заведомо заниженной цене. 

Так, Октябрьской районный суд Уфы 

19.05.2015 г. вынес обвинительный приговор 

по делу № 1-89/20157 в отношении О.Ю. Сте-

панкина. Обвиняемый без каких-либо пра-

вовых обоснований при наличии кредитор-

ской задолженности перед иными кредито-

рами вывел имущество возглавляемого им 

предприятия в виде денежных средств на 

сумму 6862550 руб. путем передачи их тре-

тьим лицам и тем самым создал условия 

для преднамеренного банкротства.  

Установление крупного ущерба – вот 

что является одной из проблем для привлече-

ния к уголовной ответственности за незакон-

ное банкротство. Кроме того, немало труд-

ностей возникает при доказывании при-

чинно-следственной связи между созда-

нием или увеличением неплатежеспособ-

ности и причинением крупного ущерба. 

Согласно данным, опубликованным 

в Едином федеральном реестре сведений 

о банкротстве за 2018 год, обработано 29796 

данных арбитражного суда. 

Размер требований кредиторов, 

находящихся в производстве, составляет 

3 197 393 465 376, 95 руб. Общий размер 

требований кредиторов по завершенным в 

2018 году делам о банкротстве составил 2 

686 335 650 303,02 руб. Количество работни-

ков, бывших работников должника, имею-

щих включенные в реестр требования о вы-

плате выходного пособия и (или) об оплате 

труда по делам о банкротстве, находя-

щимся в производстве в 2018 году, соста-

вило 10 737 чел. 

Количество работников, бывших ра-

ботников должника, имеющих включенные в 

реестр требования о выплате выходного посо-

бия и (или) об оплате труда по завершенным 

обращения: (27.05.2019). The verdict on the case No. 1-

889 / 2015 of the Vologda City Court (September 2015) 

[Electronic resource]. URL: https://rospravosudie.com/ 

(appeal date: (27.05.2019). 
7 Приговор по делу № 1-89/2015 Октябрьского 

районного суда Уфы (май 2015 г.) [Электронный 

ресурс].URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/CL7nYa5Idgla/ (дата 

обращения: (27.05.2019). The verdict in case No. 1-89 / 

2015 of the Oktyabrsky District Court of Ufa (May 2015) 

[Electronic resource] .URL: http://sudact.ru/regular/ 

doc/CL7nYa5Idgla/ (appeal date: (27.05.2019). 
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делам о банкротстве, составило 28569 чел. 

Общая сумма расходов на проведе-

ние процедур, применявшихся в делах о банк-

ротстве за 2018 год, составила 9 662 637 278,61 

руб., в том числе: вознаграждения, выплачен-

ные арбитражным управляющим – 7 021 441 

781,51 руб., оплата услуг лиц, привлеченных ар-

битражными управляющими для обеспечения 

своей деятельности – 2 641 195 497,10 руб. 

Количество заключений о наличии 

признаков преднамеренного банкротства 1 

876 шт. (6,3 % от общего количества), количе-

ство заключений об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства 23 043 шт., 

количество заключений с признаком «не до-

статочно информации» – 4 877 шт. 

Количество заключений о наличии 

признаков фиктивного банкротства – 54 шт. 

(0,2 % от общего количества), количество за-

ключений об отсутствии признаков фиктив-

ного банкротства 28 169 шт., количество за-

ключений с признаком «недостаточно ин-

формации» – 1 573 шт. 

Количество принятых заявлений о при-

знании сделок должника недействитель-

ными, поданных в суд в соответствии с гла-

вой III.1 Федерального Закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» – 8 607 шт. Количе-

ство рассмотренных в 2018 году заявлений о 

признании сделок должника недействитель-

ными, поданных в суд в соответствии с гла-

вой III.1 Федерального Закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» – 7 452 шт. Количе-

ство удовлетворенных в 2018 году заявлений о 

признании сделок должника недействитель-

ными, поданных в суд в соответствии с главой 

III.1 Федерального Закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)» – 3 234 шт. (43,3 % от об-

щего числа рассмотренных заявлений). 

Жалобы на действия или бездействия 

арбитражных управляющих составили 4 755 

шт., из них количество удовлетворенных жа-

лоб на эти действия или бездействие арбит-

ражных управляющих  1 066 шт. (22,4 % от об-

щего числа рассмотренных жалоб). 

С учетом обобщенных данных  за-

траты на каждую процедуру банкротства за 

2018 год в среднем (относительно общего 

числа рассмотренных в 2018 году дел о 

банкротстве как граждан, так и компаний) 

обошлись кредиторам в 169 220,11 руб.  При 

этом общая доля погашения требований 

кредиторов по итогам банкротства соста-

вила в среднем 5 % от реестра.  

В плане привлечения к ответственно-

сти возникают практические трудности, и не-

которые юристы предлагают изъять нормы, 

устанавливающие ответственность за пред-

намеренное банкротство из КоАП РФ и УК РФ 

в силу того, что эти нормы являются фактиче-

ски недействующими (Добровлянина, 2017). 

Отметим, что процедура банкрот-

ства призвана оздоровить предприятие, но 

не всегда группа кредиторов или сам долж-

ник заинтересованы именно в этом. По-

этому для извлечения кратковременной вы-

годы в виде отсрочки или списания части 

долгов  они могут идти на незаконные ме-

тоды разрешения этого вопроса, а именно 

по пути фиктивного банкротства (Малыш-

кин, 2016). В настоящее время в современ-

ной России, при слабой судебной и право-

охранительной системе, этот метод реше-

ния проблемы долгов работает практически 

безотказно, об этом свидетельствует очень 

маленький объем судебной практики. 

Найти признаки фиктивного банкротства и 

доказать его очень сложно, зачастую невоз-

можно из-за слишком маленькой исследо-

вательской базы и коррумпированности си-

стемы государственного управления. 

Есть надежда, что судебная система 

начнет реагировать на факты применения 

фиктивного банкротства, но для этого нужно 

уйти от принципа, что капитал можно нако-

пить любым способом. При проявлении 

фиктивного банкротства государство со 

своей стороны должно ужесточать методы и 

санкции по борьбе с этим негативным явле-

нием в экономике (Тутукова, 2019). 

Необходимо  также усиление проку-

рорского надзора за законностью проверки 

сообщений о данных преступлениях, чтобы 

исключить возможность необоснованных по-

становлений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела по этим вопросам (Серги-

енко, 2015). Кроме того, в юридической лите-

ратуре справедливо отмечается, что одна из 

причин высокой латентности преступлений, 

связанных с незаконными банкротствами, 

«заключается в низком уровне взаимодей-

ствия между правоохранительными орга- 

нами, призванными выявлять преступления в 

сфере экономики, и арбитражными управ-

ляющими, непосредственно занимающи- 
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мися выявлением преступлений в сфере 

банкротства». В качестве решения про-

блемы С.Л. Цыганков, к примеру, предла-

гает обязать сотрудников правоохранитель-

ных органов участвовать в процедуре про-

верки правомерности действий хозяйствую-

щих субъектов в ходе процедуры банкрот-

ства, наряду с арбитражными управляю-

щими (Цыганков, 2014). Все эти вопросы тре-

буют внимания законодателя. 
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Аннотация: С древних времен семья в Китае считалась важнейшим социальным институтом, брак и семья расцени-

вались как частное пространство, государство вмешивалось в эту сферу общественных отношений только при со-

вершении преступлений. После образования КНР первым законодательным актом Центрального народного прави-

тельства Китая был Закон «О браке» от 1 мая 1950 г., отражающий законотворческий опыт СССР. В настоящее время 

действует Закон «О браке» 1980 г. в редакции 2001 г. Актуальные изменения в законодательстве находят свое отраже-

ние в судебной практике: споры по вопросам совместно нажитого имущества, по общим обязательствам супругов 

перед третьими лицами и т. д. Принципами семейного права современного Китая являются: свобода заключения 

брака, моногамия, равенство и взаимоуважение супругов независимо от пола, образования, рода занятий, плани-

рования деторождения. Семья в Китае, как и в большинстве стран мира, меняет свою форму и содержание. Си-

стема традиционных ценностей, состоящая из авторитета родителей, родственников, теряет прежнее значение. В 

постиндустриальном обществе женщина стала экономически независима. Важное значение стало играть обрете-

ние независимого социального статуса, выбор жизненного пути. Трансформация традиционной семьи в Китае при-

водит к необходимости урегулирования имущественных отношений супругов, о чем свидетельствуют многократные 

разъяснения Верховного суда. 
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В настоящее время исследователи 

института семьи и брака Китая, например, 

такие как О.В. Почагина, Аньци Сюй выде-

ляют следующие проблемы: домашнее 

насилие, сожительство, адюльтер, рост ко-

личества разводов, невыполнение обязанно-

стей по уходу за престарелыми родите-

лями, отказ родителей после расторжения 
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брака исполнять свои обязанности, споры о 

разделе имущества супругов. 

Трансформация традиционной се-

мьи в разных странах, в том числе в Китае, 

происходит под влиянием таких процессов 

как урбанизация, новые технологии, глоба-

лизация. Мы видим как меняется сознание 

людей, мировоззрение, мораль и взаимоот-

ношения между супругами, родителями и 

детьми, родственниками. 

Исторически китайская семья с 

древних времен и до наших дней отличается 

патриархальными устоями. Первоначально 

иерархия отношений как внутри китайской 

семьи, так и на государственном уровне 

строилась в рамках религиозно-этических 

норм, культе предков. Задачей каждого 

члена семьи мужского пола было рождение 

наследников. С появлением учения Конфу-

ция и его трактата о «Сяоцзин» сформиро-

вались основы новых внутрисемейных свя-

зей, в которых старшие члены семьи полу-

чили право абсолютной власти над млад-

шими. Жена должна быть почтительна с му-

жем, младшие братья – со старшими, дети 

– с родителями (Меликова, 2014. С. 59). Тра-

диционно брачно-семейные отношения не 

подвергались правовой регламентации и 

расценивались как частное дело. 

После образования Китайской 

Народной Республики 1 мая 1950 г. был при-

нят Закон «О браке». Законодатель устано-

вил демократическую систему брака, сво-

боду вступления и расторжения брака, еди-

нобрачие, равноправие мужчин и женщин, 

внебрачных детей и детей, рожденных в 

браке, закрепил обязанность родителей 

воспитывать и содержать своих детей, также 

объявил недействительными браки, заклю-

ченные насильственно, отменялся запрет на 

вступление в брак вдов. Официальный воз-

раст вступления в брак составлял 20 лет для 

мужчин и 18 лет для женщин. Обязательной 

стала регистрация брака в административ-

ных органах по месту жительства. В качестве 

основания прекращения брака предусмат-

ривался лишь развод. Супруги могли разве-

стись по обоюдному согласию, если же на 

разводе настаивала одна из сторон, то 

предусматривалось примирение район-

ным народным правительством и судеб-

ными органами власти. Закон не преду-

сматривал оснований, необходимых для 

расторжения брака в судебном порядке. 

Существовали ограничения на развод во 

время беременности жены и в семьях воен-

нослужащих. В имущественных отношениях 

супруги обладали равными правами владе-

ния и распоряжения имуществом семьи и 

правом его взаимного наследования. В слу-

чае развода, если один из бывших супругов 

находился в затруднительном материаль-

ном положении, другая сторона должна 

оказывать ему материальную помощь. За-

кон закреплял обязанность родителей вос-

питывать и содержать своих детей, а также 

равноправие внебрачных детей с детьми, 

родившимися в браке. 

С 50-х годов XX в. китайскими вла-

стями проводится в жизнь программа стро-

ительства современной семьи «ухаоцзятин» 

(«пяти хорошо»): в такой семье должно быть 

уважение к старшим и любовь к юным; гар-

мония между мужем и женой, добрые отно-

шения с соседями; трудолюбие и бережли-

вость в семейном быту; охрана окружаю-

щей среды. 

С целью экономии земельных, вод-

ных, энергетических ресурсов страны руко-

водство Коммунистической партии Китая в 

конце 70-х годов XX в. приступает к реализа-

ции политики ограничения рождаемости 

населения и провозглашает лозунг «одна се-

мья–один ребенок». 

В 1980 г. принимается новый Закон «О 

браке», который включал в себя основные 

принципы закона 1950 г. и устанавливал но-

вые: о планировании семьи, о взаимоотно-

шении бабушек, дедушек и внуков, а также 

старших и младших братьев и сестер. Впер-

вые закон закрепил положение о том, что 

родители выступают законными представи-

телями своих несовершеннолетних детей. 

Произошло повышение брачного возраста 

вступления в первый брак (22 года – для муж-

чин и 20 лет – для женщин). 

Новая редакция Закона КНР «О 

браке» была принята решением Постоян-

ного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей 28 апреля 2001 г. 

на 21 заседании Постоянного комитета Все-

китайского собрания народных представи-

телей 9-го созыва. 

Принципами семейного права со-

временного Китая являются свобода заклю-

чения брака, моногамия, равенство и взаи- 
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моуважение супругов, независимо от пола, 

образования, рода занятий, планирование 

деторождения (с 2016 года семьям разре-

шено иметь двух детей). 

Регистрация браков в органах реги-

страции актов гражданского состояния в 

КНР осуществляется в соответствии с Поло-

жением «О регистрации браков» от 30 июля 

2003 г. (Постановление Государственного 

Совета КНР № 387). Регистрация браков 

между гражданами Китая осуществляется 

органами гражданской администрации 

народных представительств уездной сту-

пени или народными правительствами воло-

стей и поселков. Народные правительства 

провинциальной ступени (провинций, авто-

номных районов, городов центрального под-

чинения) могут в соответствии с принципом 

удобства населению выбрать органы, кото-

рые будут оформлять регистрацию браков 

сельского населения. Для регистрации 

брака гражданин Китая обязан предоста-

вить:  

1) удостоверение личности и домо-

вую книгу;  

2) подписанное заявление об отсут-

ствии супруга, а также об отсутствии с дру-

гой стороной прямого кровного родства или 

кровного родства по боковой линии в преде-

лах трех поколений. 

Брачный возраст для мужчин состав-

ляет 22 года, для женщины 20 лет. Должны по-

ощряться поздние браки и позднее дето-

рождение (ст. 6). Орган регистрации бра-

ков не может зарегистрировать брак если:  

1) один или оба супруга не достигают 

установленного законом брачного воз-

раста;  

2) отсутствие добровольности вступ-

ления в брак;  

3) наличие супруга (супруги) у одной 

или обеих сторон;  

4) наличие кровного родства по пря-

мой линии или по боковой линии в пределах 

трех поколений;  

5) наличие заболевания, при кото-

ром, с медицинской точки зрения, заключе-

ние брака не допускается (Бажанов, 2018). 

В Закон КНР «О народонаселении и 

планировании рождаемости» от 27.12.2015 г 

были внесены изменения. Власти Китая ре-

шили отказаться от существовавшей поли-

тики «одна семья–один ребенок». Государ-

ство агитирует за рождение одной супруже-

ской парой двух детей (ст. 18). Политика 

ограничения рождаемости (нарушение ре-

продуктивных прав женщин, свобода вы-

бора при решении о рождении ребенка, 

принудительные аборты, стерилизация как 

мероприятия в рамках политики «одна се-

мья–один ребенок»), трудовые лагеря, си-

стема регистрации, смертная казнь явля-

лись в течение многих лет объектами посто-

янной жесткой критики китайского руковод-

ства со стороны Запада и международных 

правозащитных организаций. Пересмотр 

позиций по этим вопросам демонстрирует 

большую открытость и совершенствование 

подходов китайского руководства (Поча-

гина, 2018). Запрещено двоебрачие (ст. 3), а 

также сожительство одного из супругов с 

другим лицом, что свидетельствует о нару-

шении закона и является основанием для 

привлечения к ответственности людей, име-

ющих внебрачные связи. Лица, уличенные в 

двоеженстве, подлежат аресту и тюрем-

ному заключению до двух лет в соответствии 

с Уголовным кодексом КНР (Гунь, 2014). Не-

виновная сторона вправе требовать возме-

щения вреда. Установлен запрет на вступле-

ние в брак: между кровными родственни-

ками по прямой линии или кровными род-

ственниками по боковой линии, серьезного 

заболевания одной из сторон (ст. 7). Брак 

признается недействительным при бигамии 

(двоеженстве), вступление в запрещенный 

брак с родственником, с лицом, страдаю-

щим заболеванием, не позволяющим ему 

вступить в брак, несоответствие брачному 

возрасту (ст. 10). Главным условием вступле-

ния в брак согласно ст. 2 является свобода 

воли мужчины и женщины, поэтому браки, 

заключенные по принуждению, аннулиру-

ются.  

Статья 12 регулирует имущественные 

отношения лиц, состоявших в браке, при-

знанным недействительным. Впервые в ки-

тайское семейное право введен принцип 

«невиновной стороны», защищаются иму-

щественные права стороны, состоявшей в 

законном браке в случае аннулирования 

брака по факту двоеженства. Особенно 

важно, что к детям, родившимся в недействи-

тельных браках, применяются статьи закона, 
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относящиеся к взаимоотношениям родите-

лей и детей. В статье особо оговаривается, 

что «имущественные интересы стороны, ко-

торая состояла в законном браке, при уре-

гулировании имущественных отношений не 

должны нарушаться» при аннулировании 

брака по причине бигамии (Почагина, 2018). 

Закон предусматривает два вида режима 

имущества супругов: законный и договор-

ной. Законный режим действует, если брач-

ным договором не установлено иное. В ста-

тье 17 муж и жена имеют равные права по 

распоряжению имуществом, находящимся 

в совместной собственности супругов. В 

статье 18 уточняется, что относится к личной 

собственности одного из супругов: имуще-

ство, находившееся в собственности одного 

из супругов до брака, выплаты на медицин-

ское лечение, пособие по инвалидности. В 

статье 19 указывается, что супруги могут за-

ключить соглашение о том, что имущество, 

приобретенное в период существования 

брака, а также имущество, находившееся в 

собственности одного из супругов до заклю-

чения брака, находится в совместной соб-

ственности, раздельной собственности, 

либо частично совместной, частично раз-

дельной собственности. Соглашение 

должно быть заключено в письменном виде. 

Статьи 28, 29 устанавливают обязанности по 

содержанию дедушек, бабушек, внуков, 

братьев, сестер. 

Актуальной проблемой в Китае явля-

ется невыполнение обязанностей по уходу 

за престарелыми родителями. Дети, со-

гласно статье 30, обязаны уважать право ро-

дителей на повторный брак, содержать ро-

дителей, несмотря на изменение их брач-

ного статуса. Расторжение брака разре-

шается по обоюдному желанию супругов. 

Он может быть расторгнут на основании: 

двоеженства или сожительства одного из су-

пругов с другим лицом, домашнего наси-

лия, жестокого обращения, наличия у одного 

из супругов пристрастия к азартным играм, 

употреблению наркотиков и иных пагубных 

привычек, раздельного проживания супругов 

более двух лет в связи с потерей взаимной 

привязанности (ст. 32). Расторжение брака 

с военнослужащим без его согласия воз-

можно «за исключением случаев проступка 

данного лица» (ст. 33). Существует ограни- 

чение прав мужа на расторжение брака в 

период беременности жены и на год после 

рождения ребенка или 6 месяцев после 

прекращения беременности (ст. 34). Статья 

36 устанавливает обязанности родителей по 

содержанию и воспитанию детей после 

расторжения брака. В случае разногласия 

супругов в отношении проживания детей ре-

шение принимает народный суд на основа-

нии прав и интересов детей. Сумма выплат 

на содержание и образование детей сторо-

ной, с которой не проживает ребенок, 

назначается народным судом при отсут-

ствии согласия родителей (ст. 37). После 

расторжения брака совместное имуще-

ство супругов распределяется по соглаше-

нию сторон, при отсутствии согласия – ре-

шением народного суда в соответствии с 

конкретными обстоятельствами дела и 

принципом защиты прав и интересов детей 

и женщины (ст. 39).  

Разъяснение Верховного народного 

суда КНР «О некоторых вопросах примене-

ния Закона КНР «О браке» содержит пра-

вила, которые регулируют споры о недвижи-

мости. В 2003 году Верховный народный суд 

разъяснил, что когда средства для приобре-

тения недвижимости предоставлены роди-

телями до вступления в брак, то имущество 

относится к его личной собственности, если 

же средства на приобретение недвижимо-

сти предоставлены родителями одного из 

супругов во время брака, то они относятся к 

совместной собственности супругов.  

Новое разъяснение 2011 г. дополнило 

предшествующее положением, что если 

родители одного из супругов приобрели не-

движимость во время брака, то оно будет от-

носиться к личной собственности того су-

пруга, который указан в праве собственно-

сти. В другом случае, если недвижимость 

была приобретена родителями обоих су-

пругов, при этом право собственности заре-

гистрировано на одного из супругов, недви-

жимость будет принадлежать на праве до-

левой собственности в зависимости от 

средств, потраченных родителями на по-

купку недвижимости. Отдельного внимания 

заслуживает вопрос о приобретении недви-

жимости в ипотеку. Если супруг заключил до-

говор ипотечного кредитования до заключе-

ния брака и оплатил первоначальный взнос, 

а в дальнейшем оплата залога осуществля-

лась после заключения брака, в этом случае 
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после развода супруги должны достичь со-

гласия по распоряжению имуществом. В 

противном случае народный суд может по-

становить, что имущество принадлежит за-

регистрированному владельцу, а неопла-

ченный кредит – его личный долг. При рас-

торжении брака долги, созданные супру-

гами в период совместной жизни, должны 

быть совместно возвращены (ст. 41). 

Верховный народный суд КНР издал 

несколько разъяснений о рассмотрении 

дел, связанных с ответственностью супругов 

по обязательствам. 28 февраля 2017 г. Вер-

ховный народный суд КНР опубликовал но-

вое судебное разъяснение о рассмотрении 

дел, связанных с ответственностью супругов 

по обязательствам. Народные суды обязаны 

отказывать в удовлетворении требований 

кредиторов: 

– если есть признаки фиктивного 

долга, то есть он возник в результате сговора 

между кредитором и должником; 

– если долг возник в результате увле-

чения супруга азартными играми, употреб-

ления наркотиков, другой противоправной 

или преступной деятельности. 

Верховный народный суд КНР обязы-

вает народные суды учитывать обстоятель-

ства: взаимосвязи должника и кредитора, 

сумму долга, подтверждение перечисления 

и получения денежных средств, практику вы-

дачи частных займов, а также показания сто-

рон и свидетелей. Долговые расписки не яв-

ляются основанием для признания долга ре-

альным. Особое внимание заслуживает 

проблема заключения мирового соглаше-

ния между должником и кредитором, когда 

нарушаются права и законные интересы 

другого супруга. 

Таким образом, если долг возник в 

связи с употреблением наркотиков и увлече-

нием азартными играми и другой противо-

правной деятельностью, народный суд обя-

зан исходить из невозможности взыскания 

через суд незаконных долгов, если кредитор 

знал, что один из супругов будет их использо-

вать для приобретения наркотиков, азартных 

игр или другой противоправной деятельно-

сти. Народные суды не могут удовлетворять 

требования кредитора за счет совместного 

имущества, если долги были сделаны од-

ним из супругов в личных интересах и ис-

пользованы для противоправной деятельно-

сти (Бажанов, 2018). 

С 18 января 2018 г. вступило в силу но-

вое разъяснение Верховного народного 

суда КНР по вопросам, связанными с об-

щими обязательствами супругов перед тре-

тьими лицами. Судебное разъяснение уста-

навливает три правила при определении – 

являются ли обязательства общими или лич-

ными.  

Во-первых, обязательства являются 

общими если: создающий обязательство 

документ подписан обоими супругами; по-

сле подписания одним из супругов получено 

последующее одобрение от второго су-

пруга. 

Во-вторых, обязательства являются об-

щими, если имущество, полученное в ре-

зультате сделки с участием одного из супру-

гов, использовалось на повседневные рас-

ходы семьи. 

В-третьих, если полученное в резуль-

тате сделки с участием одного из супругов 

имущество превышало объемы средств на 

повседневные расходы семьи, то обязатель-

ство является общим, если истец докажет, 

что данное имущество использовалось для 

совместной жизни супругов, совместной 

предпринимательской деятельности или 

имущество было получено в результате сов-

местного волеизъявления супругов. К сов-

местным потребительским расходам 

обычно относятся расходы восьми катего-

рий городского населения: продукты пита-

ния, одежда, бытовая техника и обслужива-

ние техники, медицинские расходы, рас-

ходы на транспорт и связь, расходы на раз-

влечения и образование и др. При опреде-

лении совместных расходов необходимо 

ограничиваться данными видами потреби-

тельских расходов семьи (Бажанов, 2018). 

Семья в Китае, как и в большинстве 

стран мира, меняет свою форму и содер-

жание. Система традиционных ценностей, 

состоящая из авторитета родителей, род-

ственников, теряет прежнее значение. В 

постиндустриальном обществе женщина 

стала экономически независима. Важное 

значение для человека имеет обретение не-

зависимого социального статуса, выбор 

жизненного пути. Трансформация традици-

онной семьи в Китае приводит к необходи-
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мости урегулирования имущественных от-

ношений супругов, о чем свидетельствуют 

многократные разъяснения Верховного 

суда. Определение структуры режима иму-

щества супругов стало приоритетным в се-

мейном законодательстве Китая, о чем убе-

дительно иллюстрируют последние разъяс-

нения 2017–2018 гг. 
 

Библиографический список 

Бажанов П. Регистрация браков в Китае [Электронный 

ресурс]. URL: https://cnlegal.ru/civil_ law/china_mar-

riage_registration/ (дата обращения 10.01.2019). 

 

Бажанов П. Общие обязательства супругов: новое 

разъяснение Верховного народного суда КНР [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://cnlegal.ru/ 

civil_law/spouses_joint_obligations/ (дата обращения 

01.02.2019). 

Бажанов П. Верховный народный суд КНР опубликовал 

разъяснение по общим обязательствам супругов 

[Электронный ресурс]. URL: https://cnlegal.ru/ 

tag/court_interpretation/ (дата обращения 05.02.2019). 

 

Гунь Нань. Реформа закона о браке в Китае в целях 

предотвращения домашнего насилия // Пролог: жур-

нал о праве. Иркутск, 2014. 

Меликова К.А. Конфуцианство и взаимоотношения 

поколений в Древнем Китае // Локус: люди, общество, 

культуры, смыслы. М., 2014. С. 58–59. 

Почагина О.В. Изменение политики «одна семья – 

один ребенок» в Китае: причины и ожидаемые резуль-

таты. [Электронный ресурс] URL: http://www. 

demoscope.ru/weekly/2015/0639/analit01.php (дата 

обращения 14.01.2019). 

Почагина О.В. Новая редакция закона КНР «О браке» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www. 

demoscope.ru/weekly/2002/075/analit04.php (дата об-

ращения: 25.01.2019) 

«О браке»: Закон КНР [Электронный ресурс]. URL: 

http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_marriage/law_mar-

riage_ch1 (дата обращения 20.12.2018). 

 

«О народонаселении и планировании рождаемости» 

(в редакции 2015 г.): Закон КНР [Электронный ресурс]. 

URL: http://chinalaw.center/administrative_ law/china_ 

population_family_planning_law_revised_2015_rus-

sian/(дата обращения 11.01.2019). 

 

 References 

Bazhanov P. The registration of Marriages in China. Avail-

able at: https://cnlegal.ru/civil_law/china_ marriage_ 

registration/ (accessed: 10 January 2019).  

(In. Russ.) 

Bazhanov P. Common obligations of spouses: a new ex-

planation of the Supreme People’s Court of the PRC]. 

Available at: https://cnlegal.ru/civil_law/spouses_ 

joint_obligations/ (accessed: 01 February 2019). (In. Russ.) 

 

Bazhanov P. The Supreme People’s Court of the People's 

Republic of China published an explanation of common 

obligations of the spouses. Available at: https://cnle-

gal.ru/tag/court_interpretation/ (accessed: 05 February 

2019). (In. Russ.) 

Gun' Nan'. (2014) Reform of the law on marriage in China 

in order to prevent domestic violence. Prolog=Prologue: 

Journal of Law. Irkutsk. (In. Russ.) 

Melikova K.A. (2014) Confucianism and the relationship of 

generations in ancient China. Locus: people, society, cul-

ture, meanings. Moscow. Pp. 58–59. (In. Russ.) 

Pochagina O.V. Changing the “one family - one child” 

policy in China: causes and expected results. Available 

at: http://www.demoscope.ru/ weekly/ 

2015/0639/analit01.php (accessed: 14 January 2019). (In. 

Russ.) 

Pochagina O.V. The new version of the PRC Law “On Mar-

riage”. Available at: http://www.demoscope.ru/ 

weekly/2002/075/analit04.php (accessed: 25 January 

2019) 

“On Marriage”: Law of the People's Republic of China. 

Available at: http://chinalawinfo.ru/civil_ law/law_mar-

riage/law_marriage_ch1 (accessed: 20 December 2018). 

(In. Russ.) 

“On population and fertility planning” (2015 edition): Law 

of the People's Republic of China. Available at: http://chi-

nalaw.center/administrative_law/china_popula-

tion_family_planning_law_revised_2015_russian/(ac-

cessed: 11 January 2019). (In. Russ.) 

 

Сведения об авторе 

Илтакова Наталья Владимировна, кандидат историче-

ских наук, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Юридического факуль-

тета Бурятского государственного университета,  

Россия, 670000, Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, 

e-mail: ulynpa@mail.ru 

 

 Author’s Credential 

Natal'ya V. Iltakova, Cand. Sci. (Historical Sciences), Sen-

ior Lecturer at Theory and History of State and Law De-

partment, Faculty of Law,  

Buryat State University, 24a Smolin St., Ulan-Ude,  

Republic of Buryatia, 670000, Russia, 

e-mail: ulynpa@mail.ru 

 

Критерии авторства 

Илтакова Н.В. провела исследование, оформила 

научные результаты и несет ответственность за пла-

гиат. 

 

 Criteria for Authorship 

Iltakova N.V. has conducted research, formalized re-

search results and bears responsibility for plagiarism. 

 

Конфликт интересов 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

 Conflict of Interest 

The author declares no conflict of interest 
 



Юридические науки 

Juridical sciences 

112 
Социальная компетентность 2019 Т. 4 № 2 С. 112–119 

Social competence 2019 Vol. 4 No. 2 Pp. 112–119 
ISSN 1814-3520 

 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 343.2/.7 

 
Конституционные права личности и их охрана  

в современном уголовном законодательстве 
 

© В.Г. Татарников 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение Конституции России для развития уголовного законодательства. Ана-

лизируется влияние положений Конституции России о человеке, его правах и свободах, как высшей ценности, на 

нормы об ответственности за преступления против жизни и здоровья, против конституционных прав личности. В статье 

высказывается мнение о необходимости сохранения в системе наказаний смертной казни за особо тяжкие преступ-

ления, посягающие на жизнь человека. Отмечается, что в ряде случаев изменения в нормах Уголовного кодекса Рос-

сии об ответственности за преступления против личности не соответствуют конституционным положениям о защите 

прав человека и гражданина. В связи с неоднократными изменениями Уголовного кодекса РФ нормы об ответствен-

ности за посягательства на важнейшие конституционные права личности выглядят противоречиво и непоследова-

тельно. В частности, в результате внесенных в УК РФ изменений минимальный предел в санкциях за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против здоровья был исключен. Автор считает, что в санкциях за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, посягающие на важнейшие общественные отношения, в том числе на здоровье, должен быть установлен не 

только максимальный, но и минимальный предел наказания. Анализ изменений, внесенных в уголовное законода-

тельство, показывает, что существенно снизилась ответственность за наиболее общественно опасные случаи хище-

ния собственности путем мошенничества. 

 В работе анализируется уголовное законодательство о посягательствах на природные ресурсы. Указанные преступ-

ления, по мнению автора, отличаются от обычных преступлений, посягающих на право собственности тем, что хище-

ния причиняют ущерб конкретному собственнику, а посягательства на природные ресурсы наносят вред неопреде-

ленному числу лиц – местному сообществу, региону, государству. Поэтому такие преступления как, например, не-

законная рубка леса представляют гораздо большую общественную опасность, чем аналогичные преступления про-

тив собственности. Поэтому ответственность за указанные преступления должна быть усилена. Вносятся предложения 

по совершенствованию норм об ответственности за преступления, посягающие на конституционные права личности.  
 

Ключевые слова: конституция, преступления против личности, преступления против конституционных прав, преступ-

ления против собственности, лишение свободы, смертная казнь 
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Constitutional rights of the individual  

and their protection in modern criminal law 
 

© Vladimir G. Tatarnikov 
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract: The article discusses the significance of the Russian Constitution for the development of the criminal legislation. It 

analyzes the influence of the provisions of the Russian Constitution on a person, their rights and freedoms as the highest value, 

on the rules of responsibility for crimes against life and health, crimes against constitutional rights of the person. It has  been 

suggested that it is necessary to preserve the death penalty in the punishment system for especially grave crimes that en-

danger the life. It is noted that in some cases the changes in the rules of the Russian Federation Criminal Code of liability  for 

crimes against individuals do not comply with the constitutional provisions on the protection of the rights of a person and 

citizen. In connection with the repeated amendments to the Criminal Code of the Russian Federation, the rules of liability for 

encroachment on the most important constitutional rights of an individual appear contradictory and inconsistent. In partic-

ular, as a result of amendments to the Criminal Code of the Russian Federation, the minimum limit in the sanctions for all 

grave and especially grave crimes against health was excluded. The author believes that in the sanctions for grave and 

especially grave crimes infringing on the most important social relations, including health, not only the maximum but also the 

minimum limit of punishment should be established. An analysis of the amendments to the criminal law shows that responsi-

bility for the most socially dangerous cases of theft of property by fraud has significantly decreased. 

 The paper analyzes the criminal legislation on encroachment on natural resources. These crimes, according to the author, 

differ from ordinary crimes infringing on property rights in that embezzlement causes damage to a particular owner, and 
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encroachment on natural resources harms an unspecified number of persons - the local community, region, or state. There-

fore, crimes such as, for example, illegal logging represent a much greater public danger than similar crimes against prop-

erty. Therefore, responsibility for these crimes should be strengthened. Proposals are being made to improve the rules of 

responsibility for crimes that infringe on the constitutional rights of the individual. 
 

Keywords: constitution, crimes against the person, crimes against constitutional rights, crimes against property, deprivation 
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Article info: Received March 29, 2019; accepted for publication April 20, 2019; available online Junе 30, 2019. 
 

