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Редакционная коллегия благодарит редакторов, переводчиков и рецензентов за декабрьский выпуск 
нашего журнала и поздравляет всех с наступающим Новым годом! Пусть этот светлый новогодний праздник 
принесет с собой приятные сюрпризы, уверенность в завтрашнем дне, радостные встречи, счастливые 
улыбки, тепло домашнего очага, достаток и крепкое здоровье, а также неиссякаемую энергию и новые 
возможности!

Дорогие друзья!

Елена Струк, главный редактор, 
доктор философских наук

Рубрика «Педагогические науки» включает в себя три статьи, одна из которых на английском языке 
от Ю.В. Альметева («Arts-based approaches in contemporary world language education»), доцента ЧелГУ из г. 
Челябинска  по проблеме использования различных видов внедрения искусства и художественного 
творчества в учебный процесс в ряде школ Северной Америки и Европы по материалам существующих 
научно-исследовательских работ, посвященных данной теме, вторая статья от Ю.А. Самедовой (ВУНЦ ВВС 
«ВВА», Воронеж), в которой представлен анализ историко-педагогического опыта, позволяющего 
переосмыслить и сформировать в современных  условиях у военных профессионалов политическое 
сознание, позволяющее противостоять размыванию традиционных ценностей российского народа и 
развивать у них нравственные и волевые качества, необходимые для выполнения воинского долга. Третья 
статья представлена автором Е.Н. Струк, где анализируются вопросы повышения эффективности учебного 
процесса через технологии визуализации знаний, способствующие активизации мыслительной и 
познавательной деятельности учащихся, в частности, на примере кроссенс.

Закрывается декабрьский выпуск нашего журнала рубрикой «Социологические науки». В ней 
вашему вниманию предлагаются такие насущные социальные темы, как влияние возрастного профиля 
рождаемости на современную демографическую ситуацию в Республике Мордовия (Д.А. Бистяйкина, А.С. 
Табакова, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск), модели социальной помощи периода 
капиталистической модернизации на примере анализа основных направлений деятельности 
благотворительных организаций Иркутска (Н.И. Гаврилова, ИРНИТУ), готовность российских вузов к 
функционированию в условиях, создаваемых национальным проектом «Образование» (М.А. Головчин, 
ФГБУН Вологодский НЦ РАН, г. Вологда), социальные проблемы молодежи северных регионов по 
материалам социологических исследований ХМАО – Югра (Н.В. Ткачук, БУ «Обско-угорский институт  
прикладных исследований и разработок», г. Ханты-Мансийск), интернет-технологии как фактор развития 
гражданского участия регионального сообщества (Ю.В. Уханова,  ФГБУН Вологодский НЦ РАН, г. Вологда).

В связи с изменениями, которые происходят в регламентации деятельности российских журналов, 
все рецензии на статьи, опубликованные в журнале «Социальная компетентность» с января 2020 года 
размещаются на платформе elibrary.ru – российской научной электронной библиотеки, интегрированной с 
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Мы стремимся повысить качество публикаций в нашем 
журнале, большая просьба отнестись с пониманием к серьезному отбору статей и учесть, что до 
рецензирования они все проходят проверку на уровень оригинальности текста в системе «Antiplagiat». 
Сообщаем также, что продолжаем совершенствовать требования к статьям с учетом мировой практики, и для 
следующего выпуска будем принимать статьи по новым требованиям (структура статьи оформляется 
согласно формату , которые будут доступны с января 2020 года на сайте нашего журнала. IMRAD)

В преддверии Нового года представляем очередной выпуск 
нашего электронного научного журнала. Номер открывается рубрикой 
«Юридические науки», в которой первой представлена интересная 
статья Е.В. Бондаревой (ИРНИТУ), целью которой является анализ 
национальных законодательств, регулирующих вопросы брака и 
развода в международном частном праве. Следующая статья Е.А. 
Куликова (г. Барнаул, АлтГУ) посвящена обоснованию конфликта 
интересов как третьего уровня оснований уголовной ответственности 
за преступления коррупционной направленности, выступающего 
внутриличностным противоречием и разрешение которого способно 
создать опасность для охраняемых уголовным законом ценностей и 
интересов. Статья А.А. Пахарукова (ИрГУПС) продолжает его 
исследования по теме банкротства, раскрывает социально-
экономическую и правовую характеристику должника как субъекта 
отношений, возникающих при банкротстве. Завершает рубрику 
актуальная статья авторского коллектива А.Н. Петровой, Л.А. 
Непомнящих (адвокат Адвокатской палаты Иркутской области, 
аспирант БГУ) и Е.В. Самаркиной (ИРНИТУ), которая раскрывает 
проблемы,  связанные с  особенностями расследования 
взяточничества в системе высшего образования.
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Аннотация: В статье рассматриваются коллизионные вопросы в международном частном праве, связанные с 

брачно-семейными отношениями, так как они являются наиболее спорными и содержат много противоречий. Рас-

крыты основные значения, применяемые в международном законодательстве. Проанализирован правовой подход к 

реализации правовых норм российского семейного законодательства. В рамках международного частного права 

выявлены основные направления деятельности правовых систем различных правопорядков. Предметом исследова-

ния являются вопросы, связанные с заключением и расторжением брачных отношений. Европа и Азия в урегулиро-

вании брачно-семейных отношений придерживаются разных направлений деятельности. Страны Азии прочно стоят 

на религиозных канонах, которые во многом диктуют их правовое положение. В приоритете обычаи и традиции, 

формировавшиеся веками. Европа более подвижна и склонна к реформам. Применение формул коллизионных  

привязок позволяет находить консенсус между государствами по поводу применения той или иной правовой нор-

мы. Целью исследования является соотношение и анализ национальных законодательств, регулирующих вопрос 

брака и развода в международном частном праве. Выявлены основные проблемы возникновения коллизий, указана 

необходимость применения генеральных привязок в случаях «хромающих» отношений, изучены возможности устра-

нения коллизионных вопросов. Использованы международные акты, содержащие определенный перечень право-

вых норм, что позволяет странам самостоятельно решать спорные вопросы.  
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Брачно-семейные отношения явля-

ются коллизионным методом их регулиро-

вания в международном частном праве. 

Правовые источники, координирующие 

данный вопрос, не отражают в полной ме-

ре всей его сложности. Изучению и рас-

смотрению в этом направлении посвящено 

немало научных работ, где авторы указы-
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вают причины возникающих осложнений, но 

при этом проблематика не всегда учитыва-

ется. Правовые отношения, которые возни-

кают между представителями разных 

стран, вступающих в брачно-семейные от-

ношения, осложняются правовыми особен-

ностями. Существующие формулы колли-

зионных привязок указывают на необходи-

мость их применения в данном направле-

нии. Семейное законодательство Россий-

ской Федерации (СК РФ) содержит пере-

чень правовых норм, регулирующих право-

отношения как внутри семьи, так и после 

развода супругов. Также выделен ряд во-

просов, связанных с разделом имущества, 

помещением детей в специализированные 

учреждения, усыновлением отечественны-

ми и иностранными гражданами. Установ-

лен круг лиц, которые при определенных 

условиях могут быть признаны членами се-

мьи, обозначено особое положение фак-

тических воспитателей и их воспитанников, 

опекунов и попечителей1. Но при этом нуж-

но указать, что и здесь заметны некоторые 

недочеты в законодательной базе. Наша 

жизнь вносит коррективы и хотелось, чтобы 

это находило правовое подтверждение. 

Брачно-семейные отношения являются 

весьма специфичными. Правовые нормы 

носят взаимоисключающий характер. Обу-

словлено это тем, что законодательства в 

ряде стран не содержат правовых обосно-

ваний по некоторым вопросам – это осно-

вания для возникновения и расторжения 

брака, возраст для вступления в брак и т. д. 

В результате возникают серьезные пробле-

мы, формирующие коллизии, т. е. суще-

ственные противоречия.  

Международное частное право 

преимущественно состоит из коллизионных 

норм. Брачно-семейные отношения со-

держат наибольшее количество коллизион-

ных вопросов. Это особый метод регулиро-

вания подобных вопросов, в чем заключает-

ся некая уникальность международного 

частного права. Для разрешения спорных 

вопросов необходимо рассмотреть внут-

реннее законодательство того или иного 

государства, регулирующее данные пра-

                                                      
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 № 223-ФЗ. Family Code of the Russian Feder-

ation dated December 29, 1995 No. 223-FL.  

воотношения, а также просто учитывать 

национальные особенности спорящих сто-

рон, рассмотреть историю этого вопроса, 

признать их традиции и обычаи в качестве 

отличительных признаков. Ведь известно, что 

страны, на территории которых религиоз-

ные каноны стоят наравне с государствен-

ными, а то и выше, предпочтение всегда 

отдадут именно религиозному подходу. 

Исследование этого вопроса затрагивает 

важный подход к возможности реализации 

правовых норм. Современные страны Ев-

ропы и Азии существенно разнятся в этом 

направлении. Положение жены и мужа в 

семье неравноправное, как отмечено в 

работе С.Ю. Писарчик (Писарчик, 2011. С. 

4). Интересный анализ приводит В.А. Вино-

градова (Виноградова, 2018. С. 298). Ряд 

мусульманских государств расширяет 

права мужчин-супругов по сравнению с 

правами женщин-жен. Мужчина узакони-

вает свой брак, вступая в союз со свобод-

ной женщиной-мусульманкой. В ряде 

стран семейные правоотношения отделяют 

от других отраслевых вопросов, к примеру, 

в Швейцарии, Японии и Франции семейное 

право не признается самостоятельной от-

раслью. Из перечисленных стран Франция 

более принципиально стоит на своих пози-

циях. Еще в бытность правления Наполеона 

семье и заключению брака отдавалось 

особое предпочтение. Император был 

ярым сторонником порядка и дисциплины и 

считал, что дети должны рождаться именно 

в браке и т. д. Эти положения прочно вошли 

в Гражданское законодательство Франции 

и получили название Кодекса Наполеона 

1804 г.2 (Потапова, OPEN INNOVATION. С. 

236) А Латинская Америка, Россия и Ал-

жир, наоборот, признают семейное право 

самостоятельной отраслью. Хотя в России 

ученые-правоведы активно спорят – призна-

вать семейное право, как институт права, 

или все же это отрасль. Дебаты по этому 

поводу весьма интересны и заслуживают 

внимания. Современная судебная практи-

ка определяет понятие брака как социаль-

ное партнерство. Сегодня во многих стра-

                                                      
2Napoleon Code; or, The French Civil Code. Literally 

Translated from the Original and Official Edition, Pub-

lished in Paris, in 1804. Available from: 

http://www.napoleon - series.org/ research/ govern-

ment/ c_ code. Html (дата обращения: 27.11.2019).  
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нах вопросы, связанные с причинами 

вступления в брак, претерпевают измене-

ния. Связано это с социальной защищен-

ностью населения, стабильностью полити-

ческой системы, здоровой экономической 

основой. Все это приводит к тому, что брак 

в одних странах признается заключенным, а 

в других таковым не может быть признан. 

Интересный подход прослеживается в Да-

нии. Для вступления в брак необходимы та-

кие условия как:  

– достижение определенного воз-

раста; 

– наличие постоянного жилья в Да-

нии; 

– наличие банковской карты с ба-

лансом в 7 тысяч евро. 

Очень сильное влияние на призна-

ние брака оказывает религиозный подход. 

Примером может служить Израиль. Если 

брак заключен за границей, то в Израиле он 

будет признан в том случае, если будет со-

вершен священный религиозный обряд. В 

этом случае прослеживается применение 

коллизионных привязок. Семейное законо-

дательство Японии допускает заключение 

брака за рубежом, только при официаль-

ном уведомлении соответствующих орга-

нов, это могут быт посольства, консульства 

и т. д. Интересен подход к заключению бра-

ков между близкими или дальними род-

ственниками (кузенами). И такие браки мо-

гут быть признаны в России, Венгрии, а вот в 

Америке это не допускается. Таким обра-

зом, возникают юридические проблемы. 

Здесь нужно обратить внимание на то, что 

формулировка понятия «брак» не находит 

отражения в законодательстве разных 

стран. Поэтому можно предположить, что и 

правовое регулирование данного понятия 

не подтверждается. 

В законодательстве РФ под этим по-

нятием подразумевается добровольный 

союз мужчины и женщины. Современное 

понимание смысла этого понятия предпо-

лагает союз не только между мужчиной и 

женщиной, но и возможность совместного 

проживания представителей одного пола. 

О признании этого вопроса коллизионным, 

т. е. спорным пишут авторы многочислен-

ных работ по международному частному 

праву (Звеков, 2007), (Марышева, 2007), 

(Еременко, Ющенко, 2019) и другие. Хам-

муд А.Ф., Голоманчук Э.В. указывают на 

необходимость обратиться к истории пра-

вового регулирования отечественным зако-

нодательством брачно-семейных отноше-

ний с иностранным элементом. Такие бра-

ки испокон веков считались надежным за-

логом укрепления отношений между госу-

дарствами, иногда служили поводом к по-

вышению престижа правящей династии 

(Хаммуд, Голоманчук, 2016). И здесь необ-

ходимо сказать о революционном подходе 

к брачно-семейным отношениям, что вы-

ражается в соблюдении принципа свобод-

ной воли. Отношения, которые осложнены 

иностранным элементом, должны находить 

способы возможного правового регулиро-

вания. Это достаточно сложный вопрос при 

выборе соответствующего законодатель-

ства, т. е. определенный правопорядок 

предоставляет соответствующий перечень 

норм, регулирующих этот вопрос. Принцип 

автономии воли в зарубежных странах де-

лит их на три группы: 

а) Великобритания, где автономия 

воли супругов не ограничивается; 

б) Германия, Италия и Швейцария 

предусматривают ограничение воли супру-

гов в выборе применения права; 

в) Греция, Египет и Бразилия отрица-

ют сам принцип свободной воли. 

 В определенных странах явно про-

слеживается тот момент, когда законода-

тельства не предусматривают существен-

ных различий между законным и договор-

ным режимом имущества супругов. И 

наличие коллизионных норм наглядно про-

слеживается, но и заключение брачного 

договора не отрицается. Национальные за-

коны супругов позволяют сделать выбор в 

пользу того или иного правопорядка при 

определении общего имущества и т. д. Та-

ким примером могут являться Чехия и 

Польша. В ряде европейских государств 

принцип автономии воли может выступать в 

качестве генеральной привязки. Закон Бель-

гии наглядно демонстрирует имуществен-

ные отношения между супругами3. Однако, 

                                                      
3 Закон Бельгии от 16.07.2004 «О Кодексе междуна-

родного частного права». [Электронный ресурс]. URL: 

http6//pravo.hse.ru/intprilaw/ doc/041801(дата обра-

щения: 27.11.2019). Law of Belgium dated July 16, 2004, 

“On the Code of International Private Law”. Available 
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законодательство того или иного государ-

ства может ограничить такое право. И это 

бывает в тех случаях, когда супруги после 

заключения брака проживают на террито-

рии одного государства, либо проживал 

только один из супругов. В Конвенции «О 

праве, применимом к режимам собствен-

ности супругов» 1978 года закреплена воз-

можность выбора супругами права по от-

ношению к их собственности4. Длительное 

время эта Конвенция признавалась един-

ственным документом, регулирующим 

данный вопрос. А принятие Регламента Со-

вета Европы (ЕС) от 20.12.2010 №1259/2010 

«О расширении сотрудничества в области 

права, применимого к расторжению бра-

ка и судебному разлучению супругов», вы-

зывает особый интерес и можно сказать, 

что это проявление революционного подхо-

да в данном направлении (Симатова, 2014. 

С. 78). Процесс его принятия был весьма 

длительным и проблематичным, имели ме-

сто многочисленные попытки срыва. Об-

суждение основных аспектов раскололо 

мнение юристов-практиков и теоретиков. И 

только обращение многих стран таких как 

Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испа-

ния, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, 

Венгрия, Мальта, Австрия, Португалия, Ру-

мыния и Словения к основному содержа-

нию этого документа привело к его приня-

тию. Главные условия Регламента позволяют 

в полной мере реализовать принцип сво-

бодной воли в любом проявлении до нача-

ла судебного разбирательства. Возникшая 

проблема может разрешаться при условии 

участия многих государств. Это происходит 

в тесном правовом сотрудничестве и адап-

тации законодательных основ по конкретно 

выделенному вопросу. 

                                                                                  
from: http6 // pravo.hse.ru / intprilaw / doc / 041801 

(access date: 11/27/2019). 
4 Конвенция от 14.03.1978 «О праве, применимом к 

режимам собственности супругов». [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.alppp.ru/ law/grazhdanskoe-

pravo/mezhdunarodnoe-chastnoepravo/11/konvencija-

o-prave-primenimom-k-rezhimam-sobstvennosti-

suprugov-rus--angl-.html (дата обращения: 27.11.2019). 

Convention dated March 14, 1978, “On the law appli-

cable to matrimonial regime. Available from: 

http://www.alppp.ru/ law / grazhdanskoe-pravo / 

mezhdunarodnoe-chastnoepravo / 11 / konvencija-o-

prave-primenimom-k-rezhimam-sobstvennosti-suprugov-

rus - angl-.html (access date: 11/27/2019).  

Следующим немаловажным и акту-

альным вопросом, вызывающим противо-

речия, является брачный возраст. Интерес-

ным является вопрос, связанный с оформ-

лением документов. Проблемой в данном 

случае является их перевод на разные языки. 

Это могут быть и ошибки самих переводчи-

ков, а также при составлении самого до-

кумента допускаются неточности (Николае-

ва, 2016). Выше, в данном исследовании 

было отмечено, что государства сами 

определяют условия, необходимые для 

вступления в брак. Так же происходит и с 

допустимым возрастом. В некоторых стра-

нах он не закреплен нормой права, а ос-

нован на религиозных устоях. Примером 

могут служить такие государства как Йе-

мен, где брачный возраст вообще не за-

креплен законодательством и каждый слу-

чай рассматривается индивидуально. Деся-

тилетние дети признаются дееспособными 

и по достижении половой зрелости могут 

заключать брак. Так называемое согласие 

невесты дает опекун, поэтому несовер-

шеннолетнюю невесту могут выдать без ее 

согласия. В Сирии вступление может быть 

невозможным, если брачующиеся не под-

ходят по возрасту. Семейное законода-

тельство Российской Федерации добро-

вольное согласие на брак устанавливает в 

качестве одного из принципов. На террито-

рии других стран это вообще не берется во 

внимание. Так, в арабских странах, где ре-

лигиозный подход главенствует, согласие 

сторон на вступление в брак не учитывает-

ся. В России такие браки признаются неза-

конными. В последнее время смешанные 

браки между представителями разных 

стран стали очень популярными. А вот пра-

вовые системы они регулируют по-разному. 

Российское законодательство не препят-

ствует заключению таких браков, и специ-

ального разрешения не требуется, но здесь 

возникает вопрос о том, почему подобный 

брак не признается законом другой стра-

ны. Кудрявцева Л.В., Шевченко В.С., анали-

зируя этот вопрос, указывают на «хромаю-

щие» отношения в браке. Интересен такой 

подход еще и тем, что законы устанавлива-

ют разный возраст для брака. Франция до-

пускает для женщин вступление в брак в 15 

лет, российские законы только с 18. Прово-

дя анализ в этом направлении, необходимо 
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указать на присутствие оговорки публично-

го порядка. Так брак, заключенный во 

Франции с 15 лет, в России будет признан 

ничтожным. Например, гражданину Афга-

нистана, имеющему зарегистрированный 

брак на территории Афганистана, будет 

отказано в заключение брака на террито-

рии РФ с гражданкой России, так как в 

данном случае будет нарушены нормы ст. 

14 Семейного кодекса РФ. То обстоятель-

ство, что в Афганистане допускается мно-

гоженство никак не влияет на рассматри-

ваемую ситуацию. В заключение брака в 

органах ЗАГСа на территории РФ будет от-

казано (Мартынов, 2016. С. 415). По этим 

причинам возникают различные правовые 

последствия. Спорным или относительно 

недействительным такой брак может быть 

признан на территории некоторых штатов 

США, Бразилии и Аргентины, и полную не-

действительность брака на территории 

Франции и Англии.  

Еще одним из спорных вопросов яв-

ляется родственные браки. Международ-

ные акты прописывают условия, при которых 

брак будет признан либо недействитель-

ным, либо аннулирован. Такими условиями 

являются: 

– запрет при наличии родства, всту-

пающих в брак; 

– запрет вступать в брак лицам, ви-

новным в прелюбодеянии, из-за чего брак 

одного из них был расторгнут; 

– запрет вступать в брак лицам, ко-

торые в прошлом были осуждены за то, что 

они по сговору покушались на жизнь супру-

га одного из этих лиц (Чибирикова, 2019.  

С. 263).  

 Страны, вышедшие из состава 

СССР, еще сохраняли какое-то время ос-

новы семейного законодательства, ранее 

существующего – Республика Казахстан, 

Беларусь, Таджикистан и др. (Мещанова, 

2018). Позже, учитывая национальные осо-

бенности, религиозный подход, обычаи и 

традиции, постепенно правовая система 

приобрела общегосударственный подход к 

реализации брачно-семейных отношений. 

Проблемы, которые возникают при заклю-

чении брака, складываются из того, что он 

рассматривается изначально, как созда-

ние семьи, основанной на любви и уваже-

нии друг к другу, а не на выполнении каких-

либо обязательств друг перед другом. Го-

воря о религиозных браках, некоторые 

страны рассматривают только светский 

брак (Япония, Россия и ФРГ). Препятствием 

может служить не только возраст, но и дру-

гие моменты. Психическое и физическое 

состояние лица, желающего вступать в 

брачные отношения, также является пред-

метом рассмотрения. Великобритания до-

пускает заключение брака с ограниченно 

дееспособным лицом, но венерическое 

заболевание является серьезным запретом. 

Международные договоры позволяют раз-

решать коллизионные вопросы в брачно-

семейных отношениях. Конвенция «О пра-

вовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным де-

лам» предусматривает брачно-семейные 

отношения коллизионными и оставляет не-

которые вопросы открытыми5. 

 Выходом из сложившейся ситуации, 

по мнению разных авторов, будет являться 

то, что заключение брака по российским 

законам будет гарантией обеспечения за-

конных интересов брачующихся. Брачно-

семейные отношения рассматривают во-

прос, связанный с расторжением брака. 

Различные правовые системы содержат 

определенный перечень норм, регулиру-

ющих эти отношения, они достаточно не-

обычные и в то же время интересные. На 

острове Ява, разводящимся необходимо 

посадить пять деревьев, прежде чем они 

получат разрешение на расторжение 

брачных уз. Не везде развод происходит со-

гласно тому или иному закону. В странах, 

где преимущественно приоритетен рели-

гиозный подход, мужу достаточно при сви-

детелях вслух произнести три раза фразу «я 

развожусь». Примером служат Объединен-

ные Арабские Эмираты, где понятие семьи 

и брака, действительно, основано на рели-

гии, обычаях и традициях, которые форми-

ровались веками. Вопрос о разводе тоже 

содержит немало коллизионных моментов, 

возникают они в тех случаях, когда расторг-

                                                      
5 Конвенция о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам 

// Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, № 17, 

ст. 1472. Convention on legal assistance and legal rela-

tions in civil, family and criminal cases // Corpus of legis-

lative acts of the Russian Federation, 04.24.1995, No. 17, 

Art. 1472.  
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нутый брак на территории одного государ-

ства может быть признан законным на тер-

ритории другого.  

В одной стране проще развестись 

(Россия, Сингапур), в других существует 

запрет на развод или для этого необходимо 

выполнить определенные условия. Законо-

дательство Франции в качестве основания к 

разводу устанавливает согласие обоих су-

пругов и прекращение совместной жизни. 

Что касается Англии, то разводы на ее тер-

ритории допустимы по причине распав-

шейся семьи (Луконькина, 2018. С. 273). 

 При разрешении спорных вопросов 

необходимо рассматривать формулы кол-

лизионных привязок, учитывать личный закон 

физического лица, который состоит из двух 

критериев – гражданства и постоянного 

места жительства, посмотреть закон места 

совершения акта, т. е. места заключения 

брачных отношений, а также необходимо 

учитывать наличие соглашений между 

странами и т. д. Следующая проблема за-

ключается в том, что Российская Федера-

ция признает только брак, официально за-

регистрированный государственными ор-

ганами. Сложности с признанием возни-

кают, когда заключен религиозный брак ли-

бо брак заключен в муниципалитете, мэрии 

или ином органе иностранного государ-

ства (Коровина, 2018). По-прежнему остро 

стоит вопрос о недостатке международных 

правовых актов, регулирующих брачно-

семейные отношения, а те, что есть, к со-

жалению, не отражают тех особенностей и 

нюансов, с которыми сталкиваются физи-

ческие лица, не имеющие или имеющие 

двойное гражданство. Расширение воз-

можности выбора применимого права 

самими сторонами по вопросам растор-

жение брака и имущественных отношений 

в семье. (Гетьман-Павлова, 2017. С. 108). И 

немаловажный момент в данном исследо-

вании то, что Россия не участвует в ряде со-

глашений по указанному направлению. 

Это приводит к некоторым затруднениям. 

Российское семейное законодательство в 

последнее время претерпевает суще-

ственные изменения. Брак с иностранными 

гражданами становится наиболее рас-

пространенным, и от того, какой характер 

имеют нормы, содержащие коллизионные 

правила, можно судить о преобладании 

публичного или частного начала в правовом 

регулировании. Это позволяет определять 

границы дозволенного и недозволенного в 

поведении индивидуума, вступающего в 

сферу брачно-семейных отношений (Бу-

даев, 2017), и участие в актах международ-

ного частного права является неотъемле-

мой частью правовой системы. 
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На сегодняшний день применитель-

но к заявленной в статье тематике можно 

выделить три основные проблемы, требую-

щие решения или как минимум научно 

обоснованного аргументированного мне-

ния. Это, во-первых, социальные основания 

коррупционных преступлений как таковые, 

взятые сами по себе. Необходимость их 

выделения вызвана необходимостью леги-

тимации уголовной ответственности за пре-

ступления коррупционной направленности 

по УК РФ. Уголовно-правовые запреты 

должны соответствовать определенной со-

циальной реальности, которую они призва-

ны охранять от общественно опасных пося-

гательств. В противном случае они будут, 

выражаясь языком математики, представ-

лять собой пустое множество. 

Во-вторых, необходимо определить 

место конфликта интересов в системе со-

циальных оснований уголовной ответствен-

ности за коррупционные преступления. 

Сама эта система довольно сложна и 

имеет вертикальную структуру. Конфликт 

интересов лежит далеко не на поверхно-

сти, необходимо углубиться в снятые и раз-

решенные противоречия, выступающие со-

циальными основаниями уголовной ответ-

ственности, чтобы уяснить его место. Нако-

нец, в-третьих, следует выяснить, что собой 

представляет сам конфликт интересов как 

ключевое понятие законодательства и уго-

ловно-политических актов в сфере проти-

водействия коррупции. Таким образом, 

ключевой задачей настоящего исследова-

ния выступает определение роли и значе-

ния конфликта интересов как реального 

явления в системе социальных оснований 

уголовной ответственности за коррупцион-

ные преступления. 

Материалы и методы. Основными 

методами при работе с настоящей статьей 

выступили формально-юридический и со-

циально-правовой. Первый используется 

при изучении положений действующих 

нормативных правовых актов, регламенти-

рующих понятие и основные содержатель-

ные аспекты конфликта интересов, его вза-

имосвязь с преступлениями коррупцион-

ной направленности. Также исследовались 

нормы УК РФ, устанавливающие уголовную 

ответственность за коррупционные пре-

ступления, и акты их официального толко-

вания, разъясняющие важные законода-

тельные предписания, связанные с содер-

жанием понятия конфликта интересов. Со-

циально-правовой метод применялся авто-

ром при оценке уровней социальных осно-

ваний установления уголовной ответствен-

ности за коррупционные преступления и 

места среди них конфликта интересов. В 

качестве материалов для исследования, 

помимо нормативных правовых актов и ак-

тов официального судебного толкования 

уголовного закона, использовались основ-

ные доктринальные концепции оснований 

уголовной ответственности и социальных 

оснований уголовно-правового запрета. 