For citation: Tatarnikov V.G. (2019) Constitutional rights of the individual and their protection in modern criminal law. Sotsi-

al'naya kompetentnost' = Social Competence. Vol. 4. No. 2. Pp. 112-119. (In Russ.) 

 

Конституция России, принятая всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 

года, определила вектор развития всех от-

раслей права на длительный исторический 

период. Впервые в истории нашего государ-

ства в ней закреплены положения, согласно 

которым Россия является правовым государ-

ством. В  данном документе также особо 

подчеркивается социальный характер 

нашего государства.  Одним из базовых по-

ложений Конституции РФ, принципиально 

отличающих Конституцию 1993 г. от Конститу-

ций СССР и РСФСР, является новая система 

ценностей, во главе которой стоит человек. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его 

права и свободы являются высшей ценно-

стью1. Конституция гарантирует государ-

ственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

Среди посягательств на права чело-

века особую опасность представляют пре-

ступления против жизни. Согласно ст. 20 Кон-

ституции РФ смертная казнь, впредь до ее 

отмены, может устанавливаться федераль-

ным законом в качестве исключительной 

меры наказания за особо тяжкие преступле-

ния против жизни.  

Конституционные положения о цен-

ности человека (Азбукин, 2016; Крылатова, 

2016) и его жизни нашли и отражение в Уго-

ловном кодексе России, принятом в 1996 г. 

УК РФ, предусмотрел возможность приме-

нения смертной казни лишь за такие особо 

тяжкие преступления как убийство при отяг-

чающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.  

The Constitution of the Russian Federation (adopted by 

popular vote on 12/12/1993) (with amendments intro-

посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), 

посягательство на жизнь лица, осуществляю-

щего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295 УК РФ), посягатель-

ство на жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа (ст. 317 УК РФ) и геноцид (ст. 357 

УК РФ). 

Однако уже при принятии УК РФ и в 

дальнейшем в связи с неоднократными из-

менениями Уголовного кодекса РФ сложи-

лась ситуация, при которой нормы об ответ-

ственности за посягательства на важнейшие 

конституционные права личности выглядят 

противоречиво и непоследовательно. Так, в 

первоначальной редакции УК РФ законода-

тель, устанавливая ответственность за терро-

ризм и захват заложника, вообще не преду-

смотрел в качестве признаков составов ука-

занных преступлений умышленное причине-

ние смерти. Отсутствие в диспозиции статьи 

205 УК РФ такого признака как умышленное 

причинение смерти, а в санкции статьи 205 

УК РФ смертной казни, как альтернативы ли-

шению свободы, обоснованно подверга-

лось критике (Татарников, 2004; Татарников, 

2016). Лишь в 2008 г. Федеральным законом 

от 30.12.2008 N 321-ФЗ ст. 205 УК РФ была до-

полнена таким квалифицирующим призна-

ком как умышленное причинение смерти 

человеку п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Аналогичные 

изменения были внесены и в ч. 3 ст. 206 УК 

РФ, предусматривающую ответственность 

за захват заложника2. При этом в результате 

таких изменений санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ 

duced by the RF laws on amendments to the RF Constitu-

tion of 12/30/2008 N 6-FCL, of 12/30/2008 N 7-FCL, from 

02.02.2014 N 2-FCL, dated 07.21.2014 N 11-FCL) “Col-

lected Acts of the Russian Federation”, 04.08.2014, N 31, 

Art. 4398. 
2 Федеральный закон от 30.12.2008 N 321-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодей-

ствия терроризму» // «Собрание законодательства 
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оказалась строже, чем санкция ч. 3 ст. 205 и 

ч. 3 ст. 206 УК РФ.  

Между тем террористический акт и 

захват заложника, сопровождающиеся 

убийствами, представляют не меньшую, а, 

напротив, большую опасность чем убий-

ства, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Не вдаваясь в обсуждение дискусси-

онного вопроса о необходимости дальней-

шего сохранения смертной казни в уголов-

ном законодательстве Российской Федера-

ции, отметим, что смертная казнь должна 

оставаться и в уголовном законодательстве, 

и в практике его применения в целях обес-

печения справедливости наказания за 

наиболее опасные преступления против 

жизни, против общественной безопасности 

и другие преступления, связанные с посяга-

тельством на жизнь. Поэтому альтернатив-

ные санкции за преступления против обще-

ственной безопасности, связанные с умыш-

ленным посягательством на жизнь человека, 

в принципе не могут быть более мягкими 

чем санкции за преступления против лично-

сти. Смертная казнь в качестве альтернативы 

лишению свободы на определенный срок и 

пожизненному лишению свободы должна 

присутствовать в санкциях за рассматрива-

емые преступления против общественной 

безопасности. 

Смертная казнь остается наиболее 

острым вопросом в области прав человека 

и дискуссии о ее необходимости или за-

мене пожизненным заключением ведутся в 

разных странах (Dudai, 2018; Sigler, 2018; 

Moreno, 2018; Burnham, 2005). Из положений 

о человеке как высшей ценности прямо вы-

текают и нормы Конституции РФ, направлен-

ные на охрану здоровья (ст. ст. 7, 41, 42 Кон-

ституции РФ). Преступления против здоровья 

человека, особенно повлекшие тяжкие по-

следствия, не только причиняют серьезный, 

зачастую невосполнимый физический вред, 

но и подчас делают невозможной или за-

труднительной реализацию других прав лич-

ности, например, права на труд, творче-

скую деятельность и т. д., и в целом снижают 

качество жизни человека.  Указанные поло-

жения нашли отражение и в нормах УК РФ 

1996 г. 

В первоначальной редакции УК РФ 

усилил ответственность за преступления про-

тив здоровья путем установления минималь-

ного предела санкций частей 1,2,3 и 4 ст. 111 

УК РФ и путем повышения верхнего предела 

наказания за квалифицированные виды 

умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью. Такой подход полностью соответство-

вал общественной опасности указанных 

преступлений и был логичным. Логика по-

строения санкций за наиболее опасные 

преступления против здоровья и многие дру-

гие преступления была нарушена Федераль-

ным законом от 07.03.2011 N 26-ФЗ3. 

 

Таблица 1 

Виды наказаний за убийство и терроризм и захват заложников 

Table 1 

Types of punishment for murder and terrorism and hostage taking 

Наказание за убийство 

Часть 2 статьи 105 УК РФ 

Наказание за терроризм и захват заложников 

Часть 3 статьи 205 УК РФ 

Часть 4 статьи 206 УК РФ 

- лишение свободы; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

- лишение свободы; 

- пожизненное лишение свободы. 

 

                                                      
РФ», 05.01.2009. N 1. ст. 29. Federal Law of 30.12.2008 N 

321-FL “On Amendments to Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation on Counter-Terrorism Issues” // “Col-

lected Acts of the Russian Federation”, 05.01.2009.  

N 1. Art. 29. 
3 Федеральный закон от 07.03.2011 N 26-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации» // «Собрание законодательства РФ», 

14.03.2011. N 11. ст. 1495.  

Federal Law of 07.03.2011 N 26-FL “On Amendments to the 

Criminal Code of the Russian Federation” // “Collected Acts 

of the Russian Federation”, 14.03.2011. N 11. Art. 1495. 
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В результате внесенных в УК РФ изме-

нений минимальный предел в санкциях за 

все тяжкие и особо тяжкие преступления 

против здоровья был исключен. Практически 

это означает, что за любое из этих преступ-

лений, даже совершенное при отягчающих 

и особо отягчающих обстоятельствах, может 

быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на два месяца, поскольку такой 

минимальный срок для данного наказания 

установлен ст. 56 УК РФ. Поэтому в соответ-

ствии с действующей редакцией ст. 111 УК 

РФ, даже при наступлении смерти потер-

певшего виновному может быть назначено 

лишение свободы, начиная от двух месяцев. 

Заметим, что за ненасильственные преступ-

ления, например, за кражу, также установ-

лено наказание в виде лишения свободы без 

указания минимального срока наказания.  

Получается, что, так сказать, мини-

мальный уровень общественной опасности 

особо тяжких преступлений против личности 

равен минимальному размеру обществен-

ной опасности преступлений небольшой тя-

жести. Подобная позиция законодателя ска-

зывается и на судебной практике назначе-

ния наказания за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления против здоровья. Так, в 2017 г. су-

дами Российской Федерации за умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью по 

ч. 1 ст. 111 УК РФ было осуждено 4075 чело-

век. Из них 2024 осужденных, то есть поло- 

вина, приговорены к лишению свободы 

условно. Из 12450 осужденных по ч. 2 ст. 111 

УК РФ условно осуждены 4743 или 38 %4. 

Даже из 837 осужденных по ч. 3 ст. 111 УК РФ 

127 человек или 15 % приговорены к лише-

нию свободы условно. Такой подход проти-

воречит базовым конституционным положе-

ниям о человеке как высшей ценности. 

Представляется, что в санкциях за тяж-

кие и особо тяжкие преступления, посягаю-

щие на важнейшие общественные отноше-

ния, в том числе на здоровье, должен быть 

установлен не только максимальный, но и 

минимальный предел наказания (Татарни-

ков, 2017. С. 151–154). 

Конституция РФ в отличие о Конститу-

ции СССР и РСФСР заняла принципиально 

другую позицию по отношению к принци-

пам охраны права собственности. Уголов-

ный кодекс РСФСР приоритет отдавал 

охране государственной формы собствен-

ности. В УК РСФСР санкции, касающиеся 

хищение государственной собственности, 

были значительно строже чем за аналогич-

ные преступления против личной собствен-

ности. Так, за кражу государственной соб-

ственности  согласно  ч.  4  ст. 89  УК  РСФСР 

Таблица 2 

Виды санкций за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за кражу 

Table 2 

Types of sanctions for intended infliction of grievous bodily harm and for theft 

Санкции за умышленное причинение  

тяжкого вреда здоровью 

Санкции за кражу 

Часть 1 статьи 111 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 8 лет 

Часть 1 статьи 158 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 2 лет 

Часть 2 статьи 111 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 10 лет 

Часть 2 статьи 158 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 5 лет 

Часть 3 статьи 111 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 12 лет 

Часть 3 статьи 158 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 6 лет 

Часть 4 статьи 111 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 15 лет 

Часть 4 статьи 158 УК РФ: 

Лишение свободы на срок до 10 лет 

                                                      
4 Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL.: 

ttp://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 

(25.03.2019). 

Official website of the Judicial Department at the Su-

preme Court of the Russian Federation [Electronic re-

source]. URL.:http: //www.cdep.ru/index.php? Id = 79 & 

item = 4572 (03/25/2019). 
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предусматривалось лишение свободы на 

срок от 5 до 15 лет, в то время как за кражу 

личной собственности максимальное нака-

зание было установлено в виде лишения сво-

боды сроком на десять лет. 

Статья 8 Конституции России устано-

вила, что в Российской Федерации призна-

ются и защищаются равным образом част-

ная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. Соответ-

ственно и в УК РФ санкции за хищения чу-

жого имущества перестали зависеть от 

формы собственности. На размер наказа-

ния влияют форма хищения (например, 

кража, грабеж. разбой), суммы ущерба и 

другие существенные признаки. В первона-

чальной редакции УК РФ стоимостной кри-

терий был единым для всех форм хищений 

(Пермиловская, 2017; Арзамасцев, 2012; 

Долгих, 2015; Калинина, 2016). Так, согласно 

примечанию к ст. 158 УК РФ крупным при-

знавался размер похищенного имущества, 

стоимость которого в пятьсот раз превы-

шала минимальный размер оплаты труда. В 

редакции Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации» крупным размером при-

знавалась стоимость имущества, превыша-

ющая двести пятьдесят тысяч рублей, а 

особо крупным – один миллион рублей5. 

Однако в 2012 г. примечание к ст. 158 

УК РФ подверглось изменениям, согласно 

которым для мошеннических действий, 

предусмотренных ст.ст. 159.1, 159.3, 159.4, 

159.5, 159.6. (мошенничество в сфере кре-

дитования, при получении выплат, с исполь-

                                                      
5 Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 

07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации» // «Собрание 

законодательства РФ», 15.12.2003. N 50. ст. 4848. 

Federal law of 08.12.2003 N 162-FL (as amended on 

07.12.2011) “On introduction of amendments and addi-

tions to the Criminal Code of the Russian Federation” // 

“Collected Acts of the Russian Federation”, 15.12.2003.  

N 50. Art. 4848. 
6 Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». «Собрание законодательства РФ», 

03.12.2012. N 49, ст. 6752. Federal Law of 29.11.2012 N 

207-FL “On Amendments to the Criminal Code of the Rus-

sian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian  

 

зованием платежных карт, в сфере страхо-

вания, в сфере компьютерной информа-

ции), крупным признавалась  стоимость 

имущества лишь при условии, если она 

превышала один миллион пятьсот тысяч руб-

лей, а особо крупным – шесть миллионов 

рублей6. Через три года в УК РФ вновь были 

внесены изменения, согласно которым 

крупным для всех видов мошенничества 

признавалась стоимость имущества уже в 

размере, превышающем три миллиона 

рублей, а особо крупным – превышающая 

двенадцать миллионов рублей7. Таким об-

разом, вследствие указанных изменений 

лица, совершившие хищение чужого иму-

щества путем мошенничества, оказались в 

наиболее привилегированном положении 

по сравнению с другими преступниками, 

совершившими хищение чужого имуще-

ства другим способом, например, путем 

кражи. В итоге преступник, совершивший 

кражу чужой собственности на сумму два 

или три миллиона рублей, отвечает за хище-

ние в особо крупном размере, а мошен-

ник, завладевший путем обмана и злоупо-

требления доверием чужим имуществом на 

ту же или на гораздо большую сумму, не 

может быть признан виновным даже в круп-

ном мошенничестве, не говоря уже о мо-

шенничестве в особо крупном размере. 

В результате мошенник, похитивший 

с чужой банковской карты денежные сред-

ства на сумму три миллиона рублей, отве-

чает за мошенничество лишь в значительном 

размере и может быть наказан лишением 

свободы максимум на пять лет (ч. 2 ст. 159.3. 

УК РФ). В то же время за кражу на сумму 

Federation”. " Collected Acts of the Russian Federation ", 

03.12.2012. N 49, art. 6752. 
7 Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной от-

ветственности» «Собрание законодательства РФ», 

04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4256, «Собрание законо-

дательства РФ», 04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4256. Fed-

eral Law of 03.07.2016 N 323-ФЗ “On Amendments to the 

Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation on the issues 

of improving the grounds and procedure for exemption 

from criminal liability” “RF Legislative Assembly”, 

04.07.2016, N 27 ( Part II), Art. 4256, “Collected Acts of the 

Russian Federation”, 04.07.2016, N 27 (Part II), Art. 4256. 
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свыше миллиона рублей виновный наказы-

вается лишением свободы на срок до де-

сяти лет (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Между тем нет 

никаких оснований считать мошенников ме-

нее опасными преступниками, чем обыч-

ные воры, поскольку такой способ завладе-

ния чужим имуществом, особенно с ис-

пользованием банковских карт, компьютер-

ных технологий и т. д. свидетельствует о боль-

шей изощренности и, так сказать, большем 

профессионализме преступника, а значит 

и о более высокой степени его обществен-

ной опасности. Как показывает судебная 

статистика, в Российской Федерации коли-

чество мошенничеств достаточно велико. 

Так, в 2017 г. за все виды мошенничеств 

осуждено 23045 человек8. Поэтому установ-

ленный нормами УК РФ своеобразный 

льготный режим для мошенников, соверша-

ющих крупные и особо крупные хищения, 

ничем не оправдан и не соответствует кон-

ституционным положениям, направленным 

на защиту собственности. 

Конституция РФ помимо принципи-

альных положений, направленных на охрану 

прав личности как индивида, его жизни, здо-

ровья, других конституционных прав, содер-

жит нормы, посвященные охране прав чело-

века как члена социума, местного сообще-

ства, жителя региона и страны в целом. Кон-

ституция Российской Федерации (ст. 9) про-

возгласила, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Рос-

сийской Федерации как основа жизни и де-

ятельности народов, проживающих на соот-

ветствующей территории. Особое значение 

природных ресурсов, как национального 

достояния, требует и особого внимания к их 

охране. 

Посягательство на природные ре-

сурсы отличается от обычных преступлений, 

посягающих на право собственности тем, 

что хищения причиняют ущерб конкретному 

собственнику, а посягательства на природ-

ные ресурсы наносит вред неопределен-

ному числу лиц – местному сообществу, ре-

гиону, государству. Поэтому такое преступ- 

ления как, например, незаконная рубка 

леса представляет гораздо большую обще-

ственную опасность, чем аналогичные пре-

ступления против собственности (Татарни-

ков, 2018. С. 234–235). 

В настоящее время незаконная 

рубка леса в значительном размере отно-

сится к преступлениям небольшой тяжести 

(ч. 1 ст. 260 УК РФ). Между тем кража, причи-

нившая значительный ущерб (ч. 2 ст. 158 УК 

РФ), относится к преступлениям средней тя-

жести. Незаконная рубка леса в крупном 

размере группой лиц, лицом, с использова-

нием своего служебного положения (ч. 2 

ст.260 УК РФ), отнесена к преступлениям 

средней тяжести. В то же время кража в 

крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) отно-

сится к тяжким преступлениям. 

Незаконная рубка леса в особо круп-

ном размере группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой 

(ч. 3 ст. 260 УК РФ) отнесена к тяжким пре-

ступлениям, за которые установлено макси-

мальное наказание в виде лишения сво-

боды на срок до семи лет. Между тем пре-

ступления против собственности ненасиль-

ственного характера, причинившие ущерб в 

особо крупном размере, наказываются зна-

чительно строже. Так кража в особо круп-

ном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) нака-

зывается лишением свободы на срок до де-

сяти лет. 

В этой связи незаконная рубка леса в 

значительном размере должна быть отне-

сена к преступлениям средней тяжести, в 

крупном размере – к тяжким преступле-

ниям, в особо крупном размере – к особо 

тяжким преступлениям. При этом основным 

наказанием за указанное преступление в 

крупном и особо крупном размере должно 

быть лишение свободы. Поэтому необхо-

димо в санкции части первой ст. 260 УК РФ 

максимальный срок лишения свободы уве-

личить до четырех лет, в санкции части вто-

рой ст. 260 УК РФ – до семи лет лишения сво-

боды, в санкции части третьей ст. 260 УК РФ 

– до двенадцати лет лишения свободы.  
 

 

                                                      
8 Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL.: 

ttp://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 

(25.03.2019). Official website of the Judicial Department 

at the Supreme Court of the Russian Federation [Elec-

tronic resource]. URL.: http: //www.cdep.ru/index.php? Id 

= 79 & item = 4572 (03/25/2019). 
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Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь между уголовными расследованиями и проверками на полиграфе, 

так как для правоохранительных органов он является жизненно важным инструментом. Подробно рассматриваются 

методы проведения допросов с его использованием, конституционные права подозреваемых. Делаются общие 

научные выводы оценки полиграфа, последствия предлагаемых изменений в области тестирования на нем. 

В статье анализируются основные положения применения психофизиологического исследования с использованием 

полиграфа в оперативно-розыскной деятельности и уголовном процессе, выявляются актуальные проблемы приме-

нения прибора при расследовании преступлений, дальнейшие пути его развития и применения в криминалистиче-

ском аспекте. Определяются возможности создания экспертизы с использованием полиграфа, делается вывод о 

необходимости совершенствования как самого полиграфического устройства, так и методики его применения.  
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Известно, что действие полиграфа 

основано на том, что он регистрирует сиг-

налы, которые поступают с чувствительных 

датчиков, закрепляемых на определенных 

частях тела испытуемого. Колебания уровня 

возбуждения человека вызывают значитель-

ное изменение показателей. Иными сло-

вами, когда человек волнуется, услышав зна-

чимый для него вопрос, эмоциональный 

фон и связанные с ним физиологические 

характеристики меняются. Принято считать, 

что неискренность или откровенная ложь 

при ответе на вопрос эксперта ведет к повы-

шению уровня возбуждения. При правдивом 

ответе этого не происходит. Такая разница в 

реакциях на стимулы может быть связана с 

чувством вины или возникновением у чело-

века страха перед разоблачением его лжи 
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и следующим за этим наказанием. Обман 

– это неотъемлемая составляющая обыден-

ных социальных взаимодействий. Ложь в 

разной степени, в той или иной форме, явля-

ется главным составляющим человеческих 

отношений в любом обществе. Данная про-

блема стара как мир. 

 Способы обнаружения лжи стреми-

лись найти еще в древности. Подозревае-

мому предлагались суровые испытания и 

«тесты» на честность и выявление причастно-

сти к совершенному преступлению. Карам-

зин Н.М. в «Истории государства Россий-

ского» упоминает об испытании железом и 

водой на Руси: тяжущийся, чтобы доказать 

свою правоту, должен был взять в руки рас-

каленное железо и вытащить кольцо из кипя-

щей воды. Доказательством невиновности 

было отсутствие через три дня язвы от ожога. 

Наказания сопровождались позором, изуве-

чением тел и смертью. (Карамзин, 1988. С. 

696). В тоже время было замечено, что в ходе 

допроса человека, который совершил пре-

ступление, имеющийся у него страх перед 

разоблачением, дальнейшими испытани-

ями и наказанием сопутствуется опреде-

ленными изменениями в физиологических 

функциях его организма. Общество стара-

лось найти более человечный способ, не 

прибегая к чрезмерному давлению на пси-

хику подозреваемого, который мог бы без-

ошибочно различать ложь и обман. 

Данный подход к обнаружению лжи и 

аналогичные попытки, конечно, не предпо-

лагали использования научных регистрирую-

щих приборов. Только в 1895 году, когда 

Ломброзо, итальянский криминалист и его 

студент Моссо, использовали гидросфиг-

мограф и «научную колыбель», объективное 

измерение физиологических изменений 

стало ассоциироваться с обнаружением 

обмана. Вслед за Ломброзо психолог Мюн-

стерберг и другие отметили влияние лежа-

ния на дыхание, сердечно-сосудистую ак-

тивность, непроизвольные движения и гальва-

ническую реакцию кожи (ГСР) – изменения 

электрического сопротивления в коже. В 

1917 году Марстон сообщил об успехах в 

обнаружении обмана с помощью прерыви-

стых измерений кровяного давления. В 1920-х 

годах Ларсон изобрел инструмент для не-

прерывной записи как кровяного давления, 

так и дыхания. В 1930-х годах Килер усовер- 

шенствовал аппарат Ларсона, добавив 

устройство для записи GSR. В конце 1940-х 

годов Рид встроил в полиграф прибор для 

обнаружения скрытых мышечных движений. 

Несмотря на отсутствие научного консен-

суса относительно точности проверки на по-

лиграфе, эта задача редко ставится в 

надлежащую перспективу. Один из важных 

вопросов, который необходимо задать, за-

ключается не в том, насколько точна про-

верка на полиграфе, а в том, насколько она 

точна по отношению к другим типам доказа-

тельств и процессам, используемым для до-

стижения аналогичных целей. При рассмот-

рении в этом свете доказательства сильно 

отличаются от обычно представляемых. 

Например, проверка на полиграфе CQT в 

контролируемых условиях показывает точ-

ность, равную или превышающую точность 

других распространенных средств иссле-

дования. В одном из них было показано, что 

проверка на полиграфе дает точность, со-

поставимую с результатами, полученными 

экспертами по анализу документов и отпе-

чаткам пальцев, и значительно превышаю-

щую точность информации очевидцев. Не 

менее важно и то, что проверка на поли-

графе показала большую полезность, то 

есть была полезна в большем количестве 

ситуаций, чем другие рассмотренные 

формы аналогичных доказательств. 

Сравнение точности проверки на по-

лиграфе с другими распространенными 

судебно-медицинскими методами показы-

вает аналогичные результаты. Как правило, в 

этом тестировании сотрудников кримина-

листической лаборатории просят проана-

лизировать вслепую образцы вещественных 

доказательств, которые были специально 

подготовлены для исследования. Оценки 

этих образцов практикующими специали-

стами криминалистической лаборатории 

затем возвращаются на центральный объ-

ект, где они сопоставляются с известными 

стандартами. Таким образом, можно опре-

делить долю соглашений и несогласий экс-

пертных решений со стандартами, а также 

степень квалификации, с которой анализи-

руются определенные виды вещественных 

доказательств. 

В последние годы в ряде регионов 

России нашла свое распространение 

трансформация результатов опроса на по- 
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лиграфе, как одного из видов оперативно-

розыскных мероприятий, в процессуальную 

форму – для последующего использования 

в процессе доказывания. Так, приговором 

Увельского районного суда Челябинской 

области от 29 сентября 2003 г. В. Мальцев 

признан виновным в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

и приговорен к восьми годам лишения сво-

боды. Суд, обосновывая доказанность вины 

подсудимого, сослался на документ опера-

тивного использования – справку о результа-

тах опроса Мальцева на полиграфе. 

Федеральный судья Мещанского 

районного суда Центрального администра-

тивного округа г. Москвы в приговоре по делу 

И. Якушевой (ч. 1 ст. 105 УК РФ) сделал 

ссылку на справку о результатах опроса с 

использованием полиграфа. Данный доку-

мент, согласно которому «с высокой степе-

нью вероятности И.Н. Якушева причастная к 

убийству гр. Сорокина...», использован су-

дьей как доказательство, подтверждающее 

вину. 

По уголовному делу об убийстве С. 

Ефремова подсудимыми Д. Авдеев отка-

зался от данных ранее признательных пока-

заний. Кунцевский районный суд г. Москвы, 

взяв за основу показания, полученные в ходе 

предварительного расследования, обосно-

вал свой обвинительный приговор в том 

числе и тем, что «в материалах уголовного 

дела имеется справка по результатам 

опроса Авдеева с применением поли-

графа, в которой указано, что Авдеевым со-

вершено убийство Ефремова...». 

В Ростовской области следователи 

приобщают к материалам уголовных дел 

результаты опроса с использованием поли-

графа, оформленные в виде выписок из 

справки либо рапортов. При этом задания 

органу дознания на проведение исследова-

ний даются в рамках отдельных поручений 

по выполнению оперативно-розыскных ме-

роприятий. 

В Брянской области следователи раз-

работали «механизм закрепления» резуль-

татов полиграфического опроса: 

                                                      
1 Информационное письмо Генеральной прокура-

туры России «Обобщение практики использования 

возможности полиграфа при расследовании пре-

ступления» от 14 февраля 2006 года № 8-15-05 // СПС 

1. К материалам уголовного дела 

приобщается справка-меморандум о про-

ведённых оперативно-розыскных мероприя-

тиях и справка специалиcта-полиграфо-

лога. 

2. Проводится допрос специалиста о 

результатах опроса и научных методах, ис-

пользуемых при снятии данных и подсчете 

результатов полиграмм. 

3. Допрашивается лицо, опрошен-

ное ранее на полиграфе, с предъявлением 

ему результатов опроса. 

Следователи Брянской области счи-

тают материалы полиграфной проверки 

«иными документами», предусмотренными 

ст. 10 УПК РФ, поэтому оперируют ими в 

дальнейшем как доказательствами, отра-

жая в обвинительном заключении. 

Аналогичной позиции по привлече-

нию полиграфологов в качестве специали-

стов с применением указанных процессу-

альных норм придерживаются и следова-

тели Астраханской области. 

Все эти примеры с перечислением 

«положительной» трансформации резуль-

татов полиграфического опроса в уголовно-

процесcyaльнoe доказательство взяты нами 

из официального документа, подписанного 

первым заместителем Генерального проку-

рора РФ Ю.С. Бирюковым, и направленного 

во все структурные подразделения органов 

прокуратуры России. Нужно отметить, что 

возникший в 2007 году Следственный коми-

тет при прокуратуре РФ до сих пор исполь-

зует рекомендации данного обобщения в 

своей практической деятельности1. 

Сама по себе идея такого новатор-

ство выглядела бы весьма похвальной, если 

не считать одно важное обстоятельство. В 

соответствии с п. 1.2 «Инструкции о порядке 

использования полиграфа при опросе 

граждан», утвержденной 28 декабря 1994 г., 

сведения, полученные в ходе опроса с ис-

пользованием полиграфа, не могут служить 

доказательствами, а имеют только ориенти-

рующее значение из-за их вероятностного 

характера. Сторонники отнесения результа-

«Гарант». Information letter of the General Prosecutor Of-

fice of Russia "Generalization of application of the poly-

graph capability when investigating a crime" dated Feb-

ruary 14, 2006 No. 8-15-05 // ATP "Garant". 
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тов полиграфических испытаний в катего-

рию судебных доказательств обычно не упо-

минают про обстоятельство, делающее ве-

роятностными (гадательными) выводы опе-

ратора, – большую вариабельность причин, 

по которым испытуемый: может давать ре-

акцию «виновного лица», хотя к преступле-

нию непричастен, либо демонстрировать 

«симптомы невиновности» при убедитель-

ной совокупности изобличающих доказа-

тельств. Выяснилось, что конкретные обще-

ственные ситуации в разных странах позво-

ляют неоднозначно толковать результаты по-

лиграфических испытаний. Польские иссле-

дователи З. Божычко и Т. Ханаусек, опреде-

ляя принципы полиграфических исследова-

ний, сообщают: «Исследования доказали, 

что общественные условия так обуславли-

вают психические процессы личности, что 

различные изменения этих условий влекут из-

менения реакций на идентичные раздражи-

тели. С учетом этого исследования возмож-

ности применения полиграфа в польских 

условиях следует признать – как и для каж-

дой страны – оригинальными поскольку цен-

ность методик, разработанных для одной 

страны, может быть непригодна в условиях 

другой (Зинкевич, 1980. С. 194–195). После 

проведения многолетних эксперименталь-

ных испытаний пригодности полиграфа в 

Польше, Т. Ханаусек и в других своих рабо-

тах подтверждает тезис об уникальности ре-

зультатов полиграфического исследования 

для каждой страны (Зинкевич, 1980. С. 195). 

Данное положение, отвергающее 

универсальность экспертных методик для 

полиграфа, свидетельствует, на наш взгляд, 

что этот метод может служить лишь ориенти-

ром для криминалистов и оперативных ра-

ботников, а его результаты не вправе претен-

довать на получение статуса угoловно-про-

цессуальных доказательств. Если судебные 

медики и психиатры успешно осваивают за-

рубежные методики, то данное обстоятель-

ство объективно доказывает достоверность и 

универсальность применяемых методик. В 

практике использования полиграфа такой 

достоверности нет, исследователи ссыла-

ются на «уникальность» результатов полигра-

фической проверки для каждого государ-

ства, что говорит об отсутствии общепри-

знанных критериев диагностических призна-

ков. Поэтому нельзя согласиться с мнением 

Я.В. Комиссаровой и А.П. Сошникова «о воз-

можности, с процессуальной точки зрения, 

придания проверкам на полиграфе ста-

туса самостоятельного вида экспертизы – 

психофизиологической (Комиссарова, 

Сошников, 2002. С. 69). 

Исаева Л.М. обоснованно замечает, 

что "проблемой в использовании поли-

графа является отсутствие стандартизиро-

ванных методик, позволяющих оценить ра-

боту специалиста-полиграфолога. По-

этому результат данного исследования про-

сто не имеют такого свойства доказательств, 

как достоверность, и, следовательно, не мо-

жет быть доказательством (Исаева, 2005.  

С. 26). 

Холодный Ю.И. уверяет, что к началу 

2008 года известны уже десятки случаев, ко-

гда результаты опроса с использованием 

полиграфа, выполненные в форме су-

дебно-психофизиологической экспертизы, 

были признаны доказательствами судами 

различных инстанций, в том числе – Военной 

коллегией и Коллегией по уголовным делам 

Верховного суда Российской Федерации. В. 

Куликов и А. Веретенников сообщают, что с 

1994 года Верховный Суд России принял как 

доказательство всего 24 такие экспертизы. 

Причем во всех случаях это были исследова-

ния, проведенные экспертами ФСБ. Экс-

пертизы на полицейских полиграфах суды 

нередко отклоняют (Холодный, 2008. С. 25). 

Aвтopы, призывающие придать ре-

зультатам опроса на полиграфе статус yго-

ловно-процессуальных доказательств, ста-

рательно избегают упоминания о многочис-

ленных ошибках и нарушениях, которые 

очень дорого обходятся для испытуемых лиц. 

Достаточно вспомнить нeдaвний случай 

(2003–2004 гг.) привлечения к уголовной ответ-

ственности несовершеннолетнего жителя 

Ставропольского края Д. Медкова, обвиняв-

шегося в том, что он убил свою сестру, ее 

тело расчленил и по частям сжег в печи. 

Позднее выяснилось, что «убитая» сестра 

жива, вышла замуж в другом регионе 

cтpaны, родила ребенка и не подозревала, 

что ее тайный отъезд к жениху обернется су-

дебным вердиктом в отношении брата. По 

итогам служебного расследования данного 

случая следователь А. Анищенко и проку-

рор Г. Кашкидько написали рапорты об от-

ставке, добровольно прекратил свои полно- 
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мочия судья Ю. Иванов. А основным доказа-

тельством вины Д. Медкова являлись показа-

ния его школьного товарища А. Хиленко, чья 

проверка на полиграфе была признана 

«полностью объективной», хотя на самом 

деле Хиленко лгал. 

В другом случае по обвинению в со-

вершении убийства депутата думы Слюдян-

ского района Иркутской области был аре-

стован начальник Байкальского ГОМ В. Ка-

рабанов. Руководитель УБОП ГУВД по Иркут-

ской области Ф. Чернышев в своем интер-

вью в прессе заявил: «Исполнитель преступ-

ления Карабанов прошел три полиграфиче-

ских исследования, вынесено научно обос-

нованное заключение о том, что именно он 

совершил это убийство. Однако Иркутский 

облаcтной суд оправдал В. Карабанова и 

освободил из зала суда. Выяснилось, что Ка-

рабанов оговорил себя в процессе непра-

вомерного получения от него показаний 

(приговор Иркутского областного суда от 1 

сентября 2008 г.) (Самойленко, 2008. С. 12). 

О несостоятельности «психофизио-

логической» экспертизы свидетельствует и 

другое дело, изученное авторами. В июле 

2006 года в Москве на квартире И. Старуно-

вой был убит ее знакомый Д., тело которого 

при невыясненных обстоятельствах подверг-

лось расчленeнию здесь же, а затем ис-

чезло. Сама Старунова при ее допросе со-

общила, что убийство потерпевшего, якобы, 

в ее присутствии совершил Д. Тихонов, кото-

рый расчленил тело в ванной комнате, а по-

том постепенно вынес части трупа из квар-

тиры и где-то закопал. Тихонов не отрицал, 

что в указанное время находился на квар-

тире Старуновой вместе с Д. непродолжи-

тельное время, но никакого преступления не 

совершал. При осмотре жилища обнару-

жили замытые следы крови, нож и молоток 

со следами крови Д. Тихонова осудили к 

восьми годам лишения свободы. Дальней-

шие жалобы осужденного и его адвоката 

привели к отмене приговора и повторному 

судебному рассмотрению дела. Записи ви-

деокамер, установленных возле подъезда 

жилища Старуновой показали, что Тихонов и 

Д. вместе находились в данной квартире не 

более 25 минут, после чего Тихонов ушёл 

без всяких предметов в руках. По заключе-

нию судебно-медицинского эксперта за та-

кое время невозможно совершить убийство, 

расчленить труп и упаковать его части (как 

утверждала «свидетель» Старунова). По-

следняя же, как зафиксировали видеока-

меры, ранним утром следующего дня вы-

несла из подъезда явно тяжелую сумку. Гага-

ринский районный суд г. Москвы назначил 

психофизиологическую экспертизу, пору-

чил ее производство «независимому специ-

алисту» И. Нестеренко. Тестированию на по-

лиграфе подвернули Старунову и Тихонова. 

Если Тихонов отвечал охотно на все вопросы, 

то Старунова ответы прервала на середине 

процедуры опроса – когда ее стали спра-

шивать о деталях убийства Д.: держала ли 

она в руках нож, наносила ли удары, рас-

членяла ли затем тpyп?  

В приговоре Гагаринского районного 

суда от 19 мая 2009 г. цитируется вывод спе-

циалиста-полиграфолога: «Тихонов Д.А. 

удары ножом Д. не наносил, руками к мерт-

вому телу человека не прикасался, в руках 

документов на автомашину не держал. Ста-

рунова 10 июля 2006 года у себя в квартире 

нож в руках Тихонова не видела, не видела 

она, чтобы Тихонов расчленял труп Д., и ви-

дела потерпевшего после ухода из нее Ти-

хонова. Вместе с указанными однознач-

ными выводами эксперта существуют веро-

ятностные выводы, полученные в результате 

проведенных исследований в порядке экс-

пертной инициативы, которые с высокой ве-

роятностью свидетельствуют о том, что Ста-

рунова в момент видеозаписи ее выхода из 

подъезда 11 июля 2006 года примерно в 06 

часов утра в сумке выносит не системный 

блок компьютера, а также, с высокой веро-

ятностью, сама лично производила расчле-

нение тела Д.» (Лист 29 приговора от 19 мая 

2009 г.) (Самойленко, 2008. С. 12). 

За хищение имущества потерпев-

шего Д. суд приговорил Старунову к 8 годам 

6 месяцам лишения свободы, а Тихонов Д.А. 

был оправдан и освобожден из-под стражи 

в зале суда (Самойленко, 2008. С. 12). 

Полагаем, что ссылки суда на дока-

зательственное значение полиграфиче-

ского опроса подсудимых, именуемого 

«психофизиологической экспертизой», 

несостоятельны, так как это прямо противо-

речит положениям «Инструкции о порядке 

использования полиграфа при опросе 

граждан». Можно согласиться с таким 

утверждением в приговоре: «По мнению 
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суда, следователь фактически уклонился от 

расследования обстоятельств исчезновения 

Д. по данному делу и, неслучайно поэтому 

следственным путем не найден потерпев-

ший или его тело, не установлены обстоя-

тельства его исчезновения...» (Листы приго-

вора 29-30). Однако плохая работа след-

ственных органов – не повод для использова-

ния результатов исключительно оператив-

ного мероприятия (опроса на полиграфе) в 

качестве судебного доказательства. Убий-

ство Д. так и осталось нераскрытым. 

Кокорев Д.А. и Бeлюшинa О.В. вынуж-

дены признать: «Пока не решен вопрос отно-

сительно использования в экспертной прак-

тике математических алгоритмов обра-

ботки, применяемых в отечественных поли-

графных устройствах, эти алгоритмы не 

только не опубликованы, но даже не заде-

кларированы в технической документации 

полиграфа, что полностью исключает воз-

можность построения выводов экспертом 

на основе этих алгоритмов. Следовательно, 

выводы, построенные на результатах мате-

матической обработки, в соответствии с ч. 3 

ст. 75 УПК РФ могут быть признаны недопу-

стимым доказательством. Об ошибках опе-

ратора полиграфа, ставших предметом 

специального обсуждения Верховного суда 

РФ, говорится в специальной литературе 

(Белюшина, Кокорев, 2005. С. 50). 

Мы убеждены, что использование от-

дельными судьями при вынесении приго-

вора результатов опроса на полиграфе в 

качестве уголовно-процессуального дока-

зательства является противозаконным, а тен-

денция умножения подобных случаев в су-

дебной практике требует немедленного 

официального разъяснения со стороны 

Верховного Суда РФ, подобно тому как ра-

нее этот судебный орган признал лишен-

ным доказательственного значения такой до-

кумент, широко составляемый до сих пор, 

как акт применения собаки-ищейки на ме-

сте происшествия. 

Один из опрошенных в ходе ДФИ по-

лучил информацию, свидетельствующую о 

том, что он был осведомлен о поставках 

партии наркотиков. Для того чтобы конкрети-

зировать сведения, была продолжена ра-

бота по вопросам, касающимся ее нахож-

дения. Проведя ряд тестов, было установ-

лено, что данная партия наркотиков нахо-

дится в городе Н. 

Кроме того, в результате ряда УФО 

удалось проверить версии, выдвинутые 

следствием на начальном этапе расследо-

вания, уточнить роли каждого из подозревае-

мых по данному уголовному делу и получить 

информацию о наличии других участников 

организованной преступной группы, кото-

рые еще не задержаны правоохранитель-

ными органами и продолжают осуществ-

лять преступную деятельность (Шумилов, 

1999. С. 56). 

Основная причина, по которой науч-

ные дебаты о достоверности полиграфа 

приводят к противоречивым выводам, заклю-

чается в том, что достоверность такой слож-

ной процедуры очень трудно оценить, она 

может сильно варьироваться от одного при-

менения к другому. Точность, полученная в 

одной ситуации или исследовании, не мо-

жет быть обобщена на другие ситуации или 

на различные типы испытуемых. Научно при-

емлемые исследования по тестированию 

на полиграфе сложно проектировать и про-

водить.  

Сторонники полиграфа утверждают, 

что были проведены тысячи проверок, кото-

рые подтверждают его полезность в крими-

нальных или скрининговых ситуациях. Од-

нако заявления о полезности часто зависят от 

информации полученной до или после 

фактического испытания, и от ее восприни-

маемой ценности в качестве сдерживаю-

щего фактора (Китаев, Китаева, 2002.  

С. 179). 

В центре внимания технического ме-

морандума OTA был вопрос – является ли 

проверка на полиграфе полезной и есть ли 

научная основа для ее использования. ОТА 

пришел к выводу, что, хотя есть некоторые 

доказательства обоснованности проверки 

на полиграфе, как дополнения к типичным 

уголовным расследованиям конкретных ин-

цидентов, и более ограниченные доказа-

тельства, когда такие расследования рас-

пространяются на случаи несанкциониро-

ванного раскрытия. Однако существует 

очень мало исследований или научных до-

казательств для установления достоверности 

проверки на полиграфе при крупномас-

штабном скрининге в рамках расследова-
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ний несанкционированного раскрытия ин-

формации или в ситуациях проверки без-

опасности персонала. 

Таким образом, можно выделить 

наиболее значимые аспекты использования 

полиграфа при расследовании преступле-

ний. Они должны включать тщательный ана-

лиз и разработку наиболее оптимальной по-

следовательности проведения ПФИ для по-

дозреваемых с учетом того, что нижние зве-

нья преступной цепи наименее защищены 

от разоблачения. Их тактически сбаланси-

рованное исследование позволит получить 

информацию, необходимую для выявления 

членов среднего и старшего звена, а также 

для создания полной картины. При подго- 

товке к ПФИ специалист должен детально 

изучить показания всех допрашиваемых лиц, 

отметить противоречия в них. Надо иметь как 

можно больше информации о личности об-

следуемого, других участников. Интересно 

отметить, что в связи с изменениями в техно-

логии возможно преобразование аналого-

вых сигналов полиграфа в цифровую 

форму и, таким образом, использование 

компьютеризированных приборов. Такие 

устройства широко используются сегодня, и, 

хотя они изменили способ отображения фи-

зиологических данных (например, на мони-

торе компьютера, а не только на печатном 

листе), и в некоторой степени, как они ана-

лизируются, компьютеризированный поли-

граф по-прежнему является только реги-

стрирующим инструментом. 

 
Библиографический список 

Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: 

Наука, 1988. Кн.1. С. 696–701. 

Белюшина О.В., Кокорав Д.А. Психофизиологическая 

экспертиза с применением полиграфа // Адвокат. 

2005. № 7. С. 50.  

Зинкевич И.Б. Проблемы использования полиграфа 

при расследовании преступлений в ПНР // Теория и 

практика собирания доказательственной информа-

ции техническими средствами на предварительном 

следствии. [Сб. статей]. Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 

1980. С. 194–195. 

 

Исаева Л.М. Использование психологических методов 

в сфере уголовного судопроизводства // Юридиче-

ский консультант. 2005. № 9. С. 25–28. 

Китаев Н.Н. Психофизиологическая экспертиза – гру-

бое нарушение инструкции о порядке применения 

полиграфа при опросе граждан // Российский сле-

дователь. 2007. № 3. 

Китаев Н.Н., Китаева В.Н. Экспертные психологические 

исследования в уголовном процессе: проблемы 

практика перспективы. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002.  

С. 179–182. 

Комиссарова Я.В., Сошников А.П. Заключение поли-

графолога как источник доказательств // Актуальные 

проблемы современной криминалистики: сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции. Симферополь, 2002. С. 68–69. 

 

 

 

Самойленко С. Василий Сайков на свободе // Об-

ластная газета. 2008, 9 сентября. 

Холодный Ю.И. Судебно-психофизиологическая экс-

пертиза с применением полиграфа: период установ-

ления // Вестник криминалистики. 2008. № 1. С. 25. 

 

Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-ро-

зыскных мероприятий. М.: Юрист, 1999. С. 55–56. 

 

 References 

Karamzin N.M. (1988) History of the Russian state. Moscow: 

Nauka Publ. Book 1. Pp. 696–701. (In. Russ.) 

Belyushina O.V., Kokorav D.A. (2005) Psychophysiological 

expertise using a polygraph. Advokat. No.7. Pp. 50. (In. 

Russ.) 

Zinkevich I.B. (1980) Problems of using a polygraph in the 

investigation of crimes in the Polish People's Republic. Teor-

iya i praktika sobiraniya dokazatel'stvennoi informatsii 

tekhnicheskimi sredstvami na predvaritel'nom sledstvii = 

Theory and practice of collecting evidentiary information 

by technical means during the preliminary investigation. 

Sb. statei. Kiev: KVSh MVD SSSR Publ. Pp. 194–195. (In. Russ.) 

Isaeva L.M. (2005) The use of psychological methods in 

the field of criminal justice. Yuridicheskii konsul'tant = Le-

gal consultant. No. 9. Pp. 25–28. (In. Russ.) 

Kitaev N.N. (2007) Psychophysiological expertise – a seri-

ous violation of the polygraph application instructions 

when interviewing citizens. Rossiiskii sledovatel '= Russian 

law. No. 3. (In. Russ.) 

Kitaev N.N., Kitaeva V.N. (2008) Expert psychological re-

search in the criminal process: problems, practice, pro-

spects. Irkutsk: BGUEP Publ. Pp. 179–182. (In. Russ.) 

 

Komissarova Ya.V., Soshnikov A.P. (2002) Zaklyuchenie 

poligrafologa kak istochnik dokazatel'stv [A polygrapho-

logist’s conclusion as a source of evidence]. Aktual'nye 

problemy sovremennoi kriminalistiki: sbornik materialov 

mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii = 

Current issues of modern criminology: proceedings of in-

ternational scientific and practical conference. Simfero-

pol'. Pp. 68–69. (In. Russ.) 

Samoilenko S. (2008) Vasiliy Saikov at liberty. Oblastnaya 

gazeta. 9 sentyabrya. 

Kholodnyi Yu.I. (2008) Forensic-psychophysiological ex-

pertise with the use of a polygraph: the period of estab-

lishment. Vestnik kriminalistiki = Bulletin of Criminalistics. 

No. 1. Pp. 25. (In. Russ.) 

Shumilov A.Yu. (1999) Legal basis of investigative and po-

lice operations. Moscow: Yurist Publ. Pp. 55–56.  

(In. Russ.) 

 



Т.Т. Шамурзаев, А.Н. Архипова, В.Н. Туркова. Использование полиграфа в расследовании преступлений 

T.T. Shamurzaev, A.N. Arkhipova, V.N. Turkova. The use of polygraph in investigation of crimes 

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2019 Т. 4 № 2 С. 120–127 

Social competence 2019 Vol. 4 No. 2 Pp. 120–127 
127 

 

Сведения об авторах 

Шамурзаев Таалайбек Турсунович, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой уго-

ловного процесса и криминалистики юридического 

факультета Кыргызско-Российского Славянского уни-

верситета им. Б.Н. Ельцина, 720000, г. Бишкек, ул. Киев-

ская, 44, Кыргызская Республика, 

e-mail: nikolaevna_ur@mail.ru 

 

Архипова Анастасия Николаевна, заместитель дирек-

тора по учебной работе Института экономики, управ-

ления и права Иркутского национального исследова-

тельского технического университета, Россия, 664074, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,  

 e-mail: anastasia_dekanat@mail.ru 

 

Туркова Валентина Николаевна, заместитель дирек-

тора по научной работе Института экономики, управ-

ления и права Иркутского национального исследова-

тельского технического университета, Россия, 664074, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,  

e-mail: nikolaevna_ur@mail.ru  

 

 

 Authors’ Credentials 

Taalaibek T. Shamurzaev, Dr. Sci. (Juridical Sciences), Pro-

fessor, Head of Criminal Procedure and Criminalistics De-

partment, Law Faculty of Kyrgyz-Russian Slavic University 

named after B.N. Yeltsin, 44 Kievskaya St., Bishkek, 720000, 

Kyrgyz Republic,  

e-mail: nikolaevna_ur@mail.ru 

 

 

Anastasia N. Arkhipova, Deputy Director for Academic 

Affairs at Economics, Management and Law Institute, Ir-

kutsk National Research Technical University, 83 Lermon-

tov St., Irkutsk, Russia,  

e-mail: anastasia_dekanat@mail.ru 

 

 

Valentina N. Turkova, Deputy Director for Research, at 

Economics, Management and Law Institute, Irkutsk Na-

tional Research Technical University, 83 Lermontov St., Ir-

kutsk, Russia, 

e-mail: nikolaevna_ur@mail.ru 

 

Критерии авторства 

Шамурзаев Т.Т. провел исследование, оформил науч-

ные результаты и несет ответственность за плагиат. 

Архипова А.Н. провела исследование, оформила 

научные результаты и несет ответственность за пла-

гиат. 

Туркова В.Н. провела исследование, оформила науч-

ные результаты и несет ответственность за плагиат. 

 

 

 Criteria for Authorship 

Shamurzaev T.T. has conducted research, formalized  

research results and bears responsibility for plagiarism. 

Arkhipova A.N. has conducted research, formalized  

research results and bears responsibility for plagiarism. 

Turkova V.N. has conducted research, formalized  

research results and bears responsibility for plagiarism. 

 

Конфликт интересов 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

 Conflict of Interest 

The authors declare no conflict of interest. 

 
 



Педагогические науки 

Pedagogical sciences 

128 
Социальная компетентность 2019 Т. 4 № 2 С. 128–134 

Social competence 2019 Vol. 4 No. 2 Pp. 128–134 
ISSN 1814-3520 

 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 37.013.46 
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Аннотация: Статья посвящена одному из гуманистических направлений отечественной педагогики – педагогической 

поддержке обучающихся. Традиционно она рассматривается как деятельность на границах социализации и инди-

видуализации личности.  Эти процессы имеют разную сущность, но являются взаимосвязанными и взаимообуслов-

ленными. Основной личностной характеристикой воспитанника, включенного в процессы социализации и индивиду-

ализации, является самостоятельность. Цель педагогической поддержки состоит в устранении препятствий, мешаю-

щих его самостоятельному продвижению в различных видах деятельности. Ведущими направлениями педагогиче-

ской поддержки являются личностная и индивидуальная. Первая предполагает оказание дифференцированной по-

мощи в обучении и личностном развитии. Вторая – в поддержке в конкретной жизненной ситуации, с которой воспи-

танник самостоятельно справиться не может. В качестве основного средства общения педагога и обучающегося в 

условиях поддерживающей деятельности выступает диалог. С его помощью осуществляется не только познание дру-

гого человека, но и самого себя. В процессах социализации-индивидуализации происходит оформление «образа 

Мира» и «образа Я» личности посредством аксиологизации окружающего пространства. Педагогическая поддержка 

в этом случае представляется, как помощь молодому человеку в выборе «подлинных» ценностей, как созидание вос-

питанником своего внутреннего мира на основе усвоенных ценностей, как создание условий для овладения опреде-

ленными способами выхода из конфликта. 
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Abstract: The article is devoted to one of the humanistic directions of national pedagogy – pedagogical support. Tradition-

ally, pedagogical support of students is considered as an activity on the boundaries of socialization and self-dependence 

of the person. The processes of socialization and individualization have different essence, but are interrelated and interde-

pendent. The main personal characteristic of the pupil included in the processes of socialization and individualization is his 

independence. The purpose of pedagogical support is to eliminate obstacles to his self-promotion in various activities. The 

leading areas of pedagogical support are personal and individual support. Personal support involves providing students with 

differentiated assistance in learning and personal development. The individual one means support in a particular life situation 

when the pupil can not do things on his\her own. The main communication tool of a teacher and a student in the conditions 

of the supporting activity is a dialogue. It helps to get to know not only another human, but also him\herself. In the processes 

of socialization-individualization the «World image» and «self-image» are established by means of axiologization of environ-

ment. Pedagogical support in this case is provided, as a help for a young person to choose true values, as his\her creation 

of his\her inner world on the basis of the adopted values, as the creation of conditions to find the solutions of the conflict.  
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Природа человека многомерна и 

становление его протекает в условиях син-

теза двух составляющих – внешних обстоя-

тельств и внутренних личностных ресурсов. 

Вопрос о соотношении социального и инди-

видуального исследуется различными гума-

нитарными науками в контексте изучения 

процессов социализации и индивидуализа-

ции. 

Соотнося рассматриваемые фено-

мены, Д.И. Фельдштейн (Фельдштейн, 2014) 

под социализацией понимает процесс 

вхождения человека в мир конкретных соци-

альных связей и освоение им социального 

как всеобщей характеристики человече-

ства. Это осознание и присвоение воспи-

танником социокультурных достижений об-

щества обеспечивает индивидуализацию, 

поскольку только в общественных контактах, 

диалоге, в самоопределении в социокуль-

турном пространстве и происходит ре-

флексия, развивается самосознание лично-

сти. В связи с этим, указывает ученый, чем 

больше растущий человек социализиру-

ется, тем в большей степени он индивидуа-

лизируется. Под индивидуализацией он по-

нимает постоянное открытие, утверждение 

и формирование человеком себя как субъ-

екта (Фельдштейн, 2014). 

Педагогической концепцией, возник-

новение и развитие которой базируется на 

синтезе гуманистических идей отечествен-

ных и зарубежных исследователей, и пред-

ставляющей системообразующую основу, 

объединяющую и гармонизирующую проти-

воположные процессы социализации и ин-

дивидуализации, является педагогика под-

держки. 

 

Направления педагогической  

поддержки 

 К настоящему времени оформи-

лись основные направления в системе взгля-

дов на педагогическую поддержку. Первое – 

предполагает личностную педагогическую 

поддержку, второе – связно с индивидуаль-

ной педагогической поддержкой. 

В русле культурологической концеп-

ции образования Е.В. Бондаревской (Бонда-

ревская, 2000) личностная педагогическая 

поддержка представляется в виде оказания 

дифференцированной помощи воспитан-

никам в их обучении и личностном развитии. 

То есть, главным ориентиром образования 

является личность, становление которой осу-

ществляется в контексте общечеловеческих 

ценностей мировой и национальной духов-

ной культуры.  

К основным характеристикам обра-

зования, нацеленного на личность, отно-

сятся: диалогичность; деятельностно-творче-

ский характер; поддержка личностного раз-

вития обучаемого; предоставление воспи-

таннику необходимого пространства сво-

боды для принятия самостоятельных реше-

ний, творчества, выбора содержания и спо-

собов обучения и поведения.  

Индивидуальная педагогическая под-

держка состоит в оказании помощи обуча-

ющимся в конкретной жизненной ситуации, 

с которой воспитанник самостоятельно 

справиться не может в силу субъективных 

или объективных причин. 

Итак, основополагающей личност-

ной характеристикой воспитанника, вклю-

ченного в процессы социализации и инди-

видуализации, является его самостоятель-

ность, а цель педагогической поддержки со-

стоит в минимизации или полном устране-

нии препятствий, мешающих успешному 

самостоятельному продвижению обучаю-

щегося в образовании. 

 

Проблема личности – квинтэссенция  

педагогической поддержки 

Отправной точкой как в личностной, 

так и в индивидуальной педагогической под-

держке считается проблема воспитанника, 

препятствующая его самоопределению и 

самореализации в какой-либо деятельно-

сти. Сферы возникновения могут быть раз-

личными: здоровье, учение, общение, твор-

чество, досуг, труд и др.  

Анохиной Т.В.  разработан подход к 

классификации препятствий, с которыми 

молодые люди сталкиваются в процессе 

обучения, воспитания и саморазвития. Со-

гласно данному подходу, основу возникно-

вения препятствий составляет «недостаточ-

ность». Она имеется в самом субъекте (лич-

ности) или окружающей социальной среде, 

а также в материальных и иных условиях 

(Анохина, 2000. С. 63–81).  

Одной из причин появления препят-

ствий первой группы – субъективных (лич-
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ностных), по мнению автора, является отсут-

ствие у обучающихся информации для вы-

полнения самостоятельного действия. В 

этом случае помощь со стороны педагога 

заключается в предоставлении воспитанни-

кам необходимой информации или обуче-

нии способам ее поиска.  

Еще одним проявлением личностных 

препятствий является препятствия-трудности. 

С ними молодые люди могут справиться са-

мостоятельно, поскольку обладают необхо-

димыми для этого качествами и способно-

стями. Однако преодоление требует допол-

нительного напряжения волевых, интеллекту-

альных, моральных сил. Предметом педаго-

гической поддержки в этом случае высту-

пает потребностно-мотивационная сфера 

личности. 

Третьим компонентом субъективных 

(личностных) препятствий в классификации 

Анохиной – это препятствия-проблемы. Они 

заключаются в отсутствии у человека знаний, 

умений, опыта, способов деятельности или 

общения, а также недостаточном развитии в 

физическом и психическом плане. Реше-

ние предполагает использование личностью 

новых средств, способов для их устранения. 

Таким образом, источником субъек-

тивных (личностных) препятствий являются 

компоненты личностной структуры воспи-

танников: эмоционально-волевой, потреб-

ностно-мотивационной, когнитивной, пове-

денческой и др. В преодолении обозначен-

ных препятствий важную роль играют индиви-

дуальные признаки человека, развитие кото-

рых, с одной стороны, является целью педа-

гогической поддержки, с другой – ее необ-

ходимым условием (Бедерханова, 2000. С. 

39–50). К таким признакам человека В.И. Ги-

нецинский относит совесть, самореализа-

цию, саморегуляцию, самообладание, са-

мочувствие, самосознание, самоопреде-

ление, самоидентификацию, самооценку, 

самоактуализацию (Гинецинский, 2006.  

С. 11–15). 

Препятствия второй группы носят 

название социальных и связаны со средой, 

окружающей человека, включающей 

                                                      
1 Мудрик А.В. Социализация человека: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений. А.В. 

Мудрик. М: Академия, 2006. 304 с. Mudrik A.V. Human 

socialization: a textbook for students of higher educa- 

микро-, мезо-, макро- и мегафакторы со-

циализации1.  

Мудрик А.В.  микрофакторами соци-

ализации называет следующие: семью; со-

седство, как общность, имеющую отноше- 

ние к определенному месту проживания; 

группы сверстников; компьютер как сред-

ство, расширяющее коммуникативные и по-

знавательные возможности человека; обра-

зовательные и другие виды организаций. В 

качестве мезофакторов социализации уче-

ным выделяются: регионы как составные ча-

сти страны, государства; средства массо-

вой коммуникации; субкультуры; различные 

виды поселений (село, город, поселок). К 

макрофакторам, влияющим на социализа-

цию человека, относятся: страна как геогра-

фическо-культурный феномен; этнос; об-

щество как политолого-социологическое 

понятие; государство как политическая си-

стема общества; различные социальные 

институты общества. Мегафакторы вклю-

чают такие глобальные образования как кос-

мос, планета, мир, Интернет2. Каждый из 

обозначенных факторов социализации ха-

рактеризуется социокультурными особен-

ностями, традициями, ценностями.  

Третью группу составляют матери-

альные препятствия, обусловленные как сте-

пенью материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса, так и 

материальным положением семьи обучаю-

щегося. 

Таким образом, классификация 

препятствий с точки зрения характера источ-

ников их возникновения позволяет опреде-

лить цели, задачи и направления педагогиче-

ской поддержки в каждом из отдельных слу-

чаев. 

Известен также другой подход к клас-

сификации проблем обучающихся, в ос-

нову которого положены особенности воз-

раста и, как следствие, опасности, прису-

щие конкретному периоду жизни человека. 

Автором данного подхода является А.В. Муд-

рик, который выделил три группы возрастных 

задач: естественно-культурные, социально-

культурные и социально-психологические3. 

tional institutions. A.V. Mudrick. M: Academy, 2006. 304 p. 
2 Там же  Ibid 
3 Там же Ibid 
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Каждая  из них определяет особенности 

оказания индивидуальной помощи социа-

лизирующимся обучающимся в условиях 

образовательной организации. 

В процессе решения естественно-

культурных задач, по мнению ученого, необ- 

ходимость индивидуальной помощи обу-

словливается возникновением у человека 

следующих проблем: 

 укрепления здоровья; развития 

физических задатков; 

 познания и принятия своего тела и 

происходящих изменений; 

 осознания относительности норм 

маскулинности-феминности; 

 усвоения полоролевого поведе-

ния, владения соответствующими нормами, 

этикетом и символикой. 

В решении социально-культурных за-

дач индивидуальная помощь оказывается 

при появлении проблем, связанных с: 

 осознанием и развитием своих 

способностей, умений, установок, ценно-

стей; 

 приобретением знаний, умений, 

которые необходимы человеку для удовле-

творения собственных потребностей; 

 овладением способами взаимо-

действия с людьми; 

 пониманием и восприимчиво-

стью к проблемам семьи, группы, социума. 

Решение социально-психологиче-

ских задач предполагает оказание индиви-

дуальной помощи при возникновении про-

блем, связанных с: 

 самопознанием и самоприня-

тием; 

 самоопределением и самоакту-

ализацией; 

 развитием понимания и воспри-

имчивости по отношению к себе и другим 

людям; 

 адаптацией к условиям жизни; 

 установлением позитивных взаи-

моотношений с окружающими, разреше-

нием внутриличностных и межличностных 

конфликтов. 

Таким образом, в приведенной клас-

сификации оказание индивидуальной по-

мощи обучающимся должно осуществ-

ляться с учетом половозрастных особенно-

стей человека, в условиях его личностного, 

социального, культурного становления. 

Диалог в педагогической  

поддержке 

Наиболее полно процессы социали-

зации и индивидуализации личности разво-

рачиваются в условиях педагогической под- 

держки, основанной на диалоге между пе-

дагогом и воспитанником (Газман, 2002). 

Продуктивной для разработки про-

блемы диалога в поддерживающей деятель-

ности педагога является мысль М. Бубера о 

восприятии человека человеком в ходе об-

щения. Философом рассматриваются три 

способа восприятия. Первый – наблюдение, 

как запечатление образа наблюдаемого че-

ловека. Второй – созерцание, основанное 

на полной свободе, исключающей всякое 

напряжение. Созерцатель и наблюдатель 

характеризуются присутствием желания 

принять другого человека. Третий вид вос-

приятия – проникновение. По мнению М. Бу-

бера, именно в проникновении происходит 

зарождение диалога. Учитывая сущность 

диалогических отношений, ученый выделяет 

важное его качество – взаимную направлен-

ность внутреннего действия. Два участвую-

щих в диалоге человека должны быть обра-

щены друг к другу (Бубер,1999).  

Действительно, эффективность ока-

зания помощи со стороны взрослого и же-

лание ее принять со стороны обучающегося 

зависят от характера взаимного отношения. 

Поддержка начинается с взаимопонимания, 

взаимоуважения. Наличие формализма в 

общении между педагогом и воспитанни-

ком, отсутствие доверия влечет за собой со-

противление последнего педагогическим 

воздействиям. Уверенность педагога в 

своем авторитете, непринятие мнения обу-

чающихся превращает поддержку в мани-

пуляцию. 

Нужно отметить, что совпадение по-

зиций и мнений людей, вступающих в диалог 

и участвующих в нем, не является их целью. 

Ценность диалога в организации педагоги-

ческой поддержки заключается в установле-

нии «поля согласия» – области, в которой на 

добровольной основе выстраиваются дей-

ствия равноправных партнеров (обучающе-

гося и педагога) по решению проблемы. В 

этом смысле педагогическая поддержка 

приобретает характер деятельности по «вы-

ращиванию» субъектной позиции обучаю-

щегося (Михайлова, 2000. С. 51–57). 
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Включение обучающегося в диалог 

«внешний» приводит к постепенному разви-

тию у него способности к диалогу «внутрен-

нему». Процесс открытия личностью соотно- 

шения и соподчинения собственных моти-

вов, осмысления характера осуществляе-

мых поступков оформляется в сознании че-

ловека, по мнению А.Н. Леонтьева, в виде 

«личностных смыслов», которые возникают в 

ситуациях столкновения позиций и предпо-

лагают выбор (Леонтьев, 2005).  

Таким образом, в диалоге происхо-

дит не только познание другого человека, но 

и познание себя. Возникновение внутрен-

него диалога личности является началом ее 

духовного, нравственного саморазвития. В 

условиях педагогической поддержки диалог 

образует пространство личностных измене-

ний воспитанника и взрослого (Крылова, 

2000. С. 92–103). 

 

Ценностные основания процессов  

социализации-индивидуализации 

В процессах социализации-индиви-

дуализации в сознании и самосознании 

личности происходит постепенное оформ-

ление «образа Мира» и «образа Я». В этом 

случае интерес вызывает педагогическая 

концепция А.В. Мудрика, в основе которой 

лежит развивающаяся система отношений 

воспитанника, с одной стороны, к миру, и с 

миром, а с другой – к себе и с самим со-

бой4. 

Доминантой сознания личности, ко-

торая включает в себя представление о 

мире вещей, явлениях природы, социальной 

жизни, о достижениях культуры и техники, 

межличностных отношениях в трудовой и 

профессиональной деятельности является 

«образ Мира». В качестве продукта самосо-

знания личности, состоящего из представле-

ний индивида о самом себе, о своих мо-

ральных качествах, способностях, чертах ха-

рактера, социальных возможностях, успе-

хах и неудачах в общении и деятельности, 

особенностях отношений с близкими и дру-

зьями, с педагогами; представлений о том, 

как к его качествам относятся другие люди, 

                                                      
4 Мудрик А.В. Социализация человека: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений. М.: Ака-

демия, 2006. С. 296–298.  Mudrik A.V. Human socializa-

tion: a textbook for students of higher educational institu-

tions. M: Academy, 2006. P. 296–298 

выступает «образ Я».  

Оформление «образа Мира» проис-

ходит в процессе интериоризации челове-

ком ценностей, норм, способов деятельно- 

сти и общения при его вхождении в социо-

культурное пространство. Причем, культура 

первоначально не является для субъекта аб-

страктным явлением, а раскрывается в об-

щении, в совместной деятельности, в виде 

образцов поведения других людей. Приоб-

щение к культуре происходит в процессе 

общения человека с конкретными людьми 

(Мухина, 1999).  

В диаде «обучающийся-педагог» 

взрослый выступает в качестве посредника 

между взрослеющим человеком и социо-

культурными ценностями. Взаимосвязь лич-

ности воспитанника и социокультурного 

пространства задается ценностными ори-

ентациями человека, которые представляют 

основной «канал усвоения духовной куль-

туры общества, превращения культурных 

ценностей в стимулы и мотивы поведения 

людей (Кирьякова, 1991).  

Во взаимоотношении личности и 

культурных ценностей А.Я. Флиер выделяет 

три уровня: восприятие, переживание, ин-

терпретацию5. Продуктом восприятия, как 

исходной формой чувственного познания, 

является субъективный образ предмета, про-

цесса или явления. На восприятие челове-

ком ценностей оказывает влияние воспита-

ние, рассматриваемое в качестве условия 

«приобщения» личности к социокультурным 

ценностям (Каган, 1988). Момент пережива-

ния связан с эмоциональными проявлени-

ями личности и возникает тогда, когда лич-

ный жизненный опыт и ценности не совпа-

дают или находятся в противоречии. В этом 

случае человек попадает в ситуацию вы-

бора. Причем особую трудность для него, 

подчеркивает А.В. Гулыга, представляет про-

цесс отличия подлинных ценностей от мни-

мых (Гулыга, 2000). В связи с этим, актуаль-

ность приобретает помощь взрослого чело-

века воспитаннику в выборе тех или иных 

ценностей. Интерпретация предполагает 

осмысление ценностей человеком. В этом 

5 Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учебное 

пособие для магистрантов и аспирантов. М.: Акаде-

мический проект, 2000. 496 с. Flier A.Ya. Culturology for 

culturology students: a textbook for undergraduates and 

graduate students. M.: Academic project, 2000. 496 p. 
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случае воспитанник становится «не только 

рецептором культуры, тем драгоценным со-

судом, который щедрые взрослые напол-

няют до краев «разумным, добрым, вечным», 

но и самостоятельным источником непод-

ражательных, добрых и разумных дел, суще-

ством, ответственным за собственное разви-

тие» (Цукерман, 1995. С. 16–17).  