Проблема социальных оснований 

уголовно-правового запрета, равно как и 

проблема легитимации уголовного права, 

неоднократно становились предметом ис-

следования в отечественной уголовно-

правовой литературе. С одной стороны, 

такого рода постановка вопроса об осно-

ваниях уголовной ответственности может 

показаться излишней, надуманной. Прин-

ципиальным для действующего УК РФ вы-

ступает положение, согласно которому 

"основанием уголовной ответственности 

выступает совершение деяния, содержа-

щего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ" (ст. 8 УК РФ "Ос-

нование уголовной ответственности"). Исходя 

из этого, состав преступления рассматри-

вается как единственное основание уголов-

ной ответственности, хотя закон такой фор-

мулировки не содержит, не ограничивает 

основания уголовной ответственности соста-

вом преступления (Иванчин, 2014. С. 30). 

Мы, разумеется, тем самым не 

умаляем значение состава преступления 

как основания уголовной ответственности. 

Хотя, если строго следовать формулировке 

ст. 8 УК РФ, то из нее можно вывести, по 

меньшей мере, два основания – соверше-

ние деяния, содержащего признаки соста-

ва преступления, и предусмотренность этих 

признаков уголовным законом (т. е. факти-

ческое и юридическое основание). Однако 

если отталкиваться от положений общей 

теории права, то можно данные основания 

трактовать в качестве оснований уголовной 

ответственности как явления субъективного 

права. Выделяются также основания уголов-

ной ответственности как явления объектив-
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ного права или, другими словами, основа-

ния уголовно-правового запрета. Основная 

их задача – оправдывать и объяснять суще-

ствование и содержание того или иного за-

прета в УК РФ. С вопросом о таких основа-

ниях тесно взаимосвязан вопрос о легити-

мации уголовного права, поднимаемый 

как в литературе по отечественному, так и 

по немецкому уголовному праву (Жалин-

ский, 2013. С. 48). 

Для интересов настоящего исследо-

вания можно воспользоваться предлагае-

мой В.Д. Филимоновым трактовкой основа-

ния как снятого и разрешенного противоре-

чия. С подобных позиций в основе установ-

ления уголовно-правового запрета лежит 

необходимость разрешения некоего соци-

ального противоречия. Причем их можно 

выделить несколько и каждое будет высту-

пать определенным уровнем оснований 

уголовной ответственности. При самом 

первом приближении можно увидеть про-

тиворечие в общественных отношениях, вы-

званное совершенным преступлением, ко-

торое снимается применением мер уго-

ловной ответственности к лицу, его совер-

шившему. Это противоречие выступает, 

условно говоря, основанием третьего, 

наиболее поверхностного уровня (Филимо-

нов, 2003. С. 100). 

Противоречия второго уровня, ле-

жащие в основе того или иного уголовно-

правового запрета (нормы, устанавливаю-

щей уголовную ответственность), уже так 

непосредственно не наблюдаемы, и выяв-

ляются при анализе социальных отношений, 

составляющих предмет правового регули-

рования в уголовно-правовой сфере. По 

мнению А.Э. Жалинского, к наиболее рас-

пространенным компонентам предмета 

уголовного права можно отнести: а) за-

прещенное правом поведение право- и 

дееспособных индивидов и юридических 

лиц, противоречащее или могущее проти-

воречить реальным или предполагаемым 

интересам общества или группы, осу-

ществляющей законодательную власть; б) 

деятельность управомоченных субъектов по 

уголовному правоприменению, в частно-

сти, устанавливая интеллектуальные прави-

ла применения норм об основаниях уго-

ловной ответственности; в) институты, вклю-

чая правоотношения как предметное про-

явление институтов, статусы и пр. (Жалин-

ский, 2006. С. 310). Таким образом, главную 

группу отношений, входящих в предмет уго-

ловного права, составляют отношения, свя-

занные с поведением, посягающим или 

способным посягнуть на охраняемые уго-

ловным законом ценности, интересы и т. п. 

Соответственно, под уголовно-правовой за-

прет подпадает поведение, создающее 

опасность (угрозу) для ценностей, в охране 

которых общество заинтересовано (Лопа-

шенко, 2016. С. 385).  

С другой стороны, обществом не 

просто так берутся под охрану нормами 

уголовного закона те или иные ценности, 

блага и законные интересы. В охране 

определенных ценностей уголовно-

правовыми средствами общество заинте-

ресовано, т. е. другими словами суще-

ствует социальная потребность в такой 

охране именно этих объектов. Таким обра-

зом, с одной стороны, существует опас-

ность для определенных социально значи-

мых ценностей, с другой – потребность в их 

защите. Налицо противоречие, которое 

снимается установлением уголовно-

правового запрета угрожающих данным 

социальным ценностям видов общественно 

опасного поведения (Плаксина, 2006. С. 46). 

Это снятое и разрешенное противоречие 

между общественной опасностью поведе-

ния и социальной потребностью в защите 

выступает основанием уголовной ответ-

ственности второго уровня или, если гово-

рить терминами общей теории права, ос-

нованием уголовной ответственности как 

явления объективного права (Филимонов, 

2004. С. 135). 

Прежде чем перейти к рассмотре-

нию самых глубинных оснований уголовной 

ответственности за коррупционные пре-

ступления (оснований первого уровня) про-

следим на примере основания третьего и 

второго уровня. Возьмем, к примеру, пре-

ступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ 

"Получение взятки", которое в ст. 1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" отнесено к 

проявлениям коррупции. Выполнение 

должностным лицом данного состава при 

наличии предусмотренных указанной ста-

тьей признаков выступает основанием для 

возложения на него мер уголовной ответ-
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ственности. Установлению такой нормы 

предшествует опасность подкупа долж-

ностных лиц, и получения ими денежных 

средств или иного имущества, составляю-

щего предмет получения/дачи взятки. Если 

даже не брать во внимание такие квали-

фицированные составы, как получение 

взятки за заведомо незаконные действия (т. 

н. лихоимство), или получение взятки, со-

пряженное с ее вымогательством, то и ос-

новной состав представляет собой угрозу 

социальным ценностям, в охране и защите 

которых уголовно-правовыми средствами 

общество заинтересовано.  

В чем же состоит общественная 

опасность простого получения взятки (за 

совершение действий, входящих в служеб-

ные полномочия должностного лица, иначе 

говоря, мздоимства)? На первый взгляд мо-

жет показаться, что непосредственного 

вреда должностное лицо никому не причи-

няет, взятка ему дается добровольно, даю-

щее лицо по своей инициативе расстается 

со своим имуществом. Однако дело в том, 

что должностное лицо включено в государ-

ственный механизм, выполняет в силу этого 

определенные возложенные на него функ-

ции и его деятельность оценена в опреде-

ленную денежную сумму в размере долж-

ностного оклада, разного рода надбавок и 

премиальных выплат. И никто не подвергает 

сомнению монопольное право государ-

ства на определение вознаграждения ли-

цам, состоящим у него на службе. За ис-

ключением того самого должностного ли-

ца, которое посчитало, что его труд стоит 

дороже определенного ему вознагражде-

ния. Но поскольку чиновник не может по-

ставить перед государством вопрос о том, 

что он стоит дороже, он разницу в оценке 

своего труда со стороны государства и 

самооценке перекладывает на заинтере-

сованных лиц – граждан или организации 

(Уткин, 2018. С. 11–18). 

Таким образом, первичным показа-

телем общественной опасности, т. е. 

опасности для определенных социальных 

ценностей, в охране которых общество за-

интересовано, выступает угроза неверной 

оценки должностным лицом своих функ-

ций на государственной службе и пере-

кладывание разницы в цене своего труда 

на простых обывателей. Чтобы избежать та-

кого развития событий, общество в лице 

государства, как единственного его офи-

циального представителя, предпринимает 

различные антикоррупционные меры, в т. ч. 

устанавливая уголовную ответственность за 

взяточничество, поскольку существует со-

циальная потребность в защите отношений, 

обеспечивающих неподкупную деятель-

ность должностных лиц, и противоречие 

между этой потребностью и опасностью 

такого подкупа в силу завышенной само-

оценки чиновниками своего труда может 

быть снято и разрешено введением соот-

ветствующего уголовно-правового запрета 

(Пудовочкин, 2012. С. 32). 

Однако такие рассуждения не дают 

ответа на вопрос о том, что вызывает саму 

опасность социальным отношениям, в уго-

ловно-правовой охране которых заинтере-

совано общество. И в этой части в юриди-

ческой литературе выделяются основания 

уголовно-правового запрета первого уров-

ня, носящие внутриличностный характер 

(Филимонов, 2017. С. 45).  

Поскольку мы условились понимать 

основание уголовной ответственности как 

снятое и разрешенное противоречие, ос-

нования первого уровня также представляют 

собой определенное противоречие. При-

чем, поскольку речь идет об общественно 

опасном поведении индивида, представ-

ляющем угрозу для социально значимых 

ценностей, в защите которых общество за-

интересовано, то основания первого уровня 

должны выступать причиной такого поведе-

ния, быть обстоятельствами, его порожда-

ющими. Получается, это должны быть внут-

риличностные противоречия, которые сни-

маются и разрешаются в конечном счете 

совершением акта антиобщественного 

поведения. Имеются ввиду противоречия, 

которые возникают между потребностями 

человека, и определенными поведенче-

скими установками, привитыми ему соци-

умом. Такая ситуация возможна, когда со-

циальные поведенческие установки не поз-

воляют, препятствуют быстрому удовлетво-

рению потребностей. Например, предста-

вим ситуацию, относимую к коррупцион-

ным преступлениям. Ответственное долж-

ностное лицо имеет любовницу, любовница 

имеет потребность в шубе ценой 150 тысяч 

рублей. Заработная плата должностного 
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лица в пределах 40 тысяч рублей в месяц и 

определенно не позволяет сиюминутно 

удовлетворить эту потребность. Есть не-

сколько вариантов поведения: найти под-

работку, подкопить несколько месяцев, 

сменить работу или принять давно предла-

гавшееся подношение. Существующая, 

пусть даже и минимальная, вероятность вы-

бора последнего варианта, носящего кри-

минальный характер, как раз и образует ту 

самую угрозу охраняемым законом цен-

ностям, в защите которых общество заин-

тересовано. Конфликт интересов выступает 

как раз социальным основанием уголовной 

ответственности за коррупционные пре-

ступления первого уровня. Это наиболее 

глубинное социальное внутриличностное 

противоречие, предупредительное воздей-

ствие на которое можно рассматривать в 

качестве ранней профилактики коррупци-

онных преступлений. В связи с этим данное 

понятие нуждается в более подробном 

рассмотрении. 

На сегодняшний день правовой си-

стеме России известно легальное опреде-

ление конфликта интересов. Оно преду-

смотрено в ст. 10 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". "Под конфликтом интересов 

понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвен-

ная) лица, замещающего должность, за-

мещение которой предусматривает обя-

занность принимать меры по предотвра-

щению и урегулированию конфликта инте-

ресов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий)". Исходя из данного опреде-

ления, можно вывести две стороны снятого 

и разрешенного противоречия под назва-

нием "конфликт интересов": с одной сто-

роны – это надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение должностных 

обязанностей (служебный интерес), с дру-

гой – прямая или косвенная личная заинте-

ресованность (личный интерес). 

Этот же нормативный правовой акт 

предусматривает и определение личной 

заинтересованности, под которой понима-

ется возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе иму-

щественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) долж-

ностным лицом, и (или) состоящими с ним 

в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с 

которыми должностное лицо, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве (свой-

стве), связаны имущественными, корпора-

тивными или иными близкими отношениями 

(Тухватуллин, 2017. С. 5–9).  

Ст. 285 УК РФ выделяет корыстную и 

иную личную заинтересованность. Эти поня-

тия определяет Пленум Верховного Суда РФ 

в постановлении от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупо-

треблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий». 

Под корыстной заинтересованностью по-

нимается стремление должностного лица 

путем совершения неправомерных дей-

ствий получить для себя или других лиц вы-

году имущественного характера, не свя-

занную с незаконным безвозмездным об-

ращением имущества в свою пользу или 

пользу других лиц (например, незаконное 

получение льгот, кредита, освобождение от 

каких-либо имущественных затрат, возвра-

та имущества, погашения долга, оплаты 

услуг, уплаты налогов и т. п.); под иной заин-

тересованностью – стремление должност-

ного лица извлечь выгоду неимущественно-

го характера, обусловленное такими по-

буждениями, как карьеризм, семействен-

ность, желание приукрасить действитель-

ное положение, получить взаимную услугу, 

заручиться поддержкой в решении какого-

либо вопроса, скрыть свою некомпетент-

ность и т. п. 

Как видим, данные понятия на пер-

вый взгляд не совпадают по объѐму. Однако 

все они подчеркивают возможность для 

должностного лица получения внеслужеб-

ной выгоды, сверх установленного законом 

вознаграждения. Эта выгода в любой фор-

ме вызывает противоречие между личным и 

служебным интересами. Такое противоре-

чие в любом случае потенциально может 

реализоваться в уголовно противоправное 

деяние. 
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Дискуссия. Итак, конфликт интере-

сов представляет собой весьма любопыт-

ное социальное явление, которое есть 

внутриличностное противоречие между 

служебным и личным интересом, и кото-

рое может быть снято и разрешено совер-

шением коррупционного преступления. 

Будучи в этом качестве основанием уголов-

ной ответственности за такие преступления 

первого уровня, и представляя собой тем 

самым существенный интерес для ранней 

криминологической профилактики, кон-

фликт интересов нуждается в более по-

дробном рассмотрении. В юридической 

литературе достаточно подробно на сего-

дняшний день анализируется понятие 

«конфликт интересов». Отмечается, что уче-

ные также ещѐ не выработали единой, до-

статочно четкой и определенной точки зре-

ния на природу, содержание понятия «кон-

фликт интересов» и его значение в управ-

ленческой и служебной деятельности. При 

этом ученые анализируют представленные 

в нормативных правовых актах дефиниции 

конфликта интересов. (Глазырин, Козлов, 

Колосова, 2016. С. 48). 

Михайлов В.И. выделяет ряд особен-

ностей конфликта интересов. «Конфликт 

интересов объективен в том смысле, что тот 

или иной способ разрешения значим для 

непосредственного окружения индивида, 

для коллектива, в котором индивид работа-

ет, и в целом для общества, он затрагивает 

интересы не только носителя конфликта, но 

и других людей, приобретает обществен-

ное значение. Одновременно с этим кон-

фликт интересов субъективен, так как 

столкновение мотивов, обусловленных, с 

одной стороны, личными интересами, а с 

другой – велением долга, проистекает в со-

знании личности. Только сам индивид мо-

жет принять решение, обусловленное 

нравственными установками социальной 

группы, к которой он принадлежит. Кон-

фликт интересов характеризуется без-

условной альтернативностью, минималь-

ным выбором: лицо может реализовать 

только один из двух своих интересов – инте-

ресы службы или личные интересы. Без уче-

та особенностей конкретной ситуации, в 

том числе с точки зрения ее этического 

восприятия другими людьми, во многих слу-

чаях невозможно понять причины и меха-

низм поведения индивида при конфликте 

интересов и дать социально выверенную 

оценку его поведению в такой ситуации» 

(Михайлов, 2018. С. 28). Получается, что 

конфликт интересов трактуется и с юриди-

ческих, и с этических позиций, и в этой связи 

он представляет собой не просто чисто 

правовое явление, но и морально-

этическое, поскольку является внутрилич-

ностным противоречием. 

Севальнев В.В. и Черепанова Е.В., 

подробно проанализировав содержатель-

ные аспекты изучаемого понятия, пришли к 

достаточно многоаспектному выводу. 

«Конфликт интересов, порождаемый про-

тивоборством идей, культурными различия-

ми, уровнем правосознания граждан и 

иными причинами, представляет сложную 

многоаспектную теоретическую и практи-

ческую проблему, охватывающую межлич-

ностные, групповые, государственные, а 

также международные отношения, и проти-

водействие коррупции может рассматри-

ваться лишь как один из элементов данной 

системы» (Севальнев, Черепанова, 2017. С. 

15). Сущностные аспекты конфликта инте-

ресов, по этой логике, определяются тем 

обществом, в котором о конфликте инте-

ресов мы ведем речь. В связи с этим кон-

фликт интересов выступает сложным со-

циальным явлением, обусловленным мен-

талитетом социума, и представляет собой 

глубинное внутриличностное противоречие, 

являющееся основанием первого уровня 

для уголовной ответственности за преступ-

ления коррупционной направленности.  

Таким образом, конфликт интере-

сов занимает важное место в системе ос-

нований уголовной ответственности за пре-

ступления коррупционной направленности. 

Он представляет собой предмет ранней 

криминологической профилактики такого 

рода преступлений. В силу смешанной 

этикоправовой природы и содержания, 

конфликт интересов может быть профи-

лактирован и в правовой, и в морально-

этической плоскости. Правовая сфера на 

сегодняшний день содержит значительное 

количество запретов и ограничений, созда-

ющих условия для минимизации вероятно-

сти возникновения конфликта интересов. В 

морально-этическом аспекте профилакти-

ка может и должна осуществляться путем 
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разного рода методов правового воспита-

ния, позволяющего сформировать у чинов-

ников стройный свод внутриличностных мо-

ральных установок, сводящих к минимуму 

разрешение противоречия между служеб-

ным и личным интересом в пользу крими-

нального варианта поведения. Преодоле-

ние конфликта интересов позволит, в ко-

нечном счете, и предотвратить совершение 

должностным лицом преступления корруп-

ционной направленности и укрепить госу-

дарственный механизм в целом. 
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Должник как субъект отношений, возникающих  

при несостоятельности (банкротстве): социально-экономическая  

и правовая характеристика 
 

© А.А. Пахаруков 
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация: Исследованы методологические подходы к определению социально-экономического портрета несо-

стоятельного должника в деле о его банкротстве как результата эмпирического исследования. Представлена соци-

ально-экономическая характеристика российских должников. Проведен дифференцированный анализ в отноше-

нии юридических и физических лиц по следующим показателям: показатели, непосредственно связанные с долж-

никами, в отношении которых открыто дело о банкротстве; показатели, характеризующие лиц, являющихся заявите-

лями в деле о банкротстве; количество применяемых процедур банкротства; средняя длительность дела о банкрот-

стве; показатели, характеризующие требования кредиторов. Рассмотрены основные индикаторы показателя «Раз-

решение неплатежеспособности», который рассчитывается Всемирным банком при определении рейтинга стран 

«Ведение бизнеса» (Doing Business). Отмечена практическая ценность исследования в области анализа имуще-

ственного положения несостоятельных должников для целей последующего правового анализа и обоснования 

предложений по совершенствованию законодательства. При рассмотрении легальной дефиниции должника выяв-

лены отдельные научные проблемы. Обозначена необходимость расширения круга конкурсоспособных лиц в рос-

сийском правопорядке. Признано теоретически необходимым и экономически обусловленным закрепление в 

российском законодательстве возможности банкротства группы компаний, что в конечном итоге должно способ-

ствовать повышению эффективности института банкротства. Установлено логическое соотношение понятия долж-

ник в гражданско-правовом смысле и в значении законодательства о банкротстве. Выявлена непропорциональ-

ность правового регулирования банкротства юридических и физических лиц. Предложено разграничивать два уров-

ня исследования понятия «должник в деле о банкротстве» – теоретический и эмпирический.  
 

Ключевые слова: конкурсное право, несостоятельность, банкротство, должник, конкурсоспособность, субъекты 

банкротства 
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The debtor as a subject of relationship arising in case of insolvency  

(bankruptcy): socio-economic and legal characteristic 
 

© Aleksandr A. Pakharukov 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia  

 

Abstract: The article examines the methodological approaches to determining the social and economic picture of an 

insolvent debtor in a bankruptcy case as a result of an empirical study and provides the socio-economic characteristics of 

Russian debtors. The differentiated analysis was carried out in relation to entities and persons on the basis of the following 

indicators: indicators directly related to debtors against whom insolvency proceedings had commenced; indicators char-

acterizing persons who are applicants in a bankruptcy case; the number of bankruptcy procedures applied; average 

length of bankruptcy case; indicators characterizing the requirements of creditors. The author considers the main charac-

teristics of the indicator “Resolution of insolvency” calculated by the World Bank to determine the rating of the Doing Busi-

ness countries. The practical value of the study is underlined in the field of analysis of the property status of insolvent debt-

ors for the purposes of subsequent legal analysis and substantiation of proposals for improving legislation. When consider-

ing the legal definition of the debtor, some scientific problems were identified. The necessity to widen the range of com-

petitive persons in the Russian law enforcement is indicated. Reflection of the possibility of bankruptcy of a group of com-

panies is recognized theoretically necessary and economically driven that ultimately should promote the increase of the 

efficiency of the bankruptcy institution. The logical correlation of the concept of a debtor in the civil law sense and in the 

meaning of bankruptcy law is established. The disproportionality of the legal regulation of bankruptcy of entities and per-

sons is revealed. It is proposed to distinguish between two levels of research of the concept “debtor in a bankruptcy case” 

– theoretical and empirical ones. 
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Постановка проблемы. В юридиче-

ской литературе совершенно справедливо 

отмечается тот факт, что «законодательство 

о несостоятельности (банкротстве) в насто-

ящее время представляет собой, пожалуй, 

одну из наиболее динамично развиваю-

щихся систем законодательного регулиро-

вания» (Карелина, 2018. С. 3). Между тем 

большинство изменений носит ситуацион-

ный или юридико-технический характер и 

не решает многих краеугольных проблем 

института несостоятельности (банкротства). 

Думается, что в качестве исходной методо-

логической посылки обоснования законо-

дательных новаций следует признать суж-

дение о том, что коренные изменения 

должны быть обусловлены потребностями 

социально-экономического развития, вос-

требованы практикой. В этой связи 

Е.П. Губин верно отмечает, что «именно 

экономическая, хозяйственная практика 

должна лежать, например, в основе право-

творческой деятельности в сфере эконо-

мики», акцентируя внимание при этом на 

то обстоятельство, что «не столько юридиче-

ская практика, сколько практика экономи-

ческая (хозяйственная) должна определять и 

определяет направления совершенствова-

ния законодательства в широком его пони-

мании, его недостатки и достоинства, 

направления развития» (Губин, 2018. С. 5).  

Поэтому прежде чем давать реко-

мендации по совершенствованию дей-

ствующего Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)»1 (далее – За-

кон о банкротстве) следует иметь четкие 

представления о том, какие социально-

экономические процессы имеют место в 

сфере имущественного положения участ-

ников отношений, возникающих при банк-

ротстве, и прежде всего несостоятельного 

должника. 

                                                      
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. Federal Law 

dated October 26, 2002 No. 127-FL “On Insolvency 

(Bankruptcy)”. Corpus of legislative acts of the Russian 

Federation. 2002. No. 43. Article 4190.  

Социально-экономический портрет 

российского должника в деле о банкрот-

стве: некоторые вопросы методологии. 

Законодательство о банкротстве действует 

в Российской Федерации в отношении 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей с 1991 года, а в отношении 

физических лиц – с 1 октября 2015 года. Ис-

тории применения российского законода-

тельства о банкротстве известны разные 

периоды – от стадии относительного невы-

сокого числа банкротств до этапа массо-

вого банкротства крупных организаций. Ка-

ковы сегодня основные социально-

экономические характеристики лиц, в от-

ношении которых в Российской Федерации 

открывается дело о банкротстве? Ответ на 

данный вопрос может быть получен, если 

обратиться к статистическим сведениям, 

периодически публикуемым в Едином фе-

деральном реестре сведений о банкрот-

стве (далее – ЕФРСБ)2, а также данным Фе-

деральной налоговой службы и Судебного 

департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации.  

Представляется, что социально-

экономический портрет типичного россий-

ского должника при банкротстве может 

быть дан дифференцированно для юриди-

                                                      
2 Юхнин А.В. Процедуры банкротства: статистика 

Федресурса [Электронный ресурс]. URL : 

https://fedresurs.ru/news/7ce72d38-f952-4b11-9fa0-

51e010612b40 (дата обращения: 25.10.2019). Yukhnin 

A.V. Bankruptcy Procedures: Fedresource Statistics. 

Available from: https://fedresurs.ru/news/7ce72d38-f952-

4b11-9fa0-51e010612b40 (access date: 25.10.2019); Ре-

зультаты процедур банкротства граждан: январь-

сентябрь 2019 года [Электронный ресурс]. URL : 

https://fedresurs.ru/news/41443b01-f1d9-4c7e-8e56-

374822a9a11b (дата обращения: 25.10.2019). Results of 

bankruptcy proceedings: January-September 2019 year. 

Available from: https://fedresurs.ru/news/41443b01-f1d9-

4c7e-8e56-374822a9a11b (access date: 25.10.2019); 

Результаты процедур банкротства компаний: январь-

сентябрь 2019 года [Электронный ресурс]. URL : 

https://fedresurs.ru/news/843f8484-ba9c-42db-a3b7-

bad503d21d8e (дата обращения: 25.10.2019). The re-

sults of bankruptcy proceedings: January-September 

2019 year. Available from: 

https://fedresurs.ru/news/843f8484-ba9c-42db-a3b7-

bad503d21d8e (access date: 25.10. 2019).  
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ческих лиц и граждан в разрезе следующих 

групп показателей: 

– показатели, непосредственно свя-

занные с должниками, в отношении кото-

рых открыто дело о банкротстве; 

– показатели, характеризующие лиц, 

являющихся заявителями в деле о банкрот-

стве; 

– количество применяемых проце-

дур банкротства; 

– средняя длительность дела о банк-

ротстве; 

– показатели, характеризующие 

требования кредиторов. 

В юридической литературе С.А. Ка-

релина обосновала вывод о том, что не-

способность исполнять свои долги как со-

циально-экономическое содержание 

несостоятельности может быть охарактери-

зована с помощью системы несколько 

иных показателей:  

– неплатежеспособность лица; 

– особое имущественное состояние 

должника; 

– уровень эффективности управле-

ния финансовыми ресурсами; 

– степень сбалансированности вхо-

дящего и исходящего денежных потоков 

(Карелина, 2019. С. 25–29). 

На первый взгляд, обосновываемый в 

статье подход коренным образом отлича-

ется от выводов, отстаиваемых 

С.А. Карелиной. На самом деле это не так. 

Различие не носит концептуального харак-

тера, а обусловлено тем, что подходы к со-

циально-экономической характеристике 

неплатежеспособности должника имеют 

разные цели и уровни научного познания. 

Автор ставит своей задачей раскрыть эко-

номическую сущность несостоятельности 

на уровне теоретического анализа. Цель 

настоящей статьи скромнее – на уровне 

эмпирического анализа представить соци-

ально-экономическую характеристику 

несостоятельного должника на основе от-

крытых данных, по которым ведется стати-

стическое наблюдение. Предлагаемый в 

статье анализ является начальным этапом 

познания экономической сущности несо-

стоятельности, а суждения С.А. Карелиной – 

его конечным этапом. Для отграничения ре-

зультатов эмпирического анализа от конеч-

ных теоретических выводов предлагается 

использовать термин «социально-

экономический портрет». 

Социально-экономический портрет 

должника – юридического лица. Данный 

вопрос рассмотрим посредством анализа 

динамики изменений предложенных пока-

зателей. При этом в качестве эмпириче-

ской основы анализа примем во внимание 

наиболее актуальные статистические дан-

ные – за первые девять месяцев 2019 года – 

и сравним их с аналогичным периодом 

2018 года. 

1. Количественный состав должни-

ков: арбитражные суды в январе-сентябре 

2019 г. признали банкротами 9 127 органи-

заций, что на 5,7 % меньше, чем за тот же 

период 2018 г. По данным Федеральной 

налоговой службы за первые девять меся-

цев 2019 г. 6 415 организаций прекратили 

свою деятельность в порядке банкротства (в 

2018 г. за тот же период – 7 310). Для справ-

ки: на 1 октября 2019 г. общее количество 

юридических лиц, прекративших свою дея-

тельность в связи с банкротством за весь 

период ведения Единого государственного 

реестра юридических лиц (с 2002 г.), со-

ставляет 232 9453.  