Обучающийся рассматривается в 

качестве субъекта социокультурного про-

странства. Культура в становлении человека, 

как субъекта предоставляет ему выбор, а 

педагог – поддержку в выборе и принятии 

(переживании) ценностей. На основе приня-

тых ценностей происходит выстраивание 

воспитанником системы смыслов, оформ-

ленной в виде «образа Я». 

В условиях педагогической под-

держки осуществляется взаимопроникнове-

ние двух систем (миров) – макро (с ее куль-

турой, нормами, ценностями) и микро – че-

ловека, который, сталкиваясь с другой си-

стемой, стоит перед проблемой сохране-

ния себя как уникальной единицы. Педагоги-

ческая поддержка обеспечивает созидание 

воспитанником своей микросистемы на ос-

нове присвоенных ценностей. Результатом 

становится оформление ценностной ос-

новы самосознания, которая предполагает 

осмысление личностью социокультурных 

ценностей, ее самосовершенствование в 

контексте осмысленных ценностей и кон-

струирование на их основе позитивных меж-

личностных отношений и поведения. 

Особую актуальность педагогиче-

ская поддержка приобретает в ситуации 

конфликта между взаимодействующими 

микро- и макросистемами, несовпаде-

нием ценностей личности с ценностями 

внешнего мира. В этом случае педагогиче-

ская поддержка заключается в создании 

условий для овладения культурными спосо-

бами выхода из конфликта.  

 

Выводы 

Итак, на основании вышеизложен-

ного можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Процессы социализации и инди-

видуализации личности, обладая разной 

сущностной природой, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

2. «Встреча», взаимное равновесие 

и гармония социализации и индивидуализа-

ции личности происходит в условиях педаго-

гической поддержки обучающихся. 

3. Цель педагогической поддержки – 

устранение препятствий, мешающих 

успешному и самостоятельному продвиже-

нию обучающегося в учении, воспитании и 

саморазвитии. 

4. Направление вектора педагогиче-

ской поддержки определяется проблемой 

(трудностью, препятствием), которые возни-

кают перед обучающимися в различных жиз-

ненных ситуациях. 

5. Через диалогичность общения пе-

дагога и обучающегося в условиях педагоги-

ческой поддержки происходит социализа-

ция и индивидуализация последнего. 

6. В системе «социализация-индиви-

дуализация» оформляется «образ Мира» и 

«образ Я» личности посредством аксиологи-

зации окружающего пространства. Педаго-

гическая поддержка в этом случае рас-

сматривается как помощь взрослого чело-

века воспитаннику в выборе «подлинных» 

ценностей, как созидание воспитанником 

своего внутреннего мира на основе присво-

енных ценностей, как создание условий для 

овладения культурными способами выхода 

из конфликта.  
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Парадигмы социально-культурной анимации 

в истории педагогики 
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Аннотация: В статье рассматривается недавно появившийся термин «анимация», который возник во Франции в се-

редине XX века и рассматривался как неформальная педагогика и психология, где посредником между ребенком 

(подростком) и родителями выступал аниматор (мастер своего дела). Анимация выполняла ряд важных функций, 

таких как рекреация, адаптация, релаксация, коррекция и коммуникация. На данный момент функции расшири-

лись, появились – развлекательная, гедонистическая и регенерирующая. Отличительной чертой анимации от осталь-

ных социальных практик является не принуждение участников к действию, а свобода выбора и доброжелательная 

обстановка. Одной из самых ярких видов анимации считается социально-культурная, она является относительно мо-

лодой отраслью социальной педагогики и социальной психологии. Социально-культурная анимация в истории педа-

гогики приобщала и на сегодняшний день продолжает приобщать человека к гуманистическим идеалам и ценно-

стям. Социокультурная анимация представляет собой самоорганизующуюся педагогическую систему, субъектом 

которой непосредственно являются общественные объединения аниматоров, имеющие основную цель актуализи-

ровать духовные потребности личности, привлечь к активному творческому процессу и действию. Данная работа ос-

новывается как на опыт видных зарубежных ученых в анимационной деятельности, так и на отечественных исследова-

телях социально-культурной анимации, которые рассматривают это явление, начиная с середины ХХ века и до наших 

дней.  
 

Ключевые слова: педагогика, социально-культурная анимация, аниматор, творчество, досуг, социально-культурная 

деятельность, культурно-просветительная работа, культурно-досуговая деятельность 
 

Информация о статье: Дата поступления 13 мая 2019 г.; дата принятия к печати 15 мая 2019 г.; дата онлайн-размеще-

ния 30 июня 2019 г. 
 

Для цитирования: Дмитриева А.В. Парадигмы социально-культурной анимации в истории педагогики. Социальная 

компетентность. 2019. Т. 4. № 2. С. 135–139. 

 

Paradigms of social and cultural animation  

in the history of pedagogy 
 

© Anna V. Dmitrieva 
Krasnodar state Institute of culture, г. Krasnodar, Russia 

 

Annotation: The article deals with the relatively recent term “animation”, which originated in France in the middle of the 20th 

century, and was considered as informal pedagogy and psychology, where an animator (master of his craft) acted as an 

intermediary between a child (adolescent) and parents. The animation performed a number of important functions, such 

as recreation, adaptation, relaxation, correction, and communication, functions have been expanded at the moment, and 

over time, entertainment, hedonistic, and regenerating functions have appeared. A distinctive feature of animation from 

other social practices is not forcing participants to action, that is, freedom of choice and friendly atmosphere. One of the 

brightest types of animation is socio-cultural animation, it is one of the relatively young branches of social pedagogy and 

social psychology. Socio-cultural animation in the history of pedagogy has attached and today continues to familiarize 

people with humanistic ideals and values. Socio-cultural animation is a self-organizing pedagogical system, the subject of 
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Если рассматривать понятие «ани-

мация» в педагогическом контексте, то это 

направление социальной деятельности, 

ориентированное на реализацию профес-

сиональных действий специалиста (анима-

тора) с целью оздоровления социального 

климата, создания атмосферы креативно-

сти, оказания помощи людям в адаптации к 

социальным изменениям, содействие их ин-

теграции в социально-культурное простран-

ство, побуждение к взаимодействию через 

привлечение к просоциальной деятельно-

сти. Понятие «социально-культурной анима-

ции» появилось во Франции после Второй 

мировой войны и имеет схожесть с теорией 

социально-воспитательной среды. Одними 

из главных причин развития концепции ани-

мации были: понижение общественной ак-

тивности как в городах, так и в сельских 

местностях, необходимость активизации 

воспитательного потенциала социально-

культурного пространства ребенка, под-

ростка, а также и молодежи. Анимация в 

теории предоставляет возможность объек-

тивно охарактеризовать цели социально-

культурной деятельности, обозначить внут-

ренние стороны взаимоотношений субъек-

тов педагогического процесса, выражаю-

щиеся как специфические способы осу-

ществления диалогов, коммуникаций, кото-

рые наполнены эмпатией, сочувствием, со-

действием, соучастием. 

Термин «аниматор» непосред-

ственно был введен для характеристики ор-

ганизаторов деятельности детей в свобод-

ное от учебы время и использовался как идея 

педагогизации досуга. Другими словами, 

чтобы свободное время детей и подростков 

имело четкий сценарий действий, а не было 

хаотично и непредсказуемо. Одна из отли-

чительных черт анимационной деятельности 

– это не принуждение участников, а предо-

ставление свободы, но в ограниченных рам-

ках. Далее французские педагоги (в частно-

сти, Р. Тoрaйя) пришли к выводу, что педаго-

гическая анимация включает не только вне-

школьную и внеурочную деятельность школь-

ника, однако, современные педагоги стре-

мительно вводят в учебно-воспитательный 

процесс и активно внедряют элементы ани-

мационной деятельности, при этом выпол-

няя задания по основному предмету.  

Со временем происходит развитие в 

плане осмысления анимации в таком 

направлении: от категории социально-куль-

турной непосредственно к социально-педа-

гогической. На Первом национальном кон-

грессе по вопросам анимации (1966 г.), со-

циолог Ж.-П. Имoф в своем отчете обозна-

чил анимацию как деятельность в коллективе 

или с коллективом, нацеленную на форми-

рование взаимодействия внутри этой группы 

с использованием методов прямого участия 

и интеграции.  

Основной функцией анимации, по 

мнению ученых, стала адаптация личности к 

новым формам социальной жизни с учетом 

таких аспектов как работа по адаптации и 

развитию личности, коллектива. Ведь лич-

ность не может существовать вне коллек-

тива, если мы воздействуем на нее, то мы 

влияем и на коллектив. Прослеживается, как 

анимация со временем обретает свойства 

методологии, установления взаимоотноше-

ний между людьми и их связей с культурой 

на разных уровнях ее выражения. Иногда это 

приводит к таким последствиям, что анима-

цию воспринимают как развлечение и не 

более того. Данная статья направлена на то, 

чтобы доказать, что социально-культурная 

анимация носит не только развлекательный 

характер, в этом как раз и заключаются па-

радигмы данной деятельности. 

Безнар П., известный французский 

ученый, подчеркнул, что анимация является 

синтезом разных и сложных научных обла-

стей, таких как психология, история, социо-

логия, политология и др. 

Ценности гуманизма являются мето-

дологией социально-культурной анимации 

во Франции. Они нашли свое отражение в 

философии Просвещения, в немецкой 

классической философии. Анимационное 

движение испытало на себе влияние многих 

философских, материалистических тече-

ний, в их числе марксизм, неотомизм. Но 

основой можно считать именно идеализм, 

как наличие духовного мира за пределами 

мира материального, как осознание себя 

вне материи, но гораздо шире и объемней. 

Данные исследования дают возмож-

ность рассматривать философию персо-

нализма в качестве одного из основных 

идейных источников социокультурной 

aнимaции XX века. Социально-культурная 

анимация выросла из движения «народное 
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воспитание», которое занималось культур-

ным образованием взрослых. Можно гово-

рить также о влиянии на анимацию движе-

ния «новое воспитание», использующего ме-

тоды активной педагогики в работе с детьми 

и подростами. 

Опираясь на труды В.Г. Бoчaрoвoй, 

О.С. Газмана, Г.А. Евтеевой, А.В. Мудрикa, 

В.И. Пимeнoвoй, В.В. Пoлукaрoвa, Э.В. Coкo-

лoвa, Б.А. Титова и др. можно констатиро-

вать, что культурно-досуговая деятельность 

детей, подростков и молодежи выполняет та-

кие функции:  

1. Рекреационную. 

2. Коммуникативную. 

3. Когнитивную. 

4. Креативную. 

5. Духовную.  

Особое место в рассмотрении про-

блемы педагогической организации детско-

юношеского досуга занимает теория соци-

ального воспитания. А.В. Мудрик, который 

определяет социальное воспитание как 

«взращивание человека в процессе плано-

мерного создания условий для позитивного 

развития и духовно-ценностной ориентации» 

(Мудрик, 2006. С. 145). В одной из последних 

работ в качестве особого источника соци-

ального воспитания личности автор выделяет 

«несформированные, но реализуемые в 

практике воспитания представления о том, в 

каких целях и каким образом одни субъекты 

стремятся повлиять на других в процессе 

воспитательного взаимодействия» (Мудрик, 

2006. С. 145). 

В исследованиях Р.Н. Aзaрoвoй, 

Е.В. Новаторова, В.В. Пoлукaрoвa, Т.А. Рoмм, 

С.Б. Серяковой, Н.Н. Ярошенко сделан по-

дробный анализ историко-педагогического 

опыта непосредственно социально-воспи-

тательной деятельности в области досуга де-

тей и подростков в нашей стране. Так, 

например, Р.Н. Aзaрoвa констатирует, что в 

разные периоды советской педагогики вос-

питательная работа в сфере досуга называ-

лась по-разному:  

– внешкольное образование (до 

1920 г.);  

– политико-просветительская работа 

(с 1920 по 1970 гг.);  

– культурно-просветительская работа 

(с 1970 по 1990 гг.);  

– культурно-досуговая деятельность 

(до середины 90-х годов);  

– социально-досуговая деятельность 

(с середины 90-х годов). 

 Данный феномен связан с тем, что в 

советское время термин «досуг» практиче-

ски не употреблялся, но интерпретировался 

в виде представленной терминологии. 

Общие проблемы внешкольного об-

разования, с которыми было связано воспи-

тание в сфере досуга детей и подростков в 

20-е годы ХХ века, отражены в работах 

П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.С. Мака-

ренко, В.Н. Шацкого и других педагогов. В 

этот период досуговое воспитание иденти-

фицировалось в теории и практике с поли-

тико-просветительской работой. В частно-

сти, по мнению Е.В. Нoвaтoрoвa, в советское 

время доминантой социально-организован-

ного досуга становится политика. Связь про-

свещения с политикой надолго оставалась 

ведущим принципом политико-просвети-

тельной работы. (Новаторов, 1999.  

С. 109–114). 

В трудах Р.Н. Aзaрoвoй обозначено, 

что после «культурно-просветительной ра-

боты» появилась «культурно-досуговая дея-

тельность». 

Далее происходит постепенная 

трансформация культурно-досуговой дея-

тельности в социально-культурную, а затем в 

социально-досуговую (середина 50-х гг. 

XX века). Социально-досуговая деятельность 

становится непосредственно свободной от 

идеологических, политических, религиозных 

предпочтений общества и государства, 

предполагает достаточно высокий уровень 

избирательности в сфере свободного вре-

мени. Теория и практика культурно-досуго-

вой, социокультурной и социально-досуго-

вой деятельности, как отмечено выше, по-

следовательно развивается и формируется 

в современной России (А.Д. Жарков, Л.С. 

Жаркова, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников, 

М.А. Ариарский, Л.А. Гордон, А.А. Горбачев, 

Д.А. Горбачева, В.С. Садовская, С.Н. Икон-

никова, Л.Н. Кондратьева, В.Г. Лисовский, 

В.Е. Триодин, Н.Н. Ярошенко, Л.В. Янковская  

и др.). 

В социально-педагогической теории 

и особенно в практике социально-воспита-

тельной работы с детьми и подростками для 

обозначения профессии педагога досуга 

начинают употреблять термин «анимация». 
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Это понятие в русле социально-педагогиче-

ского подхода непосредственно рассмот-

рено в трудах таких ученых как 

В.Г. Бoчaрoвoй, А.И. Лучанкина, А.А. Снят-

ского, Ю.А. Стрельцова, Л.В. Тaрaсoвa, 

Н.Н. Ярошенко и др. Согласно суждению 

В.Г. Бoчaрoвoй, «анимация может рассмат-

риваться как обеспечение процесса разви-

тия организованной группы и ее членов на 

уровне общественных отношений и культур-

ного формирования в сфере свободного 

времени (Бочарова, 1994. С. 105).  

Ромм Т.А. подчеркивает, что педаго-

гический образ социального воспитания в 

современной науке формируется за счет 

осмысления роли и места различных педа-

гогических феноменов, например, такого 

как социально-культурную анимация. 

А.И. Лучанкин и А.А. Снятский в своих иссле-

дованиях представляют анимацию непо-

средственно как культурно-досуговую ра-

боту с детьми, подростками, молодежью, 

для воспитания и, возможно, как дополни-

тельное образование, используя средства 

культуры, искусства и общения. 

Современный учёный Н.Н. Ярошенко 

определяет «социально-культурную деятель-

ность как совокупность педагогических тех-

нологий, обеспечивающих интериоризацию 

культурных ценностей личностью и пред-

ставляющих возможность сделать культур-

ные ценности подлинной основой социаль-

ного взаимодействия» (Ярошенко, 2005. 

С.12). Технология рассматривается как со-

вокупность методов и способов для дости-

жения поставленной цели и задач, но в отли-

чие от методики, технология имеет свой ин-

дивидуальный аспект, другими словами – 

креативность каждого деятеля культуры и ис-

кусства. 

Анимация использовалось в нашей 

стране как вид актерской деятельности, од-

нако имело совершенно другое название. 

Творческие служащие в те времена называ-

лись массовиками-затейниками. Они зани-

мались не только анимационной деятельно-

стью, но и проведением развлекательных и 

конкурсных программ на праздниках и раз-

ного рода мероприятиях. В процессе обще-

ственного развития в России, как и во многих 

зарубежных странах, стал расширяться ры-

нок предоставления услуг в сфере досуга,  

 

что привело к созданию целой индустрии. 

Слово «анимация» в русский язык вошло от 

заимствованного зарубежного слова, значе-

ние которого приводилось выше. Однако 

стоит отметить, что термин «анимация» ис-

пользуется и в других сферах, например, 

мультипликационного кинопроизводства. 

Только художники-мультипликаторы одушев-

ляют, приводят в действие и оживляют нари-

сованные на бумаге образы, а специалисты 

в сфере социально-культурной деятельно-

сти «воодушевляют» реальных людей на ак-

тивизацию способностей, помогающих ре-

ализовать себя в свободное время. 

Анимация сегодня отмечается новой 

ступенью в своем развитии, являясь одной из 

самых молодых наук, но уже активно при-

меняемая на практике. Современная ани-

мация на сегодняшний день имеет большое 

множество понятий. Социально-культурная 

анимация – это специфическая модель ор-

ганизации СКД, представленная в качестве:  

– элементов, постоянно воздействую-

щих друг с другом. Это наличие самих ани-

маторов, целевой и фактической аудито-

рии, добровольческих ассоциаций, занима-

ющихся некоммерческой деятельностью по 

оказанию развлекательных услуг, анимаци-

онных организаций и учреждений, а также 

государственных органов, управляющих 

всеми ими;  

– единство занятий, видов деятельно-

сти и отношений, отвечающих интересам 

людей в свободное от профессиональной 

деятельности время; 

– психологическая помощь в социа-

лизации и инкультурации, так как анима-

торы должны обладать специальной подго-

товкой и использовать, как правило, методы 

активной педагогики. 

Следовательно, социокультурная 

анимация – это самоорганизующаяся педа-

гогическая концепция, субъектом которой 

можно определить общественные объеди-

нения аниматоров целью которых является 

актуализацию духовных потребностей де-

тей, подростков и молодежи. Социально-

культурную анимацию можно считать эф-

фективным педагогическим методом в про-

цессе воспитания подрастающего поколе-

ния, нацеленности на индивидуальный под-

ход к каждому человеку, открытия и развития 
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личностных качеств, умений и способно-

стей, формирования мировоззрения. Пара-

дигмальный подход позволил широко охва-

тить социально-культурную анимацию в ис-

тории педагогики и подробно проанализи-

ровать данную деятельность.  
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Персонификация и определение структуры персонифицированного 
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Аннотация: В качестве основной задачи методологии педагогических исследований выступает выяснение сущности 

и углубление содержания наиболее важных на современном этапе психолого-педагогических явлений в их постоян-

ном изменении и развитии. Направление исследований феномена «персонификация» имеет междисциплинарный 

характер и при разных подходах и исходных принципах тема персонификации представляется по-разному. В каче-

стве основных при определении сущности персонификации и структуры персонифицированного пространства в 

данном исследовании используются метод феноменологического анализа, экзистенциальный, персонологический 

и системно-синергетический подходы. С позиции обозначенных подходов автором рассмотрены основные тенден-

ции развития современной образовательной ситуации, изучена сущность категории «персонификация», виды и 

функциональные характеристики. Показано, что персонификация и ряд других феноменов, имеющих общие инва-

риантные признаки, создают логическую непротиворечивость в изучении важных образующих воспроизводства си-

стемной целостности человека и обеспечивающих развертывание его самости. Кроме того, актуально изложение 

авторского понимания персонифицированного пространства, обладающего свойством вариативности, как про-

странства расширения возможностей индивида. С позиции системно-синергетического подхода автором представ-

лена структура персонифицированного пространства в виде трех компонентов-подпространств (психологического, 

социального и культурно-образовательного), а также их взаимосвязей. В качестве основных формально-динамиче-

ских характеристик приводится иерархическая организация, многоуровневость, открытость границ, нелинейность 

развития, способность к самогенерации и самоорганизации, человекомерность и адаптивность. Проведенный авто-

ром теоретический анализ обеспечивает уточнение, обогащение терминов и понятий в педагогической науке и со-

здает ориентиры для работы педагога-исследователя. 
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Annotation: As the main task of the methodology of pedagogical research is the elucidation of the essence and a deepen-

ing of the content of the most important psychological and pedagogical phenomena at the present stage in their continu-

ous change and development. The direction of research of the phenomenon of "personification" has an interdisciplinary 

character and the topic of personification is presented in different ways according to different approaches and principles. 

The method of phenomenological analysis, existential, personological and system-synergetic approach are used in this study 

as the main methods in determining the essence of personification and the structure of personified space. From the position 

of the designated approaches the author considers the main trends in the development of the modern educational situa-

tion, studies the essence of the category "personification", types and functional characteristics. It is shown that personification 

and a number of other phenomena that have common invariant features create logical consistency in the study of im-

portant components of the reproduction of the systemic integrity of a human and ensure the deployment of selfhood. It is 

also relevant to present the author's understanding of the personified space, which has the property of variability as a space 

of individual empowerment. From the position of system-synergetic approach the author presents the structure of personal-

ized space in the form of three components-subspaces (psychological, social, cultural and educational), as well as their 

interrelations. The main formal-dynamic characteristics of personalized space are hierarchical organization, multilevel, open 

borders, nonlinearity of development, the ability to self-generation and self-organization, human dimension and adaptability. 
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The theoretical analysis carried out by the author provides clarification, enrichment of terms and concepts in pedagogical 

science and creates guidelines for the work of the teacher-researcher. 
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Актуальность обращения к про-

блеме раскрытия сущности персонифика-

ции определяется наличием противоречий в 

представлениях о данном понятии, многооб-

разием теоретических осмыслений, недо-

статочным освещением в научной литера-

туре определенных аспектов обозначенного 

феномена. Одновременно глобальный и 

инновационный характер трансформаций, 

сопровождающий переход общества в но-

вую стадию исторического развития, требует 

междисциплинарного подхода к изучению 

человека, особенностей его самоопреде-

ления и самореализации. Глубокое осмыс-

ление гуманистической позиции, согласно 

которой человек рассматривается как 

центр, высшая цель мироздания, «мера всех 

вещей», требует учета индивидуальной спе-

цифики развития, поскольку личность была и 

остается «загадкой как в техническом, так и 

социальном смысле» (Киященко, 2004.  

С. 549). Обозначенная позиция определяет 

необходимость обращения к методам и 

приемам, позволяющим изучить понятие 

«персонификация» с различных точек зре-

ния, определить структурно-содержатель-

ные характеристики пространства саморе-

ализации и самоосуществления человека 

как личности.  

Научная новизна состоит в попытке 

системного представления персонифика-

ции, определения структуры и характери-

стик персонифицированного простран-

ства. В этом плане представляется целесо-

образным обращение к феноменологии, 

основной задачей которой является «позна-

ние полной системы образования сознания, 

конституирующих (имманентно) объектив- 

                                                      
1Безрукова В.С. Основы духовной культуры: энциклопе-

дический словарь педагога. Екатеринбург, 2000. 937 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://cult-

lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/index.htm (дата 

обращения 22.09.2018). Bezrukova V.S. Fundamentals of 

spiritual culture: encyclopedic dictionary of the teacher. 

Ekaterinburg, 2000. 937 p. [Electronic resource]. URL: 

ный мир» (Гуссерль, 2009. С. 298). В смысло-

вых значениях феноменологии представ-

лены значения слов phainomenon – явление, 

состояние, необычный исключительный 

факт и logos – учение о явлении, о сущности 

как абстрактной, так и реально существую-

щей. Соответственно, под феноменологи-

ческим понимается анализ любого явления, 

понятия, ставшего реальностью и вошед-

шего в систему человеческой жизнедеятель-

ности. Он включает в себя анализ явления с 

различных позиций: прошлого, смыслов и 

значений, формы и структуры, видов и типов 

проявления и функционирования, в аспекте 

взаимосвязей с другими явлениями. Фено-

менологический анализ раскладывает на 

составляющие то, что свободно проявляется, 

существует, самоопределяется1. 

В научной литературе накоплен 

определенный объем информации относи-

тельно теоретических и прикладных аспек-

тов персонификации. Данное понятие ши-

роко используется в философии, психоло-

гии, педагогике, социологии.  

Содержание понятия «персонифика-

ция» (от лат. persona – маска, личина, лицо и 

facere – делать) связывается, прежде всего, 

с представлениями, идущими от антропо-

патизма (от. греч. ἄνϑρωπος – человек и 

πάϑος – страсть, душевное переживание) – 

термина, предложенного немецким этно-

графом Ф. Шульце, и антропоморфизма, 

означающего представление предметов 

или воображаемых существ в человеческих 

образах2. Более точная классификация под-

видов персонификации представлена А.Р. 

Исаакян: «Собственно персонификация – 

http://cult-lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/in-

dex.htm (appeal date 09/22/2018). 
2 Философская энциклопедия / глав. ред. Ф. В. Кон-

стантинов. М.: Советская энциклопедия в 5 т. Т. 1. 504 с. 

Philosophical Encyclopedia / Chief ed. F.V. Konstantinov. 

M.: Soviet Encyclopedia in 5 volumes. V. 1. 504 p. 

http://cult-lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/index.htm
http://cult-lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/index.htm
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приписывание предметам и явлениям нежи-

вого мира специфических свойств и при-

знаков человека; антропонимизация – наде-

ление представителей фауны специфиче-

скими качествами человека, оживление – 

наделение предметов и явлений неживого 

мира свойствами и признаками одушев-

ленных существ, исключая специфические 

черты человека» (Серебрякова, 2010. С. 67). 

Человек стремится материализовать, вопло-

тить представления о мире и тем самым 

снять обезличенность и принципиальную не-

познаваемость многих явлений (жизнь – 

смерть, добро – зло, судьба, справедли-

вость и т. д.). «Как только эффект образного 

выражения в описании состояния или собы-

тия создается с помощью терминов мимо-

идущей жизни, мы вступаем на путь персо-

нификации», – отмечает Й. Хейзинга (Хей-

зинга, 2003. С. 135). К простейшим персони-

фикациям относят мифологические рас-

суждения о возникновении мира и вещей, 

где персонификация выступает в качестве 

поэтического средства для образования свя-

щенных, религиозных и других понятий, важ-

ной формой выражения человеческого 

духа. В акте персонификации объект вос-

приятия наделяется личностным статусом, 

именем и образом. 

 Наряду с персонификациями, пред-

ставления о мире находят воплощение в ал-

легориях, астрологической символике, риту-

альных действиях, художественных образах, 

знаках, различных семантических полях. Се-

ребрякова отмечает, что в некоторых источ-

никах персонификация именуется обоб-

щенно – «художественный прием», «тер-

мин», «изображение», «иносказание», а си-

нонимами выступают одушевление, олице-

творение, прозопопея, антропоморфная 

метафора (Серебрякова, 2010. С. 64).  

Важно подчеркнуть, что раскрытие 

структурно-содержательной и функцио-

нальной сущности феномена «персони-

фикация» предполагает рассмотрение 

ряда феноменов, имеющих общие инвари-

антные признаки и создающих логическую 

непротиворечивость в системе понятий.  

Раскрытие субстанциональной сущ-

ности феномена «персонификация» доста-

точно характерно представлено у К.Г. Юнга. 
.В процессе исследований, посвященных 

структуре бессознательного, он пришел к 

мнению, что в одном и том же индивиде мо- 

жет существовать множество личностей. В 

зависимости от установки человек «пытается 

предстать в том или ином качестве или же 

он прячется под маской», рассчитанной на 

то, чтобы произвести на других определен-

ное впечатление, а с другой – скрывать ис-

тинную природу индивида (Юнг, 2010. С. 

270). Эту принятую установку К.Г. Юнг назвал 

«персоной» – термином, обозначающим 

маску античного актера. Персона рассмат-

ривается как один из архетипов души, до-

полняющий другие (тень, анима, анимус, 

самость) и представляет собой комплекс 

функций, сформированный на основе при-

способления или необходимого удобства, 

но не тождественный индивидуальности. 

Персона позволяет выполнять ту роль, кото-

рую общество ожидает от человека, но не 

ту, которая осуществляется им на глубин-

ном психологическом уровне. Это приводит 

к пониманию существования полифонич-

ной самости, характеризующей человека, 

способного быстро реагировать на непре-

рывно трансформирующиеся реалии вре-

мени и не терять себя в этом неустойчивом 

бытии, уметь противостоять надвигающе-

муся хаосу, обеспечивать самоорганиза-

цию, самонастрой и ощущать себя в каче-

стве уникальной целостности.  

Персонологический подход, как ме-

тодология интердисциплинарного синтеза, 

предметом изучения определяет личность в 

ее гносеологических, онтологических и куль-

турных аспектах. Здесь она анализируется в 

модусе персонального, внимание концен-

трируется на переходе человека от «бытия в 

мире и в себе» к «бытию в другом человеке», 

значащему для этого другого процесс пер-

сонализации или внутреннее соединение 

со значимой личностью (Петровский, Старо-

войтенко, 2012). В исследовании  Г. Салли-

вана  персонификация представляет собой 

целостный образ себя и других людей, 

сформированный в процессе межличност-

ного общения (Фрейджер, Фейдимен, 2002). 

И в этом плане он выделяет следующие виды 

персонификации: 

– «мать-плохая» – персонификация, ко-

торая рождается из младенческого опыта, при-

обретенного в процессе ненадлежащего 

ухода и основывается на восприятии младен-

цем тревожной и агрессивной матери; 
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– «мать-хорошая» – персонифика- 

ция, основанная на восприятии доброй и 

спокойной матери, и пока ребенок не овла-

дел речью, два противоположных образа 

могут сосуществовать друг с другом;  

– «Я» – персонификация, связанная с 

представлением о себе и собственном 

теле. В зависимости от опыта общения и ха-

рактера межличностного общения (поощ-

рение или порицание)  формируется пер-

сонификация «Я – хороший» или «Я – пло-

хой»;  

  «идол» (воображаемый друг) – 

персонификация, возникающая с целью 

удовлетворения потребности общения, по-

вышения самооценки и формирования 

убежденности в самоэффективности. При-

сутствие «воображаемого друга» в аффек-

тивном поле ребенка позволяет трансфор-

мировать качественные оценки окружаю-

щего, придать положительный или отрица-

тельный смысл различным ситуациям. Сле-

довательно, под персонификацией пони-

маются образы, которые формируются у 

человека с момента рождения и с помо-

щью которых он видит мир через собствен-

ное окно восприятия. Здесь особенно 

сильно проявляется экзистенциальная пози-

ция, в центре которой  внутренний субъектив-

ный мир личности, признание человеческого 

в человеке, безусловное уважение его инди-

видуальности, раскрытие глубинной сущно-

сти личности, сосредоточенность на тоталь-

ности личного переживания. Экзистенциа-

лизм признает важность применения фено-

менологического анализа к непреходящим 

проблемам человеческого существования; 

провозглашает человека творцом своей 

личности и субъектом своего образования; 

подчеркивает в феномене времени пред-

определяющее значение будущего и рас-

сматривает его в связи с такими экзистенци-

алами как «проект», «жизненный мир», 

«надежда», «решимость», где человеческое 

существование выступает целостным един-

ством трех «миров» – окружающего, мира 

взаимодействия с другими людьми и соб-

ственного мира переживаний.  

                                                      
3 Психологический лексикон. Энциклопедический сло-

варь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под об-

щей ред. А.В. Петровского. М.: ПЕР СЭ, 2005. С. 18. Psy- 

В современных исследованиях пер-

сонификация рассматривается  как про-

цесс отождествления с собственным «Я»; 

комплекс тенденций изменения и развития 

личности, включающий в себя процесс ду-

ховного ее обогащения (Орлов, 2002). Пер-

сонификация выступает необходимым эле-

ментом социализации и обеспечивает ком-

муникацию между различными сегментами 

окружающей среды через диалог, соуча-

стие и сотворчество – факторов, образую-

щих человека как субъекта, творящего но-

вый мир.  

В рамках своего исследовании Т.С. 

Курьякова исходит из того, что персонифи-

кация личности есть процесс, определяю-

щий стремление личности сохранять и раз-

вивать свой внутренний мир, свою самость, 

овладевая социальным опытом, ориентиру-

ясь на требования общества к личности. 

Этот процесс ведёт к формированию пер-

сонифицированности – личностного каче-

ства, выражающегося в стремлении чело-

века сохранить внутреннее «Я» (быть, оста-

ваться самим собой), в понимании само-

ценности, в вере в себя (Курьякова, 2011. С. 

76). Из этого следует, что персонификация 

задает вектор к самоопределению и само-

развитию, установлению взаимопонимания 

в различных формах межсубъектных отно-

шений.  

Смысл коллективного эффекта, от-

раженный в понятии «персонификация лич-

ности», обусловливает необходимость кон-

центрации внимания на категории «персо-

носфера», введенной в научный оборот А.В. 

Петровским, и отражающей глобальную си-

стему взаимопересечений персонализа-

ций, населяющих земной шар людей. Пер-

соносфера не ограничивает универсум че-

ловеческого бытия только областью меж-

субъектных контактов, а являет собой невиди-

мую сеть актуальных и потенциальных пред-

метных соединений и соучаствований, объ-

единяющих людей в единое человечество и 

преодолевающих государственные этниче-

ские, религиозные и другие границы3. 

Широкий анализ разнообразных под-

chological lexicon. Encyclopedic dictionary in six volumes 

/ Сompiling editor L.A. Karpenko. Under the general ed. 

Of A.V. Petrovsky. M.: PER SE, 2005. P. 18.  
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ходов к проблеме персонификации позво-

лил исследователям накопить большой эм-

пирический материал, на основе которого 

возможно определение современной об-

разовательной парадигмы, как экзистенци-

ально-персонологической, что является исто-

рически и методологически оправданным 

(Романенко, 2002). Учитывая специфику со-

временной образовательной парадигмы, 

более важным становится активное освое-

ние ситуации социальных перемен (Струк, 

2012); ситуация открытия человеком себя в 

сотрудничестве с самим собой и другими; 

выявление и поддержка человеческой инди-

видуальности, осмысление её возможно-

стей и потребностей, в том числе потребно-

сти преодолеть себя и осуществиться как 

личность (Лыкова, Синицина, 2017). Соответ-

ственно, принцип персонификации является 

инновационной идеей современного обра-

зования, определяющим его стратегию, со-

держание, стиль взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Важными ас-

пектами персонологического понимания 

личности выступают целостность, самопо-

знание, самовыражение, индивидуальная 

жизнь, отношение и творчество, диалог, 

субъектность, аутентичность и воплощен-

ность, открытость по отношению к окружаю-

щему миру и стремление к саморазвитию 

и самореализации. Объективно задавае-

мая потребность человека в самореализа-

ции выступает основанием для развития 

персонализации образования, в условиях 

которого могут корректироваться и приоб-

ретать соответствующую направленность 

сущностно-значимые характеристики инди-

вида. Актуализируется задача формирова-

ния условий для развертывания, расширения 

и осуществления потенциала человека в он-

тогенезе. Признается, что раскрытие лич-

ностно-психологической сущности инди-

вида возможно в контексте целостного уче-

ния о личности, изучения различий по психо-

физиологическим параметрам (эмоцио-

нальность, мышление, объем памяти, спе-

цифические индивидуальные паттерны 

функционирования центральной нервной 

системы и т. д.), что соответствует принци-

пам современной образовательной пара-

дигмы.  