Имущественное положение несо-

стоятельных должников характеризуют два 

обстоятельства. Во-первых, в каждых двух 

случаях банкротства из трех погашение 

требований кредиторов вообще произве-

дено не было по причине недостаточности 

имущества должника. Так, по результатам 

проведения процедур конкурсного произ-

водства требования реестровых кредиторов 

не были удовлетворены даже частично в 63 

% дел, завершившихся в январе-сентябре 

2019 г., что немногим лучше, чем в такой же 

период 2018 г. (65 %). Напротив, число слу-

чаев полного удовлетворения требований 

всех кредиторов (в соответствие с абз. 7 п. 1 

ст. 57 Закона о банкротстве) имело место 

только в 378 случаях по итогам первого по-

                                                      
3 Сведения о работе по государственной регистра-

ции юридических лиц по состоянию на 01.10.2019 

[Электронный ресурс]. URL : 

https://www.nalog.ru/rn38/related_activities/statistics_an

d_analytics/forms/8376083/ (дата обращения: 

25.10.2019). Information on the work on state registration 

of legal entities as at 01.10.2019. Available from: 

https://www.nalog.ru/rn38/related_activities/statistics_an

d_analytics/forms/8376083/ (access date: 25.10.2019).  
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лугодия 2019 г., что составляет всего 3,54 % 

от общего числа всех прекращенных дел о 

банкротстве. В первом полугодии 2018 года 

данный показатель составлял 318, что со-

ставило 4,59 %. Во-вторых, доля крупных ор-

ганизаций-должников в процедурах банк-

ротства невелика. Косвенно данное обстоя-

тельство подтверждают сведения Судебно-

го департамента при Верховном Суде РФ 

за первое полугодие 2019 года. Так, арбит-

ражные суды приняли решения о призна-

нии банкротами и об открытии конкурсного 

производства применительно к 20 финан-

совым организациям, одной стратегиче-

ской организации и четырем субъектам 

естественных монополий. Заявлений о 

банкротстве градообразующих организа-

ций не поступало и соответствующих ре-

шений о банкротстве не выносилось4. 

2. Заявителями в делах о банкротстве 

организаций, как правило, выступили кон-

курсные кредиторы: в январе-сентябре 

2019 г. они инициировали 78,8 % дел, в янва-

ре-сентябре 2018 г. – 75,9 % дел. Количество 

обращений Федеральной налоговой служ-

бы с заявлениями о банкротстве снизилось 

в относительном выражении с 13,9 % до 11,4 

%, а заявлений со стороны самих должни-

ков осталась на уровне 9 % по сравнению с 

2018 г. 

3. Процедуры банкротства: число 

введенных судами реабилитационных про-

цедур (финансовое оздоровление и внеш-

нее управление) за первые девять месяцев 

2019 г. снизилось и составило – 169 (0,9 % от 

всех процедур банкротства, введенных в 

указанный период). Для сравнения: в том 

же периоде 2018 г. реабилитационные 

процедуры были введены 240 раз (1,2 %). 

Судебный департамент при Верховном Су-

де РФ приводит сведения о количестве дел, 

по которым в первом полугодии 2019 г. вво-

дились соответствующие процедуры банк-

ротства: наблюдение – 5 096, финансовое 

оздоровление – 8, внешнее управление – 
                                                      

4 Сводные статистические сведения о деятельности 

федеральных арбитражных судов за 1 полугодие 

2019 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5082 (дата 

обращения: 25.10.2019). Consolidated statistics on the 

activities of federal arbitration courts for the first half of 

2019 year. Available from: http://www.cdep.ru/ in-

dex.php?id=79&item=5082 (access date: 25.10.2019).  

 

94, конкурсное производство – 6 138, миро-

вое соглашение – 441. Таким образом, 

наиболее применяемой процедурой 

банкротства юридических лиц является кон-

курсное производство. 

4. Средняя длительность процедуры 

конкурсного производства (исключая бан-

ки), завершившихся в январе-сентябре 

2019 г., выросла по сравнению с тем же 

периодом 2018 г. на 8,5 %, и составляет 732 

дня. Таким образом, этот показатель пре-

высил два года впервые за весь период его 

расчета (с 2015 г.). Средняя длительность 

другой обязательной процедуры банкрот-

ства – наблюдения – возросла в январе-

сентябре 2019 г. на один день и составила 

198 дней по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2018 г. 

5. Характеристика требований кре-

диторов: за январь-сентябрь 2019 г. основ-

ная часть всех требований – 99,7 % – вклю-

ченных в реестры приходилась на кредито-

ров третьей очереди (99,6 % – за январь-

сентябрь 2018 г.), из которых 92,3 % – это 

требования кредиторов третьей очереди, не 

обеспеченные залогом, остальные 7,4 % – 

требования, обеспеченные залогом. Доля 

удовлетворенных требований кредиторов (к 

суммарному объему всех требований, 

включенных в реестры) в январе-сентябре 

2019 г. снизилась до 4,7 % с 6,3 % в том же 

периоде 2018 г. При этом процент удовле-

творения требований был существенно вы-

ше у залоговых кредиторов – 32,4 %, тогда 

как незалоговые кредиторы третьей очере-

ди получили только 2,4 %, а все кредиторы 

третьей очереди – 4,6 %. Доля удовлетво-

ренных требований кредиторов второй 

очереди (как известно, это прежде всего 

требования по зарплате) слегка повыси-

лась до 22,0 % с 21,4 % в те же периоды. 

На основании изложенного, можно в 

общих чертах обрисовать следующий 

обобщенный образ несостоятельного 

должника – юридического лица. Как прави-

ло, дело о банкротстве инициируется кон-

курсным кредитором, которое длится бо-

лее двух лет, в ходе рассмотрения дела с 

большой степенью вероятности можно 

предполагать, что организация в конечном 

итоге будет признана судом банкротом и 

открыто конкурсное производство, в ходе 

которого значительная доля требований 
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кредиторов удовлетворена не будет. 

Социально-экономическая харак-

теристика российских несостоятельных 

должников – юридических лиц в оценке по-

казателя Doing Business. Описанные пока-

затели социально-экономического портре-

та несостоятельного должника – юридиче-

ского лица корреспондируют соответству-

ющим индикаторам показателя «Разреше-

ние неплатежеспособности», который рас-

считывается Всемирным банком при опре-

делении рейтинга стран «Ведение бизнеса» 

(Doing Business)5. В отношении Российской 

Федерации основные индикаторы показа-

теля «Разрешение неплатежеспособности» 

по сравнению с прошлым годом практиче-

ски не изменились. Немного вырос только 

коэффициент возврата долга – с 42,1 до 43 

пунктов, тогда как все остальные остались 

на прежнем уровне. Так, срок процедур 

банкротства эксперты Всемирного банка 

оценили в два года, затраты на проведение 

процедур банкротства – в 9 % от стоимости 

имущества должника, индекс эффектив-

ности нормативно-правовой базы – в 11,5 

балла. По индикатору «Конечный результат 

процесса банкротства» Российская Феде-

рация уже несколько лет получает ноль 

баллов, поскольку активы должника в деле о 

банкротстве продаются по частям. Тогда 

как те страны, законодательство которых 

предусматривает реальную возможность 

предприятию продолжить функционирова-

ние, получают один балл. 

Несмотря на небольшое увеличение 

показателя «Разрешение неплатежеспо-

собности» (59,1 пунктов в 2019 г. против 58,4 

пунктов в 2018 г.), Российская Федерация 

опустилась с 55 на 57 место в соответству-

ющем рейтинге стран, пропустив вперед 

Кению и Индию, в которых законодательство 

о банкротстве приобрело реабилитацион-

ную, а не ликвидационную направлен-

                                                      
5 Источником приведенных данных является сайт Все-

мирного банка «Doing Business. Оценка бизнес регу-

лирования» [Электронный ресурс]. URL: 

https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness. (дата 

обращения: 25.10.2019). The source of the data is the 

World Bank's «Doing Business. Assessment of business 

regulation”. Available from: 

https://russian.doingbusiness.org/en/doingbusiness (ac-

cess date: 25.10.2019).  

ность6. Симптоматично, что Правительство 

Российской Федерации еще в 2014 г. ста-

вило амбициозную задачу достижения сле-

дующих нормативных значений показателя 

«Разрешение неплатежеспособности» в 

рейтинге стран Doing Business к 2018 г. при-

менительно к следующим индикаторам: 

– среднее время прохождения про-

цедуры банкротства – полтора года; 

– стоимость (процент от величины 

среднедушевого дохода) – 8; 

– коэффициент взыскания – 557. 

                                                      
6 Для справки заметим, что по итогам сводной оценки 

всех показателей (а не только «Разрешение непла-

тежеспособности») Российская Федерация в рейтин-

ге стран «Ведение бизнеса» (Doing Business) заняла в 

2019 г. 28 место (World Bank, 2019. С. 4), стабильно 

демонстрируя улучшение своих показателей. Так, 

еще шесть лет назад – в 2013 г. – Российская Феде-

рация занимала только 92 место. Правительство РФ 

ведет планомерную работу по повышению уровня 

показателей соответствующего рейтинга и вхождения 

России в первую двадцатку стран-лидеров. Так, в ка-

честве целевого индикатора ожидаемых результатов 

реализации государственной программы Россий-

ской Федерации «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика» является повышение позиции 

Российской Федерации в рейтинге Doing Business со 

120 места в 2012 г. до 20 места к 2024 г. Кстати, со-

гласно программе плановое значение данного ин-

дикатора на 2019 г. – 30 место (см.: Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об 

утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика» // Собрание законодатель-

ства РФ. 2014. № 18 (ч. 2). Ст. 2162). For reference, we 

note that according to the results of a consolidated as-

sessment of all indicators (not just “Resolution of insol-

vency”), the Russian Federation was ranked 28 in the 

Doing Business rating in 2019 year (World Bank, 2019. P. 

4), steadily demonstrating an improvement in their per-

formance. So, six years ago, in 2013, the Russian Federa-

tion was ranked 92. The Russian government is conduct-

ing work to increase the level of indicators of the corre-

sponding rating and Russia's entry into the top 20 coun-

tries. So, as a target indicator of the expected results of 

the implementation of the state program of the Russian 

Federation “Economic Development and Innovative 

Economics” is to increase the position of the Russian 

Federation in the Doing Business rating from the 120th 

place in 2012year to the 20th place by 2024 year. By the 

way, according to the program, the planned value of 

this indicator for 2019 year is the 30th place (see: Decree 

of the Government of the Russian Federation of April 15, 

2014 No. 316 “On approval of the state program of the 

Russian Federation“ Economic development and inno-

vative economy ”. Corpus of legislative acts of the Rus-

sian Federation. 2014. № 18 (h. 2). Art. 2162).  
7 Распоряжение Правительства РФ от 24 июля 2014 г. 

№ 1385-р «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Совершенствование процедур 
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Нетрудно заметить, что позиция Рос-

сийской Федерации в рейтинге Doing 

Business по показателю «Разрешение непла-

тежеспособности» в 2019 г. достигает пла-

нируемого нормативного значения только в 

отношении второго индикатора. 

Социально-экономический портрет 

должника – гражданина. Данный вопрос 

может быть представлен посредством ана-

лиза динамики изменений аналогичных по-

казателей, использованных применительно 

к юридическим лицам. 

1. Количественный состав должни-

ков: арбитражные суды в январе-сентябре 

2019 г. признали банкротами 46 734 граж-

дан (включая индивидуальных предприни-

мателей), что на 53,9 % больше, чем за тот 

же период 2018 г. Для справки: общее ко-

личество граждан, признанных судами 

банкротами, за весь период применения 

законодательства о потребительском 

банкротстве составляет 140 989 человек. 

Таким образом, на каждые 100 тыс. человек 

населения в России приходится 

96 банкротов. Кроме того, отличительной 

особенностью несостоятельных должни-

ков – физических лиц – является отсутствие у 

них имущества. Так, доля дел, в которых у 

должника не было имущества, подлежаще-

го реализации, в январе-сентябре 2018 и 

2019 гг. составила 74 % и 77 % соответствен-

но. При этом доля тех, чьи кредиторы по 

итогам реализации активов ничего не полу-

чили, достигла – 66 % и 65 % соответственно. 

2. Заявителями в делах о банкротстве 

граждан, как правило, выступают сами 

должники. В январе-сентябре 2019 г. они 

инициировали 90,3 % дел, а в январе-

сентябре 2018 г. – 85,5 % дел. Доля конкурс-

ных кредиторов как заявителей снизилась с 

13,2 % до 7,8 %, а Федеральной налоговой 

службы – выросла с 1,3 % до 1,8 %. 

3. Процедуры банкротства: реструк-

туризация долгов гражданина в первые де-

вять месяцев 2019 г. вводилась несколько 

реже, чем за аналогичный период 2018 г. – 

                                                                                  
несостоятельности (банкротства)» // Собрание зако-

нодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4440. Decree of the 

Government of the Russian Federation dated July 24, 

2014 No. 1385-r “On approval of the action plan (“ road 

map ”)“ Improving insolvency (bankruptcy) procedures 

”. Corpus of legislative acts of the Russian Federation. 

2014. No. 31. Article 4440.  

18,0 % и 18,5 % дел о банкротстве соответ-

ственно. Судебный департамент при Вер-

ховном Суде РФ приводит сведения о коли-

честве дел, по которым в первом полугодии 

2019 г. вводились соответствующие проце-

дуры банкротства: реструктуризация долгов 

гражданина – 6 018, реализация имущества 

гражданина – 29 085, мировое соглаше-

ние – 208. 

4. Средняя длительность процедуры 

реализации имущества гражданина, за-

вершившихся в январе-сентябре 2019 г., вы-

росла на 4,7 % до 274 дней по сравнению с 

данными за такой же период 2018 г. Дли-

тельность реструктуризации долгов граж-

данина за январь-сентябрь 2019 г. состави-

ла в среднем 194 дня, что свидетельствует о 

снижении на 3,3 % к аналогичному периоду 

2018 г.  

5. Характеристика требований кре-

диторов: основная часть – 99,8 % – включен-

ных в реестры требований приходится на 

кредиторов третьей очереди по отчетам за 

январь-сентябрь 2019 г. (99,5 % – за январь-

сентябрь 2018 г.), в том числе 89,3 % общей 

суммы – требования кредиторов третьей 

очереди, не обеспеченные залогом, 

остальные 10,4 % – требования, обеспечен-

ные залогом. Процент удовлетворения тре-

бований выше у залоговых кредиторов –  

17,3 %. Незалоговые кредиторы третьей оче-

реди получили 1,8 %, все кредиторы третьей 

очереди – 3,4 %. Общий процент погашен-

ных требований кредиторов (отношение 

суммарного объема удовлетворенных тре-

бований к суммарному объему включен-

ных в реестры кредиторов требований) в 

январе-сентябре 2019 г. вырос до 3,5 % с  

2,8 % в таком же периоде 2018 года. 

На основании изложенного, можно в 

общих чертах обрисовать следующий 

обобщенный образ несостоятельного 

должника – гражданина. Как правило, дело 

о банкротстве инициируется самим долж-

ником, дело о банкротстве длится более 

полугода, как правило, гражданин призна-

ется судом банкротом и открывается про-

цедура реализации имущества граждани-

на, в ходе которой подавляющая часть тре-

бований кредиторов вообще не погашает-

ся за счет имущества должника. 

Правовая ценность исследования 

вопросов социально-экономического по-
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ложения несостоятельного должника. Ка-

кое практическое значение для целей пра-

вового регулирования имеет характеристи-

ка социально-экономического портрета 

несостоятельного должника в современных 

российских условиях? Думается, что самое 

непосредственное. Прежде всего полное и 

всестороннее представление о социально-

экономическом положении несостоятель-

ного должника актуализирует основные 

направления совершенствования действу-

ющего законодательства о банкротстве.  

Во-первых, восстановительные (реа-

билитационные) процедуры банкротства в 

России, как следует из анализа, фактиче-

ски не применяются. Здесь речь идет о фи-

нансовом оздоровлении, внешнем управ-

лении и мировом соглашении. Не будет 

преувеличением сказать, что нормы о фи-

нансовом оздоровлении, например, явля-

ются «мертвыми». Закономерным в связи с 

этим замечанием является постановка во-

проса о необходимости модернизации 

восстановительного механизма института 

банкротства юридических лиц. Российской 

экономической системе необходимы но-

вые, но более эффективные и действенные 

средства восстановления платежеспособ-

ности несостоятельных должников, прежде 

всего в тех сферах деятельности, в которых 

присутствует интерес государства (градо-

образующие организации, стратегические 

предприятия, субъекты естественных моно-

полий). В частности, небезынтересным для 

российской правовой системы является 

используемый в сербском законодатель-

стве еще с 1989 г. институт «продажи долж-

ника как юридического лица совместно с 

его имуществом и имущественными пра-

вами» при банкротстве, при котором про-

исходит смена учредителей (участников) 

должника – юридического лица. Производ-

ство по делу о банкротстве в отношении 

проданного юридического лица (бывшего 

должника) прекращается, но продолжает-

ся дело о банкротстве в отношении кон-

курсной массы, которая наделяется дее-

способностью и правоспособностью, полу-

чает активную и пассивную легитимацию – 

быть стороной в процессе (Мастилович, 

2019. С. 42). 

Во-вторых, учитывая то обстоятель-

ство, что дела о банкротстве, как правило, 

возбуждаются в отношении граждан, не 

имеющих какого-либо имущества, реали-

зация которого позволила хотя бы отчасти 

удовлетворить требования кредиторов, ак-

туальным является вопрос законодательного 

проектирования упрощенной процедуры 

банкротства такой категории должников – 

физических лиц.  

Составление рейтинга стран «Веде-

ние бизнеса» (Doing Business) также не явля-

ется самоцелью. Эксперты Всемирного 

банка на основе анализа показателя «Раз-

решение неплатежеспособности» пред-

приняли попытку выявить закономерности 

влияния государства на отношения несо-

стоятельности и обосновать рекомендации 

по разработке правовой политики в соот-

ветствующей области общественных отно-

шений. В частности, в подготовленном в 

этом году отчете Всемирного банка отме-

чается, что современная модель законода-

тельства о банкротстве должна сместить 

акцент на применение «реорганизацион-

ных процедур» (reorganization procedures) 

для предприятий, которые являются эконо-

мически жизнеспособными, но столкнув-

шимися с временными финансовыми за-

труднениями. Напротив, в отношении не-

жизнеспособных предприятий должны быть 

предусмотрены механизмы, позволяющие 

их быстро ликвидировать (World Bank, 2019. 

С. 54). Данные рекомендации обосновы-

ваются выявленными эмпирическими зако-

номерностями между реформами зако-

нодательства о банкротстве и экономиче-

скими отношениями: (1) самые высокие 

показатели удовлетворения требований 

кредиторов фиксируются в тех странах, где 

«реорганизационные процедуры» являются 

наиболее востребованными; (2) в странах, 

где не практикуется применение «реорга-

низационных процедур», внутренние инве-

стиции падают или остаются неизменными 

во всех регионах, кроме Восточной Азии и 

Тихого океана (World Bank, 2019. С. 55).  

По мнению аналитиков Всемирного 

банка, большинство реформ законода-

тельства о банкротстве, которые вводили 

«реорганизационные процедуры», были 

осуществлены во время и после финансо-

вого кризиса 2008 года. Таким образом, 

внедрение эффективных «реорганизаци-

онных процедур» является относительно не-
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давним явлением, и во многих странах 

предприятия, испытывающие финансовые 

трудности, по-прежнему не имеют возмож-

ности воспользоваться инструментами вос-

становления своей платежеспособности. В 

частности, отмечается, что во всем мире 

треть стран не имеет «реорганизационных 

процедур». Законодательство о банкрот-

стве Индии (Insolvency and Bankruptcy 

Code), обновленное в 2016 г., дает пример 

успешного внедрения «реорганизационных 

процедур», что в конечном итоге обеспечи-

ло стране взлет со 108 места в прошлом 

году до 52 места в 2019 г. по показателю 

«Разрешение неплатежеспособности». 

Наличие эффективных реабилитационных 

процедур позволяет восстановить финан-

совую состоятельность экономически жиз-

неспособных компаний, предотвратить 

продажу имущества по частям (piecemeal 

liquidation), а также обеспечить защиту 

прав и интересов кредиторов (World Bank, 

2019. С. 54). 

Показательным в этой связи является 

опыт германского законодательства о 

несостоятельности. Как отмечает 

Т.П. Шишмарева, «в ходе реформы зако-

нодательства о несостоятельности в Гер-

мании в течение 1978–1994 гг. произошла 

смена парадигмы – от ликвидации имуще-

ства должника к санации должника». Ито-

гом законодательных реформ явилась за-

мена процедуры конкурсного производ-

ства (Konkursverfahren), которая прежде ис-

пользовалась исключительно в целях удо-

влетворения требований кредиторов, на 

единую процедуру несостоятельности 

(Insolvenzverfahren). Последняя допускает 

возможность утверждения плана санации 

(Insolvenzplan). В ходе реформы транс-

формировались цели процедуры – наряду 

с удовлетворением требований кредиторов 

в качестве равнозначной цели установлено 

сохранение предприятия несостоятельного 

должника (Шишмарева, 2016. С. 44). 

На необходимость активизации ре-

абилитационных и оздоровительных меха-

низмов института банкротства обращает 

внимание заместитель Председателя Вер-

ховного Суда РФ – председатель Судебной 

коллегии по экономическим спорам 

О.М. Свириденко: «Наиболее важной 

функцией института несостоятельности яв-

ляется социальная функция, поскольку в 

современных условиях цель института 

несостоятельности (банкротства) заключа-

ется не только в удовлетворении требова-

ний кредиторов, защите прав должника, но 

и в стабильности рынка, рыночных отноше-

ний» (Свириденко, 2016. С. 100). С данными 

выводами нельзя не согласиться. 

Правовая характеристика должника 

как субъекта отношений, возникающих 

при несостоятельности (банкротстве). Ле-

гальная дефиниция «должник» для целей 

конкурсного законодательства приводится в 

ст. 2 Закона о банкротстве. Согласно дан-

ной норме должником именуется «гражда-

нин, в том числе индивидуальный предпри-

ниматель, или юридическое лицо, оказав-

шиеся неспособными удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обяза-

тельствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей в течение срока, установ-

ленного настоящим Федеральным зако-

ном». Учитывая то обстоятельство, что ле-

гальная дефиниция рассматривается в 

теории права как форма аутентического 

толкования (Черданцев, 2012. С. 67), рас-

кроем это определение, акцентировав 

внимание на проблемных вопросах, и тем 

самым дадим правовую характеристику 

рассматриваемого субъекта.  

Во-первых, должником признаны 

только физические и юридические лица, 

что не соответствует не только экономиче-

скому обороту, но и самому Закону о 

банкротстве, анализ которого позволяет 

назвать, по крайней мере, два случая 

банкротства неправосубъектных образова-

ний – крестьянского (фермерского) хозяй-

ства без образования юридического лица, 

действующего на основе соглашения (§ 3 

гл. X о банкротстве), и умершего гражда-

нина (§ 4 гл. X о банкротстве). И хотя в юри-

дической литературе ведутся дискуссии 

относительно того, кто (или что) является 

субъектом банкротства в последнем слу-

чае – сам умерший гражданин, наделен-

ный в этом случае правосубъектностью 

(Полич, 2018. С. 671–672), наследственное 

имущество (наследственная масса) 

(Шершеневич, 1912. С. 418), наследники (Ев-
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тушенко, 2015. С. 541) – полагаем, что Закон 

о банкротстве исходит из допустимости от-

крытия производства по делу о банкротстве 

в отношении умершего гражданина.  

К.И. Малышев в фундаментальной 

монографии «Исторический очерк кон-

курсного процесса» (1871), анализируя ра-

боты немецкий ученых, указывал, что «обык-

новенным субъектом конкурсного процес-

са является несостоятельный должник – ли-

цо физическое или юридическое». Однако 

его может и не быть, поскольку «роль его в 

производстве более пассивная, чем дея-

тельная» (Малышев, 2007. С. 574–575). По-

этому расширение круга неправосубъект-

ных образований, которые могут призна-

ваться банкротами в рамках одного произ-

водства, является закономерным и объек-

тивным явлением как с точки зрения между-

народно-правового регулирования, так и 

национальных правопорядков. Актуальным 

на сегодняшний день является вопрос о до-

пустимости банкротства группы юридиче-

ских лиц (предпринимательской группы). 

Подтверждением данного обстоятельства 

являются соответствующие разработки Ко-

миссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ), рассматривающие 

возможные вопросы процессуального и 

материально-правового регулирования 

банкротства группы компаний. Иностран-

ным правопорядкам также известен соот-

ветствующий институт. Наиболее радикаль-

ным вариантом регулирования является 

существующая в США доктрина 

«substantive consolidation», которая рас-

сматривается как средство защиты права, 

позволяющее объединить имущество и обя-

занности двух и более лиц и рассматривать 

их в качестве принадлежащих одному лицу 

для целей банкротства. Институт substantive 

consolidation не закреплен в национальном 

законодательстве (Bankruptcy Code), а пол-

ностью является продуктом деятельности 

судов (Семикова, 2011. С. 163). Совершено 

справедливо в юридической доктрине от-

мечается, что реализация в российской 

правовой системе «механизмов несостоя-

тельности группы компаний» является сред-

ством, направленным на повышение эф-

фективности института банкротства (Каре-

лина, 2018. С. 43). 

Во-вторых, в юридической литерату-

ре стало общим правилом при рассмот-

рении вопроса о понятии «должник» в кон-

курсном праве соотносить его с соответ-

ствующим одноименным гражданско-

правовым понятием. При этом авторы при-

ходят к разным конечным выводам. И.В. 

Фролов указывает, что по сравнению с 

гражданско-правовым понятием опреде-

ление должника в законодательстве о 

банкротстве представляется более узким, 

поскольку включает в себя должников по 

неденежным требованиям (Карелина, 2019. 

С. 282). Напротив, Т.П. Шишмарева прихо-

дит к выводу о том, что понятие «должник» в 

Законе о банкротстве является более ши-

роким в сравнении с контекстом граждан-

ско-правового обязательства и включает 

помимо должников частноправовых отно-

шений также обязанных субъектов публич-

но-правовых отношений (Шишмарева, 

2015. С. 27). С.С. Галкин полагает, что поня-

тие должника в смысле Закона о банкрот-

стве, с одной стороны, сужено по сравне-

нию с гражданско-правовым понятием 

должника, а с другой – расширено (Ершо-

ва, Енькова, 2016. С. 40–41). 

С последним суждением стоит со-

гласиться, но только отчасти. Представляет-

ся, что гражданско-правовое и специально-

конкурсное значения рассматриваемого 

термина отнюдь не равнозначны по объему 

и не соотносятся между собой как общее и 

особенное, находясь в логическом отно-

шении пересечения, а не подчинения. По-

этому их соотношение не может быть опи-

сано посредством таких характеристик как 

«шире» или «уже».  

В-третьих, анализ Закона о банкрот-

стве позволяет выявить некоторую непро-

порциональность применительно к юриди-

ческим и физическим лицам по вопросам 

определения круга лиц, которые могут быть 

признаны банкротами, а также при уста-

новлении специального правового регули-

рования банкротства отдельных категорий 

должников. Примечательно, что по закону 

все категории физических лиц без исклю-

чения могут быть признаны банкротами. 

При этом не имеет значение возраст (со-

вершеннолетние или нет), наличие полной 

дееспособности (банкротами могут быть 

недееспособные, ограниченно дееспо-

собные, адееспособные лица), наличие 
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гражданства (российские граждане, ино-

странцы, лица без гражданства). Тогда как 

из числа юридических лиц Гражданский 

кодекс РФ (далее – ГК РФ) делает значи-

тельное количество изъятий. Так, согласно 

п. 1 ст. 65 ГК РФ не могут быть признаны 

банкротами (1) казенные предприятия, 

(2) учреждения, (3) политические партии, 

(4) религиозные организации, (5) публично-

правовая компания. Кроме того, 

(6) государственная корпорация или госу-

дарственная компания может быть призна-

на банкротом, если это допускается фе-

деральным законом, предусматривающим 

ее создание. Однако ни один федераль-

ный закон такую возможность не преду-

смотрел. Не может быть также признан 

банкротом (7) фонд, если это установлено 

законом, предусматривающим создание и 

деятельность такого фонда. Согласно по-

следнему положению в России не допус-

кается банкротство трех фондов – Фонда 

перспективных исследований8, Российско-

го научного фонда9, а также центров исто-

рического наследия Президента Россий-

ской Федерации, прекратившего исполне-

ние своих полномочий10. 

Поиск какого-либо рационального 

                                                      
8 См.: п. 4 ст. 4 Федерального закона от 16 октября 

2012 г. № 174-ФЗ «О Фонде перспективных исследо-

ваний» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 43. 

Ст. 5787. See: Clause 4, Article 4 of the Federal Law dat-

ed October 16, 2012 No. 174-FL "On the Foundation for 

Advanced Research". Corpus of legislative acts of the 

Russian Federation. 2012. No. 43. Article 5787.  
9 См.: п. 17 ст. 2 Федерального закона от 2 ноября 

2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства РФ. 2013. № 44. Ст. 5630. See: p. 17, art. 2 of 

the Federal Law of November 2, 2013 No. 291-FL “On the 

Russian Science Foundation and Amending Some Legis-

lative Acts of the Russian Federation”. Corpus of legisla-

tive acts of the Russian Federation. 2013. No. 44. Article 

5630.  
10 См.: п. 7 ст. 2 Федерального закона от 13 мая 

2008 г. № 68-ФЗ «О центрах исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий» // Собрание законо-

дательства РФ. 2008. № 20. Ст. 2253. See: Clause 7, Arti-

cle 2 of the Federal Law of May 13, 2008 No. 68-FL “On 

Centers of the Historical Heritage of the Presidents of the 

Russian Federation who have ceased to exercise their 

powers”. the Historical Heritage of the Presidents of the 

Russian Federation who have ceased to exercise their 

powers”. Corpus of legislative acts of the Russian Federa-

tion. 2008. No. 20. Art. 2253.  

объяснения причин определения такого кру-

га конкурсоспособных лиц, как представ-

ляется, не дал положительного результата в 

современной литературе. Думается, что 

его просто не существует. Исключения 

сделаны преимущественно из соображе-

ний политико-правового характера, а не 

коренятся в каких-либо исключительных 

особенностях гражданско-правового по-

ложения должников – юридических лиц. 

Специальное правовое регулирова-

ние банкротства применительно к физиче-

ским лицам установлено в отношении 

только индивидуальных предпринимателей 

(крестьянское (фермерское) хозяйство и 

умерший гражданин рассматриваются как 

неправосубъектные образования). Таким 

образом, граждане должны банкротиться 

по единым для них правилам без учета их 

статуса (например, инвалид, лица с се-

мейными обязанностями и др.). Данный 

подход разительно отличается от того, кото-

рый предусмотрен применительно к юри-

дическим лицам. В частности, специальное 

регулирование введено по отношению к 

семи категориям должников – юридических 

лиц: градообразующим, сельскохозяй-

ственным, финансовым стратегическим 

организациям, субъектам естественных 

монополий, застройщикам, а также участ-

никам клиринга и клиентам участника кли-

ринга.  

В-четвертых, С.С. Галкин обосновал 

необходимость разработки учения о долж-

нике. В частности, им предложено рас-

сматривать должника в качестве юридиче-

ской формы (образа) существования и де-

ятельности всякого конкурсоспособного 

лица. Кроме того, должник, по его мнению, 

выступает «правовым средством, с помо-

щью которого лицу – носителю просрочен-

ной или очевидно могущей быть просро-

ченной в исполнении имущественной обя-

занности в связи с возникающей ситуацией 

несостоятельности придаются свойства 

субъекта конкурсных отношений» (Галкин, 

2016. С. 32). По сути, автор предложил 

дифференцировать два уровня исследо-

вания несостоятельного должника – теоре-

тический и эмпирический и обозначил для 

каждого из них соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. С эмпирической 

точки зрения должник – это конкурсоспо-
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собное лицо, которое обладает признака-

ми банкротства и в отношении которого 

возбуждено производство по делу о банк-

ротстве. С теоретических позиций должни-

ка предлагается рассматривать как юри-

дическую форму и правовое средство. При 

таком истолковании позиция ученого за-

служивает пристального внимания. По 

нашему мнению, нельзя недооценивать 

методологические вопросы соотношения 

эмпирического и теоретического знания 

для последующего юридического исследо-

вания (Пахаруков А.А., 2016. С. 44–54). 

Краткие выводы. Рассмотрение со-

циально-экономического положения несо-

стоятельного должника позволяет обосно-

вать основные направления совершенство-

вания действующего законодательства о 

банкротстве (правотворческий аспект), а 

также выявить определенные эмпирические 

закономерности влияния законодательства 

на изменение экономических процессов 

(гносеологический аспект). Изучение долж-

ника как правового понятия в юридической 

доктрине может осуществляться по двум 

направлениям – исследования вопросов 

эмпирического характера, на основе ко-

торых могут быть получены достоверные 

теоретические выводы (методологический 

аспект). 
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Аннотация: Сегодня вопросы, связанные с необходимостью государственного и общественного влияния на про-

блемы коррупции и взяточничества в системе высшего образования в Российской Федерации, являются достаточно 

актуальными. Это связано с тем, что, несмотря на усилия со стороны государства, данные негативные явления про-

должают развиваться. Целью работы является рассмотрение проблем, связанных с особенностями расследования 

взяточничества в системе высшего образования. Достижение поставленной цели сопряжено с решением следую-

щих задач: изучить организационные и тактические особенности последующего этапа расследования взяточниче-

ства в высших учебных заведениях, выявить оптимальное сочетание тактических приемов в зависимости от след-

ственной ситуации. Объектом работы является коррупционная преступная деятельность лиц, связанная с взяточниче-

ством в сфере высшего образования, и действия по выявлению, раскрытию и расследованию таких дел. Предме-

том исследования выступают закономерности механизма получения взятки в высших учебных заведениях и особен-

ности расследования дел данной категории. Основу составили судебная практика по уголовным делам о взяточни-

честве в системе высшего образования и труды юристов-исследователей. Рассматриваются вопросы классифи-

кации следственных ситуаций последующего этапа расследования взяточничества в системе высшего образования 

и их разрешение, раскрывается сущность сложившихся следственных ситуаций в контексте предпосылок их опти-

мизации путем применения криминалистических средств, делается вывод о необходимости задействования си-

стемного подхода для целей выяснения криминалистического значения последующего этапа расследования пре-

ступлений.  
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Abstract: The issues related to the need to strengthen state and public influence on the issues of corruption and bribery in 

the higher education in the Russian Federation are currently important. Despite the efforts of the state in the fight against  

this negative phenomenon bribery in our country is continuing to develop. The aim of the study is to consider the problems 

related to the features of bribery investigation in the higher education. Achievement of this goal involves solution of the 

following tasks: to study the organizational and tactical features of the next stage of the investigation of bribery in higher 

education institutions, to identify the optimal combination of tactics in terms of the investigative situation. The object of the 

study is corruptive criminal activity of persons associated with bribery in higher education, and actions to identify, disclose 

and investigate cases of this category. The subject of the study is the mechanism of bribery in higher educational institu-

tions and the peculiarities of the investigation of cases of this category. The basis of the study was the judicial practice in 

criminal cases of bribery in the higher education and the works of legal researchers on this topic. The authors discuss the 

issues of classification of investigative situations of the subsequent phase of the bribery investigation in the higher educa-

tion and their settlement, as well as the essence of existing situations in the context of the prerequisites for optimization 

through the application of forensic tools. They conclude that a systematic approach should be used to determine the fo-

rensic significance of the subsequent stage of the investigation of cases. 
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Взяточничество в сфере высшего 

образования – одно из самых тяжело дока-

зуемых преступлений. Это обусловлено це-

лым рядом объективных и субъективных 

факторов. Участники – взяткополучатель, 

взяткодатель и посредник – заинтересованы 

в тщательном сокрытии своих преступных 

действий, потому что каждому из них грозит 

уголовная ответственность за содеянное. 

Отсутствие свидетелей также затрудняет 

выявление и расследование. Кроме того, 

по уголовным делам данной категории 

преобладают косвенные доказательства. 

Прямые фигурируют в уголовных делах до-

вольно редко – они скорее исключение из 

правил. 

Расследование незаконного полу-

чения взятки в системе высшего образова-

ния часто представляет значительную слож-

ность и трудоемкость из-за особенностей 

дачи-получения, так как возможности их вы-

явления и раскрытия, по сравнению с дру-

гими видами преступлений, достаточно 

ограничены. Появляются новые способы пе-

редачи предмета взяточничества, которые 

становятся все хитрее и не поддаются кон-

тролю. Выявление и установление подозре-

ваемых в получении взятки также очень объ-

емная и сложная работа в процессе всего 

расследования уголовного дела. 

Существует необходимость в опре-

делении содержания следственной ситуа-

ции как начала всей деятельности по пла-

нированию расследования взяточничества в 

сфере высшего образования (Букалерова, 

2011. C. 66). Начиная расследование (вы-

движение каких-либо версий, последова-

тельность и приемы проведения следствен-

ных действий, а также согласование дей-

ствий с оперативными подразделениями), 

следователь смотрит на конкретную сло-

жившуюся ситуацию и обстановку. 

Поскольку задачей первоначального 

этапа расследования взяточничества явля-

ется поиск доказательств, то последующий 

этап характеризуется относительно боль-

шим их количеством. В результате изучения 

формируются заключения относительно 

факта преступного деяния и виновности 

лица, его совершившего. Однако в про-

цессе расследования стоит помнить про 

трудности, обусловленные противодействи-

ем расследованию со стороны лиц, участ-

вующих в деле.  

Разновидность последующих след-

ственных ситуаций, их виды и иные действия 

и мероприятия зависят от объективных (объ-

ем доказательств, располагаемых следо-

вателем) и субъективных (позиция обвиняе-

мого относительно своей вины) факторов 

(Перевалов, 2017. С. 345). Далее расследо-

вание взяточничества характеризуется раз-

вернутым, подробным, последовательным 

доказыванием (Волохова, 2015. С. 490). На 

данном этапе следователь имеет доста-

точную совокупность доказательств, и на 

основе их выстраиваются логические выво-

ды касательно события преступления и ви-

новности лица. Также при расследовании 

появляются сложности, когда участники уго-

ловного процесса противодействуют рас-

следованию. Следователь должен детально 

изложить сущность обвинения в постанов-

лении о привлечении лица в качестве обви-

няемого, которое включает в себя долж-

ностной статус преподавателя, который об-

виняется в совершении преступления, 

предварительная договоренность о получе-

нии взятки, обстоятельства и место ее полу-

чения, сумма незаконного вознаграждения, 

действия, совершенные педагогом в пользу 

взяткодателя. И.М. Лузгин писал: «Для любой 

ситуации, в том числе и следственной, ха-

рактерны временные эпизодические связи 

между предметами и явлениями матери-

ального мира. Ситуации могут изменяться, 

переплетаться, исчезать и вновь возникать 

под воздействием некоторой совокупности 

факторов, в том числе поведения людей» 

(Лузгин, 1977. С. 64). 

Любая следственная ситуация имеет 

свои особенности, в зависимости от кото-

рых строится алгоритм действий следова-

теля. 

На последующем этапе расследо-

вания складываются следующие типичные 
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ситуации: 

1. Обвинение предъявлено в со-

вершении взяточничества, взяткополучатель 

признает свою вину (52 %). 

2. Обвинение предъявлено в со-

вершении взяточничества, взяткополучатель 

не признает вину (40 %). 

3. Обвинение предъявлено в со-

вершении взяточничества, взяткополучатель 

признает свою вину частично (8 %) (Христи-

нина, 2016. С. 165). 

Первая следственная ситуация ха-

рактеризуется практически полной ясно-

стью события преступления, что эффектив-

но влияет на обстановку расследования. 

Данная ситуация имеет бескон-

фликтный характер, как правило, обвиняе-

мый дает подробные показания о совер-

шенном преступлении, оказывает содей-

ствие следствию в завершении производ-

ства по уголовному делу (Белокобыльская, 

2015. С. 40). Поэтому основным направле-

нием расследования в данной ситуации 

являются изучение и анализ имеющихся до-

казательств, а также выполнение каких-

либо действий, связанных с окончанием 

расследования. Кроме этого, изучать и 

оценивать полученные доказательства 

можно с помощью проведения других 

следственных действий. 

Последовательность следственных 

действий для данной ситуации может выгля-

деть следующим образом: 

1. Допрос обвиняемого. 

2. Проверка показаний на месте. 

3. Допросы свидетелей об особен-

ностях личности преступника. 

4. Предъявление для опознания 

предмета взяточничества. 

5. Назначение судебных экспертиз, 

не назначенных на первоначальном этапе 

расследования (Христинина, 2014. С. 195). 

Пример из практики, где преподава-

тель признал вину. Заведующая кафедрой 

ГОУ ВПО М.А. Балабина, обвиняемая в по-

лучении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ)1 (Касса-

                                                      
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 

13 июня 2016 г. Дело № 19-012-18 [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.sudac t.ru/vsrf/doc/ 

nBKxFPjh4sL1/?vsrf-txt=преподаватель+вину+признал+ 

частично&vsrf-case_doc=&vsrf-lawchunkinfo=Статья+ 

290. +Получение+взятки28УК+РФ%29&vsrf-doc_type= 

&vsrf-date_from=&vsrf-date_to=&vsrjudge 

ционное определение Верховного Суда РФ 

от 13 июня 2016 г.). Она, являясь должност-

ным лицом, председателем государствен-

ной экзаменационной комиссии, исполня-

ющей обязанности председателя Государ-

ственной аттестационной комиссии брала 

взятки в виде денег от трѐх студентов за не-

законные действия в их пользу. В 2011 году 

она получила три платежа: один за выстав-

ление положительной отметки на итоговом 

экзамене, второй – за защиту отчета о 

преддипломной практике, третий – за вы-

ставление положительной отметки при за-

щите дипломной работы, что явилось осно-

ванием для выдачи студентам: дипломов 

государственного образца о получении 

высшего профессионального образования 

по специальности.  

Свою вину преподаватель полностью 

признала, в содеянном раскаялась, пре-

ступление совершила впервые, с работы 

представила только положительные харак-

теристики, имеет благодарственные пись-

ма и почетные грамоты. Поэтому, учитывая 

данные смягчающие обстоятельства, суд 

назначил ей штраф в размере соро-

какратной суммы взятки (1 млн 400 тыс. 

рублей), с лишением права занимать 

должности в образовательных учреждениях, 

связанные с организационно-

распорядительными функциями, на два 

года. 

Но не стоит забывать, что часто об-

виняемый признаѐт свою вину для того, что-

бы следствие быстро закончилось, потому 

что тогда могут остаться неизвестными и 

нераскрытыми другие факты получения 

взятки или соучастники. Поэтому следова-

тель должен подробно изучать не только по-

казания, отрицающего вину обвиняемого, 

но и того, кто в содеянном раскаялся и вину 

полностью признал. 

Вторая следственная ситуация име-

ет конфликтный характер, обвиняемые от-

                                                                                  
=&_=1549876602383\ (дата обращения: 11.02.2019 г.) 

Cassational ruling of the Supreme Court of the Russian 

Federation dated June 13, 2016 year. Case No. 19-012-

18 Available from: https://www.sudac 

t.ru/vsrf/doc/nBKxFPjh4sL1/?vsrf-txt= the teacher admit-

ted partial guilt &vsrf-case_doc=&vsrf-lawchunkinfo= 

Article+290.+ Receiving a Bribe +РФ%29&vsrf-

doc_type=&vsrf-date_from=&vsrf-date_to=&vsrjudge 

=&_=1549876602383\ (access date: 11.02.2019).  

https://www.sudac/
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рицают свою причастность к преступле-

нию, отказываются от дачи показаний или 

дают ложные показания, могут противодей-

ствовать расследованию (Репин, 2015. С. 

461). 92 % следователей и прокуроров от-

мечают, что при расследовании уголовных 

дел о взяточничестве, имеет место активное 

противодействие расследованию (Гарма-

ев, 2006. С. 35). Для решения такой задачи 

необходимо тесное взаимодействие сле-

дователя и оперативного работника, так как 

для опровержения слов обвиняемого тре-

буется производство дополнительных след-

ственных действий. Эффективность этих 

действий во многом зависит от результатов 

получения информации о ранее неизвест-

ных свидетелях-очевидцах взяточничества. 

Необходимо выявить новые доказательства, 

установить, если имеются ранее неизвест-

ных свидетелей, дополнительно изучить лич-

ность обвиняемого. 

Немаловажным является проверка 

версии о невиновности преподавателя, ко-

торого могли оговорить студенты из-за 

неприязненных отношений (Сергеев, 2017. 

С. 56) . 

Последовательность следственных 

действий для данной ситуации представле-

на следующим образом: 

1. Повторный допрос обвиняемого. 

2. Проведение органом дознания 

оперативно-розыскных мероприятий с це-

лью выяснения фактов, на которые ссыла-

ется обвиняемый (например, проверка 

проведения платных дополнительных обра-

зовательных услуг) (Карагодин, 2011. С. 2). 

3. Допросы свидетелей. 

4. Предъявление для опознания 

предмета взяточничества. 

5. Проведение очной ставки. 

6. Назначение судебных экспертиз, 

не назначенных на первоначальном этапе 

расследования (Осипов, 2018. С. 693). 

Например, интерес представляет 

дело, где в судебном заседании подсуди-

мые не признали вину в совершении пре-

ступлений. Свердловский районный суд г. 

Иркутска 25 января 2018 г. вынес приговор 

по уголовному делу в отношении старшего 

преподавателя ФГБОУ ВО «ИрГУПС» Свет-

ланы Белых за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ и ее 

брата Виктора Рудакова за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

291.1 УК РФ. Они обвиняются виновными в 

получении взятки и посредничестве во взя-

точничестве. Светлана Белых, являясь пре-

подавателем данного вуза, в период 2015–

2016 гг. получала взятки через посредника – 

своего брата – в виде денег, в значительном 

размере, за создание условий незаконного 

допуска студентов к защите ВКР без само-

стоятельного выполнения ими таких работ, 

незаконные действия по подписанию ра-

бот, по несоставлению письменного отзыва 

о работе обучающихся в период диплом-

ного проектирования, непредоставления 

заведующему кафедрой достоверной ин-

формации о таких обстоятельствах.  

Суд приговорил подсудимую к 4 го-

дам лишения свободы, с отбыванием нака-

зания в исправительной колонии общего 

режима, со штрафом в размере 800 тысяч 

рублей, с лишением права заниматься пе-

дагогической и преподавательской дея-

тельностью сроком на 3 года. Еѐ брата к 3,5 

годам, с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии общего режима, со 

штрафом в размере 600 тысяч рублей2 

(приговор Свердловского районного суда г. 

Иркутска от 25.01.2018 г.). 

Третья следственная ситуация имеет 

конфликтный характер, где обвиняемый 

признает себя виновным частично. Нередко 

это случается, если у следователя неболь-

шое количество доказательств в отношении 

обвиняемого, поэтому он пытается укло-

ниться от более строгого наказания за со-

вершенное им взяточничество. 

В данной ситуации следователю 

необходимо получить доказательства, 

опровергающие позицию обвиняемого в 

той части, в совершении которой он не 

признает вину. Для этого необходимо про-

вести дополнительный анализ материалов 

                                                      
2 Приговор Свердловского районного суда г. Иркут-

ска от 25.01.2018 г. Дело № 1-9/2018 (1-430/2017;) 

[Электронный ресурс]. URL : https://sverdlovsky--

irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&n

ame_op=doc&number=83424503&delo_id=1540006&ne

w=0&text_number=1 (дата обращения: 10.12.2018 г.). 

The verdict of the Sverdlovsk District Court of Irkutsk dat-

ed 25.01.2018 Case № 1-9/2018 (1-430/2017;) Available 

from: https://sverdlovsky--irk.sudrf.ru/modules.php? 

name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8

3424503&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (ac-

cess date: 10.12.2018 г.).  

https://sverdlovsky--irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&%20name_op=doc&number=83424503&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://sverdlovsky--irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&%20name_op=doc&number=83424503&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://sverdlovsky--irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&%20name_op=doc&number=83424503&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://sverdlovsky--irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&%20name_op=doc&number=83424503&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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уголовного дела, орган дознания должен 

произвести оперативно-розыскные меро-

приятия, в частности, по установлению сви-

детелей.  

Обращает на себя внимание уго-

ловное дело, где преподаватель «высшей 

математики» НГТУ им. Алексеева обвинялся 

в совершении 108 эпизодов преступлений, 

которые предусмотрены ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Обвиняемый – доцент НГТУ, работу в уни-

верситете совмещал с работой субагента 

в ООО СК «Ренессанс Жизнь». Поэтому за 

получение оценки за экзамен без факти-

ческой его сдачи, он требовал от студентов 

заключить договоры страхования с ООО, 

потому что с каждого договора получал 

вознаграждение. Многие студенты были вы-

нуждены согласиться на предложение пре-

подавателя. Свою вину на судебном засе-

дании обвиняемый признавал частично. 

Мужчина был приговорен к 3,5 годам коло-

нии условно, с испытательным сроком 3 

года и запретом на этот же срок занимать-

ся преподавательской деятельностью3 (при-

говор Нижегородского районного суда г. 

Нижний Новгород от 15.08.2012 г.). 

Оптимальная последовательность 

следственных действий, на наш взгляд, для 

данной ситуации может выглядеть следую-

щим образом: 

1. Допрос обвиняемого. 

2. Проведение органом дознания 

оперативно-розыскных мероприятий с це-

лью выяснения фактов, на которые ссыла-

ется обвиняемый (например, проверка 

проведения платных дополнительных обра-

зовательных услуг). 

3. Допросы свидетелей. 

4. Предъявление для опознания 

предмета взяточничества. 

5. Проведение очной ставки. 

6. Назначение судебных экспертиз, 

не назначенных на первоначальном этапе 

расследования. 

7. Проверка показаний на месте. 

Характерной особенностью второй 

и третьей следственной ситуации, когда об-

виняемый не признает своей вины, является 

то, что зачастую следователь сталкивается с 

противодействием расследованию, т. е. с 

умышленной деятельностью, которую ока-

зывают обвиняемый и соучастники с целью 

воспрепятствовать расследованию, что за-

трудняет установление истины по уголов-

ному делу (Аверьянова, 2000. С. 691). При 

этом следователю не стоит забывать, что 

противодействие бывает активное (дача не-

верных показаний, уничтожение предмета 

взятки, документов, обман следователя и т. 

д.) и пассивное (невыдача предметов взя-

точничества, отказ от дачи показаний, умол-

чание, невыполнение требуемых следова-

телем действий). 

Противодействие могут оказывать 

лица как причастные к расследованию: по-

дозреваемый, обвиняемый, свидетель, по-

терпевший, специалист или эксперт, так и 

случайные, которые оказались на месте 

преступления, либо связанные со следова-

телем властными отношениями и оказыва-

ющие на него давление, либо другими за-

висимостями. Все они знают какую-либо 

информацию о событии и хотят еѐ скрыть, 

изменить или уничтожить (Аверьянова, 2000. 

С. 692). В таком случае, следователю необ-

ходимо предпринимать ряд действий, чтобы 

справиться с данной проблемой:  

– использовать видеозапись при про-

ведении следственных действий для фик-

сации полученных доказательств;  

– на всех этапах предварительного 

следствия проводить ОРМ;  

– проверить, было ли склонение об-

виняемых и свидетелей защитником или 

другими лицами к даче заведомо ложных 

показаний. Если такой факт был, то начать 

уголовно-правовое преследование указан-

ных лиц (Карагодин, 1992. С. 35).  

Рассмотренные нами типичные 

следственные ситуации и характерный для 

них перечень следственных действий по-

следующего этапа расследования взяточ-

ничества в системе высшего образования 

могут изменяться в зависимости от конкрет-

ной ситуации, существующей на данном 

моменте расследования.  

Исходя из выше сказанного следует, 

что на последующем этапе расследования 

взяточничества в системе высшего образо-

вания формируются выводы относительно 

события преступления и виновности лица в 

его совершении. Следственные ситуации 

данного этапа расследования классифи-

цируются в зависимости от объема доказа-

тельств и позиции обвиняемого. От линии 

поведения обвиняемого – факта признания 
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или непризнания своей вины зависит пере-

чень следственных действий в сложившихся 

ситуациях. 

Таким образом, специфика произ-

водства следственных действий на после-

дующем этапе расследования данной ка-

тегории уголовных дел обусловлена уме-

лым сочетанием тактических приемов, в 

зависимости от следственной ситуации, 

которая обеспечивает успешное рассле-

дование взяточничества в системе высшего 

образования. Типизация и алгоритмизация 

процесса расследования являются одними 

из условий его эффективности. Это в пол-

ной мере относится и к последующему 

этапу расследования взяточничества в вузах. 

Выделенные нами типичные следственные 

ситуации и алгоритм действий в них будут 

способствовать повышению уровня рас-

крываемости преступлений этой категории, 

их качественному расследованию. Однако 

стоит учитывать, что часто обвиняемый при-

знаѐт свою вину для того, чтобы следствие 

быстро закончилось, потому что тогда могут 

остаться неизвестными и нераскрытыми 

другие факты получения взятки или соучаст-

ники. 
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Аннотация: Основываясь на утверждениях многих известных ученых о том, что творчество играет важную роль как в 

общем когнитивном развитии детей, так и в их обучении автор данной статьи теоретизирует, что творческий про-

цесс должен играть ведущую роль в преподавании языков, включая обучение родному, иностранному, дополни-

тельному и национальному. При этом он ссылается на работы ведущих современных ученых, утверждающих, что 

образовательные системы большинства стран мира оставляют творчество «за бортом» учебного процесса. Осно-

вываясь на данной предпосылке, проводит краткий обзор существующих научно-исследовательских работ, посвя-

щенных теме использования различных видов внедрения искусства и художественного творчества в учебный про-

цесс, включая «арт-инфузию» и «арт-интеграцию» в обучении различным школьным предметам в ряде школ Север-

ной Америки и Европы. Статья также знакомит читателей с исследованиями в области включения различных видов и 

жанров художественного творчества в преподавании языков, в том числе литературное творчество, использование 

музыки, изобразительного искусства и драматических постановок. Особое внимание уделяется исследованиям, 

посвященным внедрению новаторских подходов в обучении иностранным языкам, основанным на использовании 

изобразительного искусства и художественного творчества в языковых классах различных школ мира. В частности, 

рассматривается опыт создания комиксов и книжек с картинками учащимися на уроках иностранного языка.  
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Arts-based creative approaches  

in first language, heritage language,  

and second/foreign language education 

 

One of the world’s leading proponents 

of fostering creativity in school children, Ken 

Robinson (2001), states that instead of en-

couraging children’s innate creative abilities 

to help them achieve higher academic goals, 

schools around the world teach children out 

of creativity. Arguing for the broader inclusion 

of creativity in education, Vygotsky (2004) un-

derscores the importance of creativity and 

imagination in human life and maintains that 

all human beings, children and adults alike, 

have access to the creative ability called im-

agination. He argues that imagination per-

meates all aspects of cultural life, without 

which no artistic, scientific, or technical 

achievement would be possible.  

However, it appears that childhood is 

the period when creativity is especially salient 

in human beings. Vygotsky (2004) maintains 

that all people are born creative but, during 

the period of adolescence, the majority of 

them gradually lose their creative abilities. Im-

agination undergoes significant changes in-

volving adaptation to rational requirements 

around the age of puberty. Vygotsky (2004) 

argues that, before puberty, all children ea-

gerly draw, no matter their artistic ability. Their 

reason willingly accepts what their imagina-

tion produces and they are completely satis-

fied with their creative endeavors. That is why 

it seems especially important to use children’s 

creative abilities in education before puberty 

sets in, when children’s creativity and imagi-

nation are at their peak.  