В данном контексте персонализация 

образования подразумевает развитие до- 

минантных способностей личности на ос-

нове разработки и реализации индивиду-

альных образовательных траекторий, вариа-

тивных образовательных маршрутов, по-

средством использования онлайн-среды, 

дающей кастомизацию предметного кон-

тента и перераспределения времени учи-

теля, а также обращения к образователь-

ным платформам и сервисам, создавае-

мым государственными структурами. В 

этой логике разворачивается дистанцион-

ное, виртуальное, разноуровневое обуче-

ние, технологии обучения на основе комби-

нированных систем, технологии личностно-

ориентированного обучения и др. Смеще-

ние в исследованиях методологических ак-

центов в сферу исследования человеко-

мерности сложноорганизованных систем 

убеждает в необходимости создания пер-

сонифицированного пространства для 

накопления и развертывания субъектного по-

тенциала человека.  

Предпосылки для теоретического 

обоснования структуры персонифициро-

ванного пространства заложены в трудах 

К.А. Абульхановой-Славской, М.М. Бахтина, 

А.В. Брушлинского, К. Левина, В.А. Лектор-

ского, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, 

Э.В. Сайко, многопланово представляющих 

специфику осуществления субъекта в онто-

генезе, филогенезе и культурно-историче-

ском развитии. Человек здесь выступает не 

как объект влияний, а как субъект, «режис-

сер» собственных поступков, способный к 

определению и конструированию собствен-

ной траектории развития, своего простран-

ства жизнедеятельности.  

Несомненно, проблема конструиро-

вания пространства жизнедеятельности лич-

ности носит комплексный, междисципли-

нарный характер и требует не только инте-

грации наук о человеке (философии, со-

циологии, психологии, педагогики), но и ин-

теграции методологических подходов. Так, с 

позиции системно-синергетического под-

хода под персонифицированным про-

странством следует понимать интеграцию 

нескольких подпространств разного уровня, 

имеющих многоплановое, многоуровневое 

содержание, функционирования которых 

подчинены общей цели человека – актуали-

зации собственной действенной позиции, 

определяющей его будущее и поддержива-
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емой самим субъектом в соответствии с 

ценностно-смысловыми и духовно-нрав-

ственными ориентирами. В здоровом об-

ществе человек исключительно является це-

лью сам по себе и «стремление к душев-

ному здоровью, к счастью, гармонии, любви, 

плодотворной деятельности внутренне при-

суще каждому человеку, если только он не 

родился духовным или моральным уродом» 

(Фромм, 2011. С. 136). В стремительно изме-

няющемся мире современный человек вы-

нужден персонифицировать свою жизнь в 

соответствии с теми личностными механиз-

мами, которые выделяют его из «толпы», под-

черкивают уникальность и самобытность. 

При таком подходе центральное место в 

феноменологии персонифицированного 

пространства отводится психологическому, 

социальному и культурно-образователь-

ному пространству. Подобно тому как при-

рода человека является незавершенной, 

фрагментарной и требует целостности, 

персонифицированное пространство явля-

ется открытой системой, способной к само-

достраиванию. 

Психологическое пространство 

можно рассматривать в нескольких аспек-

тах: как динамичный образ разноуровневой, 

многокомпонентной, протекающей в раз-

личных контекстах феноменологически 

проживаемой реальности, и в виде ком-

плекса физических, психологических, соци-

альных явлений, определяющего жизненную 

стратегию личности.  

Бердяев Н.А.  отмечает: «Человече-

ская личность может себя реализовать 

только в общении с другими личностями, в 

общине. Личность не может реализовать 

полноту своей жизни при замкнутости в 

себе» (Бердяев, 2016. С. 29). С позиции ска-

занного, социальное пространство высту-

пает как многомерная система координат, 

организованная в соответствии с принци-

пом дифференциации, распределения 

взаимодействий между людьми и социаль-

ными группами; оно отражает разнообра-

зие связей и многосторонность отношений 

субъекта с окружающим миром. 

Культурно-образовательное про-

странство – совокупность условий для осу-

ществления человеческого потенциала (за-

датков, способностей, стремлений), реали-

зации социальных программ, распростра-

нения идей, ценностей, норм и формиро-

вания соответствующих установок личности. 

Расширение культурно-образовательного 

пространства происходит за счет новых 

форм образовательной деятельности, сво-

бодного выбора направлений дополнитель-

ного образования – вариативного, нефор-

мального, индивидуализированного и соци-

ально мотивированного, напрямую связан-

ного с индивидуальным развитием человека 

в культуре (Лыкова, Синицина, 2017).  

Из этого следует, что персонифици-

рованное пространство является неким кон-

структом субъекта, оно обладает свой-

ством вариативности, его развитие воз-

можно в нескольких направлениях. Поэтому  

основными формально-динамическими 

характеристиками обозначенного про-

странства выступает многоуровневость, от-

крытость границ, нелинейность развития, 

способность к самогенерации и самоорга-

низации, человекомерность и адаптивность. 
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Одним из важнейших направлений 

построения в России правового государ-

ства является повышение правовой культуры 

всех российских граждан, в том числе ме-

дицинских работников. В свою очередь, 

научно-технический прогресс, вся совокуп- 
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ность современных общественных отноше-

ний предъявляют все более высокие про-

фессиональные, морально-этические и 

правовые требования к специалистам си-

стемы здравоохранения. Нет необходимо-

сти доказывать, что в условиях существую-

щего в стране социально-экономического 

климата решение вопросов правового ха-

рактера в медицинской сфере приобре-

тает особую актуальность. 

Состояние законности в стране 

напрямую зависит не только от общей куль-

туры и нравственности, но и уровня правовых 

знаний. Анализ юридической и медицин-

ской практики убедительно свидетель-

ствуют: чем выше правовая культура врачей, 

тем выше качество и эффективность меди-

цинской помощи, тем реальнее обеспечи-

ваются права и законные интересы граждан 

в сфере охраны здоровья. В современных 

условиях неуклонно возрастают требования 

к уровню профессиональной подготовки 

медицинских работников. Одной из важных 

составляющих их успешной работы является 

освоение правовых основ медицинской де-

ятельности. 

Согласно О.В. Лебедевой, исследо-

вавшей роль компетентностного подхода в 

гражданском образовании и обосновав-

шей целесообразность «гражданско-ком-

петентностной модели образования», ре-

шающее значение в подготовке будущего 

профессионала необходимо придавать 

«компетентности социального выбора» и 

«компетентности социального действия» 

(Лебедева, 2004. С. 178). 

В отношении студенчества (наибо-

лее массовой группы современной моло-

дежи) компетентность социального дей-

ствия мы связываем с рядом качеств, фор-

мирование которых является стратегиче-

ским приоритетом, закрепленным Осно-

вами государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на период до 

2025 года. Это такие качества как неравно-

душие, прочный нравственный стержень, 

восприимчивость к созиданию и высокий 

уровень социальной активности. Если вуз 

опосредует задачи гражданского воспита-

ния в тех или иных компонентах основной об-

разовательной программы по направлению 

подготовки, то у студентов появляется воз-

можность усвоения общих нравственных и 

моральных принципов, усиливающих спо-

собность к конструктивному социальному 

поведению.  

Потребность получения правовых зна-

ний медицинскими работниками нашла от-

ражение в новых Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах по 

всем медицинским специальностям. В со-

ответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.05.01 «Ле-

чебное дело» у выпускника медицинского 

вуза должны быть сформированы обще-

культурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Выпуск-

ник программы специалитета должен обла-

дать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): способностью анализиро-

вать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для форми-

рования гражданской позиции (ОК-3); об-

щепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): способностью использовать основы 

экономических и правовых знаний в про-

фессиональной деятельности (ОПК-3) и 

профессиональными компетенциями: спо-

собностью к применению основных принци-

пов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-17) . 

С целью формирования данных ком-

петенций в образовательную программу 

профессиональной подготовки будущих 

медиков включена дисциплина «Правоведе-

ние». Её студенты специальности «Лечебное 

дело» Кировского государственного меди-

цинского университета изучают на первом 

курсе. Несмотря на то, что преподавателем 

была четко поставлена цель и определены 

задачи освоения этой дисциплины, у студен-

тов возникли сомнения в необходимости 

правовых знаний для будущих медиков, а 

также многие задавались вопросом: «За-

чем нужна дисциплина «Правоведение» в 

медицинском университете?». Однако, уже 

в ходе учебной практики, по окончании пер-

вого полугодия, у студентов стали появляться 

вопросы, касающиеся правового регулиро-

вания медицинской деятельности, на кото-

рые они не получили ответы в ходе учебной 

практики. 

Целью данного исследования было 
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выявить наличие правовой культуры студен-

тов медицинского вуза. Мы провели анкети-

рование, в котором участвовали 305 студен-

тов первого курса Кировского государствен-

ного медицинского университета, в воз-

расте от 18 до 20 лет; 77,5 % проходили прак-

тику в учреждениях здравоохранения г. Ки-

рова. Анкетирование проводилось в начале 

учебного года и по его окончании, с учетом 

прохождения студентами учебной практики. 

Студентам предлагалось ответить на следу-

ющие вопросы анкеты (табл.1).  

На первый вопрос: «Знаете ли вы ка-

кие-либо законы в медицинской сфере?» 

только 17 студентов ответили утвердительно, 

большая часть на начало учебного года не 

имела представление о том, что меди- 

цинская деятельность регулируется зако-

нами РФ. 

На вопрос: «Приходилось ли вам 

сталкиваться с ситуациями, когда вы ощу-

щали недостаток правовых знаний?» – на 

начало учебного года 151 студент ответил от-

рицательно, 111 человек – затруднялись 

сформулировать ответ. Как видно из таб-

лицы, после прохождения практики, по окон-

чании учебного года, количество студентов, 

которые столкнулись с ситуацией, когда 

необходимы правовые знания увеличилось – 

215 человек ответили положительно. Это поз-

воляет сделать вывод о получении студен-

тами необходимых знаний правового регу-

лирования медицинской деятельности и по-

вышении правовой культуры по окончании 

учебного года. 

Как показывает статистика ответов на 

третий вопрос, только к концу учебного года 

большинство студентов (266) подтвердили  

 

Таблица 1 

Анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета  

для выявления уровня правовой культуры 

Table 1 

Questioning first-year students of medical faculty to identify the level of legal culture 

Вопросы 

начало учебного года в конце учебного года 

да нет 
Затрудняюсь 

ответить 
да нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Знаете ли вы какие-либо  

законы в медицинской 

сфере? 

17 190 68 188 36 81 

Приходилось ли вам  

сталкиваться с ситуациями, 

когда вы ощущали  

недостаток правовых зна-

ний? 

43 151 111 215 44 46 

Считаете ли Вы, что одна из 

задач вуза – формирование 

активной гражданской  

позиции студентов, будущих 

специалистов? 

40 70 195 266 27 22 

Знаете ли Вы, какой закон 

регулирует права  

и обязанности медиков? 

0 258 48 305 0 0 

Обсуждаете ли вы правовые 

аспекты медицины на  

различных дисциплинах по-

мимо Правоведения? 

27 225 53 52 205 38 

Интересуетесь ли вы право-

выми аспектами медицины 

вне учебного процесса? 

44 189 72 223 23 59 
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важность формирования активной граж-

данской позиции как задачу вуза. В про-

цессе изучения дисциплины «Правоведе-

ние» молодые люди осознали важность 

формирования активной гражданской по-

зиции: надежное и реальное обеспечение 

прав и законных интересов российских 

граждан в области охраны здоровья является 

фундаментальной социально-политиче-

ской проблемой нашего государства. Здо-

ровье и жизнь человека – высшие нематери-

альные блага, без которых утрачивают значе-

ние многие другие права и ценности. 

На четвертый вопрос: «Знаете ли вы, 

какой закон защищает права и обязанности 

медиков?» – на начало учебного года 258 че-

ловек ответили отрицательно, что позволяет 

сделать вывод об отсутствии специальных 

правовых знаний у будущих медиков, необ-

ходимых для профессиональной деятельно-

сти врача.  

По ответам на вопрос: «Обсуждаете 

ли вы правовые аспекты медицины на других 

дисциплинах помимо «Правоведения?» 

видно, что студенты не могут проследить 

междисциплинарные связи правового регу-

лирования медицинской деятельности при 

изучении дисциплин: «История медицины», 

«Общий уход за больными» и т. д., хотя дан-

ные дисциплины предполагают формиро-

вание общекультурных компетенций и пра-

вовую культуру будущих медиков. 

По результатам ответов на послед-

ний вопрос: «Интересуетесь ли вы право-

выми аспектами медицины вне учебного 

процесса?» видим положительную дина-

мику: на начало учебного года заинтересо-

ванность в правовых знаниях показали только 

44 студента, по окончании учебного года 223 

стали интересоваться правовыми аспек-

тами медицины даже вне учебного про-

цесса. 

Формирование правовой культуры – 

сложный процесс, который включает в себя 

как правильное отражение окружающего 

нас мира, так и возможность заблуждений, 

ошибок, то есть формирование правового 

сознания. 

С целью выявить возможные пробелы 

в знаниях студентов первого курса лечеб-

ного факультета по отраслям юриспруден-

ции мы провели еще одно анкетирование 

по окончании учебного года. Студентам 

предлагалось ответить на два вопроса:  

1. Какие из отраслей права Вы зна-

ете лучше? 

2. Какие из отраслей права Вы зна-

ете хуже?  

Ответы студентов 1 курса лечебного 

факультета представлены в табл. 2 и 3. По 

табл. 2 видно, что студенты 1 курса назвали 

семь отраслей права, в т. ч. и конституцион-

ное (хотя и всего два голоса), появились – 

медицинское и земельное, но исчезло 

гражданское. По 2 отрасли права назвали 

14 человек (29,2 %). Прочерк стоял у 7 человек 

(9,1 %). 

Но что самое удивительное: студенты 

1 курса к отраслям права отнесли мо-

рально-нравственные дисциплины, такие 

как этика и деонтология (8 человек!!! – 10,4 % 

– фактически каждый десятый, участвовав-

ший в анкетировании!). Конечно, необхо-

димо выяснить возникновение такого казуса 

на третьем курсе (!!!): если был «зачинщик» 

(какое-либо «авторитетное» лицо, которое 

заявило об этике и деонтологии), то почему 

еще 7 оставшихся приняли эту точку зрения? 

(вот – вопрос…). 

По табл. 3 студенты назвали также 

семь отраслей права, упомянув уже и граж-

данское (хотя и всего один ответ), но у кого-

то (в единственном числе) появилось «кон-

ституциональное» (перечитано несколько 

раз!) право. 

Также по 2 отрасли права назвали 14 

человек (29,2 %). Не знают «все остальное» 

также 7 человек (9,1 %). И у одного отвечав-

шего осталась в незнаниях «этика» (1,3 %), 

возможно, именно то лицо, которое в 

предыдущем случае «смутило» еще 7 со-

курсников. Выводы были представлены по-

сле каждой таблицы. 

Таким образом, в ходе проведенного 

самоанализа, мы пришли к выводу, что у 

многих студентов отсутствуют специальные 

правовые знания, не хватает общей право-

вой культуры для будущей профессиональ-

ной деятельности. Соответственно, одна из 

основных задач медицинского вуза на со-

временном этапе заключается в том, чтобы 

каждый студент, еще находясь в стенах 

учебного заведения, в процессе професси-

ональной подготовки осознал необходи-

мость постоянного углубления своих знаний 

в медико-правовом направлении и при даль- 
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Таблица 2 

Ответы студентов первого курса на вопрос: «Какие из отраслей права Вы знаете лучше?» 

Table 2 

First-year students’ responses to the question “Which branches of law do you know best?” 

Ранг Отрасль права Число ответов % 

1 Уголовное (часть) 30 39,0 

2 Административное 10 13,0 

3 Медицинское 9 11,7 

4 Трудовое 6 7,8 

5 Семейное 4 5,2 

6 Конституционное 2 2,6 

7 Земельное 1 1,2 

 Итого 62 80,5 

 Гражданское 0 0,0 

 Стоял прочерк 7 9,1 

 «Этику и деонтологию» 8 10,4 

 Итого 77 100,0 

 

Таблица 3 

Ответы студентов первого курса на вопрос: «Какие из отраслей права Вы знаете хуже?» 

Table 3 

First-year students’ responses to the question “Which of the branches of law do you know worse?” 

Ранг Отрасль права Число ответов % 

1 Уголовное (часть) 39 50,6 

2 Медицинское 15 19,5 

3 Административное 8 10,4 

4 Семейное 3 3,9 

5 Трудовое 2 2,6 

6 Гражданское 1 1,3 

7 «Конституциональное» 1 1,3 

 Итого 69 89,6 

 Земельное 0 0,0 

 «Все остальное» 7 9,1 

 «Этику» 1 1,3 

 Итого 77 100,0 

 

нейшей специализации. Чтобы каждый при-

обрел осознанную уверенность в том, что зна-

ния медицинского права крайне необходимы 

не только для того чтобы надлежаще осу-

ществлять свою профессиональную деятель-

ность, но и доля успешной социализации. 
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Аннотация: В статье обосновывается механизм интериоризации негативных геронтостереотипов  людьми старшего 

поколения, обуславливающий их ограничительные установки и практики. Под негативными геронтостереотипами по-

нимаются представления, бытующие в массовом и индивидуальном сознании, об исключительно дисфункциональ-

ной роли старости и жизни пожилых людей. Показано, что интериоризация негативных геронтостереотипов, наряду с 

рядом негативных следствий, в целом снижая качество жизни, тем не менее несет людям старшего поколения и 

определенные «бонусы». А негативная геронтостереотипизация, как элемент социального конструкта старости, ста-

вит задачу инфантилизации, а также принуждение к подчиненной роли, самоограничительным установкам, доволь-

ствованию тем, что предоставляет микро- и макросоциальное окружение, в противовес адаптации среды к специ-

фическим нуждам. На основе теоретических и эмпирических данных доказывается, что сила давления и значимость 

социальных стимулов, результаты апробации геронтостереотипов на предмет их «социальной эффективности» и 

соответствия индивидуально-личностным характеристикам, обуславливают не только глубину их интериоризации, ко-

торая может быть полной или частичной, но и ее выборочный характер, вплоть до противодействия им. Исследование 

факторов, обуславливающих избирательный характер интериоризации негативных геронтостереотипов и противо-

действие им, является важным шагом в преодолении самодискриминационных установок и практик гражданами 

старшего поколения.  
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Abstract: The article substantiates the mechanism of senior citizens’ negative gerontostereotypes interiorization that causes 

their restrictive installations and practices. Negative gerontostereotypes are regarded as the ideas in mass and individual 

consciousness about dysfunctional role of old age and elderly people’ life. It is shown that elderly people negative geron-

tostereotypes interiorization along with a number of negative consequences in general reducing quality of their life, never-

theless, provides certain "bonuses" to them. The negative gerontostereotyping as an element of the social construct of old 

age poses the problem of infantilization, as well as forcing to a subordinate role, self-restrictive attitudes and practices, con-

tentment by providing a micro and macro-social environment as opposed to adapting the environment to specific needs. 

On the basis of theoretical and empirical data it is proved that pressure force and social incentives importance, results of 

gerontostereotypes approbation regarding their "social efficiency" and compliance to individual and personal characteris-

tics cause not only the depth of their interiorization, that can be full or partial, but also its selective character up to counter-

action to it. The research of factors causing the selective nature of negative gerontostereotypes interiorization and counter-

action to it is an important step in overcoming self-discriminatory attitudes and the practices of senior citizens. 
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Представители пожилого старче-

ского возраста, долгожители относятся к 

числу наиболее стереотипизированных 

групп. Стереотипы относительно старости и 

пожилых людей имеют как положительный, 

так и отрицательный характер, но с суще-

ственным преобладанием последних 

(Смирнова, 2008. С. 50; Берецкая, Соколова, 

2012)1. Так, А.В. Микляевая в результате ана-

лиза литературы и собственного эмпириче-

ского исследования, выделила стереотипы 

относительно разных возрастов, среди кото-

рых пожилой типично характеризуется как 

«регрессирующая старость», а нетипично – 

как «мудрый пожилой человек» (Микляева, 

2014). Т.В. Смирнова к числу наиболее рас-

пространенных геронтостереотипов отно-

сит: ухудшение памяти, умственных и трудо-

вых способностей; проблематичность ра-

боты с пожилыми людьми и неблагоприят-

ные прогнозы относительно развития органи-

зации, руководитель которой в пожилом воз-

расте (Смирнова, 2008. С. 49). О.В. Крас-

нова дополняет этот список бытующими в 

массовом сознании представлениями о 

том, что старый человек – болезненный, сла-

бый, без средств к существованию – не мо-

жет работать и нуждается в постоянной по-

мощи и опеке; заброшенный и одинокий, 

консервативный, нередко страдающий 

нарушениями мозговой деятельности, утра-

чивает способность принимать правильные 

решения, обучаться, а также память и сексу-

альные функции (Краснова, 2005).  

Следующее из этих стереотипов – ни-

велирование значения позднего периода 

жизни, нацеливание поколений на избежа-

ние старости, влечет за собой неумение по-

жилых людей стариться (Смирнова, 2008. С. 

50), поскольку они оказывают существенное 

влияние на продуктивность деятельности че-

ловека, его психологический статус, сома-

тическое состояние (Микляева, 2014).  

                                                      
1 Берецкая Е.А., Соколова В.Ф. Теория и практика 

реабилитации граждан пожилого возраста: учебное 

пособие. М., 2012. URL: http://www.kniga.com/ 

books/preview_txt.asp?sku=ebooks321028 (дата обра-

щения 18.11.2018). Beretskaya E.A., Sokolova V.F. Theory 

Таким образом, негативные стерео-

типы об исключительно дисфункциональной 

роли старости обуславливают не только ба-

рьерный характер социокультурной, физи-

ческой и институциональной среды для лиц 

старшего поколения, поскольку влекут за со-

бой унижающие человеческое достоинство, 

в том числе, дискриминационные практики 

в их адрес (эйджизм), но также самоогра-

ничительные установки и практики самих 

представителей этих возрастов (са-

мойэджизм) (Колпина, 2015. С. 6).  

Несмотря на некоторую актуализа-

цию, в последние годы проблемы эйджизма 

в отечественном научном и общественно-

политическом дискурсе, основная рито-

рика строится вокруг внешних средовых «ба-

рьеров», препятствующих социальной ин-

клюзии и полноценной реализации челове-

ческого, профессионального и социаль-

ного потенциала граждан старшего поколе-

ния. Между тем, эйджистские стереотипы, 

интериоризируясь, обуславливают и не ме-

нее значимые внутренние «барьеры» – са-

моограничительные установки и практики 

(вплоть до самоуничижения и самоизоля-

ции), в отношении которых существует де-

фицит отечественных научных исследова-

ний, как и практических наработок в обла-

сти их предупреждения и преодоления.  

Целью данной статья является обос-

нование влияния эйджистских стереотипов 

на ограничительные установки и практики 

населения старших возрастных групп по-

средством механизма интериоризации.  

Идея исследования влияния эйджист-

ских стереотипов на установки и практики 

пожилых людей подразумевает, что это сте-

реотипы относительно старости и людей, от-

носящихся к этой возрастной группе (от 

англ. ageism – возраст), существующие в 

массовом сознании. А значит, речь идет о 

социальных стереотипах. В свою очередь, 

and practice of rehabilitation of citizens of advanced 

age: a training manual. M., 2012. URL: 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku= 

ebooks321028 (appeal date 11.18.2018). 
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эйджистские стереотипы, как и любые дру-

гие социальные стереотипы, в соответствии 

с трактовкой, идущей от У. Липпманна, 

представляют собой ментальный образ со-

циальной группы, в данном случае – пред-

ставителей старшего поколения (Ильюшкин, 

2015. С. 88).  

Термин «представители старшего по-

коления» вместо более привычных, напри-

мер, «пожилые люди», «старики» нами ис-

пользуется не случайно, поскольку вслед-

ствие повышения качества жизни и ее про-

должительности, та возрастная группа, кото-

рая ранее могла быть так обозначена, сей-

час является чрезвычайно разнородной. И в 

ней принято выделять, например, подгруппы 

третьего и четвертого возраста, где традици-

онный образ «немощного старика» отно-

сится к четвертой, а представители третьей – 

носители значимого человеческого потенци-

ала, выражающегося в здоровье, професси-

ональных знаниях, социальных компетенциях. 

Следует отметить, что и граница 

начала пожилого возраста стремительно 

размывается. Безусловно, важнейшим ее 

маркером является официально установ-

ленный пенсионный возраст, подразумева-

ющий, что деятельность в сфере трудовых 

отношений у людей, достигших его, затруд-

нена по состоянию здоровья. Так, по данным 

Фонда «Общественное мнение», со словом 

«пенсионный возраст» у людей чаще всего 

ассоциируется «время заслуженного от-

дыха для человека»2. Однако и эти границы 

могут варьироваться в разных странах 

(например, в зависимости от их социально-

экономических возможностей обеспечить 

качество жизни этой возрастной группе, и, 

соответственно, здоровье). Прекращение 

профессиональной деятельности после до-

стижения пенсионнного возраста – отнюдь 

не норма и некоторые страны не преду-

сматривают пенсионных выплат.  

По-видимому, с границей выхода на 

пенсию по возрасту в немалой степени свя- 

                                                      
2 «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 

15 июля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 

1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 

3,6 %. URL: https://fom.ru/Ekonomika/14070 (дата обра-

щения: 23.03. 2019). "FOMnibus" – a survey of citizens of 

the Russian Federation from the age of 18 and older.  

July 15, 2018. 53 subjects of the Russian Federation, 104 

settlements, 1500 respondents. Stat error does not exceed 

заны установки массового сознания относи-

тельно того, кого можно отнести к пожилым 

людям. Об этом можно судить по тому, что 

34 % россиян убеждены, что пенсионный воз-

раст – это возраст, с которого начинается 

старость3. А также потому, что, в основном, 

эта возрастная граница варьирует в преде-

лах от 50 до 64 лет. Сравнительно чаще ре-

спонденты говорят о возрасте 60–64 года: в 

2012 году так считали 19 %, в 2005 – 25 %. Но, 

например, незначительно меньшее количе-

ство людей сообщили, что в 50–54 года (16 % 

и 19 % соответственно), в 55–59 лет (14 % и 22 

%), а 14 % в 2012 году назвали цифру 70–74 

года (в 2005 – 8 %). Так или иначе, эти данные 

указывают на отсутствие общественного 

консенсуса по данному вопросу и тренд 

смещения этой границы в сторону увеличе-

ния возраста4.  

Считаем обоснованным в качестве 

старшей возрастной группы рассматривать 

население в возрасте старше 60-ти лет, по-

скольку в соответствии с классификацией 

ВОЗ именно с 60-ти лет человек считается 

пожилым, затем – переходит в группу стар-

ческого возраста и долгожителей.  

Как было отмечено выше, социаль-

ный стереотип – это образ какой-либо соци-

альной группы. Стереотипное восприятие 

заключается в «склонности воспринимаю-

щего субъекта легко и быстро категоризиро-

вать «воспринимаемого субъекта» в зависи-

мости от его возраста, пола, этнической при-

надлежности, национальности и профессии 

и тем самым приписывать ему качества, ко-

торые считаются типичными для людей этой 

категории» (Ильюшкин, 2015. С. 87). 

Вообще «эйджистские стереотипы 

могут распространяться не только на стар-

шую возрастную группу, поскольку эйджизм 

в принципе обозначает дискриминацию, 

основанную на негативной стереотипиза-

ции любого возраста. В этой связи для указа-

ния на стереотипы именно относительно 

старости и людей старших возрастов ис- 

3.6%. URL: https://fom.ru/Ekonomika/14070 (access date:  

23.03. 2019). 
3 Там же. Ibid. 
4 Проект «Доминанты» «ФОМнибус», 25 марта 2012. 

URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/10382 (дата обраще-

ния: 23.03. 2019). The project “Dominants” “FOMnibus”, 

March 25, 2012. URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/ 

10382 (access date: 23.03. 2019) 
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пользуется понятие «геронтостереотипы» 

(от греч. геронтос – старик), а эйджизм 

(включающий в себя как негативные стерео-

типы, так и ограничительные практики) в 

этом случае целесообразно уточнять как ге-

ронтологический.  

В отличие от стереотипов, установка 

обычно характеризует устойчивую предрас-

положенность, готовность социального 

субъекта к действию (Ильюшкин, 2015. С. 87) 

и выступает важным условием тех или иных 

практик жизнедеятельности. Влияние нега-

тивных геронтостереотипов, существующих 

в массовом сознании на самоограничи-

тельные установки и практики граждан стар-

шего поколения, происходит посредством 

интериоризации. 

Вообще, интериоризация, представ-

ляя собой процесс заимствования из внеш-

ней среды определенных сведений и их 

усвоение в качестве знаний, умений, норм, 

образцов поведения, ценностей, выступает 

одним из важнейших условий социализации 

личности (Рубчевский, 2003. С. 147) и является 

механизмом присвоения социокультурного 

опыта5.  

Механизм интериоризации в целом 

видится следующим: социальная информа-

ция (в данном случае формирующая соци-

альный конструкт старости) поступает из 

внешней среды. В результате прямой или 

опосредованной положительной или отри-

цательной стимуляции (одобрение, под-

держка / неодобрение, санкции), а также 

ее апробации посредством экстериориза-

ции (проверки «практикой» транслируемых 

ценностей и норм) и на предмет ее «ком-

плементарности» индивидуально-личност-

ным особенностям (разноплановым по-

требностям, ранее сформированным уста-

новкам, мотивационно-ценностной струк-

туре, я-концепции), информация закрепля-

ется в интрапсихических структурах (напри-

мер, в психоанализе это «Сверх-Я», в тран-

зактном анализе Э. Берна «Родитель»), то 

есть, принимается личностью, детермини-

руя соответствующие установки и поведе-

ние. Причем можно говорить о двух формах 

принятия: инфантильной («так принято» – без 

                                                      
5 Сенющенков С.П. Проблема интериоризации в исто-

рии отечественной психологии: автореф. … канд. 

псих. наук. М.: 2009. С. 11. Senuschenkov S.P. The prob- 

критической оценки) и зрелой, как осознан-

ного выбора. 

Указанные элементы механизма ин-

териоризации не являются все обязатель-

ными и действующими в строго заданной 

последовательности. Так, не все нормы и 

ценности проверяются экстериоризацией, 

а нередко жизненная практика противоре-

чит интериоризированным нормам и ценно-

стям, что не умаляет значимости для их носи-

теля. Достаточно, чтобы они были внутренне 

логичны, то есть комплементарны его нор-

мативно-ценностной системе. Либо соци-

альное давление (одобрение/санкции) 

столь велико, что человек даже не пытается 

проверять на практике «работоспособ-

ность» тех или иных конструктов, не «тести-

рует» их на «индивидуально-личностную ком-

плементарность». Может быть ситуация, ко-

гда человек не принимает существующие 

ценности, но придерживается вытекающих 

из них норм, поскольку взамен получает не-

обходимые социальные блага. То есть, не-

смотря на то, что проверка экстериориза-

цией пройдена, тем не менее социальная 

информация не встраивается в интрапсихи-

ческие структуры – человек оказывает ча-

стичное сопротивление существующим 

стереотипам. А неприятие социокультурных 

норм может выливаться в активное противо-

действие им (например, феномен дисси-

дентства (Попова, Пушкарева, 2012. С. 147) 

или пассивное их игнорирование.  

Таким образом, некоторую социаль-

ную норму можно знать, но не следовать, 

противостоять ей; зная ее, не соглашаться, 

но все же выполнять, а можно принять и сле-

довать ей уже «по собственной воле» (ча-

стичная и полная интериоризация), что ста-

вит вопрос о факторах, обуславливающих 

глубину интериоризации стереотипов и спо-

собность противостоять им.  

В этом плане показательны резуль-

таты авторского анкетного опроса населе-

ния в возрасте 60-ти лет и старше (2015 г.), 

показывавшие, что не все негативные герон-

тостереотипы интериоризируются пожи-

лыми людьми в равной мере. Респонден-

там был представлен перечень негативных 

lem of interiorization in the history of national psychology: 

extended abstract of cand. dissertation (Psychology).  

M.: 2009. P. 11. 
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геронтостереотипов. Сначала они отмечали 

те из них, с которыми приходилось и прихо-

дится встречаться наиболее часто (для выяв-

ления распространенности негативных ге-

ронтостереотипов в массовом сознании), 

затем, с которыми они согласны (интерио-

ризированные ими).  

Ранжирование ответов в первом и 

втором задании показало сходство иерар-

хий распространенности негативных герон-

тостереотипов в массовом сознании и в 

старшей возрастной группе. Этот вполне 

предсказуемый «параллелизм» объясняется 

тем, что степень их распространенности в 

массовом сознании обуславливает силу 

давления на индивидуальное сознание, от-

ражая действенность существующего соци-

ального конструкта старости, который пред-

писывает требования к этой возрастной 
группе. А в основном  – негласным «обосно-

ванием» и являются геронтостереотипы.  

Исходя из этого посыла логично, что 

соотносимыми оказались не только иерар-

хии, но и доли ответов относительно частоты 

столкновения респондентов в жизни с та-

кими суждениями, и их собственном мне-

нии об адекватности этих суждений. Так, ли-

дерами в первом и втором вопросах оказа-

лись стереотипы о сварливости и проблем-

ном характере пожилых людей, а также о 

том, что в пожилом возрасте положено 

иметь различные болезни – это нормально. 

Так, практически одинаковые доли опро-

шенных старше 60-ти лет встречались с 

представлением о сварливости пожилых 

людей и их трудном характере и выразили 

согласие с этой позицией (49,2 % и 51,7 % со-

ответственно) (Колпина, 2015. С. 63). 