Creativity is particularly important in 

language learning. Kramsch (2009) maintains 

that learning to use a language is an inherent-

ly creative process. Indeed, each time we use 

a language, we make a creative effort as we 

create a new utterance. It becomes especial-

ly salient when we are learning and using a 

foreign language. According to Clarke (2012), 

creativity is a favorable condition for second 

language (L2) learning because “the use of 

any language is inherently creative, as think-

ing, re-enacting the speech, thought and lexis 

of another foreign culture inspires creativity in 

itself” (Clarke, 2012. P. 5). Creativity in L2 edu-

cation is the opposite of the traditional para-

digm, which privileges transmission of 

knowledge and “a conformist, passive repro-

duction of stereotyped forms” (Clarke, 2012, 

p. 4). Learning a language can be compared 

to painting on a blank canvas – “I can use 

any of the tools I have to create a living work 

of art” (Kramsch, 2009. P. 65).  

Since the focus of my recent disserta-

tion study was the use of creative, arts-based 

methods in foreign language education, the 

primary goal of the current literature review 

was to find relevant academic literature dis-

cussing the inclusion of arts in foreign/second 

language classrooms. My search for academ-

ic sources of information on the use of arts-

based creativity in foreign language (FL) edu-

cation has yielded rather scant results. How-

ever, I discovered quite a slew of studies ded-

icated to the incorporation of arts in first lan-

guage, heritage language, and second lan-

guage education. Most of the existing re-

search on the use of creativity in classroom 

concerns first language (L1) education (Lori-

mer, 2011), whereas the research on creativity 

in FL or second language (L2) classrooms 

mostly focused on ESL classes in the USA and 

UK context (Craig & Paraiso, 2009). The few 

existing studies on creativity in FL education 

focused on university FL instruction and higher 

linguistic competence level (Sağlamel & 

Kayaoğlu, 2013). Arts-based creativity in low 

proficiency L2/FL classrooms, particularly the 

use of visual arts and student creativity in L2 

learning, still remains an under-researched  

area.  

Arts-infused learning was observed by 

Lorimer (2011) in four U.S. middle schools. The 

researcher provides convincing evidence that 

infusing visual and performing arts into lan-

guage arts, math, science, and social studies 

as a pedagogical approach fosters a mean-

ingful, integrative, and exploratory curriculum. 

Lorimer points out that infusing arts on a regu-

lar basis in all curricular areas not only provides 

rich and relevant learning experiences but 

also has the potential to engage disenfran-

chised students. The researcher observes that 

students work on the arts-based projects with 

focused effort, interest, and high engage-

ment. Although Lorimer’s study does not spe-

cifically address L2 learning, it sheds light on 

how arts can be incorporated in the core cur-

riculum subjects. 
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In a study of art integration, Baker 

(2013) explored the practice of teaching core 

content subjects, such as reading, language, 

science, and social studies, with the help of 

arts-based hands-on projects, in which such 

media as drama, dance, music, and visual 

arts are utilized. The study describes the 

framework, in which the arts are integrated 

with content subjects through the use of the-

matic units, in which various activities include 

drawing illustrations, poetry writing, costume 

design, dance, musicals, plays, and multime-

dia production. The important finding of this 

study is that instruction of any subject can be 

“interwoven with the arts to yield rich and 

complex forms of learning for children that 

promote conceptual and intellectual devel-

opment” (Baker, 2013. P. 13).  

In a study conducted by Anderson 

and Chung (2013), the researchers’ focus is on 

implementing arts in heritage language, or 

community language, teaching, namely, in 

the teaching of such languages as Arabic, 

Chinese, Punjabi, and Tamil, in British public 

schools. Advocating for the inclusion of the 

arts in heritage language learning, the re-

searchers point out that “it is through the arts 

in all their forms that young people experi-

ment with and try to articulate their deepest 

feelings” (Anderson & Chung, 2013. P. 4). In 

particular, the teachers commented on how 

the creation of dual language comic books 

“developed students’ translation and refer-

ence skills as well as their awareness of lan-

guage” (Anderson & Chung, 2013, p. 13). 

Among the benefits of the approach, the re-

searchers named the stimulating context for 

developing language skills and meaningful 

tasks which give learners a voice. The inclusion 

of arts in the learning process has allowed the 

teachers to raise student motivation towards 

learning their heritage languages and provid-

ed a secure and stimulating space for immi-

grant children to hone their heritage lan-

guage skills. 

Arts-based creativity in L2/FL class-

rooms includes the use of various art forms: 

drama, dance, poetry, visual arts, digital de-

sign, and creating comic books. All these artis-

tic genres have been recently used in various 

contexts of L2 teaching in order to foster dif-

ferent aspects of L2 learners’ language de-

velopment. The benefits of poetry writing in 

learning ESOL are the focus of Cahnmann-

Taylor and Preston’s (2008) study, in which the 

authors refute the notorious misconception 

that poetry is “an elite craft reserved for those 

who have both talent and Standard English 

proficiency” (Cahnmann-Taylor & Preston. P. 

235). Arguing that creativity is a necessary life 

skill for all students developing L2 proficiency, 

the authors maintain that poetry can be a 

powerful tool for “developing students’ love of 

language, especially students in the early 

stages of Standard English language acquisi-

tion” (Cahnmann-Taylor & Preston. P. 235). 

Hanauer’s (2012) approach to teach-

ing college EFL through poetry, which he calls 

“meaningful literacy instruction”, is informed 

by the sense of richness of every L2 learner’s 

internal world. He shares the schematic outline 

of his teaching L2 poetry writing, which starts 

with introductory reading of other people’s 

poetry, goes on to the exploration of a specif-

ic poetry genre, and finishes with production 

of students’ own poetry and sharing it with an 

audience of significant people, including 

peers and relatives. I adopted a similar suc-

cession of work stages for my dissertation 

study, in which the participants were first to be 

introduced to the world of picturebooks, then 

produced their own picturebooks under the 

teacher’s guidance, and finally shared them 

with their parents, teachers, and friends.  

In the study on EFL teaching and learn-

ing in Turkish universities, Sağlamel and 

Kayaoğlu (2013) found evidence that creative 

drama activities in L2 classrooms alleviate for-

eign language anxiety, lower affective filter, 

and raise learners’ intrinsic motivation to study-

ing foreign languages. After MacIntyre & 

Gardner’s (1994) work on L2 anxiety, it has be-

come common knowledge that high anxiety 

in L2 learning leads to inhibition and interferes 

with L2 language development. Sağlamel and 

Kayaoğlu argue that, since language anxiety 

is identity-based, using arts-based activities 

pushes learners to “an imaginary realm which 

might cover their identities and reduce the 

threat to the self” (Sağlamel & Kayaoğlu, 2013. 

P. 379). One of the activities of that study in-

cluded improvisations, in which learners were 

to assume novel roles and be engaged in 

spontaneous speaking. As a result, students’ 

apprehension of making mistakes in L2 speak-

ing was alleviated, since, in their perception, it 
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was their selected characters and not them-

selves, who were making mistakes. 

 

Incorporating visual arts in foreign  

and second language education 

 

Craig and Paraiso (2009) maintain that 

visual art can serve as a facilitating tool for L2 

learners. Their study showed that visual art can 

become “a perfect bridge from the past 

world” to the “present circumstances” (Craig 

& Paraiso, 2009. P. 23) for immigrant children 

just beginning to learn English. The high affec-

tive filter and the low expectations on the part 

of the school authorities make it difficult for 

beginning ESL learners to speak English in 

class. The researchers argue that engaging 

adolescent ESL students in free self-expression 

through drawing, painting, and creating illus-

trations lowers the affective filter and creates 

a non-threatening environment conducive to 

successful learning of their new language.  

The participants of the study were giv-

en opportunities to create individual artwork in 

the classroom, which was followed by sharing 

their creations. The researchers provided the 

art supplies and encouraged the students to 

freely choose any themes for their art. The 

artwork was displayed around the classroom 

and the participants took particular pride de-

scribing their creations. As a result, “the use of 

vocabulary increased as they shared with 

each other” (Craig & Paraiso, 2009. P. 18) and 

students gained L2 confidence - “the natural 

flow of language used when describing their 

art carried over to content area subject in-

struction and language learning” (Craig & 

Paraiso, 2009. P. 18). The researchers also not-

ed that along with the growing confidence of 

students in using various art techniques, their 

confidence in using English also increased – 

“often the students would collaborate with 

each other, communicating in Spanish at first, 

but increasingly in English” (Craig & Paraiso, 

2009. P. 22).  

Pictorial narratives, such as comic 

books, picturebooks, and graphic novels have 

been used in L2 classrooms mostly as “read-

alouds” (Ranker, 2007; Hsiu-Chih, 2008), during 

which the teachers perceived their role as 

that of a mediator, whose job was not to 

transmit knowledge to students but to en-

courage their active participation. In Hsiu-

Chih’s (2008) study, EFL teachers perceived 

three main educational values of picture-

books in the following hierarchy: (1) linguistic 

value, (2) the value of the story, and (3) the 

value of the picture. However, the studies 

analyzing the actual creation of picturebooks 

and comic books in a FL by students are very 

scarce. One of them is a qualitative study by 

Zapata (2013) on picturebook making and the 

development of young Latino students' bilin-

gual composing processes. The study findings 

suggest that picturebook study and picture-

book making can become useful creative 

and intellectual acts for elementary school 

students. Zapata (2013) found that picture-

book making not only afforded various literary 

and artistic composition resources, but also 

provided opportunities for bilingual students to 

“embrace their in and out of school resources 

and identities as composers of many texts, in 

many languages, and in many modalities” 

(Zapata, 2013. P. 248).  

In another study, Morrison, Bryan, and 

Chilcoat (2002) focused on the use of student-

created comic-books in helping middle 

school students develop their writing, com-

prehension, and research skills. Besides discuss-

ing the advantages of using comic-book de-

sign in a language classroom, the authors 

share some valuable tips on the construction 

of a comic book, which I found useful for my 

project. For example, they recommend draw-

ing “each panel as realistically as possible”, 

keeping drawings simple and avoiding too 

much detail (Morrison, Bryan, & Chilcoat, 2002. 

P. 762). The authors also share important ad-

vice on using different “camera angles” 

(close-ups, medium shots, high angles, low 

angles) in pictures to avoid sameness on the 

page.  

An important insight into the nature of 

implementing arts-based creativity in a FL 

classroom was suggested by Morrison, Bryan, 

and Chilcoat (2002), who state that creative 

projects should not aim at creating fine pieces 

of art. However, “if the teacher reminds stu-

dents of a few simple guidelines, their end 

products will be more visually pleasing” (Morri-

son, Bryan, & Chilcoat, 2002. P. 762). Another 

important benefit of incorporating arts-based 

projects in FL education is that the resulting 

student-created artifacts can be used as elici-

tation devices for speaking activities. Accord-
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ing to Clarke (2012), the work with visual im-

ages in a L2 classroom facilitates communica-

tion with children in the L2 as images can be 

used as elicitation devices. Visual images cre-

ated by children can also be used as artifacts 

for analysis and serve as mechanisms for em-

powering children in conversations with adults 

(Clarke, 2012).  

Another benefit of the inclusion of arts 

in L2 instruction is that artistic processes “in-

volve abundant opportunities to teach failure 

and revision” (Cahnmann-Taylor & Zhang, 

2017). Cahnmann-Taylor and Zhang (2017) 

argue that the process of artistic creation 

teaches students that “to fail is a necessary 

part of success”, and that through arts pro-

duction L2 learners come to realize “the need 

to take risks, to explore and make mistakes, to 

start over again and learn from the process” 

(Cahnmann-Taylor & Zhang, 2017. P. 4). 

Overall, the conducted literature re-

view in the selected area of scholarly research 

has yielded rather scant results, which shows 

that arts-based creative processes and arts-

based teaching approaches are still mostly 

left outside of world language classrooms, in-

cluding heritage language, foreign language, 

and second language education, which em-

phasizes the necessity of conducting more 

experimental studies on the use of arts-based 

creativity in world language education. Such 

studies can focus on the implementation of 

various art forms and genres in language 

classrooms, including visual arts, music, poetry 

and prose writing, and drama. 
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Одним из необходимых элементов 

боевого потенциала Вооруженных Сил 

Российской Федерации является военно-

политический фактор, определяющий бое-

способность армии. Это специфическое 

состояние сознания военнослужащих, от-

ражающее их степень готовности перено-

сить все испытания боевых действий и, не 

теряя воли к борьбе, достигать выполнения 

поставленной задачи. Формирование во-

енно-политического потенциала осуществ-

ляется с помощью системы воспитания во-

еннослужащих, которая отражает истори-

ческие, социально-экономические, рели-

гиозные, ментальные особенности развития 

общественных отношений. Военно-

политический фактор реализуется не толь-

ко через направленность ценностных ори-

ентаций личности, но и через систему ее 

отношений к вопросам обороны и без-

опасности страны, ее внешней и внутрен-

ней политике. Именно поэтому в совре-

менных условиях приоритетным направле-

нием воспитательной деятельности с воен-

нослужащими является политическое вос-

питание – формирование у них политиче-

ского сознания, позволяющего разбираться 

с духовно-нравственных и этических пози-

ций в межгосударственных, межнацио-

нальных, межпартийных отношениях (Код-

жаспирова, 2007. С. 23).  

Политическое воспитание военно-

служащих должно осуществляться с учетом 

требований сегодняшнего времени, бази-

рующихся на положительном опыте, накоп-

ленном в отечественной военной педагоги-

ке, что требует решения ряда задач:  

– на основе сплава исторических, 

культурных символов эпох выделение со-

временных культурных символов граждани-

на России, лежащих в основе политическо-

го воспитания военнослужащих; 

– определение сущности понятия 

«политическое воспитание военнослужа-

щих» на современном этапе; 

– определение содержания, мето-

дов, форм политического воспитания воен-

нослужащих, соответствующих сегодняш-

нему времени. 

Решение обозначенных задач будет 

способствовать реализации поставленной 

цели – формирование идейно убежденной 

личности военнослужащего, способной 

выполнять задачу по предназначению. 

Проблеме политического воспита-

ния личного состава посвящен ряд иссле-

дований. В работах В.И. Голдина, Г.М. Иппо-

литова, Е.Б. Калашниковой, О.Н. Поповой, 

М.В. Хачатуряна, В.Я. Ефремова анализи-

руется процесс политического воспитания в 

Красной (Советской) Армии в периоды 

Гражданской войны, в межвоенный период, 

в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период (Бобкова, 2014. С. 

197). Основной акцент авторы делают на 

анализ трансформации концепций поли-

тического воспитания рядового и офицер-

ского состава в данные исторические пе-

риоды (Бобкова, 2011. С. 20). В работах Р.С. 

Милюкова, Л.Н. Антипина подробно изучена 

деятельность государственных и партийных 

органов перед Великой Отечественной вой-

ной. Проблемы системы воспитания воен-

нослужащих в годы Второй мировой войны 

раскрыты в работах В.М. Стребленко, А.Г. 

Пучкова. Исторические аспекты системы 

воспитания военнослужащих послевоенно-

го и постсоветского периода изучались С.Г. 

Лысенковым, В.Ф. Нэхом.  

Среди исследований, рассматри-

вающих проблемы современного этапа 

развития системы воспитания военнослу-

жащих – работа Т.Л. Лопуха, А.А. Подма-

ренко, в которой анализируется значимость 

политического воспитания курсантов воен-

ных вузов, формулируются задачи полити-

ческой социализации будущих офицеров. 

Политические аспекты патриотизма в Во-

оруженных Силах в условиях современной 

политической обстановки в мире раскры-

ваются в работах Ю.А. Дашкина, Р.В. Бала-

шова, В.И. Лутовинова, И.В. Метлика, С.П. 

Полякова (Дашкин, 2017. С. 134). Несмотря 

на большой объем трудов, посвященных 

проблемам политического воспитания во-

еннослужащих, вопросы, касающиеся со-

временных содержательных основ данного 

процесса, раскрыты недостаточно. 
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В результате проанализированных 

работ цель данного исследования заклю-

чается в осмыслении положительного воен-

но-педагогического отечественного опыта в 

области политического воспитания, опре-

делении ценностно-смысловых основ поли-

тического воспитания на современном 

этапе, а также определении педагогиче-

ских аспектов воспитательной среды воен-

ного социума, способствующих форми-

рованию политического сознания личности 

военнослужащего. Для достижения постав-

ленной цели был применен историко-

генетический метод, психолого-

педагогический и социологический подхо-

ды. В контексте решения обозначенной 

проблемы следует учесть, что обобщение 

исторического опыта по рассматриваемой 

проблеме позволяет выявить те его аспекты, 

переосмысление которых сегодня дает 

возможность их творческого применения в 

системе политического воспитания воен-

нослужащих. 

Понятие «политическое воспитание» 

включает две категории. «Воспитание» – пе-

дагогическая категория, имеющая несколь-

ко трактовок, чаще всего она рассматри-

вается как неотъемлемая часть образова-

тельного процесса. В рамках нашего ис-

следования мы будем использовать опре-

деление С.Д. Полякова, который рассмат-

ривает воспитание как целенаправленное 

влияние на развитие личности (Поляков, 

2016. С. 261). Таким образом, воспитание – 

это процесс, предполагающий преобра-

зование в сфере личностных смыслов. 

Категория «политика» в области по-

литологии также неоднозначна. Рассмат-

ривая ее как способ установления регули-

руемых общественных отношений, мы мо-

жем сделать вывод, что политическое вос-

питание военнослужащих – это формиро-

вание и развитие определенного отноше-

ния личности к государственной политике в 

области обороны и военной безопасности 

страны. В рамках данного направления 

решаются следующие задачи: 

– формирование военно-

политического сознания; 

– развитие чувства патриотизма; 

– развитие культуры осознанного от-

ношения к выполнению воинского долга; 

– формирование стремления к по-

вышению профессионального мастерства 

военнослужащих. 

Политическое воспитание осу-

ществляется в рамках военно-политической 

работы. Это направление имеет длитель-

ную историю. Его возрождение, произо-

шедшее 30 июля 2018 года, а вместе с ним 

– создание военно-политических органов, 

имеет под собой обоснованные причины. 

Во-первых, это продиктовано новыми внеш-

неполитическими и внутриполитическими 

условиями, в которых приходится решать 

вопросы обеспечения национальной без-

опасности страны. Во-вторых, необходимо 

новое содержание воспитания военнослу-

жащих, которое отвечает современным 

требованиям и способствует решению за-

дач в области военно-политической подго-

товки войск. 

Становление современной системы 

военно-политической работы невозможно 

без учета накопленного опыта, который ве-

дет свое начало с марта 1917 года, когда 

по постановлению Исполнительного коми-

тета Петроградского совета рабочих и сол-

датских депутатов при воинских частях 

находились комиссары, осуществлявшие 

политическое наблюдение за личным со-

ставом. В этом же году было образовано 

Политическое управление Военного ве-

домства, главная задача которого – борьба 

с недовольством и недопущение брожения 

в войсках, что было продиктовано особен-

ностями переходного периода. 

В 1918 году Политическое управле-

ние Военного ведомства было расформи-

ровано. Его сменило Всероссийское бюро 

военных комиссаров – политические орга-

ны армии, руководившие политической ра-

ботой фронта и тыла. Впоследствии они 

неоднократно переименовывались и реор-

ганизовывались, выполняя контроль не толь-

ко за организацией и жизнью армии, но и 

за политической благонадежностью ко-

мандного состава.  

Надо отметить, что вплоть до начала 

тридцатых годов военно-политическая ра-

бота активно развивалась. Стране требо-

валось бойцы нового типа. Красноармейцы 

представляли собой выходцев из крестьян-

ской среды. Они не подходили для будущей 

войны классового, идейно-политического 

характера с применением нового оружия. 
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Необходимо было в кротчайшие сроки под-

готовить бойца нового типа, способного по-

новому мыслить, ориентироваться в новой 

боевой обстановке, ставить перед собой 

цели, разделяя ценности новой идеологии, 

идеи патриотизма и интернационализма. 

Данная задача была решена в короткие 

сроки так, что морально-нравственная и 

культурная основа личности осталась 

прежней (Гончаров, 2019. С. 31). 

Достижение поставленной цели 

осуществилось благодаря тому, что военно-

политическая работа велась в тесном со-

трудничестве с военно-научной, что позво-

ляло осуществлять взаимосвязь теории и 

практики при приоритете последней, при-

давать военно-политической работе науч-

но-исследовательский характер, отдавать 

приоритет воспитанию над обучением, 

осуществлять в обучении практическую 

направленность. Прогрессивные психоло-

го-педагогические методы и технологии 

внедрялись в результате осмысления опыта 

Гражданской и Первой мировой войны, пе-

дагогической и войсковой практики, науч-

ных дискуссий (Ипполитов, 2011. С. 301). 

Таким образом, переосмысление 

опыта военно-политической работы 20–30-х 

годов позволяет обратить внимание на со-

временные проблемы политического вос-

питания. Следует отметить, что с усилением 

негативного информационного воздействия 

на сознание военнослужащих испытывает-

ся недостаток идеологического наполне-

ния, позволяющего противостоять данным 

влияниям.  

Развитие красноармейцев 20–30-х 

годов можно было осуществлять как в ин-

теллектуальной, эмоциональной, так и в 

мотивационной, волевой сфере. Учитывая 

несоответствие их развития новым требова-

ниям, результат был гарантирован. Совре-

менный военнослужащий хорошо развит, 

информирован, имеет доступ к различным 

источникам информации, умеет добывать 

знания, но не умеет критично оценивать 

информацию. То есть, получая знания в го-

товом виде, военнослужащий не форми-

рует навыки критического анализа. 

Военно-политическая работа позво-

ляет формировать и развивать такие слож-

ные навыки. Анализ и учет прошлого опыта 

дает возможность решить данные пробле-

мы путем внедрения в подготовку военно-

служащих элементов проблемности, идей-

но-смысловой, аксиологической и духовной 

направленности (Кожина, 2015. С. 581). 

Достижения данного исторического 

периода показали свою результативность в 

период Великой Отечественной войны. В 

самом ее начале вынужденной мерой 

стало возрождение института военных ко-

миссаров, родившегося еще в 1918 году. 

Военные комиссары были призваны улуч-

шать политико-воспитательную работу с 

личным составом. На первый план была 

выдвинута агитационно-массовая работа. 

(Новожилов, 2014. С. 173). В ее задачи вхо-

дило формирование у военнослужащих 

высоких морально-боевых качеств. Полити-

ческая агитация, проводимая в войсках, 

должна была соответствовать следующим 

требованиям: быть правдивой, оптимистич-

ной, мобилизовать на преодоление труд-

ностей, стойкое перенесение испытаний.  

Наряду с устной агитацией печатные 

органы явились важным средством воспи-

тания личного состава. В печати освеща-

лись материалы о мужестве и героизме 

бойцов, разъяснялся освободительный ха-

рактер войны, пропагандировался патрио-

тизм. Для достижения воспитательных целей 

использовали органы культурно-

просветительной работы – клубы, библиоте-

ки, красноармейские ансамбли, коллекти-

вы художественной самодеятельности. 

Важной составной частью воспита-

тельной работы в войсках явилось привле-

чение к активной армейской жизни воен-

нослужащих различных национальностей, 

не владеющих русским языком. Для них 

подбирались агитаторы, переводчики, зна-

ющие национальные языки, организовыва-

лись группы для изучения русского языка. 

Следует отметить, что проводимая 

партийно-политическая работа была 

направлена на сплочение масс военно-

служащих вокруг единого ядра – Коммуни-

стической партии. Именно идея монопар-

тийности сыграла в тяжелейших условиях 

одну из ключевых ролей в развитии идеи 

патриотизма и интернационализма. 

После окончания войны патриотиче-

ский потенциал, которым обладала пар-

тийно-политическая работа, постепенно 

был растрачен. В середине 80-х годов си-
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стемный кризис с его социальными и 

национальными проблемами привел к де-

партизации и деидеологизации всех сфер 

социальной жизни.  

Анализируя опыт военного и поство-

енного периода политического воспитания 

военнослужащих, следует отметить следу-

ющие моменты.  

Во-первых, мощная сплачивающая 

идея – монопартийность, которая легла в 

основу идеологии страны. Поиск новой 

сплачивающей национальной идеи позво-

лит реализовать цель политического воспи-

тания современных военнослужащих.  

Во-вторых, богатый арсенал воспита-

тельных форм и средств, позволяющий 

проводить основные идеи политического 

воспитания в сознание личности. Усиление 

роли средств массовой информации в 

воспитании не только военнослужащих, но 

социального общества, будет способство-

вать развитию политического сознания мо-

лодого поколения (Бикбулатов, 2012. С. 92).  

Рассмотрев длительную историю 

становления системы политического воспи-

тания военнослужащих, можно выделить те 

ценностно-смысловые основы, которые се-

годня позволят решить задачи современной 

отечественной теории и практики воинского 

воспитания. Были выявлены следующие про-

явления: ценностное отражение в сознании 

и практическом проявлении духовных основ 

патриотизма, выражающихся в жертвенно-

сти, стойкости духа, готовности защищать 

Отечество и переносить жизненные тяготы; 

интернациональность как результат много-

национального государства, выражающая-

ся в способности разных культур объеди-

няться в единое ценностное пространство и 

мобилизоваться в тяжелые для государства 

периоды (Рынкевич, 2016. С. 150). 

Вплоть до 1990 года политические 

органы вооруженных сил напрямую подчи-

нялись высшим органам управления Ком-

мунистической партии. В 1991 году по указу 

Президента СССР Михаила Горбачева во-

енно-политические органы в Вооруженных 

Силах были упразднены. В этом же году по 

приказу министра обороны СССР был со-

здан Комитет Минобороны СССР по рабо-

те с личным составом. 

В 1992 году после распада Совет-

ского Союза комитет был реорганизован. 

Пришедшее на смену Главное управление 

по работе с личным составом Минобороны 

на протяжении девяностых годов не раз пе-

реименовывалось. В 2010 году эта структу-

ра получила название Главного управления 

по работе с личным составом Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. В его за-

дачи входила организация работы с личным 

составом войск по следующим направле-

ниям: информационно-пропагандистская, 

военно-социальная, психологическая, куль-

турно-досуговая, работа по поддержанию 

правопорядка и воинской дисциплины, а 

также с верующими военнослужащими. 

Еще одной задачей являлось совершен-

ствование системы воспитания военнослу-

жащих, организация морально-

психологического обеспечения личного со-

става Вооруженных Сил.  

В связи с новыми методами и сред-

ствами негативного воздействия на созна-

ние людей, носящими экономический и 

информационно-психологический харак-

тер, используемыми сегодня на междуна-

родной арене, прежнее содержание вос-

питания военнослужащих не охватывает тот 

спектр задач, которые необходимо решать 

в области военно-политической подготовки 

войск (Пряхин, 2008. С. 100). Сегодня возник-

ла необходимость защиты традиционных 

ценностей российского народа, форми-

рования стойкого иммунитета к навязывае-

мым извне идейным и культурным ценно-

стям. Это становится возможным через 

воспитание у личного состава Вооруженных 

Сил политического сознания, нравственных 

и волевых качеств. Именно поэтому свое-

временным явилось создание Главного во-

енно-политического управления, важным 

направлением деятельности которого явля-

ется военно-политическая подготовка воен-

нослужащих. 

В основе военно-политической под-

готовки всех категорий лежит политическое 

воспитание. Естественно, оно не должно 

осуществляться как ранее в форме пар-

тийно-политической работы. Учитывая, что 

Вооруженные Силы обеспечивают не толь-

ко защиту государства, но и возможность 

его существования, главная задача полити-

ческого воспитания военнослужащих – 

формирование политического сознания, 

которое выражается в проявлении высоких 
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гражданских качеств, основывающихся на 

понимании личной ответственности за вы-

полнение поставленных задач, патриотиче-

ских ценностях, боевом энтузиазме, мо-

рально-психологической стойкости в усло-

виях негативного информационно-

психологического воздействия. 

Политическое сознание носит субъ-

ективный характер. Преобразуя опыт чело-

века, формируя определенные политиче-

ские установки, оно влияет на формирова-

ние модели поведения военнослужащего в 

рамках его служебной деятельности. В 

данном ракурсе политическое сознание 

представляется как восприятие личностью 

той части жизнедеятельности, которая свя-

зана с вопросами политики, государства и 

его институтами. Следует отметить, что 

приобретенные в этой области знания не 

основываются только на индивидуальном 

опыте, они являются совместным знанием, 

приобретенным из социальной среды в хо-

де социализации личности. 

Для нас представляется важным, что 

в структуре политического сознания воен-

нослужащего можно выделить два компо-

нента: 

– статичный компонент, содержани-

ем которого являются социальные ценности 

и ориентации; 

– динамичный компонент, включаю-

щий различные виды массовых настроений 

(Гозман, 1996. С. 243). 

На основании этого можно выделить 

ряд функций политического сознания. Во-

первых, благодаря ему военнослужащий 

оценивает степень влияния и ту роль, кото-

рую он выполняет в политической системе 

для реализации своих ожиданий. Во-вторых, 

на основе имеющихся в социальном об-

ществе социально-политических ценностей 

военнослужащий выбирает приоритетные 

для себя. В-третьих, под воздействием об-

щественных мнений и настроений проис-

ходит формирование собственного отно-

шения к происходящим политическим со-

бытиям. Политическое сознание в данном 

случае обуславливает определенные типы 

поведения. 

Таким образом, формирование по-

литического сознания происходит на осно-

ве процесса переработки получаемой 

информации, анализа, синтеза, сравнения 

с предыдущим опытом и последующей вы-

работкой своего отношения к происходя-

щему, а также последующей программы 

действий. В процессе формирования по-

литических взглядов, усвоения норм и цен-

ностей политической сферы социального 

общества происходит политическая социа-

лизация – становление личности граждани-

на. Данное понятие шире, чем политиче-

ское воспитание. Оно подразумевает, не 

только целенаправленное воздействие по-

литических институтов и процессов на чело-

века, но и его собственную активность, 

направленную на освоение политических 

норм и ценностей, способность выбора в 

сфере предпочтений и убеждений, а также 

способность встречного воздействия, что 

обуславливает формирование у военно-

служащих психологической устойчивости, 

бдительности, способности противостоять 

негативному информационно-психологи-

ческому воздействию. 

Политическая социализация военно-

служащих выполняет ряд функций: инфор-

мационную, ценностно-ориентировочную, 

нормативную, поведенческо-деятельност-

ную (Лопуха, 2017. С. 27). Эти функции тес-

но взаимосвязаны между собой. Формиро-

ванию определенных действий и поступков 

предшествует интерес к политической ин-

формации, ее поиск, оценка происходя-

щего в стране и мире, базирующаяся на 

широте политического кругозора, стрем-

лении к политическому самообразованию, 

пониманию сути происходящего в мире, 

стремлении отстаивать и защищать свою 

гражданскую позицию. Успешная реали-

зация данных функций возможна в про-

цессе профессионально направленного 

политического воспитания военных специа-

листов.  

Если в советский период политиче-

ское воспитание представляло собой це-

ленаправленный процесс по формирова-

нию у личности типических политических 

качеств, которые на протяжении нескольких 

поколений обеспечивали сохранение су-

ществующей политической системы. Ха-

рактерными особенностями политического 

воспитания были идеологическая направ-

ленность, определенная заданность. Сего-

дня представляется иной подход к понима-

нию сущности политического воспитания 
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военнослужащих, суть которого заключает-

ся в создании необходимых условий для 

самостоятельного и ответственного выбора 

военнослужащими такой политической по-

зиции, которая помогала бы противостоять 

негативным информационно-психологи-

ческим воздействиям.  

Исходя из этого, мы определяем по-

литическое воспитание военнослужащих 

как взаимодействие должностных лиц Во-

оруженных Сил и военнослужащих, в рам-

ках которого поддерживается индивидуаль-

ный путь политического становления лично-

сти. При данном взаимодействии исключа-

ется прямое или косвенное принуждение к 

принятию политических идей, осуществля-

ется педагогическая помощь в процессе 

освоения общественно-политической жиз-

ни, направленная на осознание многооб-

разия политических явлений и подготовку 

личности к самостоятельному выбору инди-

видуальной политической позиции, способ-

ствующей осознанному выполнению воин-

ского долга. 

На основе отечественного военно-

политического опыта нами выделены сле-

дующие педагогические условия, способ-

ствующие реализации задач воспитатель-

ного процесса:  

– теоретическая обоснованность, 

преемственность и системность данного 

направления воспитания военнослужащих; 

– формирование уклада жизни во-

инских подразделений, соответствующего 

провозглашаемым политическим ценно-

стям; 

– высокий уровень профессиона-

лизма должностных лиц, осуществляющих 

политическое воспитание военнослужа-

щих. 

В рамках реализации первого педа-

гогического условия следует отметить, что 

военно-политическая работа организуется 

при осуществлении всех видов деятельно-

сти войск по нескольким направлениям, 

среди которых работа по поддержанию 

правопорядка и воинской дисциплины, пси-

хологическая, культурно-досуговая, военно-

социальная работа, военно-политическая 

пропаганда и агитация, организация рабо-

ты с традиционными религиозными объ-

единениями Российской Федерации и дру-

гие направления. Эффективность данной 

работы обеспечивается не только скоорди-

нированностью действий должностных лиц 

органов военного управления, но и четкой 

организацией как боевой подготовки, так и 

повседневной деятельности военнослужа-

щих, что обеспечивает комплексный и си-

стемный подход к организации политиче-

ского воспитания личного состава. 

Учитывая, что одним из средств поли-

тической социализации военнослужащих 

являются их глубокие политические знания, 

развитое политическое сознание, путем 

достижения таких знаний мы видим в по-

следовательном и систематическом разъ-

яснении военнослужащим смысла и со-

держания военной политики нашей страны, 

национальных интересов государства и 

стратегических приоритетов, направленных 

на их защиту. Достижению данной цели 

способствует новая форма проведения 

военно-политической работы – военно-

политическая подготовка, в рамках которой 

военнослужащие изучают вопросы госу-

дарственного и военного строительства, 

военно-политической обстановки, отече-

ственной истории, армейских традиций, 

норм морали и воинской этики. Благодаря 

историческому подходу, используемому в 

ходе занятий, осуществляется преемствен-

ность отечественного военно-политического 

опыта. Военнослужащим приводятся исто-

рические примеры образцового исполне-

ния воинского долга. Преподаваемый ма-

териал связывается с выполняемыми зада-

чами в современных условиях.  

Основываясь на историческом опы-

те политического воспитания военнослу-

жащих, особое внимание при проведении 

занятий по военно-политической подготовке 

необходимо обратить на развитии критиче-

ского, аналитического мышления, познава-

тельной активности военных специалистов, 

что достигается путем применения активных 

методов обучения. Надо учитывать, что раз-

деление методов обучения на традицион-

ные и активные довольно условно. Опти-

мальное применение метода с учетом 

имеющихся условий способствует повы-

шению активности. Тем не менее, активное 

обучение дает возможность поддерживать 

активность обучаемых на протяжении всей 

их деятельности, позволяет осуществлять 

субъектное взаимодействие, использовать 
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различные средства для организации са-

мостоятельной работы военнослужащих. 

С целью активизации их деятельно-

сти в ходе учебных занятий по военно-

политической подготовке следует использо-

вать весь арсенал средств: технические 

средства обучения, сочетание различных 

режимов работы на занятии, разнообраз-

ные стимулы для говорения (зрительные, 

слуховые, аудиовизуальные, вербальные). 

За счет сочетания таких режимов, как инди-

видуальный, фронтальный, групповой, до-

стигается увеличение времени активной 

работы каждого военнослужащего. Все 

они обладают большими педагогическими 

возможностями. 

Фронтальный режим дает возмож-

ность в рамках дискуссионного раскрытия 

сущности изучаемого материала сопо-

ставлять различные точки зрений, активизи-

ровать оценочную деятельность, поиск 

научно обоснованных аргументаций. Инди-

видуальная форма позволяет концентриро-

вать внимание военнослужащих на соб-

ственных «пробелах» в рамках изученной 

темы и компенсировать недостаток знаний. 

Сочетание данных форм позволяет разви-

вать логику мышления обучаемых, находить 

взаимосвязи с предыдущими изученными 

темами, их профессиональной деятельно-

стью. 

Основу жизнедеятельности военно-

служащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также источником поддер-

жания их морально-политического и психо-

логического состояния являются духовные 

ценности. Ценностный компонент опреде-

ляет характер взаимодействия личности во-

еннослужащего с воспитательной средой 

военного микросоциума, предполагаю-

щий не одностороннее принятие трансли-

руемых политических норм и ценностей, а 

формирование и утверждение в ней своих 

смыслов, что будет отражать результат по-

литической социализации личности.  

Уклад жизни воинских подразделе-

ний имеет ряд потенциалов для создания 

педагогических условий, способствующих 

успешной реализации политического вос-

питания военнослужащих. Один из таких 

потенциалов, который позволяет осуществ-

лять профессиональную идентификацию, 

преемственность ценностной основы про-

фессиональной деятельности – закрытость 

по отношению к внешнему миру, единый 

для всех распорядок дня, военная форма, 

воинские ритуалы.  

Индивидуально-смысловой компо-

нент процесса политического воспитания 

на основе профессиональной идентифи-

кации позволяет военнослужащему осо-

знать свою самоценность в данной про-

фессиональной сфере, что проявляется в 

его позиционной динамике, принятии поли-

тических норм и ценностей, традиций и 

образа жизни воинской среды, ответствен-

ном исполнении воинского долга. Через их 

принятие происходит формирование 

определенного способа восприятия, оцен-

ки окружающей среды, развитие политиче-

ского сознания. 

Большое значение в данном про-

цессе имеет событийный потенциал воин-

ской среды. Он включает широкий спектр 

мероприятий, в основе которых раскрыва-

ются ценности воинской деятельности в ее 

историческом и современном контекстах. 

Особые воинские ритуалы, среди которых 

принятие Воинской присяги, празднование 

Дней воинской славы, проведение пара-

дов, посвященных Дню Победы, обуславли-

вают ценностную военно-политическую 

ориентацию военнослужащих, которая вы-

ражается в чувстве гордости за причаст-

ность к данной профессии, являющееся 

итогом их политической социализации. 

В процессе воспитания особая роль 

отводится должностным лицам военно-

политических органов, транслирующим по-

литические нормы и ценности. Они являют-

ся проводниками основных направлений 

государственной политики в области обо-

роны страны. Процесс развития политиче-

ского сознания носит взаимообогащаю-

щий характер. В результате взаимодействия 

офицера военно-политических органов и 

военнослужащих происходит взаимное 

влияние, обмен опытом, знаниями, цен-

ностными установками. Поэтому насколько 

искренен и убежден офицер в тех идеях, 

которые он транслирует и наглядно доказы-

вает это своими делами, будет зависеть 

эффективность процесса политического 

воспитания. Офицер военно-политических 

органов должен осуществлять сплав куль-

турных символов эпох. Основываясь на 
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ценностях прошлого, он должен делать ак-

цент на новых культурных символах – госу-

дарственность в глобальном смысле, граж-

данственность и патриотизм, как ключевых 

личностных символах современного воен-

нослужащего. Данное условие предпола-

гает наличие у офицеров военно-

политических органов практических навы-

ков в организации и проведении мероприя-

тий военно-политической работы, системы 

политических ценностей и педагогического 

мастерства, которые служат ориентиром 

при выборе воспитательных средств.  

Одним из них является слово, кото-

рое фиксирует в сознании важнейшие 

свойства вещей. Правильное употребление 

слов в военно-политическом и педагогиче-

ском контексте способствует усвоению во-

еннослужащими значимых политических 

явлений и их особенностей. Поэтому 

насколько высок уровень педагогической и 

политической культуры должностных лиц, 

предполагающей эмоциональную вклю-

ченность в бытийную проблематику воен-

нослужащих, политическую компетент-

ность, ответственность при взаимодействии 

с личным составом в рамках воспитатель-

ных границ, примерность, готовность к са-

мосовершенствованию, будет зависеть ка-

чество восприятия военнослужащими вос-

питательных идей. 

Рассмотренный комплекс педагоги-

ческих условий способствует реализации 

задач политического воспитания военно-

служащих, формируя необходимое для 

выполнения воинского долга политическое 

сознание и обеспечивая их осознанное по-

ведение в рамках воинской деятельности и 

социальной жизни. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что структура ценностно-смысловых ориен-

таций политического сознания личности 

очень динамична. Она зависит не только от 

социальных ценностей, сложившихся в со-

временном обществе, исторической пре-

емственности накопленного педагогиче-

ского опыта, но и от тех условий среды, в 

которых происходит личностное становле-

ние военнослужащих. Выявленные педаго-

гические аспекты развития политического 

сознания военнослужащих позволили 

обосновать большой потенциал воспита-

тельной среды военного социума, опреде-

лить детерминанты данного процесса и 

наметить перспективные направления. В 

качестве одного из них выступает организа-

ция работы с традиционными религиозны-

ми объединениями Российской Федера-

ции, работа с верующими военнослужа-

щими, в рамках которой задействуется ду-

ховный потенциал религии, играющий осо-

бую роль в политическом воспитании воен-

нослужащих. Идея святости может стать 

новой объединяющей идеей, а защита прав 

и свобод верующих военнослужащих 

укрепить идею интернационализма. Еще 

одним перспективным направлением сле-

дует отметить возрождение системы подго-

товки профессиональных кадров и квали-

фицированных специалистов для деятель-

ности военно-политических органов. Таким 

образом, намеченные направления позво-

лят оптимизировать работу по политиче-

скому воспитанию военнослужащих в со-

временных условиях. 
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процесс новых образовательных технологий. В статье анализируются вопросы повышения эффективности учебного 

процесса через технологии визуализации знаний, которые способствуют активизации мыслительной и познаватель-
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актуальности внедрения приемов кроссенса для формирования развития логического мышления студентов высших 
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В XXI веке люди, обладающие логи-

ческим мышлением и способностью кри-

тически анализировать действительность, 

становятся важным ресурсом общества. 

Именно они определяют конкурентоспо-

собность организаций, стран и регионов. В 

связи с этим растут требования, предъявля-

емые к подготовке специалистов в системе 

высшего образования. Сегодня выпускники 

вуза должны не только иметь профессио-

нальные знания и навыки, но и уметь анали-

зировать и систематизировать информа-

цию, выделять существенные признаки 

предметов и явлений, абстрактные связи, 

аргументировать свою точку зрения, т. е. 

обладать развитым логическим мышлени-

ем.  

Задачей вузовского обучения являет-

ся развитие у студентов логического мыш-

ления, целью которого является получение 

обоснованного вывода из имеющихся 

предпосылок, установление причинно-

следственных связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающей 

действительности. Важным показателем 

умения логически мыслить является спо-

собность выбирать важное из второстепен-

ного, критически относиться к своим и чу-

жим мыслям, находить взаимосвязи, подво-

дить итоги, строить умозаключения и при-

менять научный стиль изложения. При этом 

логическое мышление реализуется в аб-

страктной вербальной форме с помощью 

логических операций с понятиями и функ-

ционирует на базе языковых средств и сим-

волов. Таким образом, логическое мышле-

ние неразрывно связано с речью. Именно в 

ней мысль оформляется и развивается.  

При обучении в вузе студенты часто 

испытывают трудности в усвоении материа-

ла, понимании терминов и определений, 

затрудняются установить правильность сде-

ланных умозаключений и выводов. В связи с 

этим возникает потребность в разработке и 

внедрении новых педагогических техноло-

гий, которые в качестве важнейших концеп-

туальных положений выдвигают: 

– опережающую роль обучения в 

развитии личности; 

– субъектность обучаемого в учеб-

ном процессе; 

– акцент на формирование спосо-

бов умственных действий; 

– ведущую роль мышления в овладе-

нии основами наук (Селевко, 2000). 

Данные технологии в педагогике по-

лучили название «продуктивные». В них ве-

дущая роль отводится созданию условий 

успешной адаптации и гармоничному раз-

витию обучающегося в среде образова-

тельного учреждения посредством обмена 

идеями, знаниями, навыками между обу-

чающими-обучающимися и обучающими-

ся-обучающимися. В основе продуктивного 

обучения лежат сотрудничество и процесс 

коммуникации.  

Одной из ведущих педагогических 

технологий, в которой реализуются данные 

принципы, является интерактивное обуче-

ние, где активность педагога уступает ме-

сто активности обучающихся, а задачей 

преподавателя становится создание усло-

вий для их инициативы. «Интерактивное обу-

чение – это специальная форма организа-

ции познавательной деятельности, способ 

познания, осуществляемый в форме сов-

местной деятельности студентов. Все 

участники взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия других и свое соб-

ственное поведение, погружаются в реаль-

ную атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблемы» (Гулакова, 

2013). 

Интерактивное обучение обладает 

следующими чертами:  

– это взаимодействие обучающихся 

между собой и преподавателем (непо-

средственно или опосредованно);  

– это процесс общения «на равных», 

где все участники такого общения заинте-

ресованы в нем и готовы обмениваться 

информацией, высказывать свои идеи и 

решения, обсуждать проблемы и отстаи-

вать свою точку зрения; 

– это обучение «реальности», т. е. 

обучение, основанное на реальных про-

блемах и ситуациях окружающей нас дей-

ствительности (Двуличанская, 2011). 

Интерактивное обучение включает 

разнообразный набор методов и техноло-

гий, в том числе технологию визуализации 

учебной информации, которая «признается 

важнейшим направлением совершенство-

вания дидактических средств. Необходимо 
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использовать такие дидактические визуаль-

ные средства, которые не просто иллю-

стрируют учебный материал, но и способ-

ствуют активизации мыслительной и позна-

вательной деятельности учащихся. В совре-

менной педагогике визуализация инфор-

мации представляется как вынесение в 

процессе познавательной деятельности 

образов, форма которых определяется 

ассоциативно» (Федосова, 2018. С. 97).  

Вопросы развития навыков визуали-

зации в педагогической науке рассматри-

валась в работах Р.С. Андерсона, Р. Арн-

хейма, Ф. Бартлетта, В.Н. Бодрова, П.Я. 

Гальперина, Р. Грегори, У. Джеймс, В.П. 

Зинченко, П. Колеса, А.Р. Лурия, В.В. Мага-

лашвили, Е.А. Макарова, К.Р. Овчинниковой, 

А.Г. Рапуто, Н.А. Резник, А.К. Тихомиров, Ч. 

Фолкера, С.И. Шапиро и других. 

Следует различать наглядность в 

учебном процессе и его визуализацию. 

«Если понятие «наглядность» связано с де-

монстрацией конкретных моделей, вещей, 

предметов, процессов, явлений, опытов, то 

есть какого-либо уже существующего об-

раза, заданного заранее, то визуализация 

предполагает процесс формирования 

мыслеобраза и вынесение его из внутрен-

него плана деятельности человека. Это 

своего рода проекция несуществующего 

образа. Визуализация является сложным 

психологическим процессом, который ока-

зывает влияние на развитие зрительной па-

мяти, ассоциативного, образного и логиче-

ского мышления обучающихся» (Дочкин, 

2014. С. 56–57).  

Визуализация учебной информации 

предполагает использование естественной 

способности человека видеть как реально, 

посредством глаз, так и мысленно. Такая 

способность позволяет обнаруживать и 

развивать идеи, но самое главное – доно-

сить до обучающихся таким образом, что-

бы они быстро понимали и принимали их. 

Данное обстоятельство в условиях сокра-

щения сроков обучения в бакалавриате до 

4 лет играет существенную роль в усвоении 

учебного материала студентами. Визуали-

зация позволяет встроить восприятие учеб-

ного материала в привычный для совре-

менной молодежи формат игры и клипово-

го мышления. Восприятие текстовой ин-

формации из учебника или научной книги 

меньше привлекает студентов, чем красоч-

ные ролики, возникающие на экране те-

лефона или компьютера. Таким образом, 

«обозначается явное несоответствие обнов-

ленных внутренних ожиданий обладателей 

клипового мышления, размеренному ритму 

образовательных устоев» (Семеновских, 

2014. С. 8). А.Н. Погребнова выделила силь-

ные стороны клипового мышления: способ-

ность к многозадачности и высокую ско-

рость обработки информации, легкость 

переключения с одного аспекта проблемы 

на другой, готовность воспринимать раз-

личные точки зрения и предлагает «структу-

рировать информацию в виде клипов, ви-

доизменять формат изложения, применять 

яркие, четкие и наглядные презентации с 

понятными и образными, запоминающи-

мися формулировками» (Погребнова, 

2017. С. 232).  

Логическое восприятие материалов 

учебных дисциплин уступает место визу-

альному восприятию. Тем более «изучая 

процессы понимания, психологи констати-

руют тот факт, что учебная информация 

может быть воспринята, но не понята или 

недостаточно понята. Ученые в области 

психосемиотики установили и другие пси-

хологические особенности понимания тек-

стовых форм (учебников, инструкций, тек-

стовых документов), которые заключаются: 

– в несоответствии логики написания 

текстовых форм с психологией «пользова-

теля»; 

– зависимости содержания познава-

тельного образования от перцептивных воз-

можностей студентов с разными когнитив-

ными стилями и разными уровнями разви-

тия; 

– рассогласованности логики тек-

стовых форм с логикой и структурой дей-

ствий обучаемого» (Лаврентьев, 2002.  

С. 185). 

Технологии визуализации позволяют 

избавиться от излишней объективации учеб-

ного материала и перейти к субъективному 

ее восприятию, что способствует лучшему 

усвоению знаний. «При восприятии нагляд-

ного материала человек может охватить 

единым взглядом все компоненты, входя-

щие в целое, проследить возможные связи 

между ними, произвести категоризацию по 

степени значимости, общности, что служит 
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основой не только для более глубокого по-

нимания сущности новой информации, но 

и для ее перевода в долговременную па-

мять» (Калмыкова, 1987). 

По мнению Н.А. Неудахиной, суть 

технологии визуализации сводится к це-

лостности трех ее частей: 

1. Систематическое использование 

в учебном процессе визуальных моделей 

одного определенного вида или их сочета-

ний. 

2. Научение студентов рациональ-

ным приемам «сжатия» информации и ее 

когнитивно-графического представления. 

3. Методические приемы включения 

в учебный процесс визуальных моделей. 

Работа с ними имеет четкие этапы и со-

провождается еще целым рядом приемов 

и принципиальных методических решений 

(Неудахина, 2013). 

Технология визуализации учебной 

информации включает и когнитивную визу-

ализацию педагогических объектов. По 

мнению Н.Н. Манько, когнитивная визуали-

зация представляет собой вынесение в 

процессе познавательной деятельности из 

внутреннего плана во внешний план мыс-

леобразов, форма которых стихийно 

определяется механизмом ассоциативной 

проекции (Манько, 2009. С. 24). При этом 

когнитивная визуализация педагогических 

объектов представляет собой принцип про-

ектирования дидактических средств, обла-

дающих эстетическими, эргономическими, 

технологическими, культурологическими 

свойствами, которые характеризуются 

компактностью, то есть используются когни-

тивные графические учебные элементы. 

Когнитивная визуализация отличается от 

собственно визуализации, или иллюстра-

тивного метода, «так как представляет со-

бой не просто обращение к иллюстрации 

предмета обучения, но и последующее его 

преобразование, переосмысление» (Сы-

рина, 2016. С. 81). Одним из приемов когни-

тивной визуализации педагогических объек-

тов является метод кроссенс.  

Прием кроссенс интенсивно ис-

пользуется при обучении школьников и 

практически не применяется для обучения 

студентов высших учебных заведений. Хотя 

он направлен не только на то, чтобы пере-

давать конкретные знания, но и способ-

ствует установлению эмоциональных кон-

тактов между студентами, побуждает к 

креативности, повышает любознательность 

и мотивацию к изучаемому предмету, раз-

вивает умение систематизировать факты, 

устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи, использовать ис-

точники информации разных типов для ре-

шения познавательных задач, развивает 

коммуникативные умения и навыки, при-

учает работать в команде, прислушиваться 

к чужому мнению. 

Воспользовавшись классификацией 

З.С. Беловой, мы отнесли прием кроссенс 

к разновидности теоретизированной визуа-

лизации идеализированных объектов, кото-

рая предполагает конструирование объек-

та для его изучения и является эвристиче-

ским уровнем визуализации, так как здесь 

активно используются самые сложные эв-

ристики: дедукция, аналогия, индукция, 

симметрия, инверсия (Кротова, 2008.  

С. 166).  

Понятие «кроссенс» в переводе с 

английского языка означает «пересечение 

смыслов». Прием разработан Сергеем 

Фединым – писателем, педагогом, мате-

матиком и Владимиром Бусленко – докто-

ром технических наук, художником и фи-

лософом и опубликован в 2002 году в жур-

нале «Наука и жизнь». Слово «кроссенс» 

придумано авторами по аналогии со сло-

вом «кроссворд», которое в переводе с ан-

глийского означает «пересечение слов». 

Прием кроссенс – это интеллектуально-

обучающая головоломка, позволяющая 

проводить ассоциации между изображе-

ниями. Девять изображений в нем расстав-

лены так, что каждая картинка имеет связь с 

предыдущей и последующей, а централь-

ная объединяет их все по смыслу. Здесь мы 

видим некоторое сходство с опорными 

схемами В.Ф. Шаталова и С.Н. Лысенковой. 

Для студентов вуза важно выделить не по-

верхностные связи (их можно использовать 

только в кроссенсе для входного контроля), 

а сложные глубинные. Двигаясь вперед 

сверху вниз и слева направо до централь-

ного 5 квадрата обучающиеся, работая 

группой или индивидуально, должны соста-

вить связный рассказ на основе изображе-

ний. Использовать кроссенсы можно при 

проведении занятий по любой дисциплине 
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вуза. Подробно прием кроссенс описан в 

ряде научных статей (Афанасьева, 2019; 

Бусленко, 2002; Леонтьева, 2015; Семибра-

това, 2018; Шабанова, 2019). Кроссенс при 

обучении студентов вуза можно применить:  

– при изучении нового материала на 

семинарском занятии, в качестве поста-

новки проблемной ситуации; 

– при закреплении и обобщении 

изученного материала; 

– при подведении итога работы на 

семинаре, включая как рефлексию; 

– в качестве задания для самостоя-

тельной работы. 

При создании кроссенса выделяют 

следующие этапы:  

– определение общей идеи для 

кроссенса;  

– выделение определенного числа 

элементов содержания, имеющих основ-

ное смысловое назначение; 

– нахождение связей между выде-

ленными элементами содержания, опре-

деление последовательности их располо-

жения; 

– подбор адекватных элементам 

содержания изображений, например, на 

базе модели визуальной интерпретации 

смыслов Дэна Роэма – 6W. 