В то же время, по некоторым герон-

тостереотипам была выявлена значимая 

разница в ответах на эти два вопроса, кото-

рая, помимо прочего, маркирует избира-

тельный характер интериоризации различ-

ных стереотипов: одни их них усваиваются 

лучше, другие – хуже. Полученные резуль-

таты позволили предположить, что легче 

усваиваются наиболее «безобидные» для 

самооценки стереотипы (самооценка явля-

ется оценочным компонентом «я-концеп-

ции»), а также способствующие переносу 

личной ответственности на «объективные об-

стоятельства» (маркер инфантилизации) 

как за межличностную коммуникацию, так и 

за состояние своего здоровья или обеспечи-

вающие возможность привлечения дополни-

тельного внимания. Иллюстрацией послед-

него может служить следующее: 41,5 % 

опрошенных часто сталкивались с сужде-

нием, что «в пожилом возрасте положено 

иметь различные болезни, это нормально», 

а выразили с ним свое согласие – на 20 пп. 

больше – 60,2 % (Колпина, 2015. С. 62–64). Та-

кая разница между значениями распро-

страненности этого стереотипа в массо-

вом сознании и степенью его интериориза-

ции представителями старших возрастных 

групп может свидетельствовать о том, что, по 

их мнению, окружающие недооценивают 

критичность состояния здоровья. Одновре-

менно с этим, усвоение данного стерео-

типа не сказывается отрицательно на само-

оценке пожилого человека, и, судя по соот-

ношению указанных значений, по-види-

мому, позволяет предъявить претензии соци-

альному окружению в недостаточном вни-

мании к данной проблеме, что может при-

носить положительные результаты. Это озна-

чает, что негативные геронтостереотипы в 

определенных условиях могут проходить 

«проверку экстериоризацией» со знаком 

«плюс», обуславливая легкость их принятия 

получением «вторичных выгод».  

А вот с интериоризацией стереоти-

пов о пассивности пожилых людей, их одно-

образной жизни, о том, что они мало чем ин-

тересуются – противоположная картина. С 

этим согласились только 7,6 % респонден-

тов, тогда как такое мнение среди окружа-

ющих их людей ими было отмечено в два 

раза чаще (13,6 %). То же относится к сте-

реотипу об общественной бесполезности 

пожилых людей, что они – только нагрузка для 

государства, общества, семьи. Их разде-

ляют 7,6 % и 11,9 % опрошенных старше 60-ти 

лет, а сталкивались с такими суждениями в 

1,5–2 раза больше их представителей (соот-

ветственно 15,3 % и 18,6 %) (Колпина, 2015. С. 

63). Объяснить такие данные можно тем, что 

эти стереотипы травматичны для само-

оценки и их принятие не дает никаких диви-

дендов (не проходят проверку экстериори-

зацией), в отличие от стереотипа о нормаль-

ности быть больным в пожилом возрасте, ко-

торый позволяет снять с себя ответственность 

за свое здоровье, оправдать иждивенческие 

ориентации.  
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Между тем получаемые «бонусы» от 

интериоризации негативных стереотипов 

неоднозначны. В частности, люди, разделяю-

щие представление о том, что болезни явля-

ются непременным атрибутом старения, 

как и боль, усталость, депрессивность, зави-

симость от других, отличаются более сла-

бым здоровьем, поскольку реже считают 

нужным обращаться за медицинской помо-

щью, менее склонны к физической активно-

сти, профилактическим мероприятиям, 

например, диспансеризации, соблюдению 

диеты, ограничению употребления алкоголя 

и табака (Ouchida. Lachs, 2015). 

О том, что не все стереотипы массо-

вого сознания разделяются, а значит интери-

оризируются пожилыми людьми в равной 

мере, свидетельствуют и результаты иссле-

дования Т.В. Смирновой, в соответствии с ко-

торыми распространенность представле-

ний об ухудшении в пожилом возрасте ум-

ственных способностей и характере, среди 

пожилых респондентов на 10–15 % ниже, чем 

в других возрастных группах (Смирнова, 

2008. С. 51). В этом же русле данные нацио-

нального опроса, реализованного Фондом 

«Общественное мнение», в ходе которого 41 

% респондентов всех возрастов согласились 

с утверждением, что большинство мужчин в 

60 лет ещё могут нормально работать, а 

среди тех, кто старше 60-ти лет таковых – 48 

%. В отношении женщин – аналогичный 

тренд: 45 % – по населению в целом и 52 % – 

среди старше 60-ти лет6. 

Интересно, что и сила ограничиваю-

щего влияния интериоризированных нега-

тивных геронтостереотипов на установки и 

практики, реализуемые пожилыми людьми, 

тоже разная. Так, в отмеченном ранее ав-

торском анкетном опросе было выявлено, 

что наиболее тотальным влиянием на уста-

новки пожилых людей обладают представ-

ления о том, что они практически всегда 

больные, немощные, и что они должны про- 

                                                      
6 «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 15 

июля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 

респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6 %. 

URL: https://fom.ru/Ekonomika/14070 ( дата обращение: 

23.02.2019). "FOMnibus" - a survey of citizens of the Russian Fed-

eration from the age of 18 and older. July 15, 2018. 53 subjects 

of the Russian Federation, 104 settlements, 1500 respondents. 

Stat error does not exceed 3.6%. URL: 

https://fom.ru/Ekonomika/14070 (access date: 23.02. 2019). 

сто дожить жизнь. Именно те респонденты, 

которые более всего разделяли эти стерео-

типы, чаще других сообщали, что в послед-

ние годы случалось отказываться от своих 

планов из-за того, что они решили или им 

было сказано, что в этом возрасте «так де-

лать не принято» или уже «не по плечу» (Кол-

пина, 2015. С. 65).  

Вообще, негативная геронтостерео-

типизация имеет своей задачей инфантили-

зацию пожилых людей, принуждение их к 

подчиненной роли, самоограничительным 

установкам и практикам, довольствованию 

тем, что предоставляет им микро- и макро-

социальное окружение, вместо того, чтобы 

адаптировать социальную среду под их спе-

цифические нужды, что гораздо сложнее. В 

этой связи интересны факторы избиратель-

ной интериоризации, негативных геронто-

стереотипов, более других оказывающих ин-

фантилизирующее влияние.  

К ним относятся представления о воз-

растном снижении когнитивных функций, 

неспособности в преклонном возрасте при-

нимать верные решения и нести ответствен-

ность, и в целом осуществлять продуктивную 

деятельность, обуславливающие распро-

страненные эйджистские практики. Это 

проявляется в покровительственном языке, 

жестах, поведении, снисходительной 

форме общения, замедленном темпе и 

упрощенном типе речи с высоким тоном и 

преувеличенными интонациями (как с 

детьми), реализуемых в интеракциях с пред-

ставителями этой возрастной группы (Kite, 

Wagner, 2002; Giles et.al, 1994; Nelson, 2005).  

Безусловно, старение может сопро-

вождаться ростом зависимости от окружаю-

щих. Однако, по свидетельствам самих по-

жилых людей, их часто считают не компе-

тентными, не принимая в расчет огромный 

опыт самостоятельной работы и независи-

мой плодотворной жизни 7, в силу чего такое 

отношение их возмущает (Ryan et.al, 1994). 

7 Доклад Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека // Основная 

сессия 2012 года. Женева, 23–27 июля 2012 года. С. 9. 

URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/ 

SForum2014/E.2012.51_ru.pdf (дата обращения: 

23.03.2019). Report of the High Commissioner of the 

United Nations Commission on Human Rights // Main Ses-

sion of 2012. Geneva, July 23–27, 2012. P. 9. URL: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/ 

SForum2014/E.2012.5_ru.pdf (access date: 03.23. 2019). 
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Ведь усиление зависимости от социальных 

факторов не умоляет их как личность, значи-

мость их мнения и учета интересов, и тре-

бует соответствующего отношения к ним.  

Между тем, в некоторых случаях об-

ращение с пожилыми людьми «как с 

детьми» воспринимается ими положительно 

и рассматривается как успокаивающее. В 

основном этим отличаются те из них, кто 

имеет более низкие функциональные спо-

собности, а с высоким когнитивным и соци-

альным функционированием, чаще вос-

принимают такое отношение и поведение 

как неуважение, свысока (Edwards H., Noller, 

1993; O’Connor, Rigby, 1996; Caporael et.al, 

1983; Caporael, Culbertson, 1986).  

Указанные примеры позволяют пред-

положить, что влияние эйджистских стерео-

типов на установки и практики пожилых лю-

дей во многом обусловлены степенью их ав-

тономности, их локусом контроля, который 

характеризует представление человека о 

его возможностях влияния на ситуацию, 

управления ею, что в свою очередь детерми-

нировано как субъективными факторами 

(жизненная позиция, здоровьесберегаю-

щими установками, к числу которых отно-

сится горизонт планирования), так и объек-

тивными – дружественностью или враждеб-

ностью внешней среды, богатством или 

скудностью ее возможностей.  

О верности этого предположения 

свидетельствуют и результаты других иссле-

дований. Так, по мнению А.В. Микляевой, 

влияние инфантилизирующих геронтосте-

реотипов более всего проявляется во внутри-

семейных интеракциях, а наибольшим рис-

кам такого рода подвержены пожилые 

люди, социальная активность которых огра-

ничена пределами семьи: не работающие, 

не имеющие супруга или супруги и прожи-

вающие с детьми и внуками (Микляева, 

2018). Т.В. Смирнова отмечает, что интерио-

ризация негативных стереотипов относи-

тельно профессиональных качеств в боль-

шей степени выражена у неработающих 

пожилых людей, тогда как те, кто продол-

жают трудовую деятельность, более 

успешно оказывают сопротивление этому 

социальному конструкту (Смирнова, 2008). 

Несколько расширяя объяснение этого явле-

ния, данное Т.В. Смирновой, можно предпо-

ложить, что наиболее успешно противостоят 

геронтостереотипам пожилые люди, кото-

рые имеют возможность на практике дока-

зать (себе, другим) несостоятельность нега-

тивных геронтостереотипов, а изоляция из 

различных сфер жизнедеятельности, сниже-

ние ресурсов для индивидуальной и обще-

ственной самореализации, самоутвержде-

ния, ведения достойного образа жизни, спо-

собствует их интериоризации. Таким обра-

зом, факторами, обуславливающим глу-

бину интериоризации или способность про-

тивостоять ей, являются, с одной стороны, 

средовые возможности, а с другой, пред-

ставления о собственных возможностях. 

В заключение подведем итоги. Меха-

низм интериоризации можно описать как 

алгоритм, в котором прямое и косвенное 

воздействие социальной информации, за-

дающей социокультурный конструкт старо-

сти, подкрепляется соответствующей пози-

тивной или негативной стимуляцией со сто-

роны микро- и макросоциального окруже-

ния представителей старшей возрастной 

группы, «апробируется» ими – посредством 

экстериоризации и на предмет ее «компле-

ментарности» индивидуально-личностным 

особенностям, после чего информация 

полностью или частично закрепляется – либо 

в интрапсихических структурах, либо только 

на уровне навыка, но так или иначе детер-

минируя соответствующее поведение.  

Сила давления и значимость соци-

альных стимулов, результаты «апробации» 

геронтостереотипов на предмет их «соци-

альной эффективности» и индивидуально-

личностной «комплементарности», обуслав-

ливают не только глубину интериоризации 

негативных геронтостереотипов (полная или 

частичная), но и выборочный характер инте-

риаризации, вплоть до противодействия им.  

Интериоризация негативных геронто-

стереотипов, выполняя функцию поддержа-

ния существующего социокультурного кон-

структа старости, влечет за собой опреде-

ленные «блага», в частности, нормализацию 

пассивных и иждивенческих стратегий в про-

тивовес реализации активных практик здо-

ровьесбережения, добровольчества, само-

развития, взаимопомощи и поддержки и т. 

п., нанося ущерб индивиду как личности.  

Существующий социокультурный 

конструкт с превалирующей негативацией 

старости, как и соответствующие ему роле- 
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вые отношения, построенные на негативной 

стереотипизации этого жизненного пери-

ода, утрачивает актуальность в современ-

ном мире. Это обусловлено императивом 

продуктивного долголетия, которое является 

не только показателем качества жизни стар-

шей возрастной группы, но и фактором со-

циально-экономической устойчивости со-

обществ и обществ в целом, характеризую-

щихся увеличением в своей структуре доли 

граждан старшего поколения, вследствие 

чего их социально-трудовой потенциал ста-

новится все более востребованным. 

Исследование факторов, обуславли-

вающих специфику интериоризации и про-

тиводействие негативным стереотипам, явля-

ется важным шагом в решении проблем 

преодоления самоэйджизма, социальной 

эксклюзии населения старших возрастных 

групп, обеспечения условий для полноцен-

ной реализации их потенциала в индивиду-

альных и общественно значимых целях. 
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Стритрейсинг как вид молодежной субкультуры в г. Иркутске 
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Аннотация: Статья посвящена анализу стритрейсинга как вида молодежной субкультуры на примере г. Иркутска. 

Рассмотрены этапы формирования молодежных субкультур в России и особенности их социологического анализа. 

С 60-х годов прошлого века к этой проблематике обратились ведущие социологи разных стран мира, позже появи-

лись исследования и российских ученых. Определено, что до конца восьмидесятых годов прошлого века в советской 

социологии феномен молодежных субкультур изучался в весьма узких и односторонних рамках, с посылом к запад-

ной культуре. В первую очередь это объяснялось тем, что субкультуры, свойственные Западу или современным рос-

сийским, были практически не представлены в формах социальной, личностной и культурной активности молодого 

поколения Советского Союза. Все это появилось в нашей стране несколько позже. Выявлено, что особенность совре-

менных отечественных молодежных субкультур состоит в том, что большинство из них ориентированы либо на прове-

дение досуга, либо на передачу и распространение информации о своем культурном видении мира, своих куль-

турных взглядах на себя, окружающий мир и свое место в этом мире. Исследованы основные факторы формиро-

вания субкультурной активности. Особое внимание обращается на профессиональный и социальный состав пред-

ставителей движения стритрейсинга в г. Иркутске. Для иркутских стритрейсеров считается недопустимым нарушение 

правил дорожного движения, отправляться на гонки на неисправном автомобиле, подвергать опасности жизни других 

участников сообщества и случайных людей или автомобилей. 
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Streetracing as a fork of a youth subculture in the city of Irkutsk 
 

© Tatiana I. Kondria 
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of street racing as a type of youth subculture on the example of the city of 

Irkutsk. The stages of the formation of youth subcultures in Russia and the features of their sociological analysis are considered. 

Since the 60s of the last century, leading sociologists from different countries of the world have turned to this issue, and later, 

research has emerged from Russian scientists. It was determined that until the end of the eighties of the last century in Soviet 

sociology, the phenomenon of youth subcultures was studied in a very narrow and one-sided framework, with a message to 

Western culture. First of all, it was explained by the fact that subcultures, characteristic of the West or the modern Russian, 

were practically not represented in the forms of social, personal and cultural activity of the young generation of the Soviet 

Union. All this appeared in our country a little later. It is revealed that the peculiarity of modern domestic youth subcultu res 

is that most of them are focused either on leisure activities, or on the transfer and dissemination of information about their 

cultural vision of the world, their cultural views on themselves, the world and their place in this world. The main factors of the 

formation of subcultural activity are investigated. Particular attention is drawn to the professional and social composition of 

representatives of the street racing movement in the city of Irkutsk. For Irkutsk street racers it is considered unacceptable 

violation of traffic rules. It is considered unacceptable to go to race on a faulty car. It is unacceptable to endanger the lives 

of other members of the community and random people or cars. 
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Изучение молодежных субкультур – 

одно из наиболее важных и интересных 

направлений современных социологиче-

ских исследований. С 60-х годов прошлого 

века к этой проблематике обращались ве-

дущие социологи разных стран мира, 

позже появились исследования и россий-

ских ученых.  
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До конца восьмидесятых годов про-

шлого века в советской социологии фено-

мен молодежных субкультур изучался в 

весьма узких и односторонних рамках, с по-

сылом к западной культуре. В первую оче-

редь это объяснялось тем, что субкультуры, 

свойственные Западу или современным 

российским, были практически не пред-

ставлены в формах социальной, личност-

ной и культурной активности молодого поко-

ления Советского Союза. Все это появилось 

в нашей стране несколько позже. И захва-

тило не только столичные и культурные цен-

тры страны, но и ее регионы. Например, 

рок-группы «Наутилус Помпилиус», «Чайф», 

«Трек» и другие  жанра рок-музыки, отража-

ющего интересы и взгляды одной из моло-

дежных субкультур, были основаны в городе 

Свердловске, ныне Екатеринбург. Некогда 

маргинальные группы, которые советским 

официальным языком именовались нефор-

мальные объединения молодёжи, посте-

пенно переставали быть чем-то непонятным, 

опасным и практически инопланетным. 

И за рубежом, и в России на ранних 

этапах своего формирования молодежная 

субкультура создавалась как протест, как 

несогласие с социальными или политиче-

скими реалиями. Например, «дети цветов», 

как называли представителей движения 

хиппи в США. Америка вела войну во Вьет-

наме и это была первая война для этой 

страны, цели которой не принимало обще-

ство.  В США начали формироваться паци-

фистские настроения, которые в свою оче-

редь способствовали формированию суб-

культуры хиппи. В основе философии хиппи, 

в первую очередь, лежит неприятие войны. 

Ценностные установки хиппи базировались 

прежде всего на миролюбии, ненасилии.  

Любое общество характеризируется 

культурной целостностью, но при этом и 

культурной неоднородностью. Молодёжные 

субкультуры формировались также в проти-

вовес традиционной культуре. С точки зре-

ния представителей той или иной субкуль-

туры, традиционная не способна удовлетво-

рить интересы и потребности молодого по-

коления. Или же традиционная культура не 

позволяет им в полной мере отобразить 

свое мировоззрение. Или не дает возмож-

ности для самовыражения, самореализа-

ции. То есть, молодежные субкультуры вы- 

ступают как оппозиционные по отношению к 

культуре традиционной, официальной.  

Создание молодежью собственной 

системы ценностей не означает окончатель-

ного отказа от ценностей традиционной 

культуры, оно лишь отражает специфику 

взглядов молодых людей на окружающий 

мир (Шумкова, 2014. С. 117).  

По мнению В.Н. Лупандина, форми-

рование и развитие молодежной субкуль-

туры в странах Запада и в России характе-

ризуется заимствованием элементов чуже-

родной культуры, социокультурных особен-

ностей того или иного общества обретают 

специфические национальные черты.  

В частности, бурное развитие моло-

дежной субкультуры в странах Западной Ев-

ропы на рубеже 60–70-х гг. двадцатого сто-

летия характеризовалось влиянием северо-

американской культуры, а развитие моло-

дежной субкультуры в России сопровожда-

лось заимствованием элементов и северо-

американской, и западноевропейской 

культур (Лупандин, 2005. С. 150). 

Особенность современных отече-

ственных молодежных субкультур, как отме-

чает С.А. Сергеев, состоит в том, что боль-

шинство из них ориентированы либо на про-

ведение досуга, либо на передачу и рас-

пространение информации о своем куль-

турном видении мира, своих культурных 

взглядах на себя, окружающий мир и свое 

место в этом мире (Сергеев, 1998. С. 98). 

Субкультурная активность молодежи зави-

сит от ряда факторов: 

 – от уровня образования.  

У лиц с более низким уровнем обра-

зования, например, у учащихся средних 

профессиональных учебных заведений, она 

значительно выше, чем у студентов вузов; 

– от возраста.  

Пик активности – 16–17 лет, к 21–22 го-

дам она заметно падает;  

– от места жительства.  

Движения неформалов более ха-

рактерны для города, нежели для деревни, 

так как именно город с его обилием соци-

альных связей дает реальную возможность 

выбора ценностей и форм поведения (Ко-

фырин, 1991. С. 86). 

По мнению М. Брэйка «субкультура – 

это нормы, отделённые от общепринятой 

системы ценностей и способствующие 
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поддержанию и развитию коллективного 

стиля жизни, также отделённого от традици-

онного стиля, принятого в данном обществе» 

(Brake M. Comparative youth cultures: The 

sociology of Youth Cultures and Youth Sub-

cultures in America, Britain and Canada). 

Молодёжную субкультуру современ-

ной России определяют как результат соци-

ально-культурной деятельности молодёжи, 

которая для реализации своего творческого 

потенциала формирует особые социаль-

ные, формальные или неформальные, 

структуры. 

В начале двухтысячных в российском 

социуме появилась новая  молодежная  суб-

культура  –  стритрейсинг,   скоростные авто-

мобильные  гонки  по  ночным  улицам. О 

стритрейсерах, как о некой молодежной 

субкультуре, в нашем обществе узнали с 

выходом на экраны страны фильма «Фор-

саж». 

В регионы, в частности,  в Иркутск это 

увлечение молодежи пришло несколько 

позже. Слово «стритрейсинг» происходит  от  

английского  street  –  «улица»  и  rasing – 

«непрофессиональное состязание в скоро-

сти на автомобиле или мотоцикле по ули-

цам города». Человек, увлекающийся 

стритрейсингом, называется стритрейсе-

ром (Сенько, 2014. С. 73).  

Стритрейсинг придумали амери-

канцы. Официальная дата рождения этого  

увлечения  –  1948  год. В  Европе  же  бум  

стритрейсинга пришелся на 60-е годы ХХ 

века, когда личный автомобиль стал досту-

пен простым гражданам. В Россию 

стритрейсинг пришел в двухтысячные годы.  

В основе философии этого движе-

ния лежит поклонение скорости и мощно-

сти автомобиля. Стритрейсерам все равно, 

что о них будет говорить общество. Главное 

– это уважение в кругу таких же людей, как и 

они. Главная цель – получить победу любой 

ценой, пусть и даже ценой целостности сво-

его автомобиля или его конфискации, це-

ной своего здоровья или даже жизни. Глав-

ное в том, чтобы получить максимальное ко-

личество адреналина и удовольствия от 

гонки. В том, чтобы усовершенствовать свой 

автомобиль до такой степени, чтобы во 

время езды он больше напоминал реактив-

ный самолет, а не сухопутное средство.  

Для некоторых представителей дан-

ной субкультуры ночные гонки – это способ 

выделиться, продемонстрировать доход, 

позволяющий иметь дорогой гоночный авто-

мобиль, или имеющиеся материальные воз-

можности для доведения машины до уровня 

дорогой гоночной марки. Ведь машины 

участников ночных заездов поражают порой 

фантазией их владельцев. Это и различные 

варианты окраски. Всевозможные виды оп-

тики и спецэффектов.  

По сути, мощность автомобиля и его 

внешний вид – это еще одно поле для сорев-

нований стритрейсеров. Для того  чтобы сде-

лать свое гоночное средство максимально 

мощным и привлекательным они не жалеют 

никаких сил и денег. Называются такие авто-

мобили дрэгами. Нередко стритрейсеры 

настолько сильно совершенствуют свое 

авто, что по своей мощности оно достигает 

6 тысяч лошадиных сил. При весе всего в  

тонну такой автомобиль действительно мо-

жет взлететь в воздух (Кого называют «уличные 

гонщики» и как появилось движение 

стритрейсеров? 2019). 

Данное движение молодежи изна-

чально было довольно закрытым объедине-

нием молодых людей. В соревнованиях по 

стритрейсингу могли принимать участие 

только те гонщики, которые уже вошли в это 

направление. Трудно было узнать даже то, в 

каком месте на этот раз будут проводиться 

гонки, так как место дислокации соревнова-

ний в целях конспирации постоянно меня-

лось. Подобную информацию каждый гон-

щик получал всего за несколько часов до 

старта. Сейчас подробные данные о 

стритрейсинге в городе легко найти на сай-

тах, принадлежащих организаторам соот-

ветствующих сообществ. Движение пере-

стало быть закрытым.  

Стритрейсинг – неоднородное поня-

тие, оно имеет несколько разновидностей:  

«Check-point»  – гонки по городу от 

точки до точки (обычно 5–6 километров). 

«Street-Challenge» – отличается от 

обычного «Check-point» наличием заданий, 

которые, как правило, имеют вид загадки 

или ребуса, ответом на которую будет точка 

километра. 

«City-Style» – ночное ориентирование 

по городу на автомобиле по маршруту, ука-

занному в легенде. 
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«City-Jungle» – разновидность «Street-

Challenge», в котором известны заранее все 

километры, но неизвестен финиш, который 

расположен на одном из точек километров. 

«Охота на мышей» – поиск и пресле-

дование одного из участников («мыши») дру-

гими участниками («кошками»). 

«Полет пушечного ядра» – так называ-

ются незаконные гонки по общественным 

трассам от точки к точке, в которых участ-

вуют несколько гонщиков. 

«Шашки, или светофорные гонки» – 

незаконные гонки по дороге с обгоном ма-

шин и переезда на красный сигнал свето-

фора. Такой стритрейсинг бывает спонтан-

ным, когда двое и более гонщиков встреча-

ются на дороге случайным образом и пыта-

ются доказать, кто из них «круче», обгоняя 

друг друга, мигая дальним светом, пугая 

окружающих, играя в «шашки», как правило, 

со значительным превышением скорости  

(Уличные гонки, 2019).  

Гостей, друзей и любопытных в ма-

шину уличные стритрейсеры сажать отказы-

ваются, мотивируя тем, что к массе авто 

прибавится лишний центнер. Каждый 

стритрейсер знает: чем легче машина, тем 

быстрее она несется по дороге. Хотя не ис-

ключено, что они просто заботятся о сохран-

ности жизней своих друзей (Кто такие 

стритрейсеры, или уличные гонки без пра-

вил, 2019). 

Кроме того, «агрессивный» стиль во-

ждения стритрейсеров (превышение скоро-

сти, нарушение правил маневрирования и 

пр.), используемый при участии в соревно-

ваниях (проводимых, как правило, ночью), 

прочно входит в число привычек большин-

ства «стритрейсеров» и используется ими 

уже вне гонок, в любое время суток и при лю-

бых дорожных условиях. Достаточно вспом-

нить про  Мару Багдасарян. Началось все в 

2015 году с автокатастрофы на Кутузовском 

проспекте. В ночь на 3 октября автомобиль 

BMW X5 без госномеров потерял управле-

ние и на большой скорости вылетел на 

встречную полосу. Там он столкнулся с вне-

дорожником «Рэндж Ровер», тот в свою оче-

редь врезался в еще один автомобиль и за-

горелся. Один из пассажиров «Рэндж Ро-

вера» скончался в больнице от полученных 

травм. Следующая громкая история – гонки 

на «Гелендвагене» 22 мая 2016 года. После 

аварии на Кутузовском Маре запретили во-

дить автомобиль, но она этот запрет неодно-

кратно нарушала. В итоге, прокуратура по-

требовала лишить девушку водительских 

прав (Мара Багдасарян, 2019). 

Правда, современные стритрейсеры 

все больше стремятся уважать букву закона. 

По этой причине уличные соревнования за-

частую переносятся за город, где нет актив-

ного движения (Кого называют «уличные гон-

щики» и как появилось движение стритрей-

серов? 2019).  

В городе Иркутске данное движение 

поддерживается молодыми людьми в воз-

расте от 18 до 30 лет. Основной состав –  это 

студенты и молодые люди из достаточно 

обеспеченных социальных слоев населе-

ния. Профессиональный состав стритрей-

серов разнообразен. От офисных работни-

ков, банковских служащих и до представи-

телей медицинских профессий, бизнесме-

нов и архитекторов.   

Излюбленные ими трассы в городе 

Иркутске – это сквер Кирова, площадь пе-

ред Ледовым дворцом, улица Байкальская. 

Гонки проводятся в ночное время, когда на 

дорогах нет машин, а на улицах людей. В 

зимнее время иркутские стритрейсеры от-

правляются за город и, никому не мешая, го-

няют по сугробам. 

Представители иркутского клуба 

стритрейсеров  регулярно проводят  сорев-

нования.  В наше время в условиях больших 

городов создаются неофициальные сооб-

щества, которые организовывают такие ме-

роприятия. Чаще всего соревнования назна-

чаются на заранее выбранный день. На них 

собирается 500 и больше машин. Не так 

давно излюбленным местом проведения го-

нок была объездная дорога в районе аэро-

порта. Сегодня это широкая и хорошо осве-

щенная объездная дорога за городом Ше-

лехов. Во время проведения соревнований 

дорогу, конечно же, перекрывают. ГИБДД по-

могала им в организации. Благодаря этому 

за последние годы на состязаниях не было 

ни одной аварии (Ночные гонщики, 2019).  

Для иркутских стритрейсеров счита-

ется недопустимым нарушение правил до-

рожного движения. Недопустимым счита-

ется отправляться на гонки на неисправном 

автомобиле, подвергать опасности жизни 

других участников сообщества и случайных 
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людей или  автомобилей. Но, поскольку за-

езды осуществляются, в том числе, и в черте 

города, то неизбежны ситуации с наруше-

нием правил дорожного движения, а значит 

и с нарушением закона. Так же не все 

стритрейсеры придерживаются свода пра-

вил о недопустимости подвергать опасно-

сти жизни других участников сообщества и 

случайных людей.  

Любовь к уличным гонкам в Иркутске, 

как и в целом по России, также началась по-

сле выхода фильма «Форсаж». Когда вышел 

первый фильм, все увлеклись драгом (езда 

по прямой). Вторая часть – стритрейсингом 

(гонки по улицам). Третья – дрифтом. 

Правда, сейчас показывают то, что повторить 

в принципе невозможно. Впрочем, моло-

дежь, воспитанная на первых сериях «Фор-

сажа», сегодня уже повзрослела и вышла, 

можно сказать, на новый уровень. Так, 

например, с помощью ее усилий в городе 

появилась официальная площадка для заня-

тий дрифтом – небольшой участок удалось 

найти на острове Юность. 

Опыт между тем показывает, что 

даже появление официальных площадок и 

трасс не решит проблему окончательно 

(Ночные гонщики, 2019). 

В социальной деятельности обще-

ственных организаций, в активной социаль-

ной работе с молодёжью необходимо, 

уходя от тотальной опеки и тотального кон-

троля, оказывать поддержку творческим 

начинаниям молодых людей. При форми-

ровании этих направлений деятельности 

учитывать конкретную  возрастную или соци-

альную группу. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные причины молодежной безработицы в России, подчеркиваются ее осо-

бенности в новых социальных условиях. Показаны результаты анализа решения проблем трудоустройства молодежи 

в городе Иркутске на примере деятельности ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска» за 2016–2018 гг. В 

работе раскрыта доля численности молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, состоящая на учете в городском центре 

занятости из общей численности молодежи города Иркутска согласно данным территориального органа Федераль-
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мере стран Западной Европы, США, Австралии, Китая. 
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Безработица среди молодежи и со-

действие в ее трудоустройстве остается на 

сегодня важной актуальной социальной 

проблемой, обусловленной тем, что, во-

первых, ее наличие и рост свидетельствуют о 

глубоком рассогласовании системы взаи-

модействия «государство-вуз-работодатель» 

(слабая профориентационная работа, дис-

пропорции между получаемыми молоде-

жью и востребованными на рынке труда 

профессиями, отсутствие обязательного 

распределения на работу после окончания 

вуза или ссуза и др.). Во-вторых, несоответ-

ствием высоким требованиям к опыту, навы-

кам, знаниям, предъявляемыми работодате-

лями к молодым соискателям вакансий, что 

в конечном итоге приводит к тому, что уро-

вень молодежной безработицы выше, 

нежели среди других возрастных групп тру-

доспособного населения1 (Гнатюк, 2018.  

С. 161).  

Осложняется проблема безрабо-

тицы среди молодежи в современных усло-

виях увеличением пенсионного возраста 

вследствие действующей с 1 января 2019 

года новой пенсионной реформы, которая 

замедляет процессы обновления кадров в 

российских учреждениях и предприятиях, а 

также согласно теории поколений, разра-

ботанной Н. Хоувом и У. Штраусом и адап-

тированной к российским реалиям Е. Ша-

мис, тем, что сегодня трудоспособное 

население страны представлено поколени-

ями X и Y, сильно отличающимися жизнен-

ными установками, деловой мотивацией, 

трудовыми ценностями, профессиональ-

ными ориентирами как между собой, так и 

от поколения Z, через несколько лет вступа-

ющим в трудовой возраст (Гурова, 2016. С. 

156). Осознание имеющихся ценностных 

различий между поколениями, понимание 

особенностей социального и трудового по-

ведения нового поколения молодежи влияет 

не только на пересмотр традиционных ме-

тодов обучения студентов, управления пер-

соналом, адаптации выпускников вузов и 

ссузов на предприятиях, но также и на спо-

собы поиска работы и технологии содей-

ствия их трудоустройству. 

                                                      
1 В городе Иркутске доля численности молодежи 

среди других возрастных групп трудоспособного 

населения, состоящего на учете в 2018 году, состав-

ляет 38,5 %, в 2017 году – 39,2 %, в 2016 году – 36,6 %. In 

Наряду с различными организацион-

ными структурами (кадровые агентства, 

центры содействия трудоустройству студен-

тов и выпускников на базе вуза), которые в 

полном объеме выполняют информацион-

ную, но не консультационную функцию (Бе-

лова, 2017. С. 216), большую роль в содей-

ствии трудоустройству и адаптации моло-

дежи к рынку труда играет государственная 

служба занятости, деятельность которой 

призвана помогать молодежи в поиске под-

ходящей работы непосредственно, а также 

опосредованным способом через созда-

ние необходимых условий для самостоя-

тельного нахождения ими искомой работы. 

В связи с этим, в целях повышения качества 

предоставления и доступности, создания 

комфортных условий, определения сроков 

и последовательности действий сотрудни-

ков службы занятости приказами Министер-

ства здравоохранения и социального разви-

тия РФ 2007–2008 гг. были утверждены адми-

нистративные регламенты оказания таких 

государственных услуг, как профессио-

нальная ориентация, социальная адаптация, 

психологическая поддержка, содействие 

самозанятости и др. В современных усло-

виях особенностью деятельности службы за-

нятости является то, что, выполняя посредни-

ческую роль между системой образования 

и рынком труда, она направлена не на пре-

вентивные меры, а в большей степени на 

фактически безработных (Урбанаева, 2016. 

С. 54). 

Государственным учреждением 

службы занятости в городе Иркутске, оказы-

вающий бесплатное содействие в трудо-

устройстве незанятой и безработной моло-

дежи, является ОГКУ «Центр занятости насе-

ления города Иркутска», созданный в 1991 

году. Численность молодежи, поставленной 

в 2017 году на учет в ОГКУ «Центр занятости 

населения города Иркутска», в соотноше-

нии с общей численностью молодежи об-

ластного центра составляет 3,34 %, в 2016 

году – 3,30 %.  