Для подготовки качественных специ-

алистов необходимо при обучении студен-

тов в вузе активизировать применение тех-

нологий визуализации, которые позволяют 

стимулировать, развивать и преобразовы-

вать конструктивную интеллектуальную твор-

ческую деятельность студентов. Пробудить 

интерес к обучению можно, в том числе 

применяя необычные формы учебной ра-

боты. Одним из них является прием когни-

тивной визуализации – кроссенс, который 

способствует формированию логического 

мышления, лучшему запоминанию учебно-

го материала, повышению способностей 

применять знания и умения в новых ситуа-

циях. Разработка кроссенсов требует от 

преподавателя долгой и серьезной работы 

по подбору материала, а от студентов хо-

рошей предварительной проработки темы, 

что не всегда возможно по ряду объектив-

ных и субъективных причин. Однако благо-

даря приемам когнитивной визуализации 

педагогических объектов создается новая 

форма образовательной среды, которая 

является стимулом к развитию таких мысли-

тельных навыков как собирать и анализиро-

вать информацию, структурировать знания, 

запоминать их. На наш взгляд, очевидна 

перспективность применения в образова-

тельном процессе приема кроссенс с це-

лью формирования логического мышления. 
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Влияние возрастного профиля рождаемости на современную  

демографическую ситуацию в Республике Мордовия 
 

© Д.А. Бистяйкина, А.С. Табакова 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва, г. Саранск, Россия 

 

Аннотация: В статье анализируются теоретические основы возникновения и распространения в современном об-

ществе феномена «позднего деторождения» у женщин фертильного возраста. Рассматриваются результаты эм-

пирических исследований по вопросам детерминации данных репродуктивных установок у женщин. Авторы оце-

нивают степень влияния репродуктивных норм, сложившихся в исторической ретроспективе среди населения, на 

потребность в детях в современной России. В настоящее время происходят важные и значимые изменения непо-

средственно в самой системе ценностных ориентаций женщин фертильного возраста: на первый план постепен-

но выходят внесемейные ценности, а семья с несколькими детьми отступает на второй план. Трансформация воз-

растного профиля рождаемости к более старшим возрастам, безусловно, негативно сказывается на динамике 

уровня рождаемости в России в целом и Республике Мордовия, в частности. К последствиям откладывания первых 

деторождений можно отнести: сокращение репродуктивного периода; искусственный аборт, как один из методов 

регулирования деторождения; возраст матери; угроза материальному благополучию; снижение ценности устойчи-

вого брака.  Авторами проведено социологическое исследование по установлению взаимосвязи процесса изме-

нения возрастного профиля рождаемости у женщин фертильного возраста и элементов государственной семей-

ной политики, оказывающих на него влияние, в связи с тем, что оценка современной демографической ситуации 

диктует необходимость более углубленного изучения факторов и последствий репродуктивного поведения населе-

ния, в значительной степени детерминирующего уровень рождаемости. 
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Abstract: The article analyzes the theoretical foundations of the emergence and spread of the phenomenon of “late 

childbearing” among women of childbearing age in the modern society. It examines the results of empirical studies on the 

determination of these women’s reproductive attitudes. The authors assess the degree of influence of the reproductive 

norms prevailing in the historical retrospective among the population on desire for children in modern Russia. At present, 

important and significant changes are taking place directly in the system of value orientations of childbearing age wom-

en: extra-family values are gradually coming to the fore, and a family with several children falls by the wayside. The trans-

formation of the age profile of fertility to older ages certainly affects the dynamics of the birth rate in Russia as a whole and 

the Republic of Mordovia in particular. The consequences of delaying first pregnancy include: reduction of the reproduc-

tive period; artificial abortion as one of the methods of birth control; mother's age; the threat to material well-being; de-

cline in the value of sustainable marriage. The authors have conducted a sociological study to establish the relationship 

between the changing the age profile of fertility of childbearing age women and the elements of the state family policy 

that influence it, due to the fact that the assessment of the current demographic situation necessitates a more in-depth 

study of factors and due to the reproductive behavior of the population, which largely determines the birth rate. 
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Впервые термин «репродуктивное 

поведение» был предложен В.А. Борисовым 

в 1970 году. Под данным понятием он пони-

мал «систему действий и отношений, опо-

средующих рождение или отказ от рожде-

ния ребенка любой очередности в браке 

или вне брака» (Борисов, 1976. С. 16). Позд-

нее, в результате многочисленных исследо-

ваний, основанных на изучении мнений о 

наилучшем и планируемом семьями числе 

детей, он пришел к выводу, что не только 

условия жизни влияют на число детей в се-

мье, но и непосредственно сам человек и в 

целом его психофизическая деятельность 

связаны с деторождением, т. е. репродук-

тивное поведение – это система действий, 

отношений и психических состояний лично-

сти, связанных с решением или отказом от 

рождения детей любой очередности, в бра-

ке или вне брака» (Борисов, 2001. С. 197).  

В дальнейшем А.И. Антонов охарак-

теризовал репродуктивное поведение как 

систему действий и отношений, опосре-

дующих рождение определенного числа 

детей в семье, а также вне брака (Антонов, 

Медков, 1987. С. 201). 

Некоторые авторы применяли дру-

гие термины, подразумевая репродуктив-

ное поведение, такие как «генеративное 

поведение» и прокреативное поведение». 

Так, А.Г. Вишневский пишет: «Признавая 

вслед за А. Антоновым, В. Борисовым и ря-

дом других авторов существование спе-

цифической потребности, лежащей в ос-

нове прокреативного поведения людей, мы, 

однако, во многом расходимся с ними в 

отношении трактовки содержания этой по-

требности и характера ее мотивационного 

действия. Идет ли речь о семье или об об-

ществе, следует четко разграничивать два 

демографических процесса: прокреацию, 

т. е. производство потомства, и воспроиз-

водство или репродукцию – процесс, объ-

единяющий в себе прокреацию с неиз-

бежным рано или поздно исчезновением 

рожденных людей, рождаемость со 

смертностью, и характеризующийся итого-

вым результатом взаимодействия того и 

другого. Соответственно, можно говорить о 

двух видах потребности – прокреационной, 

т. е. потребности в определенном числе 

рождений, определенном уровне рожда-

емости, и репродуктивной, связанной с 

необходимостью непрерывного возобнов-

ления поколений, замены уходящих членов 

общества новыми» (Вишневский, 1982. С. 

216–217). В.М. Медков трактует демографи-

ческое поведение как «систему действий и 

отношений, опосредующих рождение или 

отказ от рождения ребенка в браке или вне 

брака» (Медков, 2014. С. 321). В.В. Бойко, 

характеризуя репродуктивное поведение 

на уровне личности, утверждает, что оно 

«предопределяется той стороной потреб-

ности в детях, которая сформирована у 

человека под влиянием микросреды, усво-

енных образцов поведения и семейных ро-

лей» (Бойко, 1988. С. 7). 

Научная полемика о сути понятия 

репродуктивного поведения в прошлом 

привела к тому, что в демографической 

науке теория репродуктивного поведения 

заняла свое законное место. 

Исследованиями репродуктивного 

поведения и связанной с ними динамикой 

рождаемости специалисты-демографы 

занимаются в нашей стране более 90 лет. 

Впервые на тенденцию снижения рождае-

мости в России обратил внимание в 1914 г. 

медицинский статистик и демограф С.А. 

Новосельский. В одной из своих статей он 

отметил, что в России значительными тем-

пами возрастает практика применения 

абортов и контрацепции как среди город-

ского, так и сельского населения, что при-

водит к снижению рождаемости. В начале 

XX в. Западная Европа, в которой среди 

широких слоев населения с конца XVIII сто-

летия использовались различные методы 

внутрисемейного контроля рождаемости, 

столкнулась с проблемой прогрессирую-

щего падения рождаемости. Так, во Фран-

ции, которая в конце XVIII в. перешла к 

ограничению рождаемости, «уже к 1830 г. 

показатели итоговой рождаемости снизи-

лись более чем на 10,0 %» (Антонов, Бори-

сов, 2006. С. 29). 

В 1920–1930 гг. в России на основе 

данных текущей статистики проводились 

исследования факторов, влияющих на по-

казатели рождаемости.  

Специальные исследования репро-

дуктивного поведения, выявляющие пред-

ставления респондентов об идеальном 

числе детей в семье, о том, сколько детей 

они сами собираются иметь, и что мешает 



Социологические науки 

Sociological sciences 

372 
Социальная компетентность 2019 Т. 4 № 4 С. 370–379 

Social competence 2019 Vol. 4 No. 4 P. 370–379 
ISSN 2658-5855 

 

иметь большее их число, стали проводить с 

начала 1960 г. 

В 1970 г. Центр по изучению проблем 

народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва под руководством А.И. Антонова прово-

дил исследования, основанные на новой 

концепции –ослабления потребности в де-

тях. Впервые ученые стали изучать мотивы 

рождения детей. В 1983–1984 гг. специали-

сты отдела демографии Института социо-

логических исследований АП СССР под ру-

ководством В.А. Борисова опросили в г. 

Уфа 373 супружеские пары. Респонденты 

отвечали на вопросы о желаемом, ожида-

емом и идеальном количестве детей в се-

мье, что они будут делать в случае незапла-

нированной беременности, сколько дол-

жен быть перерыв между рождением пер-

вого и второго ребенка, что мешает рож-

дению детей и т. д. В ходе исследования 

было изучено «влияние ценностных ориен-

таций на репродуктивное поведение в со-

отношении репродуктивных ориентаций 

супругов, характер принятия решения о 

числе детей в семье при расхождении 

мнений супругов по этому поводу» (Виш-

невский, 2006. С. 50). 

Важное практическое значение 

имеют исследования по изучению репро-

дуктивных ориентаций детей, подростков, 

старшеклассников, учащихся профессио-

нально-технических училищ (ПТУ), технику-

мов, вузов, проведенные в 1980-е г., позво-

лившие примерно «определить возраст, в 

котором формируется представление о 

желаемом числе детей, а также оценить 

перспективы рождаемости на тот период, 

когда эти дети и подростки войдут в актив-

ный репродуктивный возраст» (Архангель-

ский, 2006. С. 50–51).  

В кризисные 1990-е г. качество про-

водимых исследований репродуктивного 

поведения заметно ухудшилось, практиче-

ски не использовались новые методологи-

ческие и методические подходы. В 1991 г. 

по итогам микропереписи населения была 

получена репрезентативная для населения 

России информация об ожидаемом числе 

детей, но в формулировке вопроса о же-

лаемом числе детей не хватило упомина-

ния о наиболее благоприятных условиях, 

поэтому полученные данные оказались 

несопоставимыми с результатом преды-

дущих исследований. 

Оценка современной демографи-

ческой ситуации в России диктует необхо-

димость более углубленного изучения 

трансформации репродуктивного поведе-

ния населения в исторической ретроспек-

тиве. 

В ходе исторического развития об-

щества происходили не только социальные 

и экономические перемены, когда одни 

общественно-экономические формации 

сменялись другими, но и очень тесно свя-

занные с ними демографические. Каждой 

из четырех крупных общественно-

экономических формаций – первобытному 

обществу, аграрному, индустриальному и 

постиндустриальному соответствуют опре-

деленные – демографическое поведение и 

форма семьи. Соответственно, в результа-

те эволюции общества и демографических 

процессов происходит последовательная 

смена типов воспроизводства населения. 

Швейцарский ученый И.Я. Баховен в 

своей книге «Материнское право» (1861 г.) 

предположил, что для ранних ступеней пер-

вобытного общества были характерны 

неупорядоченные половые отношения 

(промискуитет), которые предшествовали 

установлению каких-либо норм брака и 

форм семьи, а род он рассматривал как 

социальную форму, предшествующую 

семье (Баховен, 1872. С. 69). В первобытном 

обществе дети были общими для всего ро-

да, деторождение было одновременно 

правом и обязанностью каждой женщины. 

В условиях раннепервобытной общины гос-

подствовал архетип воспроизводства насе-

ления, организация которого была направ-

лена на обеспечение естественной рож-

даемости. 

Репродуктивное поведение перво-

бытного человека было обусловлено соци-

альными нормами, обеспечивающими вы-

живание, существование рода и усвоение 

принципов бытия и существующих образ-

цов поведения, и репродуктивными нор-

мами, поддерживающими высокую рож-

даемость, которая восполняла высокую 

смертность. Ограничение рождаемости 

отсутствовало, существовал запрет на 

вмешательство в репродуктивный цикл, все 

женщины репродуктивного возраста (за 

редким исключением) были вовлечены в 
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брачные или половые отношения. Подоб-

ные нормы соответствуют нормам много-

детности, и тип репродуктивного поведения 

определяется как многодетный. 

Однако на данном этапе первобыт-

ные люди смутно, но осознавали взаимо-

связь «между занимаемой ими территори-

ей, обычным прожиточным минимумом и 

численностью популяции» (Вишневский, 

2006. С. 23–24). Поэтому в условиях родово-

го строя «вместе с нормами, поощряю-

щими рождаемость, вырабатывались и 

нормы, препятствующие слишком быстро-

му росту населения» (Дарский, 1978. С. 95). 

На протяжении десятков тысячелетий неиз-

менным сохранялся характер производ-

ства и сохранения социальных отношений 

и характер воспроизводства населения. Но 

развитие производственных сил не стояло 

на месте, менялись материальные условия 

и в целом жизнедеятельность людей, возни-

кали и распространялись элементы новой, 

производственной экономики. Свою роль в 

незримом кризисе старой хозяйственной 

системы сыграло демографическое раз-

витие: подтачивались основы демографи-

ческого равновесия. 

Демографическая стабильность по-

степенно менялась медленным, но 

неуклонным ростом численности населе-

ния. Возникновение на этапе позднеперво-

бытной общины сельского хозяйства, разви-

тие производительных сил, контроль над не-

которыми природными процессами, улуч-

шение жилищ и условий, в которых проис-

ходило рождение и воспитание детей, сде-

лали возможным существование на тех же 

территориях во много раз более многочис-

ленных, чем прежде, населений. Принци-

пиально изменяется система родства: воз-

никает противоречие «между родом и от-

дельной парной семьей, которая пытается 

обзавестись собственным хозяйством». В 

этих условиях возникает патриархальная 

большая семья, состоящая из трех, четырех, 

а иногда и более поколений родственни-

ков. Таким образом, в период разложения 

родового строя и появления частной соб-

ственности семья, объединив «в себе все 

этапы процесса возобновления от зачатия 

до смерти», формируется как устойчивое 

социальное изменение. Одновременно 

семья приобретает исключительную ответ-

ственность за продолжение рода, за произ-

водство потомства, за преемственность по-

колений. Другими словами, возникает ре-

продуктивная функция семьи в том ее по-

нимании, в котором она, кроме выполне-

ния общественной задачи биологического 

воспроизводства населения, рода или 

племени, начинает выполнять и индивиду-

альную – удовлетворение потребности се-

мьи в детях. 

Демографическое поведение рос-

сийского населения в доиндустриальную 

эпоху подчинялось закономерностям, ха-

рактерным для любого аграрного обще-

ства. В XI–XII вв. в России, как и в Европе, 

господствовал традиционный тип воспроиз-

водства, связанный с аграрной экономи-

кой, соответствующими ей общественными 

отношениями и культурой. Для него был 

свойственен высокий уровень рождаемо-

сти, который обеспечивался соответствую-

щими социальными нормами, поддержи-

ваемыми религиозной моралью. 

Вместе с тем в демографическом 

поведении русского этноса проявлялась 

определенная специфика. Во-первых, вы-

сокий уровень рождаемости в России не 

всегда компенсировал высокий уровень 

смертности в силу войн, эпидемий и 

неурожаев. Поэтому демографические 

катаклизмы предшествующих эпох носили 

временный характер. Несмотря на волно-

образный характер динамики естественно-

го прироста, общий вектор развития был 

направлен на увеличение численности 

населения. Она возрастала таким обра-

зом: середина XVI в. – 6,5 млн чел., 1646 г. – 

7,0 млн, 1678 г. – 10,5 млн, 1719 г. – 15,5 млн 

чел. (Водарский, 1973. С. 27). 

Во-вторых, традиционное репродук-

тивное поведение, для которого характерна 

высокая нерегулируемая рождаемость, 

сохранялось в России вплоть до начала XX 

столетия – дольше, чем в странах Западной 

Европы, где уже в XVI–XVII вв. начала ме-

няться система демографической регуля-

ции и заметно усилилась роль ограничи-

тельных элементов в репродуктивном пове-

дении (Бессмертный, 2006. С. 7–12). С.И. 

Голод отмечает, что «детность скорее обу-

словлена типом семьи, чем ее формаль-

ной устойчивостью» (Голод, 1984. С. 120). 

Прокреационная деятельность в обществе 
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тем активнее, если система отношений по 

своему характеру более архаична. 

Сохранению традиционного типа 

репродуктивного поведения русского 

народа в доиндустриальную эпоху способ-

ствовали территориальные, социокультур-

ные факторы, специфически сложившиеся 

принципы наследования.  

Как только стало меняться соотно-

шение между производством и семьей, 

семьей и личностью, так сразу же это отра-

зилось на кардинальном изменении функ-

ций семьи. Развитие социального страхо-

вания и обеспечения, здравоохранения, 

изменение института наследства, развитие 

общественных форм помощи семье по 

содержанию и воспитанию детей и другие 

факторы суживают круг функций семьи и 

ведут к большей автономии личности.  

В настоящее время репродуктивные 

установки женщин детерминированы мно-

гообразием факторов, которые являются 

имплицитными по своей природе. Это объ-

ясняется тем, что в современном обществе 

сокращается число деторождений женщи-

нами фертильного возраста вследствие 

того, что либо те механизмы, которые 

функционируют в государстве являются не-

эффективными или же те стереотипы, ко-

торые достаточно ярко отражают портрет 

современной женщины, наоборот, оказы-

вают на нее превосходящее влияние. 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики с 1989 г. по 

2014 г. наблюдается уменьшение абсолют-

ного количества женщин на 1,19 млн (с 78,3 

млн до 77,1 млн), постепенное увеличение 

числа женщин приходится на 2015–2017 гг. 

(с 78,5 млн до 78,7 млн), в 2018 г. числен-

ность женщин составила 78,8 млн, а к 2019 

г. стала аналогична 2017 г. – 78,7 млн, в том 

числе происходит постепенное увеличение 

количества женщин позднего репродуктив-

ного возраста 35–49 лет на 1,3 млн. (с 13,9 

млн. до 15,3 млн.) и их доли с 38,5 % до 42,5 

% от всех женщин репродуктивного возрас-

та, уменьшение на 11,8 млн девочек до 14 

лет и увеличение на 4,73 млн женщин в воз-

расте 50 лет и старше 1. 

                                                      
1 Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 26.09.2019). Federal State Statistics Service. 

Следует отметить, что в Республике 

Мордовия по состоянию на 1 января 2019 г. 

численность постоянного население соста-

вила 795504 тыс. человек. По данным Терри-

ториального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике 

Мордовия, общее число женщин, прожи-

вающих в республике, с 2016 по 2019 гг. 

снизилась на 11144 тыс. чел. (с 432269 тыс. 

чел. до 421125 тыс. чел.), данная тенденция 

характерна и для женщин фертильного 

возраста: их количество уменьшилось на 

9611 чел. (с 159508 тыс. чел. до 149897 тыс. 

чел.). В том числе, сократилась доля жен-

щин, в городской и сельской местности 2. 

С целью выявления аспектов влияния 

возрастного профиля рождаемости на 

государственную семейную политику, 

нами было проведено эмпирическое ис-

следование, основанное на 15 глубинных 

интервью с женщинами фертильного воз-

раста от 18 до 44 лет по группам: 1 – не 

имеющие детей, 2 – имеющие 1–2 детей, 3 

– имеющие 3 детей. Данные количествен-

ные характеристики респондентов позво-

ляют авторам отразить эффективность и 

результативность мер семейно-

демографической политики на каждой 

возрастной когорте с определенным коли-

чеством детей. Основным методом иссле-

дования был выбран метод интервьюирова-

ния в форме глубинного полуформализо-

ванного интервью, который, по-нашему 

мнению, позволяет наиболее детально 

рассмотреть тему исследования, посред-

ством прямого взаимодействия интервь-

юера с интервьюируемым.  

В процессе исследования 12 из 15 

женщин отметили, что наилучшим возрас-

том для рождения первого ребенка является 

24–27 лет: «Это тот возраст, когда уже име-

ешь какую-то стабильность, организм здо-

ров и полностью готов к рождению ребен-

ка» (Елена, 34 года, мама двоих детей); «В 

                                                                                  
Available from: https://www.gks.ru/ (access date: 

09/26/2019).  
2 Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Мордовия 

[Электронный ресурс]. URL: http://mrd.gks.ru/ (дата 

обращения: 26.09.2019). Regional office of the Federal 

State Statistics Service in the Republic of Mordovia. 

Available from: https://mrd.gks.ru/ (access date: 

09/26/2019).  
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24 года важно родить первого ребенка, а 

года через три-четыре – второго, чтобы хва-

тило сил и здоровья их воспитать» (Юлия, 39 

лет, мама двоих детей); «Когда ребенок 

пойдет в школу не хочется чувствовать себя 

старой на фоне других родителей, если 

родить ребенка после 30 лет» (Валерия, 28 

лет, мама одного ребенка); «В школе при-

ходится учиться вместе с ребенком; про-

грамма сейчас сложная, ее легче воспри-

нимать, когда ты сама еще молодая» (Алѐ-

на, 37 лет, мама одного ребенка). 

В исследовании, проведенном В.М. 

Сидоркиной и И.М. Фадеевой в 2017 г., по-

священном проблематике позднего дето-

рождения, подчеркивается, что отложенное 

деторождение часто связано с приорите-

тами накопления социального капитала 

(образование, карьера, жилье и др.), кото-

рые предшествуют этапу родительства. Эта 

тенденция, свойственная постиндустриаль-

ному обществу, означает влияние фактора 

дифференциации семейных и производ-

ственных ролей (Сидоркина, Фадеева, 2017. 

С. 635).  

Однако необходимо заметить, что 

ранний возраст 18–20 лет, по мнению про-

интервьюированных женщин, также является 

«неидеальным»: «В этом возрасте девушки 

еще не знают, чего хотят от жизни», «Сама 

еще ребенок», «18–20 лет – это самое пре-

красное время: ты свободна, молода, здо-

рова», «В этом возрасте нужно насла-

ждаться жизнью», «Ребенок – это, прежде 

всего, ответственность, а какая ответствен-

ность может быть в 18 лет, тем более за 

другого человека» и пр. Интересен ответ 

одной проинтервьюированной женщины, 

не имеющей детей, в возрасте 35 лет: 

«Оглядываясь назад, хочу сказать, что ро-

жать нужно было в 18–19 лет, когда ты моло-

да и полна сил, родители еще молоды и 

смогут помочь в воспитании ребенка». 

Согласно данным социологического 

исследования, проведенного А.В. Курам-

шевым, Е.Е. Кутявиной, А.Г. Мифтаховой в 

2014 г., на базе кафедры общей социоло-

гии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского, для возможности удовлетворе-

ния различных потребностей ребенка роди-

телям, в том числе потенциальным, прихо-

дится самостоятельно выбирать время 

рождения ребенка, исходя из своей жиз-

ненной ситуации. Так, женщины Нижнего 

Новгорода предпочитают планировать рож-

дение первого ребенка в 22 года, а второго 

– после 25 лет. В этом нижегородки не отли-

чаются от россиянок. При этом они также 

стараются регулировать интергенетический 

интервал. Оптимальной, по мнению ниже-

городок, величиной интергенетического ин-

тервала выступает промежуток между 

рождениями детей в 3–4 года. Выбор такой 

разницы в возрасте детей матери объясня-

ют возможностью детей играть вместе, 

иметь общие интересы и быть опорой друг 

другу в будущем, с одной стороны, и пси-

хофизиологическим восстановлением 

своего организма – с другой стороны (Ку-

рамшев, Кутявина, Мифтахова, 2014. С. 84).  

Репродуктивный дебют женщины 

Нижнего Новгорода «отмечают» в возрасте 

20–24 лет. Так, «бездетные» считают, что воз-

раст рождения первого ребенка должен 

находиться преимущественно в интервале 

от 25 до 29 лет (61 %), а женщины, имею-

щие детей, склонны считать оптимальным 

для дебюта деторождения – возраст от 20 до 

24 лет (58 %) (Курамшев, Кутявина, Мифта-

хова, 2014. С. 84). 

Отвечая на вопрос: «Влияет ли, на 

Ваш взгляд, позднее деторождение на де-

мографическую ситуацию в Республике 

Мордовия?», 10 из 15 женщин считают, что 

позднее деторождение влияет на демо-

графическую ситуацию: «Позднее рожде-

ние первого ребенка говорит о том, что 

этот ребенок будет, скорее всего, един-

ственным» (Елена, 37 лет, мама одного ре-

бенка); «Если откладывать рождение ре-

бенка в «долгий ящик», то не факт, что ро-

дишь второго или третьего» (Ольга, 23 года, 

детей нет). 

Оценивая уровень своей социально-

правовой защищенности в сфере мате-

ринства и детства, мнения респондентов 

практически одинаковы, что позволяет сде-

лать вывод, что законодательство в данной 

сфере находится на среднем уровне и 

нуждается в совершенствовании.  

В качестве основных мер поддержки 

семьи с детьми в Республике Мордовия 

опрошенными называется программа в 

сфере обеспечения жильем молодых се-

мей, поддержка в получении дошкольного 

образования. 9 из 15 проинтервьюирован-
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ных женщин являются участниками подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015–2020 гг.3, а также получи-

ли возможность снижения выплат по ипо-

течному кредитованию согласно постанов-

лению Правительства РМ № 504 от 

05.11.2008 г. «О предоставлении социальных 

выплат заемщикам ипотечных жилищных 

кредитов (ипотечных займов)»4. Претенден-

ты на данную социальную выплату имеют 

право на ее получение при среднемесяч-

ном совокупном семейном доходе на 

каждого члена семьи, не превышающем 

15000 рублей. Кроме того, 4 женщины вос-

пользовались правом погашения кредита 

при рождении детей: троим – при рожде-

нии первого ребенка общая сумма остат-

ка кредита была погашена на 10 %; одной – 

при рождении третьего ребенка – на 30 %. 

Как отмечают проинтервьюирован-

ные женщины, данная программа является 

«Важным подспорьем в решении жилищ-

ной проблемы» (Инна, 33 года, мама одно-

го ребенка); «не только наша семья, но и 

многие наши друзья стали участниками 

этой программы» (Валерия 28 лет, мама 

одного ребенка), «Благодаря этой про-

грамме хоть об одной проблеме можно 

забыть» (Александра, 32 года, мама троих 

детей). 

Оценивая степень влияния проводи-

мой работы по различным направлениям в 

Республике Мордовия на возможность при-

нятия решения о рождении ребенка, ответы 

распределились следующим образом. 

Так, все опрошенные отмечают, что реше-

ние о рождении ребенка они принимают с 

точки зрения «смогут ли они его вырастить, 

воспитать, не будет ли он или родители ис-

                                                      
3 Федеральная целевая программа «Жилище» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://static.government. 

ru/media/files/VSKxxJUxRimS0K.pВf (дата обращения: 

26.09.2019). Federal target program "Housing". Available 

from: https://static.government.ru/media/files/ 

VSKxxJUxRimS0K.pВf (access date: 09/26/2019).  
4 О предоставлении социальных выплат заемщикам 

ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) 

[Электронный ресурс]. URL: http://base. gar-

ant.ru/8924281/ (дата обращения: 26.09.2019). On the 

provision of social payments to borrowers of mortgage 

residential loans (mortgage loans). Available from: 

https://base.garant.ru/8924281/ (access date: 

09/26/2019).  

пытывать различные трудности». При этом 

четыре из пяти женщин, не имеющие детей, 

готовы родить ребенка. Одна женщина от-

метила, что не готова к рождению ребенка 

в связи с тем, что у нее «не хватит средств и 

сил воспитать его, он будет чувствовать себя 

обделенным и ущербным, а помогать ей – 

некому», «иметь ребенка – это очень доро-

гое удовольствие, которое может позволить 

себе далеко не каждый».  

Все женщины, имеющие одного или 

двух детей, не против родить еще одного 

ребенка. Когда как из женщин, имеющих 

троих детей, к рождению еще одного ре-

бенка готова только одна. Остальные отме-

тили следующее: 

– «Возраст уже не позволит родить 

здорового ребенка» (Елена, 42 года); 

– «Мы и трех не планировали, еще 

одного нам не нужно» (Александра, 32 го-

да); 

– «Трех детей бы поставить на ноги» 

(Екатерина, 39 лет); 

– «За тремя сложно уследить, где 

там четвертый?» (Екатерина, 24 года).  

Однако, при проведении обследо-

вания женского населения фертильного 

возраста (15–49 лет) Вологодской области, 

проведенного в 2008 г. Вологодским науч-

ным центром (ВНКЦ ЦЭМИ РАН), было выяв-

лено, что «экономические стимулы слабо 

влияют на повышение репродуктивных уста-

новок». Дополнительные материальные 

возможности люди используют для обеспе-

чения ребенку хорошего образования, для 

его всестороннего развития, а пособия и 

льготы влияют не на число детей в семье, а 

скорее на «календарь» их появления (помо-

гают рожать раньше, но не больше). Роди-

тели прибегают к помощи государства, но 

не ощущают экономической и социальной 

стабильности, чтобы задуматься о рожде-

нии еще одного ребенка 5.  