На рис. 1 представлена динамика из-

менения численности молодежи в возрасте 

от 16 до 29 лет в городе Иркутске согласно 

Irkutsk, the proportion of the number of young people 

among other age groups of employable population reg-

istered in 2018 is 38.5%, in 2017 - 39.2%, in 2016 - 36.6%. 
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данным территориального органа Феде-

ральной государственной службы стати-

стики по Иркутской области за 2014–2017 гг.2. 

В 2017 году молодежь составляла около 38, 0 

% трудоспособного населения Иркутска, в 

2016 году – 38,81 %, в 2015 году – 41,29 %, в 2014 

году – 42,13 % (численность трудоспособ-

ного населения в Иркутске в 2017 году – 

374688 чел., в 2016 году – 380299 чел., в 2015 

году – 384477 чел., в 2014 году – 383939 чел.3).  

На рис. 2 показана динамика изме-

нения численности молодежи по основным 

показателям деятельности центра занятости 

с 2016 по 2018 гг. – численность молодежи, 

нашедших работу, из числа поставленных 

на учет в 2016 году, составляет 70,69 %, полу-

чивших официальный статус безработного – 

29,58 %, в 2017 году устроившихся на работу 

– 62,82 %, признанных безработными – 21,32 

%, в 2018 году трудоустроившихся – 53,96 %, 

зарегистрированы в качестве безработных – 

20,21 %. 

 

 
 

Рис. 1. Численность молодежи в возрасте с 16 до 29 лет в городе Иркутске с 2014 по 2017 гг.  

Fig. 1. The number of young people aged 16 to 29 years in Irkutsk from 2014 to 2017 

 

 
 

Рис. 2. Распределение численности молодежи в возрасте с 16 до 29 лет по основным показателям  

деятельности ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска» с 2016 по 2018 гг. 

Fig. 2. The distribution of the number of young people aged from 16 to 29 according to the main indicators  

of activity of Regional state public institution “Job Centre of Irkutsk population” from 2016 to 2018  

 

                                                      
2 К сожалению, статистическая информация за 2018 

год на сайте отсутствует. Unfortunately, there is no sta-

tistical information for 2018 on the site. 
3 Численность населения по полу и возрасту на начало 

года / Официальный сайт территориального органа 

Федеральной государственной службы статистики по 

Иркутской области [Электронный ресурс]. URL.: 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ir-

kutskstat/ru/statistics/popula-

tion/3b578f0041d1437f8a15fe27f9898572 (дата обраще-

ния: 12.05.2019). Size of population by sex and age at the 

beginning of the year / Official site of the territorial body 

of the Federal State Statistics Service of Irkutsk Region 

[Electronic resource]. URL.: http://ir-

kutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ir-

kutskstat/ru/statistics/popula-

tion/3b578f0041d1437f8a15fe27f9898572 (accessed: 

12/05/2019). 

142408 151412 158768 161765

66370 70585 73848 7566876038 80827 84920 86097

0

50000

100000

150000

200000

2017 2016 2015 2014

Всего Мужчины Женщины

4184

2287 2258

846

4764

2855 2993

1016

5003

3537

2513

1480

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Поставлено на учет Незанятое население Нашли работу Присвоен статус 

безработного

2018 2017 2016



Е.Г. Копалкина. Проблемы содействия трудоустройству и адаптации молодежи к рынку труда … 

E.G. Kopalkina. Problems of promoting employment and adaptation of young people to the labor market... 

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2019 Т. 4 № 2 С. 168–174 

Social competence 2019 Vol. 4 No. 2 Pp. 168–174 
171 

 

Согласно табл. 1 наиболее распро-

страненными государственными услугами 

центра занятости, содействующие трудо-

устройству молодежи в 2016–2018 годах, яв-

ляются профессиональная ориентация и 

психологическая поддержка (в 2018 году 

услуги получили 74,78 % молодых людей от 

общей численности молодежи, зарегистри-

рованной в центре занятости, в 2017 году – 

62,09 %, в 2016 году – 67,13 %) и профессио-

нальное обучение или получение дополни-

тельного профессионального образования 

(в 2018 году услуги получили 2,82 % молодых 

людей от общей численности молодежи, за-

регистрированной в центре занятости, в 2017 

году – 2,12 %, в 2016 году – 2,71 %), и практиче-

ски не реализуемой услугой – содействие в 

переезде (переселении) в другую мест- 

ность для трудоустройства. При этом можно 

сказать, что организация профессиональ-

ного обучения или получения дополнитель-

ного профессионального образования по 

направлению центра занятости является в 

целом эффективной, поскольку в 2018 году 

численность трудоустроенных молодых лю-

дей после переобучения составляла 70,33 %, 

в 2017году – 71,28 %, в 2016 году – 49,26 %. 

В общей численности безработной 

молодежи, то есть тех, кто получил офици-

альный статус безработных в соответствии с 

законодательством4, наблюдается рост ко-

личества тех, кто получил услуги по социаль-

ной адаптации – в 2018 году их получили 

15,48 % молодых людей, в 2017 году – 6,79 %, 

в 2016 году – 6,01 %, и снижение численности 

по содействию самозанятости – в 2018 году  

 

Таблица 1 

Динамика показателей деятельности ОГКУ «Центр занятости населения  

города Иркутска» по работе с молодежью за 2016-2018 гг. (в чел.) 

Table 1 

Dynamics of performance of Regional state public institution “Job Centre  

of Irkutsk population” for work with young people for 2016-2018 (pers.) 

Основные направления деятельности 2018 2017 2016 

Профессиональная ориентация и психологическая  

поддержка 
3129 2958 3359 

Профессиональное обучение или получение дополнительного 

профессионального образования 
118 101 136 

Трудоустройство после переобучения 83 72 67 

Профессиональное обучение в период отпуска  

по уходу за ребенком, жен. 
24 14 17 

Участие в общественных работах 76 70 119 

Временное трудоустройстве безработных граждан,  

испытывающих трудности в поиске работы 
14 9 11 

Временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 

2 3 12 

Стажировка выпускников образовательных учреждений  

в целях приобретения ими опыта работы 
53 60 67 

Социальная адаптация безработных граждан 131 69 89 

Содействие самозанятости безработным гражданам 13 16 37 

Содействие безработным гражданам в переезде  

(переселении) в другую местность для трудоустройства 
0 0 0 

 

                                                      
4 Закон РФ «О занятости населения в Российской Фе-

дерации» от 19.04.1991 N 1032-1 (с изм. от 11.10.2016). 

[Электронный ресурс]. URL.: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_60/ (дата обращения: 

12.05.2019). Law of the Russian Federation “On Employ-

ment of the Population in the Russian Federation” dated 

19.04.1991 N 1032-1 (as amended on 11.10.2016). [Elec-

tronic resource]. URL.: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_60/ (accessed: 12/05/2019). 
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получили помощь в организации собствен-

ного дела 1,53 % молодых людей, в 2017 году 

– 1,57 %, в 2016 году – 2,5 %. Важнейшим 

направлением активной политики занятости, 

проводимой ОГКУ «Центр занятости населе-

ния города Иркутска» в отношении моло-

дежи, играет стажировка выпускников обра-

зовательных (средних, высших) учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы. Из 

общего количества выпускников, отправлен-

ных в 2018 году в Иркутской области на ста-

жировку по направлению центра занятости, 

16,37 % составляет молодежь Иркутска, в 

2017 году – 17,49 %, в 2016 году – 20,42 (Копал-

кина, 2019. С. 74). 

Таким образом, анализируя деятель-

ность ОГКУ «Центр занятости населения го-

рода Иркутска» за последние три года, 

можно сделать вывод о том, что результаты 

оказания государственных услуг являются 

плодотворными, уровень трудоустройства 

молодежи составляет в пределах от 53,96 

(2018 год) до 70,69 (2016 год), политика заня-

тости в отношении молодежи больше ори-

ентирована на реализацию активных меро-

приятий, стимулирующих ее на активизацию 

собственных сил и возможностей в преодо-

лении ситуации безработицы, чем на пас-

сивную политику, направленную на сглажи-

вание негативных последствий молодежной 

безработицы. 

В деятельности службы занятости вы-

деляются такие основные проблемы, возни-

кающие при содействии трудоустройству 

молодежи, как:  

– недостаточный уровень осведом-

ленности молодежи о состоянии текущего 

момента регионального рынка труда и о 

предоставляемых службой занятости госу-

дарственных услугах, это связано с тем, что 

освещение проводимых ею мероприятиях и 

основных направлениях деятельности в СМИ 

носит не систематический, и узконаправ-

ленный характер. Выводы, представленные 

исследователями Т.И. Печенкиной, М.В. Ко-

лосовой, Е.В. Петровым, Т.А. Александровой 

о низком уровне информированности 

среди студентов старших курсов и выпуск-

ников томских вузов, о наличии проблем, 

связанных с их трудоустройством (Печен-

кина, 2016. С. 265), можно сделать не только 

Томску и Томскому району, но, пожалуй, для 

всех регионов России; 

– невысокий имидж службы занято-

сти, ассоциирующийся с неквалифициро-

ванными рабочими местами и низкими со-

циальными выплатами, поэтому большин-

ство молодых людей при поиске работы не 

обращаются в службу занятости. Последнее 

место из всех возможных источников и спо-

собов нахождения работы, служба занятости 

уступает в силу того, что ее деятельность не 

устраняет «основные причины низкой конку-

рентоспособности молодых людей на рынке 

труда» и потому для них является малопривле-

кательной (Степаненко, 2010. С. 289); 

– отсутствие специальной комплекс-

ной программы по содействию в трудо-

устройстве молодежи в городе Иркутске, 

учитывающей все возрастные категории мо-

лодежи и уровни ее образования, реализуе-

мой совместно с вузами, местной админи-

страцией, работодателями и обществен-

ными организациями, включающей в себя 

не только традиционные механизмы мини-

мизации уровня молодежной безработицы, 

но и те, которые стимулируют предприни-

мательскую активность молодежи (Рома-

ненко, 2016. С. 14). 

Исходя из вышеперечисленных про-

блем, важнейшими путями решения моло-

дежной безработицы в регионе являются: 

– определение и систематический 

пересмотр стратегических направлений 

содействия трудоустройству и адаптации 

молодежи к региональному рынку труда в 

зависимости от изменений его конъюнк-

туры, а также на основе оценки эффектив-

ности различных программ содействия заня-

тости молодежи (Мамлеева, 2016. С. 66), 

определяемые по разработанным дей-

ственным методикам. Поскольку, как спра-

ведливо отмечает И.С. Трапезникова, при 

анализе тех или иных направлений деятель-

ности службы занятости отсутствует дей-

ственные методики оценки их эффективно-

сти, например, профессионального обуче-

ния безработных граждан. Говоря о высокой 

окупаемости программ профессиональ-

ного обучения и достаточном уровне трудо-

устройства безработных из числа прошед-

ших подготовку, тем не менее исследова-

тель настаивает на социологическом со-

провождении (анкетировании) мониторинга 

реальных результатов деятельности службы 

занятости по переобучению безработных 
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граждан, которое бы носило постоянный ха-

рактер (Трапезникова, 2016. С. 105): 

– активизация деятельности службы 

занятости по повышению своего имиджа, 

презентации проводимой деятельности для 

различных групп молодежи на основе проду-

манного подхода, исключающего навязчи-

вость рекламной компании и включающего 

содержательность и доступность аналитиче-

ской, статистической, социальной-экономи-

ческой информации о востребованных про-

фессиях, динамике заработных плат по 

сферам, отраслям, должностям, а также 

возможностях трудоустроиться в другой 

местности (не только в сельской, но и город-

ской), получить необходимый опыт в рамках 

стажировок по направлению службы занято-

сти и др., о требованиях работодателей не 

только к личным качествам, профессиональ-

ным знаниям и умениям молодых соискате-

лей в регионе, России, и за рубежом 

(McQuaid, 2006. С. 407; Clasen, 2011. С. 40), но 

и о их готовности предоставлять им рабочие 

места на условиях дистанционной занятости 

(Хаматханова, 2015. С. 627). 

Важную роль в решении проблем 

безработицы среди молодежи в нашей 

стране может сыграть зарубежный опыт, 

например, адаптация к российским усло-

виям системы трудовых контрактов (контракт 

об адаптации к рабочему месту, контракт о 

квалификации, контракт о производствен-

ном ученичестве, контракт «занятость-соли-

дарность»), используемой во Франции, при-

менение налоговых льгот для предприятий, 

которые берут к себе на работу выпускников 

образовательных учреждений без опыта ра-

боты (Испания), для получения молодыми 

людьми необходимого производственного 

опыта в Европе5, США, Австралии функцио-

нируют, так называемые, «виртуальные пред-

приятия» с реальной документацией, отчет-

ностью и заработной платой (Дробышев, 

2012. С. 289), на материковом Китае, Тайване 

и Гонконге при трудоустройстве используется 

подход «guanxi» (Yan, 2009. С. 195). 
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Проблемы Единого государственного экзамена  

по обществознанию: оценки социологов и практиков 
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Аннотация: В статье делается попытка анализа проблем функционирования системы среднего образования в Рос-

сии. При этом основной акцент – на преподавании обществознания в школах, лицеях и гимназиях, как наиболее 

близкой проблемы для автора, уже не один десяток лет преподающего в высших учебных заведениях социологию. 

Вскрываются основные недостатки Единого государственного экзамена по обществознанию. В частности, показыва-

ется фрагментарность сведений и данных из разных дисциплин – политологии, социологии, философии, юриспру-

денции, экономики, что не позволяет сформировать целостное адекватное представление об обществе, его струк-

туре, процессах в нем происходящих. Отмечается, что не удается достичь основных целей введения Единого госу-

дарственного экзамена, одна из которых заключалась в обеспечении равного доступа выпускников всех школ для 

получения высшего образования. Этому препятствует система внешкольной подготовки выпускников школ специаль-

ными преподавателями, оплата труда которых постоянно возрастает. Снижению качества школьного образования 

будет способствовать отмена квалификационного требования к учителям об обязательном наличии у них педагоги-

ческого образования. Предлагаются меры по совершенствованию преподавания обществознания в средних учебных 

заведениях. В частности, речь идет о том, чтобы Единый государственный экзамен по обществознанию в форме теста 

стал только дополнением к устному экзамену, что позволит полнее выявить способности учащихся анализировать 

структуру общества, его функционирование. 
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Problems of the Unified national examination in social science:  
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Abstract: The article attempts to analyze the problems of functioning of secondary education system in Russia. The main 

focus is placed on teaching social science at schools, lyceums and gymnasia as the closest problem for the author teaching 

sociology for more than one decade in higher educational institutions. The main shortcomings of the Unified national exam-

ination in social science are revealed. In particular, the article proves fragmentariness of data from different disciplines – 

political science, sociology, philosophy, law, economy that does not allow to create complete adequate idea of society, 

its structure, processes taking place in it. It is noted that it is not possible to achieve main objectives of the Unified national 

examination – to ensure equal access for all school leavers to higher education. It is constrained by the system of school 

leavers’ out-of-school training by special teachers whose labor compensation constantly increases. Reducing the quality of 

school education will be caused by the cancellation of the qualifying requirement for teachers to have obligatory peda-

gogical education. Measures are proposed to improve the teaching of social studies in secondary schools. In particular, we 

are talking about the fact that the Unified state examination in social studies in the form of a test should be only an addition 

to the oral examination, which will allow us to reveal more fully the students' abilities to analyze the structure of society  and 

its functioning. 
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Два важнейших социальных инсти-

тута – образование и здравоохранение, 

сущностным предназначением которых яв-

ляются, как известно, воспроизводство и ста-

бильное функционирование физически и 

нравственно здорового социума, ориенти-

рованного, в частности, на развитие интел-

лектуального, духовного, творческого потен-

циала личности, в том числе, естественно, и 

в нашем обществе. В России эти институты 

находятся вот уже длительное время в состо-

янии непрерывного реформирования, до-

реформирования, перереформирования. 

При этом, хотя бы промежуточного итога, 

судя по всему, бесконечного процесса, 

пока не видно.  

Не претендуя на полный и всесторон-

ний анализ положения дел в одном из инсти-

тутов, в образовании, в данной статье хоте-

лось бы рассмотреть лишь отдельные ас-

пекты состояния преподавания общество-

знания в современной школе, высказать не-

которые соображения о возможных путях 

совершенствования этого процесса.  

Занимаясь уже не один десяток лет 

преподаванием в вузах сначала социаль-

ной философии, а с того момента как со-

циология была включена в систему подго-

товки специалистов высшей квалификации 

и этой отрасли социального знания, хоте-

лось бы прежде всего обратить внимание 

на качество того социального материала, с 

которым приходится работать в настоящее 

время, примерно с конца 1990-х годов. Зву-

чит непривычно, в известной степени даже 

грубо – «социальный материал», но речь, ко-

нечно, пойдет об уровне подготовки нынеш-

них выпускниках школ, гимназий, лицеев. Уж 

если мы все, кто ведет преподавание, выяс-

няется, длительное время просто оказывали 

услуги, как неоднократно подчеркивалось, в 

том числе и экспертами, а не только работ-

никами властных структур, то можно выска-

зываться вполне в рыночном духе. Да, речь 

идет именно о социальном материале, ко-

торый в вузы поступает на дополнительную 

обработку.  

В этой связи не лишним будет вспом-

нить, например, высказывание О.Ю. Василь-

евой на заседании Государственной Думы 

27 сентября 2017 г. Тогда министр сказала: 

«Несмотря на то, что образование является 

услугой на законодательном уровне, пред- 

лагаю рассмотреть возможность ввести для 

образовательных организаций особый ор-

ганизационно-правовой статус, который 

должен исключить возможность сведения их 

деятельности к оказанию услуг физическим 

лицам» (Чеха, 2017). Справедливости ради 

надо заметить, что понятие «услуга» как-то 

исчезло из нынешней версии закона об об-

разовании. Но сам подход, принцип своего 

рода клиентарных отношений в системе пе-

редачи знаний, остался. И это сказывается 

на качестве подготовки школьников, на их 

способности полноценно воспроизводить 

научные сведения, факты, размышлять, 

включаться в творческий поиск новых знаний, 

их закрепления, использования. 

Некоторые мои коллеги давно стали 

фиксировать в своеобразных своих дневни-

ках ответы студентов первого курса на се-

местровом экзамене по предмету «Исто-

рия». Социология у большинства будущих 

бакалавров, в отличие от недавнего специа-

литета, к сожалению, отсутствует. И это, к 

слову заметить, существенно отличает нашу 

систему подготовки в вузах от американ-

ской, например, где каждый студент обязан 

взять два курса английского языка, два курса 

истории США, два курса устройства прави-

тельства, и еще по курсу искусства и социо-

логии (Как проходит процесс обучения…).  

Поэтому в анализе того, какие знания 

остаются у обучающихся после сдачи Еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обществознанию, мы, в частности, опира-

емся на сведения, информацию, почерпну-

тые из суждений первокурсников, именно 

по истории. Итак, вот лишь некоторые, 

наиболее яркие, если можно так сказать, от-

веты студентов. (Пунктуация и орфография 

письменных ответов студентов сохранена). 

«Россия от февраля к октябрю 1917: сначала 

у нас был Петр Великий и все к нам брал с 

Запада, потом у нас был Николай II, а потом 

был Керенский – он был масон, хотел все 

сделать как на Западе, а потом с Запада 

приехал Якоб Шифф (для автора, как и для 

других преподавателей, так и осталось за-

гадкой, что это был за персонаж), он хотел, 

чтобы все как на Западе было, а потом был 

Корнилов, а немцы с Запада привезли к нам 

Ленина…». Заметим, правление и Петра I, и 

Николая II легко уместились в пределах не 

только одного столетия, но и одного года. А 
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вот другие ответы: «Горбачев правил с 1964, в 

1990-е его преемником был Путин…»; «Гор-

бачев был после Сталина…»; «Перестройка 

(85–91). Горбачев. Интеллигентные отноше-

ния с Ближним Востоком и Европой, налажи-

вание партнерских отношений с Белорус-

сией, Востоком (война в Афганистане) »;  

«С идеями Горбачева раннее приходил к 

власти всего на 2 года (82-84) Андропов 

(идеи молодых политиков среди команды 

Брежнева), у него тоже были идеи отпустить 

все республики в самостоятельную полити-

ческую жизнь. Но его не послушали, точнее 

он не успел воплотить в жизнь свои идей, т. к. 

умер, а после него пришел к власти Чер-

ненко (взрослый политический деятель из ко-

манды Брежнева)». Последний ответ пред-

ставляет собой едва ли не единственное ис-

ключение из общих нелепых рассуждений. 

Можно привести и другие не менее 

интересные ответы будущих гуманитариев. 

Дело, разумеется, не в этих ответах, не в 

оценках, выводах, сведениях, напоминаю-

щих, как принято говорить, чаще всего бес-

помощный лепет. Тем более, что и спорить 

не о чем, изложенное звучит явно не социо-

логично. В том смысле, что каждый препода-

ватель, во-первых, может припомнить не-

мало таких едва ли не анекдотичных сюже-

тов из своей практики, когда студенты путают 

даты, не разбираются в элементарных поня-

тиях, жизни исторических деятелей и т. п. Во-

вторых, на любой пример всегда можно, ве-

роятно, привести немало других, демон-

стрирующих грамотное, логичное, обосно-

ванное изложение обучающимися действи-

тельно научных данных и сведений. И все же, 

по нашему убеждению, а оно базируется 

теперь уже на немалой практике общения 

со студентами многих поколений, на посто-

янном, как говорится, включенном наблюде-

нии, позволяет нам говорить о том, что явно 

что-то неладное делается не только с препо-

даванием обществоведения, а в целом с 

практикой передачи социально-гуманитар-

ных знаний. Ведь даже приведенные при-

меры показательны и они продемонстриро-

вали, в частности, и то, как нынешние моло-

дые люди владеют русским языком.  

Нетрудно заметить и другое. Даже 

эти немногочисленные сюжеты свидетель-

ствуют о крайне ограниченном, превратном 

представлении вчерашних школьников о 

жизни нашего общества в ХХ веке. Что явля-

ется причиной такого положения? Общее 

снижение культуры, недостатки преподава-

ния обществознания и других гуманитарных 

и социальных дисциплин, ущербная прак-

тика применения Единого государственного 

экзамена или что-то иное? Попробуем 

разобраться во всем этом. 

Начнем все же с ключевой, по 

нашему представлению проблемы, с ЕГЭ, 

содержания и методики использования 

этого инструмента фиксации полученных 

знаний. Сошлемся при этом на авторитет-

ное мнение тех, кто регулярно анализирует 

в масштабах всей страны итоги ЕГЭ по об-

ществознанию. Хотелось бы сослаться на 

оценки и выводы Т.Е. Лисковой, кандидата 

педагогических наук, старшего научного со-

трудника Института стратегии развития об-

разования Российской академии образова-

ния, руководителя Федеральной комиссии 

по разработке контрольных измерительных 

материалов для проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и 

среднего общего образования по обще-

ствознанию. Лискова к тому же является ав-

тором многочисленных модульных триактив-

курсов, рабочих тетрадей и тетрадей-трена-

жеров по обществознанию. Словом, это 

специалист, который владеет всей инфор-

мацией, затрагивающей существо про-

блем, связанных с преподаванием и оцен-

кой знаний по обществознанию, регулярно 

отслеживает все происходящее в этой 

сфере. Известно, что каждый год Татьяна Ев-

геньевна Лискова публикует «Методические 

рекомендации для учителей, подготовлен-

ные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ». 
И вот что показывает анализ этих ре-

комендаций за несколько лет. Во-первых, 

нельзя не обратить внимание на очень опти-

мистичные оценки о возможностях Единого 

экзамена: «Задания экзаменационной мо-

дели ЕГЭ позволяют проверить уровень 

сформированности многих метапредмет-

ных результатов, в том числе универсальных 

учебных действий, обеспечивающих воз-

можность успешного продолжения обуче-

ния, а именно: сформированности понятий-

ного аппарата по проверяемым разделам 

содержания; знания основных правил, зако- 
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нов и умение их применять; владения навы-

ками смыслового чтения, понимания и адек-

ватной оценки информации, представлен-

ной в различных знаковых системах (текст, 

таблица, различные виды диаграмм, чер-

тежи и т. п.); умения применять изученные по-

нятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; владения навы-

ками решения широкого спектра учебных 

задач; способности использовать приемы 

анализа/синтеза, проводить классифика-

ции объектов по выделенным признакам, 

устанавливать причинно-следственные и 

другие связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений и распознавать логически не-

корректные рассуждения и др.» (Лискова, 

2017). Как многое, оказывается, может дать 

сдача ЕГЭ по обществознанию. Но почему-

то всего этого не происходит. Владение 

навыками смыслового чтения, адекватной 

оценки информации куда-то исчезают. 

Причем быстро, как только начинаешь зада-

вать студентам элементарные вопросы, 

еще недавно не вызывавшие никаких затруд-

нений у обучающихся.  

Во-вторых, примечательно, что из 

года в год Лискова, отмечая существенное 

улучшение положения дел со сдачей экза-

мена, также каждый год одновременно ука-

зывает на такие недостатки, которые, по 

сути, полностью нивелируют положительные 

суждения. Так по итогам ЕГЭ в 2016 году от-

мечалось, что «Экзамен показал, что по-

прежнему не все выпускники знают назва-

ния высших государственных органов РФ, за-

трудняются в установлении связи той или 

иной государственной функции с соответ-

ствующей ветвью власти. Так, только 56 % 

участников экзамена (48 % в 2015 г.) знают, 

что исполнительную власть в РФ осуществ-

ляет Правительство РФ. Среди наиболее по-

пулярных неправильных ответов: «Государ-

ственная Дума», «Совет Федерации». Как и в 

2015 г., наблюдается путаница в представле-

ниях выпускников о разделении полномочий 

между федеральным уровнем и уровнем 

субъектов РФ… Выпускники испытывают за-

труднения при выполнении заданий по та-

ким содержательным элементам как «По-

литическое участие», «Избирательный про-

цесс», «Понятие и виды юридической ответ-

ственности», «Порядок приёма на работу. 

Порядок заключения и расторжения трудо- 

вого договора». Как будущие активные 

участники экономической жизни выпускники 

2016 г. продемонстрировали непонимание 

функций различных финансовых институтов 

(в частности, банковской системы), эконо-

мических процессов (безработицы, инфля-

ции)… Задания по разделу «Человек и обще-

ство» выполнили в среднем 72,2 %, в то время 

как аналогичное задание по разделам 

«Экономика» и «Право» соответственно 55,2 

% и 50,1 % участников ЕГЭ. Независимо от 

проверяемого содержания выпускники ис-

пытывали затруднения при выполнении зада-

ний повышенного уровня сложности, прове-

ряющих умения: систематизировать, анали-

зировать и обобщать неупорядоченную со-

циальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы… » 

(Лискова, 2017). 

А вот какие ошибки и просчеты за-

фиксированы по итогам сдачи ЕГЭ в 2017 

году. «Выпускники 2017 г. испытали также за-

труднения при выполнении заданий базо-

вого уровня по таким содержательным эле-

ментам как «Социальный контроль» (в неко-

торых вариантах выполнение на уровне 43,7 

% и 48,8 %), «Политическая элита» (в некото-

рых вариантах выполнение на уровне 45,8 % 

и 47,9 %), «Политические партии и движения» 

(в некоторых вариантах выполнение на 

уровне 39,7 % и 41,8 %), «Понятие и виды юри-

дической ответственности» (в некоторых ва-

риантах выполнение на уровне 32,1 % и 33,3 

%). Выпускники испытывают особые затруд-

нения при выполнении заданий высокого 

уровня, проверяющих знание некоторых со-

держательных элементов. Как и в предыду-

щие годы, экзамен 2017 года показал оче-

видные проблемы в социализации выпуск-

ников как граждан РФ, будущих работников, 

налогоплательщиков, активных участников 

экономической жизни» [Лискова, 2018].  

Теперь о прошлогодних выпускниках. 

Эксперт вновь отмечает, что «Выпускники 

2018 года испытали затруднения при выпол-

нении заданий базового уровня по таким со-

держательным элементам как «постоянные 

и переменные затраты» (в некоторых вари-

антах выполнение на уровне 16,1–16,9 %); 

«социальный контроль» (в некоторых вариан-

тах выполнение на уровне 32,3–33,6 %), «по-

нятие и виды юридической ответственности» 

(в некоторых вариантах выполнение на 
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уровне 30,1–32,3 %). Как и в предыдущие 

годы, экзамен 2018 года показал очевидные 

проблемы в овладении знаниями, необходи-

мыми для социализации выпускников как 

граждан РФ, будущих работников, налого-

плательщиков, активных участников эконо-

мической жизни. Экзамен 2018 года пока-

зал, что по-прежнему не все выпускники 

знают названия высших государственных ор-

ганов РФ, многие затрудняются в установле-

нии связи той или иной государственной 

функции с соответствующей ветвью власти / 

высшим органом власти, должностным ли-

цом РФ» [Лискова, 2019].  

Столь обширное цитирование пона-

добилось для того, чтобы показать: приведен-

ные негативные оценки явно входят в проти-

воречие с пафосом суждений о несомнен-

ных достоинствах ЕГЭ. В этой связи возникает 

вопрос: если усвоение знаний по общество-

знанию на протяжении многих лет не улуч-

шается, не стоит ли задуматься о погрешно-

стях в самой системе ЕГЭ, в существе 

именно такого контроля за объемом осво-

енных знаний?  

Получается, что совершенствование 

контрольных измерительных материалов, 

критериев оценки, многочисленные методи-

ческие конференции, рекомендации учите-

лям и организаторам экзамена, предлагае-

мые инновационные методики и т. д. не при-

водят к желательному результату. Можно к 

этому добавить, что содержательный анализ 

проведения ЕГЭ дополняется многочислен-

ными отчетами, справками, обсуждениями, 

которые сводятся лишь к формальной сто-

роне дела, но отнимают очень много вре-

мени у тех, кто организует и проводит госу-

дарственный экзамен. Стоит только обра-

титься к небольшому сюжету из отчета Феде-

рального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный инсти-

тут педагогических измерений» о деятельно-

сти в 2018 году. «Этап подготовки к ЕГЭ 2018 

г.: обепечены условия информационной 

безопасности; реализован точно в срок гра-

фик подготовки и передачи материалов 

ЕГЭ, пополнен федеральный банк тестовых 

материалов КИМ ЕГЭ (закрытая часть)» [От-

чет…, 2019]. В дальнейшем обращении к 

этому документу нет необходимости, в тек-

сте также приводятся только сугубо органи-

зационно-технические детали, сведения о 

том, как готовились измерительные матери-

алы, насколько они изменились по сравне-

нию с прошлым годом и т. п.  

В регионах, разумеется, ориентиру-

ются на указания и рекомендации мини-

стерства и тех, кто готовит все материалы к 

ЕГЭ. На местах поэтому также чаще всего 

озабочены лишь организационной сторо-

ной подготовки и проведения госэкзамена. 

Вот как рассуждает, например, министр 

образования правительства Калининград-

ской области С.С. Трусенёва: «Проведение 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 и 11 классов (ГИА) на высоком 

организационном уровне без технологиче-

ских сбоев и нарушений является одной из 

основных задач регионального министер-

ства образования. Главы муниципалитетов 

обязаны взять под личный контроль проведе-

ние государственной аттестации на своих 

территориях, организовать подвоз всех 

участников: выпускников, сопровождающих 

и педагогов школ (членов предметных ко-

миссий). Также должны быть отработаны 

схемы межведомственного взаимодействия 

на случай непредвиденных ситуаций (отклю-

чение электроэнергии, водоснабжения, ве-

дение ремонтных работ вблизи пунктов при-

ёма экзаменов). Только слаженная, ответ-

ственная работа всех задействованных 

структур позволит обеспечить высокий уро-

вень организации экзамена» [Трусенёва, 

2017]. Спору нет, все перечисленное важно, 

должно свидетельствовать о реальной за-

боте о школьниках. Но сводить оценку про-

ведения экзамена только к этому представ-

ляется мало перспективным именно с точки 

зрения повышения качества образования.  

Но дело даже не только в этом, не в 

формальной стороне проведения экза-

мена. Школьный курс обществознания 

насыщен обширными сведениями из со-

циологии, философии, экономики, право-

ведения, политологии. И если материал 

учебников и пособий излагает все это более 

или менее последовательно, то задания в 

«измерительных материалах» превращают 

все это в хаотическое, несвязанное месиво 

из самых разнородных наук. Например, де-

моверсия экзамена по обществознанию в 

первом задании предполагает ответ на во-

прос о духовной культуре, во втором по эко-

номике, в третьем по политологии (Демо- 



В.В. Кривошеев. Проблемы Единого государственного экзамена по обществознанию: оценки социологов … 

V.V. Krivosheev. Problems of the Unified national examination in social science: estimates of sociologists and practicians 

180 
Социальная компетентность 2019 Т. 4 № 2 С. 175–184 

Social competence 2019 Vol. 4 No. 2 Pp. 175–184 
ISSN 1814-3520 

 

версия, 2019). Трудно поэтому не согла-

ситься, что «система ЕГЭ, в его нынешнем 

виде, стимулирует учителей к превращению 

процесса обучения в натаскивание на те-

сты, что приводит к провалам знаний в тех 

областях, которые не подлежат однозначной 

проверке. Отсутствие устной компоненты, 

особенно в экзаменах по гуманитарным 

предметам, ведет к тому, что у учащихся не 

формируются навыки устного общения, 

умение правильно выражать свои мысли» 

(Васильев).  

Учитывая, что будущие бакалавры по 

сути всех направлений подготовки лишены 

возможности изучать социологию, о чем уже 

говорилось, и не могут в силу этого даже бу-

дущие юристы, экономисты, другие про-

фессионалы разбираться в устройстве об-

щества, в процессах в нем происходящих, в 

развитии социума и т. п., было бы полезным 

создать такой курс обществознания, кото-

рый компенсировал бы отсутствие именно 

социологического знания у вчерашних 

школьников. Курс обществознания в нынеш-

нем его виде, кроме фрагментов из самых 

разных отраслей знания, излишний акцент 

делает на юриспруденции. Стремление 

разработчиков курса отчасти понятно. Пред-

полагается, что выпускники будут вооружены 

правовым знанием, что конечно же важно. 

Но и здесь наблюдается явный перекос. В 

правовую часть обществознания включены 

основы конституционного, гражданского, 

уголовного, административного и иных раз-

делов юриспруденции. Опять-таки вместо 

связного, логичного изложения, скажем, ос-

нов административного права, что действи-

тельно важно для молодых людей, даются 

сведения, которые не столь существенно 

влияют на поведение, осмысленное дей-

ствие человека в обществе. Итак, по 

нашему убеждению, вместо того чтобы вби-

рать в себя отрывки из многих отраслей зна-

ния, курс обществознания должен создавать 

целостное представление об обществе, его 

функционировании.  

Еще одним из недостатков государ-

ственного экзамена является следующее 

обстоятельство. Начиная с десятого класса, 

учащиеся сосредотачиваются на подго-

товке к четырем государственным экзаме-

нам, двум обязательным и двум по выбору. 

Все остальные предметы оказываются вто-

ростепенными, ненужными, надо лишь по-

лучить по ним положительные оценки в атте-

стат, что обеспечивается учителями, да и ад-

министрациями учебных заведений, как го-

ворится, входящими в положение школьни-

ков. Ведь оценка работы школы или лицея во 

многом зависит от того, какие средние 

баллы получили выпускники, сдававшие гос-

экзамены.  

Известно, что одним из факторов, ко-

торый способствовал переходу к Единому 

государственному экзамену, было стрем-

ление обеспечить равенство возможностей 

выпускников средних школ при поступлении 

в высшие учебные заведения. Действи-

тельно, на первый взгляд это и происходит: 

достаточно получить высокие баллы ЕГЭ и 

двери самых престижных вузов становятся 

открытыми. Не будем, однако, забывать, что 

для получения этих самых баллов мало 

только основных и дополнительных занятий 

по обществознанию в школе. Родители все 

чаще обращаются к услугам репетиторов. 

По данным исследовательского центра 

Superjob, например, услугами репетиторов 

пользуются 27 % семей, где есть дети-школь-

ники. Чем старше ребенок, тем больше по-

требность в дополнительных занятиях: среди 

родителей младших школьников репетито-

ров нанимают 16 %, для учеников 5–6 классов 

– 22 %, для учеников 7–9 классов – 28 %, для 

старшеклассников – 43 %. (Опрос прово-

дился в мае 2017 года во всех регионах Рос-

сии. Выборка составила 6400 респондентов. 

(Почти половина российских семей…).  

46 % опрошенных Фондом общественного 

мнения полагают, что после введения ЕГЭ 

школьники стали больше заниматься с ре-

петиторами (Фонд Общественного Мнения: 

Репетиторство).  

В целом по России на оплату обра-

зовательных услуг, по данным исследования, 

проведенного Институтом социологии РАН, 

вынуждены были затрачивать средства 11 % 

наших сограждан, а среди семей с несо-

вершеннолетними детьми этот показатель 

достигает 14 %. Связь опасений (как и за-

трат) в сфере образования преимуще-

ственно с детьми, а не взрослыми членами 

домохозяйств подтверждается фактом, что 

среди называющих одним из своих главных 

опасений невозможность получить самим 
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или дать детям образование и при этом дей-

ствительно сталкивающихся с этой пробле-

мой 44 % россиян имеют несовершеннолет-

них детей (Доклад по социальной поли-

тике…). А стоимость этих услуг становится 

все выше, достигая даже не в столице одной 

тысячи рублей за час занятий. В Тюмене, 

например, средняя стоимость занятий с ре-

петитором достигает 900 рублей в час. Но по 

английскому языку она достигает 2,5 тысячи 

рублей (Репетиторы Тюмени: выходить ли из 

тени?). В Калининграде средняя стоимость 

услуг репетитора достигла 800 рублей за 

один час занятий (Репетиторы в Калинин-

градской области). Уже само это не спо-

собствует обеспечению того самого равен-

ства возможностей, на которое рассчиты-

вали при введении ЕГЭ.  

Мы далеки от того, чтобы сводить все 

недостатки преподавания социальных и гу-

манитарных дисциплин в средних учебных 

заведениях лишь к одной причине, только к 

изъянам Единого государственного экза-

мена. Проблемы современной российской 

средней школы не сводятся к этому. Более 

того, не сложно спрогнозировать, по 

нашему мнению, что ситуация с преподава-

нием обществознания, как видимо и других 

дисциплин, вряд ли улучшится, когда в школе 

будет все больше учителей, не имеющих пе-

дагогического образования. Как разъяснила 

заместитель министра просвещения Т.Ю. 

Синюгина: «Требование профстандарта о 

наличии ВО [высшее образование] или СПО 

[среднее профессиональное образова-

ние] в области, соответствующей препода-

ваемому предмету, является достаточным 

основанием для осуществления образова-

тельной деятельности в должности учитель…» 

(О направлении разъяснений…). Эту нова-

цию активно поддержал П.М. Кудюкин, со-

председатель Центрального совета Межре-

гионального профсоюза работников выс-

шей школы «Университетская солидар-

ность»: «Я считаю, что это на редкость разум-

ное решение. Трудно было ожидать от 

нашего Министерства просвещения, что 

оно до этого дозреет. Всё-таки, по моему 

глубокому убеждению, для преподавателей 

любого уровня гораздо важнее знать свой 

предмет, чем иметь формальную бумажку 

о педагогическом образовании» (Учитель…). 

Получается, что изучение хотя бы основ педа-

гогики, методики преподавания становится 

излишним, а диплом, как свидетельство по-

лучения человеком определенной квалифи-

кации, оценивается только как бумажка. 

Все активнее продвигается идея ди-

станционного и самостоятельного изучения 

дисциплин. Вот, например, что рекомендо-

вал нашей системе образования еще в 2003 

году Всемирный банк в одном из своих отче-

тов: «Модернизация российского образова-

ния предполагает постановку акцента на  

самостоятельном обучении [выделено авто-

ром – К.В.] учащихся и на интерактивных 

способах обучения, а не на пассивном по-

глощении получаемого от педагога лекци-

онного материала. Она также предусмат-

ривает разработку учебных программ, ори-

ентированных на формирование ключевых 

компетентностей»  (Доклад Всемирного 

банка «Политика информатизации…»). Все-

мирный банк, как выясняется, уделяет значи-

тельное внимание такой тенденции как «из-

менение методов предоставления услуг и 

схем организации обучения в системе выс-

шего образования в результате революции в 

области информации и связи» (Доклад Все-

мирного банка «Формирование обще-

ства…»). Как видим, контактная работа, в ос-

нове которой общение по линии «учитель – 

ученик», «преподаватель – студент» оказыва-

ется ненужной, излишней. Неслучайно мно-

гие вузы постоянно снижают аудиторную 

нагрузку преподавателей, уповая лишь на 

онлай-курсы, дистанционные формы обу-

чения и на так называемую самостоятель-

ную работу обучающихся, проверка кото-

рой, к слову заметить, нагрузкой как-то не 

предусмотрена.  

Теперь несколько замечаний о фор-

мировании «ключевых компетентностей», что 

уже не в переводном варианте приобрело у 

нас понятие «компетенции». Понятно, что все 

это возникло при подключении России к Бо-

лонскому процессу. До этого в отечествен-

ном образовании было принято фиксиро-

вать приобретенные учащимися всех учеб-

ных заведений знания, умения и навыки. По-

моему, очевидно, что выявить, насколько все 

это реально приобретено в процессе обу- 

чения не столь уж сложно. Но вот теперь речь 

идет о компетенциях. Представляется, что 
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здесь замерить то, как они усвоены, уже го-

раздо сложнее. Тем более, что сформули-

рованы компетенции порой так, что вообще 

мало понятно, что за ними скрывается. Как, 

например, оценить, насколько обучаю-

щийся овладел такой компетенцией: «Спо-

собностью решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности» (Бушмелева). 

В качестве существенного достиже-

ния реформирования отечественной си-

стемы образования фиксируется, что «в 

средней школе в качестве эксперимента 

вводятся гибкие программы профильного 

обучения. Обновлению содержания школь-

ного образования способствовала либера-

лизация рынка [выделено автором – К.В.] 

учебников» (Доклад Всемирного банка «Мо-

дернизация российского образования …»).  

В этой связи в обществе не снижа-

ется тревога относительно положения в 

средней школе. Опрос ВЦИОМ, проведен-

ный в июле 2018 года, показал, например, 

что некоторые убеждения о проведении ЕГЭ 

оказались наиболее устойчивыми и рас-

пространенными среди россиян. Так, 77 % 

считают, что учащихся натаскивают только 

на прохождение тестов, в связи с этим ухуд-

шается качество знаний, это число выросло 

за последние 4 года (с 64 % в 2014 г.). В том, 

что государственный экзамен не учитывает 

индивидуальные особенности школьников 

уверены 77 %. Еще 71 % думают, что про-

верка знаний после введения ЕГЭ стала 

формальной и поверхностной (ВЦИОМ).  

К сожалению, принимаемые меры, в 

том числе в рамках соответствующего наци-

онального проекта, пока не приносят жела-

емого результата. Проблемы образования и 

образованности делаются все более ост-

рыми, чреватыми немалыми рисками для 

дальнейшего развития российского обще-

ства. Как отмечает Ж.Т. Тощенко: «Очевидно, 

что знание (образование) практически пе-

рестало играть роль в вертикальной, а не-

редко и горизонтальной мобильности. На 

первый план вышли такие факторы продви- 

жения в жизни, в служебной карьере, как 

владение капиталом, причастность (при-

надлежность) к властным структурам, связь 

с нужными людьми. Образование осталось 

необходимым, но не самым важным мар-

кером для определения успешного жизнен-

ного пути. 18,7 % не видят перспективы в ра-

боте, профессиональной карьере (21 % пе-

дагогов, 16,8 % работников здравоохранения 

и 22,7 % работников культуры). Особенно 

удручает, что творческий потенциал интелли-

генции, ее социальные лифты потеряли 

свою значимость и даже вытеснены другими 

правилами кадровой политики, в результате 

чего происходит продвижение по социаль-

ной лестнице отнюдь не самых талантливых 

представителей интеллигенции» (Тощенко, 

2019). 

В заключение к тому, что уже говори-

лось о трансформации преподавания об-

ществознания в средней школе, представля-

ется необходимым высказать и еще некото-

рые соображения.  

Первое. Для автора совершенно оче-

видно, что в настоящее время отказ от Еди-

ного государственного экзамена вряд ли 

возможен. Ко всему прочему еще и потому, 

что интересы слишком большого числа лю-

дей связаны именно с ЕГЭ. Во-вторых, оче-

видно и другое. Как известно, своеобразным 

пропуском для сдачи ЕГЭ с недавних пор 

стало написание сочинения. И пусть пока 

оно далеко не то, что действительно можно 

назвать полноценным письменным экзаме-

ном, все же важный шаг сделан. Более того, 

уже не только обсуждается, но и вошло в ре-

жим принятия решений применение так 

называемой устной части ЕГЭ по ряду дис-

циплин. Можно предположить, что это затро-

нет и обществознание. И будет первым эта-

пом на пути совершенствования препода-

вания обществознания в средней школе. 

Но это только первый шаг. И все са-

мое главное, по нашему мнению, может 

состоять в том, что ЕГЭ останется только до-

полнительной, и не более того, формой 

проведения экзамена по обществознанию. 

Возможно, ЕГЭ при возвращении его тесто-

вой части, тоже станет лишь пропуском к 

полноценному устному экзамену, который 

и обеспечит выявление основ знания об об-

ществе, его структуре и проблемах, включая 

элементарные навыки эмпирического ис-

следования. 
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Чтение молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

и России: результаты социологических исследований 
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Аннотация: Ситуация с изменением культуры чтения книг в молодежной среде является предметом исследований на 

различных уровнях: федеральном и региональном. Имеется достаточно большое количество информации на эту 

тему, но вследствие отсутствия единой методики исследования и однозначной терминологии, нерепрезентативности 

выборки респондентов, неубедительности анализа результатов существуют определенные трудности в понимании 

проблемы. В статье представлены результаты исследований чтения молодежи в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре и в Российской Федерации, проведенные в последние годы. Опросами на Всероссийском и регио-

нальных уровнях были охвачены около 15 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Анализ результатов иссле-

дований в десяти регионах страны позволил нам выявить приоритеты молодежи в проведении свободного времени, 

отношение молодых читателей к бумажной и электронной книгам, роль Интернета в получении знаний и социальной 

коммуникации. Исследования подтвердили, что чтение для молодежи носит прагматичный характер, но, вместе с 

тем, делают они это и ради удовольствия. Сопоставление результатов последних исследований позволило выделить 

общее и специфическое в читательских предпочтениях произведений художественной литературы из разных терри-

торий России: молодежь читает литературу различных авторов и жанров, региональные и возрастные различия в этом 

значительные, на выбор книги влияет большое количество различных факторов. Предпочтение отдают русской клас-

сической литературе и жанрам, отвечающим психологическим и эмоциональным запросам молодежи. 
 

Ключевые слова: социологические исследования, респонденты, регионы России, Интернет, интерес к чтению, чита-

тельские предпочтения молодежи 
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and Russia: the results of sociological research 
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Abstract: The situation with the changing culture of reading books among young people is the subject of research at various 

levels: federal and regional. There is quite a large amount of information on this topic, but due to the lack of a unified 

research methodology and unambiguous terminology, unrepresentative sample of respondents, unconvincing analysis of 

the results, there are some difficulties in understanding the problem. The article presents the results of study of reading youth 

in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra and in the Russian Federation, conducted in recent years. Surveys at the na-

tional and regional levels covered about 15 thousand young people aged 15 to 30 years. The analysis of research results in 

ten regions of our country allowed us to identify priorities in spending free time, the attitude of young readers to paper and 

e-books, the role of the Internet in obtaining knowledge and social communication. Studies have confirmed that reading 

for young people is pragmatic, but at the same time, they read for fun. The comparison of the results of recent studies has 

allowed to highlight the general and specifical in the reader's preferences of works of fiction of young readers from different 

territories of Russia: young people read the literature of different authors and genres, regional and age differences are sig-

nificant, the choice of the book is influenced by a large number of different factors. Young people prefer Russian classical 

literature and genres that meet the psychological and emotional needs of young people. 
 

Keywords: sociological research, respondents, Russian regions, Internet, interest in reading, reading preferences of young 

people. 
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Писатели в России последние три 

века рассматривались как властители умов 

грамотных людей, а чтение книг считалось 

важнейшей культурной традицией. Ведущая 

роль книги в культурном и интеллектуальном 

развитии личности всегда признавалась в 

советском и российском обществе. Всеоб-

щая грамотность населения и растущий 

уровень образования молодежи, системы 

книгоиздания и государственных библиотек 

способствовали формированию культа 

книги, что проявилось в оценке «самая чита-

ющая страна». 

Кардинальные социально-экономи-

ческие изменения в обществе, широкое 

внедрение во все сферы общественной 

жизни Интернета изменили в России ситуа-

цию с чтением книг и стали предметом ис-

следования на различных уровнях. Много-

численные опросы, проведенные в России 

социологическими службами (ВЦИОМ, Ле-

вада-Центр, ФОМ), свидетельствуют о сни-

жении интереса к чтению у взрослых и де-

тей. В различных регионах нашей страны со-

циологические опросы населения, в том 

числе молодежи, затрагивающие их отно-

шение к чтению, проводят работники биб-

лиотек. Но дают ли они цельную картину по 

данной проблеме? Отсутствие единой ме-

тодики исследования и однозначной терми-

нологии, эпизодичность исследований, не-

репрезентативность выборки респондентов, 

неубедительность описательного (дескрип-

тивного) анализа результатов создают опре-

деленные трудности в понимании ситуации. 

При достаточно большом количестве ин-

формации на эту тему нам не удалось 

найти системное представление о ситуа-

ции с чтением литературы и тенденциях из-

менений в этой сфере как в целом в 

стране, так и по отдельным регионам. 

Все эти причины подтолкнули нас 

провести в настоящей статье сопоставле-

ние результатов социологических исследо-

ваний в различных регионах страны с резуль-

татами нашего исследования «Мониторинг 

чтения школьников Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в реальной и элек-

тронной среде». В связи с тем, что в регионах 

проводили анкетирование молодежи, а мы 

школьников, для сравнения нами взяты 

только результаты опроса учащихся 10–11-х  

 

классов (16–18 лет). В своем исследовании 

мы попытались выявить, что читают молодые, 

какие приоритеты имеют в выборе авторов и 

жанров, специфические черты новой мо-

дели чтения, какова роль различных факто-

ров в процессе формирования культуры 

чтения.  

Опрос проводился в марте-апреле 

2017 года среди обучающихся общеобра-

зовательных учреждений Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры (далее 

ХМАО – Югра). В нашем анкетировании 

приняли участие 753 старшеклассника из 20 

городов и районов автономного округа: 321 

учащийся 10-го класса и 432 учащихся 11-го 

класса. Анкета состояла из 34 вопросов, в 

том числе 27 – с вариантами ответов и 7 – с 

открытыми ответами. В настоящей статье 

представлен анализ ответов на некоторые 

вопросы. 

Для сравнения мы использовали ре-

зультаты анкетирования молодежи по близ-

ким по содержанию вопросам в Республи-

ках Коми, Крым, а также в Удмуртии, Ом-

ской и Самарской областях, гг. Москва, 

Санкт-Петербург, Саратов, Челябинск, Ар-

хангельск, Всероссийских опросов – 

ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центра. Всероссий-

скими опросами были охвачены около 

12000 респондентов, в отдельных регионах 

России – около 2000 человек. По годам про-

ведения опросов расхождения незначитель-

ные: 2013–2018 гг., и только в отдельных слу-

чаях нами использовались результаты более 

ранних опросов. 

Больше половины респондентов 

ХМАО-Югры любят проводить свободное 

время в Интернете, а также заниматься 

спортом и читать книги (табл. 1). 

Среди способов проведения досуга 

у студентов г. Челябинска на первом месте 

стоит общение с друзьями (90 %). Чтение как 

способ проведения досуга характерен для 

57 % опрошенных. Из других видов досуга 

студенты назвали общение в сети Интернет 

(67 %), посещение ночных клубов и кинотеат-

ров (30 %), занятия спортом (27 %) (Кустова, 

2017). 

По результатам опроса в Республике 

Коми (2015 г.) молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет (скорее всего это посетители библио-

теки) чтение в структуре досуга присутствует  
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Чем ты больше всего любишь заниматься?» 

Table 1 

Distribution of responses to the question: “What do you like most to do?” 

Варианты ответов Кол-во В % 

Смотреть телевизор 152 20,2 

Читать книги 374 49,7 

Заниматься спортом 386 51,3 

Проводить время в Интернете 463 61,5 

Играть в компьютерные игры 144 19,1 

Другое 130 17,3 

Другое – гулять 59 7,8 

Итого 1708 226,8 

 

у 97 % респондентов, время в Интернете про-

водят 25,4 %, смотрят телевизор – 9 % респон-

дентов (Республиканский опрос…).  

По данным опроса читателей биб-

лиотек в Омской области молодежь свобод-

ное время проводит, в основном, в общении 

с друзьями – 72 %, чтению книг и журналов 

уделяют внимание 67 %, а компьютеру – 

всего 30 % (Гурян…).  

Молодежь г. Саратова (2011 г.) сво-

бодное время проводит в кругу друзей (32 

%), спортом занимаются 16,1 % респонден-

тов, за чтением проводят свободное время 

всего 9,3 % молодежи (Читательские предпо-

чтения….). 

Из приведенных результатов невоз-

можно сложить объективное представление 

о досуге, но мы отмечаем, что молодежь 

Югры и других регионов России достаточно 

активно тратит свое личное время на Интер-

нет и чтение книг, наши старшеклассники 

также занимаются спортом. 

Около половины старшеклассников 

ХМАО – Югры любят читать, но им на это не 

хватает времени, каждый пятый много чи-

тает. Негативное отношение высказали 

всего 2,4 % респондентов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Как ты относишься к чтению?» 

Table 2 

Distribution of responses to the question: "How do you feel about reading?" 

Варианты ответов Кол-во В % 

Не представляю жизнь без чтения 33 4,4 

Мне нравиться читать, я много читаю 121 16,1 

Люблю читать, но не хватает времени 363 48,2 

Читаю для выполнения задания только то, 

что необходимо для учебы 
135 17,9 

Иногда читаю что-нибудь легкое, чтобы развлечься 123 16,3 

Читаю только для получения информации 85 11,3 

Не люблю читать, скучное занятие 15 2,0 

Чтение сейчас никому не нужно 3 0,4 

Другое 18 2,4 

Итого 896 119 
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По последним данным ВЦИОМ 

только 4 % россиян не читают книг. Резуль-

таты ряда исследований (Общественное 

мнение – 2016, 2017; Гурян…; Самохина…) 

рисуют следующую картину: 70–80 % опро-

шенных читают в связи с учебными целями; 

примерно каждый второй называет мотивы, 

связанные с познанием, самообразова-

нием; каждый четвертый – связанные с эмо-

циональным и эстетическим удовольствием; 

30–40 % связывают чтение с отдыхом, развле-

чением. Для большинства российских стар-

шеклассников (79,6 %) важным является по-

лучение удовольствия от чтения, при этом на 

такое чтение у каждого пятого респондента 

не хватает времени (Метелкина, 2017). Мо-

лодежь Саратова в возрасте от 15 до 19 лет, 

в основном, читает для получения необходи-

мой информации и подготовки к учебным 

занятиям (53 %), чтение, как способ приятно 

провести время, отметили 30,3 %. Такие же 

результаты среди возрастной группы 20–24 

года (Читательские предпочтения…). 

Студенты г. Санкт-Петербурга в боль-

шинстве своем (90 %) не согласились с суж-

дением, что в наше время не обязательно чи-

тать книги, потому что любую информацию 

можно найти в других источниках (Захарова, 

2016).  

По итогам опроса в Крыму (2017 г.) 

для многих молодых людей чтение – это 

хобби, 75 % респондентов любят читать (Си-

ротюк, 2016). 

Таким образом, для молодёжной 

аудитории традиционное чтение остается 

привычным источником знаний. Исследова-

ния в регионах показали, что большинство 

молодых людей хорошо относятся к чтению 

книг, оно для них носит не только прагматич-

ный характер, но и приносит удовольствие. 

При этом мы отмечаем, что достаточно 

большое количество респондентов указы-

вают на дефицит времени для досугового 

чтения.  

Больше половины старшеклассников 

Югры указали, что в домашней библиотеке 

находится менее 50 книг (табл. 3).  

Исследование ВЦИОМ в 2018 году, 

посвященное теме чтения, показало, что 

больше половины молодых людей в воз-

расте от 18 до 24 лет (57 %) имеют неболь-

шие домашние библиотеки до 100 книг (Что 

читают россияне?). Треть россиян (35 % в 

2017 г.) читает (или скачивает) книги в гло-

бальной сети (Читать или не читать?...).  

Из этого следует, что наше исследо-

вание подтвердило общероссийскую тен-

денцию сокращения роли домашней биб-

лиотеки в формировании культуры чтения у 

молодежи. 

В последние годы многие исследова-

тели указывают на устойчивую тенденцию: 

молодежь книгам предпочитает Интернет. 

Наше исследование подтверждает тренд. 

Кроме этого мы выяснили структуру инте-

реса старшеклассников в Интернете: чаще 

всего они интересуются новостями (64 %), 

записями в сообществах (54 %), информа-

цией о фильмах и актерах (45 %), книгами 

(40 %) (табл. 4). 

По данным ВЦИОМ (2018 г.) моло-

дежь 18–24-х лет в Интернете предпочитает 

читать в социальных сетях новости – 56 %, 

блоги читают 36 % (Любимые книги: что…). За 

последнее десятилетие среднесуточное 

время использования Интернета в нашей 

стране выросло более чем в 10 раз – до 73 % 

(Назаров, 2017). Московские подростки 14–

16 лет в Интернете читают, в основном, ново-

сти (80 %) и юмор (32 %) (Губанов, 2015). 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько книг у тебя в домашней библиотеке?» 

Table 3 

Distribution of responses to the question: “How many books do you have in your home library?” 

Варианты ответов Кол-во В % 

Менее 50 книг 408 54,2 

От 50 до 300 книг 285 37,8 

Более 300 книг 48 6,4 

Нет 12 1,6 

Итого 753 100,0 
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Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Что ты обычно читаешь в Интернете?» 

Table 4 

Distribution of responses to the question: “What do you usually read on the Internet?” 

 

Несмотря на то, что для молодёжи 

чтение книг остается популярным источни-

ком знаний, ситуация стремительно меня-

ется и Интернет становится главным источни-

ком информации и полем социальных ком-

муникаций.  

Вместе с тем, любопытную картину 

дают ответы респондентов на вопрос о 

предпочитаемом виде книги: бумажном 

или электронном. Старшеклассники Югры 

больше читают книги в бумажном виде 

(табл. 5). 

 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «В каком виде ты предпочел бы читать книгу?» 

Table 5 

Distribution of responses to the question: “Which books do you prefer to read,  

e-books or printed( paper) books? 

Варианты ответов Кол-во В % 

В бумажном виде 574 76,2 

В электронном виде 192 25,5 

Как аудио-книгу 76 10,1 

Ни в каком 16 2,1 

Итого 858 113,9 

 

Варианты ответов Кол-во В % 

Новости 481 63,9 

Телепрограммы 41 5,4 

Информацию об известных личностях 231 30,7 

Книги 299 39,7 

Журналы 59 7,8 

Записи на форумах 148 19,6 

Записи в сообществах 406 53,9 

Сайты, посвященные определенной теме 289 38,4 

О компьютерных играх 109 14,5 

О спорте 233 30,9 

Юмор 289 38,4 

О фильмах, актёрах 338 44,9 

Литературные сайты (о книгах, писателях и т. д.) 120 15,9 

Сайты современных писателей 68 9,0 

Энциклопедии 140 18,6 

Не читаю, там мало интересного 9 1,2 

Другое 19 2,5 

Итого 3279 435,5 
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Чтение книг на бумажных носителях 

привлекает 77 % молодежи разных городов 

(Назаров, 2017). В Республике Коми респон-

денты также предпочитают читать печатные 

книги (64 %), в электронном виде – 22 %, 

аудиокниги – 4 % (Республиканский 

опрос…). В Республике Крым молодые 

люди отдали предпочтение книгам в элек-

тронном виде (57 %), за бумажный вариант 

высказались 43 % (Сиротюк, 2017). В Сара-

тове печатными и электронными читатель-

скими ресурсами пользуется примерно 

одинаковое количество молодежи – 48,7 % и 

42,5 % соответственно (Читательские пред-

почтения…). Студенты Архангельска также 

предпочитают бумажную книгу (87,5 %). 

Опрос на портале SuperJob.ru показал, что 

79 % молодых людей предпочитают бумаж-

ные книги (Самохина…).  

Можно предположить, что бумажный 

вариант книги остается основным в моло-

дежной среде благодаря культурной тради-

ции. Вместе с тем, укрепление феномена 

чтения в целом будет испытывать влияние Ин-

тернета и других аудиовизуальных медиа – 

электронные технологии невозможно про-

игнорировать. 

На культурный уровень респонден-

тов, отчасти, указывает выбор любимого про-

изведения или автора. Старшеклассниками 

Югры названы: М. Булгаков, Л. Толстой, А. 

Пушкин, Ф. Достоевский (табл. 6). 

По данным ФОМ (2015 г.) молодежь 

18–30 лет чаще читает русскую литературу 

(33 %) чем зарубежную (18 %). Из жанров: 

фэнтези (31 %), научную фантастику и исто-

рические романы (по 25 %), приключения и 

детективы (по 24 %) (ФОМ: Год литера-

туры…). 

Социолог Л.Ф. Борусяк на основе 

анализа 700 анкет студентов, аспирантов и 

выпускников вузов Москвы и Санкт-Петер-

бурга выделила следующих любимых авто-

ров: М. Булгаков и Э.-М. Ремарк (по 9 %), Ф. 

Достоевский (7,4 %), братья Стругацкие (6,1 

%), Дж. Толкиен (4,7 %), Л. Толстой (4 %) (Бору-

сяк, 2015). Опрос студентов Санкт-Петер-

бурга (17–18 лет) показал, что они любят чи-

тать русскую (63 %) и зарубежную (60 %) клас-

сику, современной зарубежной прозе пред-

почтение отдали 33 %, а современной рос-

сийской прозе – всего 16 % (Захарова, 2016). 

Исследование М.В. Кустовой пока-

зало, что студенты Челябинска для досуго-

вого чтения предпочитают прозу современ-

ных отечественных и зарубежных авторов (53 

%), русскую и зарубежную классику (47 %), 

детективы (37 %), фантастику/фэнтези  

(23 %). Среди любимых авторов они назвали 

Л. Улицкую, Дж. Барнса, Ж. Сарамаго, Ч. Па- 

 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Укажи свою любимую книгу и своего любимого автора?» 

Table 6 

Distribution of responses to the question: “What is your favorite book and your favorite author?” 

Автор, книга Кол-во В % 

М.А. Булгаков 37 4,9 

Л.Н. Толстой 34 4,5 

А.С. Пушкин 31 4,1 

Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание" и др. 30 4,0 

С. Кинг 20 2,7 

Р. Брэдбери "Вино из одуванчиков" и др. 19 2,5 

Дж. Роулинг "Гарри Поттер" 18 2,4 

Дж. Грин "Виноваты звезды", "В поисках Аляски" 17 2,3 

Э.-М. Ремарк "Жизнь взаймы", "Три товарища" 15 2,0 

Их много 14 1,9 

Нет, без ответа 272 36,1 

Итого 753 100,0 
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ланика, Х. Мураками, Ф. Саган, Р. 

Брэдбери, М. А. Булгакова, Ф. М. Достоев-

ского и других (Кустова, 2017). 

Результаты опроса (2015 год) сотруд-

никами юношеской библиотеки Республики 

Коми студентов, служащих и молодых рабо-

чих в возрасте от 14 до 30 лет показали, что 

среди жанров молодежь предпочитает 

фантастику/фэнтези (39,1 %), приключения 

(32,5 %), детективы (30,4 %), русскую (30 %) и 

зарубежную (28 %) классику. Молодёжь от-

метила творчество классиков русской лите-

ратуры: Л. Толстого (27 %), Ф. Достоевского 

(12,3 %), М. Лермонтова (10,7 %) и А. Пуш-

кина (9 %). Многих привлекают книги-

фэнтези А. Сапковского, Дж. Мартина и се-

рия о Гарри Поттере Дж. Роулинг (Республи-

канский опрос…). Поэзия у молодежи рес-

публики не в чести. 

Сотрудники «Крымской Республи-

канской библиотеки для молодежи» про-

вели интервьюирование одной тысячи чело-

век (2017 год) в возрасте от 14 до 25 лет и вы-

явили интересы к жанрам. Самым популяр-

ным оказался жанр фэнтези (28 %), далее – 

классика (19 %), детективы (11 %) и фанта-

стика (8 %). Среди любимых авторов были 

названы А. Пушкин, С. Есенин, М. Булгаков, Н. 

Гоголь, И. Бунин, Ф. Достоевский. В жанре 

фэнтези особой популярностью у молодых 

читателей пользуются произведения Дж. Ро-

улинг и М. Фрая, а в жанре фантастика – С. 

Лукьяненко и Д. Емец (Сиротюк, 2017). 

Молодежь Омской области (15–24 

лет) отдает предпочтение детективам и при-

ключениям, среди любимых книг назвали: 

А.С. Пушкин «Дубровский», М.А. Булгаков 

«Мастер и Маргарита». Среди читательских 

предпочтений молодых людей г. Саратова 

исследователи выделяют классику и такие 

жанры как фантастика/фэнтези (Гурян…). 

Таким образом, анализ многочис-

ленных исследований показал, что моло-

дежь читает литературу различных авторов и 

жанров, региональные и возрастные разли-

чия в этом чрезвычайно большие. Это указы-

вает на то, что на выбор книги влияет доста-

точно большое количество факторов. Вме-

сте с тем, неоспоримо, что предпочтение 

молодые люди отдают русской классиче-

ской литературе (по нашему мнению – это 

результат влияния уроков литературы в 

школе) и остросюжетным, адреналиновым 

жанрам: фантастика/фэнтези, детективы и 

приключения (следствие психологических 

особенностей возраста). 

Из изученных нами исследований не-

возможно создать объективное представле-

ние о досуге молодежи Российской Феде-

рации, но достаточно очевидно, что моло-

дежь Югры и других регионов тратит свое 

время, в основном, на Интернет и чтение 

книг. ХМАО – Югра отличается тем, что наши 

старшеклассники также активно занима-

ются спортом. 

Большинство молодых людей в реги-

онах и Югре хорошо относятся к чтению 

книг, в основном, читают в учебных целях, но 

нередко и ради удовольствия. При этом, мы 

отмечаем, что достаточное количество ре-

спондентов указывает на дефицит времени 

для досугового чтения. 

Бумажный вариант книги остается 

основным в молодежной среде благодаря 

культурной традиции. Вместе с тем, расши-

ряется влияние Интернета и других аудиови-

зуальных медиа, оказывающих комплекс-

ное воздействие на разные органы чувств че-

ловека. В этом находит «свое проявление 

общий вектор развития современной техно-

логической цивилизации». Трудно не согла-

ситься, что «если новые поколения не будут 

читать в электронной форме, то вполне ве-

роятно, что не будут читать вообще» (Наза-

ров, 2017. С. 92). 

Наше исследование подтверждает 

выводы других исследований на устойчивую 

тенденцию в молодежной среде: молодые 

книгам предпочитают Интернет. Несмотря 

на то, что чтение книг остается популярным 

источником знаний, ситуация стремительно 

меняется и Интернет становится главным ис-

точником информации и полем социаль-

ных коммуникаций молодежи.  

Анализ результатов многочисленных 

исследований позволяет сделать вывод, что 

молодежь читает литературу различных ав-

торов и жанров, региональные и возрастные 

различия в этом чрезвычайно большие. 

Вполне очевидно, что на выбор книги влияет 

очень большое количество различных фак-

торов: информационных, личностных, куль-

турных и других. Вместе с тем выявлено, что 

предпочтение молодые люди отдают рус-

ской классической литературе (что во мно-

гом, по нашему мнению, определяется 
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необходимостью чтения по школьной про-

грамме или последствиями уроков литера-

туры – позитивными воспоминаниями о про-

читанных в школе книгах) и жанрам, отвеча-

ющим психологическим и эмоциональным 

запросам молодежи: фанта-

стика/фэнтези, детективы и приключения. 
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