При этом 11 из 15 женщин выразили 

положительное отношение к многодетным 

семьям. По их мнению, идеальное количе-

ство детей в семье – это три: «Когда в семье 

два ребенка: одного ты любишь больше, 

                                                      
5 Вологодский научный центр Российской академии 

наук [Электронный ресурс]. URL: https://www.volnc.ru/ 

(дата обращения: 26.09.2019). Vologda Scientific Cen-

ter of the Russian Academy of Sciences. Available from: 

https://www.volnc.ru/ (access date: 09/26/2019).  
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другого меньше, а так всем любви хватит» 

(Юлия, 39 лет, мама двоих детей); «Я сама 

из многодетной семьи и поэтому семью 

хочу большую и дружную, как у меня» (Еле-

на, 24 года, детей нет); «Если в семье три 

ребенка, то дети будут дружными, когда 

они вырастут, смогут заботиться друг о дру-

ге» (Екатерина, 39 лет, мама троих детей); 

«Я росла в семье одна и мне очень хоте-

лось братика или сестричку, а желательно 

всех сразу, поэтому решила, что в моей 

семье однозначно будет как минимум три 

ребенка» (Елена, 42 года, мама троих де-

тей). Две женщины назвали идеальным ко-

личеством детей в семье – два: «Это клас-

сический вариант семьи» (Алѐна, 37 лет, 

мама одного ребенка). Еще две женщины 

отметили, что в современных реалиях иде-

альное количество детей в семье – это один 

ребенок: «Будем реалистами – одного-то 

ребенка сложно вырастить и воспитать, где 

уж больше» (Инна, 33 года, мама одного 

ребенка). 

Анализ данных вторичных исследо-

ваний также раскрывает сущность демо-

графической ситуации региона. Исследо-

вания, проведенные Д.А. Бистяйкиной, А.С. 

Палибиной, Е.Г. Паньковой, Т.В. Соловьевой, 

А.С. Карасевой, посвящены процессам 

регулирования рождаемости среди жен-

щин фертильного возраста в современном 

обществе. При этом особое внимание ав-

торами уделяется различным вариантам 

демографического поведения, формиру-

ющего установки женщин на откладывание 

деторождения (Соловьева, Карасева, 2018. 

С. 32; Бистяйкина, 2013. С. 83; Соловьева, 

Панькова, Бистяйкина, Палибина, 2017.  

С. 186).  

Таким образом, проведенное ис-

следование показало, что смещение воз-

раста рождения первого ребенка к более 

старшим возрастам, безусловно, негатив-

но сказывается и на динамике уровня рож-

даемости в целом. Можно выделить следу-

ющие последствия откладывания рождения 

первого ребенка на более поздний срок: 

– вероятность рождения последую-

щих детей снижается в связи с тем, что со-

кращается репродуктивный период;  

– регулирования рождаемости через 

искусственный аборт, что в дальнейшем 

может привести к невозможности иметь 

детей; 

– полной реализации репродуктив-

ных намерений могут помешать возраст-

ные ухудшения состояния здоровья, в том 

числе репродуктивного; 

– с возрастом растут притязания к 

уровню жизни и рождение ребенка может 

рассматриваться как угроза, фактор, кото-

рый этот уровень жизни неизбежно понизит 

или помешает его достигнуть; 

– откладывание деторождения мож-

но рассматривать как следствие отклады-

вания регистрации брака, а это – сниже-

ние ценности устойчивого, длительного 

брака, что не может не влиять на репродук-

тивное поведение. 

Решение проблемы откладывания 

женщинами деторождения в Республике 

Мордовия видится нами в том, что стимули-

рование рождаемости должно стать прио-

ритетным направлением демографиче-

ской политики; без ее повышения до уровня, 

обеспечивающего хотя бы простое вос-

производство населения, никакое сниже-

ние смертности не поможет избежать со-

хранения, в перспективе, естественной 

убыли населения; наряду с созданием се-

мьям условий для рождения желаемого 

числа детей. Важнейшей задачей политики 

по стимулированию рождаемости должно 

стать усиление самой потребности в детях, 

переход от господствующих норм мало-

детности к нормам среднедетности. 
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Основные направления деятельности благотворительных  

организаций Иркутска: к анализу модели социальной помощи  

периода капиталистической модернизации 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность благотворительных организаций как неотъемлемого элемента 

отечественной модели социальной помощи и поддержки периода капиталистической модернизации. Подчеркну-

то, что в современных условиях развития вариативных форм социальной помощи особую значимость приобретает 

не только исследование макродинамики институтов социальной защиты, но и изучение отдельных моделей и прак-

тик социального обеспечения уязвимых слоев населения в исторической ретроспективе. В данном случае внима-

ние автора сосредоточено на анализе благотворительных обществ Иркутска второй половины XIX – начала XX вв. 

Базой исследования являются нормативные акты и уставы благотворительных организаций, отчеты об их деятельно-

сти, привлечен блок мемуарных источников. Приводится статистика количества благотворительных обществ Иркут-

ска, выявлена их доля среди общего корпуса неполитических общественных объединений Иркутской губернии вто-

рой половины XIX – начала ХХ вв. Проведено сравнение с аналогичными общероссийскими показателями. Выявле-

на роль общественной инициативы и государственных структур в организации благотворительных объединений. 

Исследуются причины открытия благотворительных организаций, основные направления их деятельности, функцио-

нирование подотчетных обществам благотворительных учреждений. Представлен анализ динамики численности, 

социального состава членов благотворительных обществ, раскрыта мотивация участия в них. Подчеркнуто, что в 

условиях отсутствия государственной системы социального обеспечения благотворительные организации выступа-

ли действенным механизмом социальной помощи, становясь заметной сферой развития общественной инициа-

тивы.  
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Abstract: The article examines the activities of charitable organizations as an integral element of the domestic model of 

social assistance and support throughout the period of capitalist modernization. In the current context of the development 

of variable forms of social assistance, not only the study of the macrodynamics of social protection institutions, but also the 

study of individual models and practices of social security of vulnerable population in historical retrospective have a par-

ticular importance. The author's attention is focused on the analysis of the charitable associations of Irkutsk in the second 

half of the XIX - early XX centuries. The study base includes government regulations, charters of charitable organizations, 

reports on their activities, and memoirs. The author presents the statistics of the number of Irkutsk charitable associations, 

their share among the general corps of non-political public associations of the Irkutsk province during late XIX - early XX 

centuries. These figures are compared with all-Russian ones. The role of public initiative and government agencies is estab-

lished in the organization of charitable associations. The reasons for the opening of charitable organizations, the main d i-

rections of their activities, the functioning of charitable institutions beholden to associations are investigated. The analysis of 

the dynamics of the number and social composition of charitable associations members is provided; the motivation for 

participation in them is revealed. It is stressed that in the absence of a state social security system, charitable organizations 

acted as an effective mechanism for social assistance, becoming a prominent area of public initiative development.  
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Развитие форм социальной помо-

щи и поддержки в современном россий-

ском обществе, связанное, в частности, с 

расширением сектора негосударственных 

организаций, благотворительной деятель-

ности и добровольчества, актуализирует 

интерес к изучению макродинамических 

процессов трансформации институтов 

социальной защиты (Волкова, Гребеникова, 

2016; Струк, 2019), с одной стороны, анали-

зу конкретных моделей и практик социаль-

ной помощи и поддержки в исторической 

ретроспективе, с другой. В частности, су-

щественная динамика форм, направлений 

и механизмов обеспечения и защиты со-

циально уязвимых слоев российского 

населения отличала отечественную модель 

социальной помощи и поддержки периода 

капиталистической модернизации (Зама-

раева, 2006; Карпенко, Павловская, 2018). 

Данная модель возникает в поре-

форменный период под воздействием раз-

вития капиталистического производства, 

урбанизации, миграции населения, обни-

щания значительных слоев населения. При 

сохранении архаических форм помощи, 

данную модель характеризовали такие но-

вые виды поддержки как земская и город-

ская, оформлялись система социального 

страхования и пенсионного обеспечения 

(Бочкарев, 2018). Существенное распро-

странение получили благотворительные ор-

ганизации. В то же время отсутствие госу-

дарственного финансирования, неразвитая 

налоговая система, слабая координация 

усилий в проведении мероприятий в обла-

сти социальной политики являлись харак-

терными чертами данной модели. 

Обозначенные характеристики обу-

славливали особую значимость благотво-

рительных обществ в качестве элемента 

данной модели социальной помощи и 

поддержки. Как на общероссийском 

уровне, так и на материалах Сибири, в 

частности, отдельных губернских центров, 

благотворительные организации периода 

капиталистической модернизации неодно-

кратно рассматривались в работах Г.Н. 

Ульяновой (Ульянова, 2005), А.С. Тумановой 

(Туманова, 2011), Е.А. Дегальцевой (Дегаль-

цева, 2002), В.П. Зиновьева (Zinovyev, 2018), 

В.А. Скубневского (Скубневский, 2018), А. 

Линденмейер (Линденмейер, 1992), Дж. 

Брэдли (Брэдли, 2007).  

Целью данной работы является ана-

лиз конкретных практик деятельности благо-

творительных организаций в Иркутске как, с 

одной стороны, отражающих общие ха-

рактеристики и тенденции, свойственные 

развитию общественной филантропии в 

имперской России второй половины XIX – 

начала XX вв., а с другой – аккумулирую-

щие существенную региональную специ-

фику. 

Исследование основано на мате-

риалах нормативных актов и уставов благо-

творительных организаций, отчетов об их 

деятельности, а также деятельности откры-

тых ими благотворительных учреждений. Ин-

терес представляли сведения о норматив-

но-правовой базе функционирования бла-

готворительных организаций, источниках их 

финансирования, данные о численности и 

социальном составе членов благотвори-

тельных организаций, основных направле-

ниях и сферах деятельности. Использова-

ние указанных материалов проводилось с 

учетом их характера как источников офи-

циального направления.  

Специфика источниковой базы и 

цели исследования обусловили примене-

ние проблемно-хронологического, истори-

ко-ретроспективного и историко-

сравнительного методов исследования. 

Важность и особенность использования 

обозначенного комплекса источников для 

анализа деятельности благотворительных 

организаций периода капиталистической 

модернизации, а также применения заяв-

ленных автором работы методов исследо-

вания, неоднократно подчеркивались в ли-

тературе (Ульянова, 2005. С. 77–78; Тумано-

ва, 2011. С. 299, 305).  

К середине XIX в. благотворитель-

ность была глубоко внедрена в обществен-

ный быт городов Иркутской губернии. Шел 
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процесс кристаллизации заложенных ра-

нее ее форм и направлений. Наиболее 

интенсивно развивались традиции частной 

филантропии, некоторый опыт был приоб-

ретен в создании благотворительных объ-

единений. Неспособность государственной 

системы оказывать в значительных разме-

рах помощь социально обездоленным лю-

дям оставляла эту социальную нишу сво-

бодной для реализации общественных 

инициатив. 

На всем протяжении второй полови-

ны ХIХ в. благотворительные общества оста-

вались наиболее распространенным 

профилем объединений в городах Иркут-

ской губернии, составив 44,4 % всех учтен-

ных организаций (20 из 45). С одной сторо-

ны, ситуация являлась результатом прово-

димой государством политики в области 

благотворительности и активной ее реали-

зации на местном уровне. С другой, имен-

но в благотворительности городской обще-

ственностью, при условии отсутствия более 

зрелых форм самоорганизации, была 

найдена оптимальная форма обществен-

ной деятельности. Данные характеристики 

соответствовали общероссийским показа-

телям. Как было отмечено А.С. Тумановой, 

«благотворительные организации превос-

ходили общества других категорий по 

удельному весу в составе городской об-

щественности» (Туманова, 2011. С. 306). 

Первые благотворительные обще-

ства возникли в Иркутской и Тобольской гу-

берниях еще в 1800–1805 гг., к середине 

столетия по всей Сибири их насчитывалось 

всего 11. В пореформенное время число 

обществ быстро растет, к 1899 г. их было 

уже 352. Уровень развития общественной 

филантропии разнился в отдельных губер-

ниях. В Иркутске он был одним из самых вы-

соких за Уралом, однако, значительно усту-

пая аналогичным показателям европейской 

части страны. Если в 1914 г. по всей Сибири 

с Дальним Востоком насчитывалось 383 

благотворительных объединения, то только в 

одной Прибалтике их было более тысячи. 

Применительно к городам Иркутской гу-

бернии расцвет учредительства благотво-

рительных обществ охватил 1850-е – первую 

половину 1870-х гг. (было открыто 13 объ-

единений из 20). 

В данный период инициатива созда-

ния благотворительных обществ принадле-

жала государству. Из 20 благотворительных 

обществ и/или комитетов, функциониро-

вавших в городах Иркутской губернии во 

второй половине XIX в., 15 было создано под 

руководством государственных органов. 

Подавляющая их часть сосредотачивалась в 

Иркутске. 

Официальные полугосударственные 

благотворительные объединения, как пра-

вило, собирали «высший свет» города: вер-

хушку чиновничества и купечества, высшие 

военные чины. Участие в таких объединени-

ях, нередко возглавляемых начальником 

края или его супругой, становилось необ-

ходимым элементом светской жизни, зна-

ком принадлежности к элите города. 

Как правило, общества открывались 

в качестве отделений общероссийских 

благотворительных организаций. В течение 

второй половины XIX в. в городах губернии 

действовали отделения не менее шести 

подобных организаций: Всероссийского 

попечительства детских приютов (с 1851 г.), 

Попечительства о тюрьмах (с 1856 г.), Об-

щества попечения о раненых и больных во-

инах (с 1868 г.; с 1876 г. – Российского об-

щества Красного Креста), Общества по-

дания помощи при кораблекрушениях (с 

1870-х гг.), Попечительства императрицы 

Марии Александровны о слепых (с 1893 г.), 

Общества земледельческих колоний и ре-

месленных приютов (с 1898 г.). 

В 1851 и 1883 гг. в Иркутске были от-

крыты два приюта: Александринский и 

имени государыни императрицы Марии 

Федоровны (Мариинский). Вместе с пер-

вым начало свою деятельность Иркутское 

губернское попечительство детских при-

ютов. Официальное же развитие в России 

учреждений для содержания и воспитания 

детей бедных родителей было заложено 

«Положением о детских приютах», вышед-

шим в 1837 г. Для руководства местными 

приютами в губерниях создавались губерн-

ские Советы под председательством гу-

бернатора. 

В Иркутске попечительство возглав-

ляла супруга генерал-губернатора Восточ-

ной Сибири. Туда же входили начальницы 

детских приютов, супруга председателя гу-

бернского правления. 

С целью увеличения денежных 
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средств приютов устраивались лотереи-

аллегри, благотворительные базары, спек-

такли, объявлялись денежные подписки (как 

правило, сборы составляли 1–2,5 тыс. руб.). 

И хотя содержание детей со временем до-

рожало (в 1882 г. плата за содержание 

пансионеров составляла 100 руб. вместо 

прежних 60), приюты находились в хоро-

шем состоянии. Из 24 наград, выданных 

жюри по отделу общественного призрения 

и благотворительности Ведомства импера-

трицы Марии на Всемирной выставке в Па-

риже в 1900 г., две награды принадлежали 

иркутским – Александринскому и Мариин-

скому детским приютам1. Всего же в Рос-

сии в конце XIX в. существовало 300 при-

ютов (из них 100 столичных) и до 200 других 

благотворительных учреждений, где обуча-

лось 15 тыс. человек. Вхождение иркутских 

приютов в число лучших составляло гор-

дость города. 

В 1856 г. по указанию генерал-

губернатора Восточной Сибири был создан 

Тюремный Комитет, включавший 16 дирек-

торов, главным образом, представителей 

купечества. За счет пожертвований членов 

комитета и частных лиц осуществлялось 

полное содержание иркутской тюрьмы. 

Благодаря усилиям Комитета при 

иркутской тюрьме функционировали боль-

ница и аптека, библиотека, школа2. При 

тюремной церкви с 1865 г. существовала 

еще одна школа. 

В 1864 г. последовало торжествен-

ное открытие Дамского отделения Иркут-

ского губернского тюремного комитета. 

Работа отделения ограничивалась сбором 

пожертвований, со смертью же в 1868 г. 

председательницы его деятельность пре-

кратилась. В 1876 г. при осмотре генерал-

губернатором Восточной Сибири иркут-

ской тюрьмы было обращено внимание на 

положение женщин и детей, «совсем забы-

                                                      
1 Местная хроника. Ведомство детских приютов // 

Иркутские губернские ведомости. 1900. № 114. 15 

октября. С. 2. Local Chronicle. Department of orphan-

ages. Irkutsk Provincial Gazette. 1900. No. 114. October 

15. P. 2.  
2 Отчет губернского комитета попечительного Обще-

ства о тюрьмах за 1877 г. // Иркутские губернские 

ведомости. 1878. № 81. 10 октября. С. 4. Report of the 

Provincial Committee of the Board of Trustees on Prisons 

for 1877. Irkutsk Provincial Gazette. 1878. No. 81. October 

10. P. 4.  

тых местной благотворительностью». По-

следовало вторичное открытие Дамского 

Комитета, целью создания которого явля-

лась забота об улучшении нравственного и 

материального быта женщин и детей. На 

первом заседании (1876 г.) был разработан 

устав, план деятельности, рассматривались 

способы улучшения жизни женщин и детей 

в тюрьме. Главной заботой Дамского отде-

ления стала организация детского приюта 

при тюрьме: содержание несовершенно-

летних вместе с арестантами плачевно 

сказывалось на детях. В течение же года в 

тюрьме находилось до 650 детей. 

Уже в сентябре 1876 г. благодаря 

собранным пожертвованиям приют для 

арестантских детей был открыт. В 1877 г. на 

частные средства построено отдельное 

здание. Благодаря пожертвованиям, благо-

творительным концертам и базарам (чи-

стая прибыль составляла более 3 тыс. руб.) 

удалось значительно увеличить капитал за-

ведения, что позволило содержать в нем до 

55 человек. 

Согласно принятому в 1882 г. Уставу, 

приют «учреждался с целью призрения де-

тей, поступающих временно или постоянно 

в тюремный замок, с согласия родителей 

или круглых сирот»3. Приют находился в ве-

дении Совета. Средства этого воспитатель-

ного заведения составляли поступления из 

казны на содержание заключаемых вместе 

с родителями детей; членские взносы; част-

ные пожертвования, сборы с увеселений; 

проценты с капитала, принадлежащего 

Совету. 

При поступлении в тюрьму дети сразу 

переводились в приют. Содержались они на 

полном иждивении (девочки до 18 лет, маль-

чики до 16 лет), после чего Совет приюта 

обязан был позаботиться об их дальнейшей 

судьбе. С 6-летнего возраста дети начинали 

изучать грамоту и письмо, затем направля-

лись в одно из учебных заведений города. 

В 1868 г. под руководством губерна-

тора было создано Иркутское управление 

Общества попечения о раненых и больных 

воинах и Дамский Комитет при нем, обра-

зованное через год после центрального. В 

                                                      
3 Устав приюта для арестантских детей г. Иркутска // 

Иркутские губернские ведомости. 1882. № 26. 1 июля. 

С. 3. The charter of prisoners’ children asylum in Irkutsk. 

Irkutsk Provincial Gazette. 1882. No. 26. July 1. P. 3.  
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1876 г. оно было переименовано в Россий-

ское Общество Красного Креста (РОКК), 

ставшее одной из крупнейших благотвори-

тельных организаций дореволюционной 

России. Только за период с 1867 по 1898 гг. в 

его пользу было пожертвовано более 58 

млн руб., а объединяло общество к концу 

XIX в. более 15 тыс. человек. 

Деятельность Иркутского управления 

сводилась, главным образом, к сбору 

средств: по подписке, с благотворительных 

базаров, кружечных сборов. О лицах, сде-

лавших значительные пожертвования, со-

гласно уставу, через посредничество Глав-

ного управления Общества доводилось до 

сведения императрицы4. Местное отделе-

ние РОКК стало одним из самых крупных 

благотворительных обществ города: в 1873 

г. оно насчитывало в Иркутске 365 членов. 

Существенная заслуга в этом принадлежа-

ла местной администрации, сумевшей 

привлечь в его ряды крупнейших представи-

телей торгово-промышленных слоев  

города. 

Одним из практических результатов 

деятельности Иркутского Красного Креста 

стала организация общины сестер мило-

сердия, открытой при Дамском Комитете 

общества. В 1869 г. был опубликован при-

мерный устав, начался сбор средств и от-

бор кандидатур. 

В 1871 г. Знаменская община сестер 

милосердия (с 1877 г. – Мариинская) была 

открыта. В нее принимались лица женского 

пола, вдовы или девицы всех сословий не 

моложе 30 лет (с 1888 г. – 20–30 лет). Общи-

на помещалась в специально выстроен-

ном для нее доме и существовала исклю-

чительно за счет пожертвований, что особо 

подчеркивалось в ее Уставе (п. 3)5. В 1889 г. 

в ней числилось восемь сестер и шесть ис-

пытуемых: ежегодный дефицит в одну тыс. 

                                                      
4 Состоящее под покровительством государыни им-

ператрицы Общество попечения о раненых и боль-

ных воинах // Иркутские губернские ведомости. 1870. 

№ 46. 14 ноября. С. 7. The association of guardianship of 

wounded and sick soldiers under the auspices of Her 

Majesty the Empress. Irkutsk Provincial Gazette. 1870. No. 

46. November 14. P. 7.  
5 Устав Знаменской общины сестер милосердия в г. 

Иркутске // Иркутские губернские ведомости. 1869. 

№ 4. 25 января. С. 2. The charter of the Znamensky 

community of sisters of mercy in Irkutsk. Irkutsk Provincial 

Gazette. 1869. No. 4. January 25. P. 2.  

руб. не давал возможности расширить круг 

деятельности. Плата же за труд сестер (50 

коп.) не приносила ощутимого дохода. 

Существование общины поддерживалось, 

главным образом, пожертвованиями попе-

чительницы. 

Открытие общины было ознамено-

вано ее работой в Урге, куда в 1871 г. пра-

вительством был направлен отряд для «за-

щиты русского консульства от инсургент-

ских шаек»6. Из-за ограниченности денеж-

ных средств община на протяжении 20 лет 

своего существования не содержала бо-

лее десяти сестер. 

В 1898 г. в Иркутске было открыто от-

деление российского «Общества земле-

дельческих колоний и ремесленных при-

ютов», находящееся под особым покрови-

тельством Его Императорского Величества. 

Инициатором выступил министр юстиции, 

статс-секретарь Н.В. Муравьев, во время 

посещения Иркутска (1897 г.) обративший 

внимание прокурора судебной палаты на 

отсутствие в Восточной Сибири подобных 

исправительных заведений. 

Согласно принятому в марте 1898 г. 

Уставу целью нового общества являлось 

«содействие улучшению участи несовер-

шеннолетних обоего пола, присужденных к 

отдаче в воспитательно-исправительные 

учреждения судебными установлениями 

Иркутской губернии и областей Забай-

кальской и Якутской»7. Распорядительный 

комитет состоял из шести членов, работа-

ющих в течение 3 лет: председателя или 

члена судебной палаты, мирового судьи 

или судебного следователя, лица проку-

рорского надзора, губернского тюремного 

инспектора, городского головы, врача и 

шести кандидатов при них. 

К концу марта 1898 г. был составлен 

капитал (9,1 тыс. руб.) и выделен участок 

земли (в 6340 кв. саж.) на окраине Иркут-

ска. На этой территории возвели 2-этажный 
                                                      

6 О сестрах милосердия // Иркутские губернские 

ведомости. 1871. № 50. 2 октября. С. 4. About sisters of 

mercy. Irkutsk Provincial Gazette. 1871. No. 50. October 

2. P. 4.  
7 Устав Иркутского общества земледельческих коло-

ний и ремесленных приютов // Иркутские губернские 

ведомости. 1898. № 11. 18 марта. С. 3. The charter of 

Irkutsk association of agricultural colonies and craft or-

phanages. Irkutsk Provincial Gazette. 1898. No. 11. 

March 18. P. 3.  
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корпус, дом с двумя флигелями, амбар, 

другие хозяйственные постройки. Прораба-

тывался вопрос (1900 г.) об открытии школы 

садоводства и огородничества8. 

С участием епархиального началь-

ства было создано попечительство о бедных 

духовного звания (ранее 1862 г.), Губерн-

ское присутствие для облегчения быта духо-

венства Иркутской епархии (1865 г.). 

Наряду с отделениями общерос-

сийских благотворительных организаций в 

Иркутске существовало немало городских 

и региональных филантропических объ-

единений. В 1861 г. по предложению гене-

рал-губернатора был образован комитет 

для вспомоществования нуждающимся жи-

телям города. Как отмечает А.С. Туманова, 

1860-е годы в целом «вошли в историю об-

щественной благотворительности как вре-

мя образования в городах Российской Им-

перии благотворительных обществ общей 

направленности, оказывавших комплекс-

ную помощь нуждающимся «без различия 

пола, возраста и вероисповедания» (Тума-

нова, 2011. С. 296).  

В Комитет вошли жены иркутских 

купцов, иркутский полицеймейстер, город-

ской голова, чиновник особых поручений. 

По числу распорядителей город был разде-

лен на двенадцать участков. Каждым заве-

довала одна из дам. В ее обязанности вхо-

дило «отыскать бедных, вникать в положение 

и нужды этих бедных, помогать им приис-

канием мест для услужения и доставлени-

ем работы; заботиться о приюте дряхлых и 

престарелых в богоугодных заведениях; 

оказывать денежную помощь бедным се-

мействам; призывать врача, помещать си-

рот в учебные заведения»9. 

Только в течение первых трех лет 

функционирования комитета суммарное 

                                                      
8 Местная хроника. Комитет иркутского общества 

земледельческих колоний и ремесленных приютов // 

Иркутские губернские ведомости. 1900. № 91. 17 сен-

тября. С. 2. Local Chronicle. Committee of Irkutsk asso-

ciation of agricultural colonies and craft orphanages. 

Irkutsk Provincial Gazette. 1900. No. 91. September 17.  

P. 2.  
9 О действиях Комитета для вспомоществования нуж-

дающимся жителям в Иркутске // Иркутские губерн-

ские ведомости. 1864. № 9. 29 февраля. С. 3. On the 

actions of the Committee to support needy residents in 

Irkutsk. Irkutsk Provincial Gazette. 1864. No. 9. February 

29. P. 3.  

количество обращений составило 869, в 

том числе 27 % принадлежало представи-

телям личного дворянства, 26 % – военным, 

24,6 % – мещанам. Число получающих по-

собия зависело от количества пожертво-

ванных к данному моменту денег. Как пра-

вило, пособия выдавались одеждой или 

деньгами (ежемесячно – 1–5 руб., едино-

временно – 2–10 руб.), определенная сум-

ма выделялась на погребение умерших, на 

раздачу к праздникам. 

За 13 лет (1861–1873 гг.) Благотвори-

тельный комитет разместил 15 детей в 

учебные заведения, выделил сумму на со-

держание бедных детей в фельдшерском 

училище, проводил продажу ржаной муки 

бедным жителям города по сниженным 

ценам. На деньги иркутского купечества 

был закуплен хлеб для бесплатной раздачи 

189 семьям в Оекской волости. 

Согласно принятому в 1874 г. Уставу 

Благотворительный комитет был переиме-

нован в Иркутское благотворительное об-

щество. Почетным попечителем общества 

выступал генерал-губернатор. В обязан-

ность распорядителей входило «исследо-

вание положения бедных и сирот, обра-

щающихся к покровительству; отыскание 

бедных, стыдящихся подаяния». 

Поскольку общество содержалось, 

главным образом, за счет пожертвований, 

эффективность его деятельности по-

прежнему зависела от количества благо-

творительных взносов, динамику поступле-

ния которых сложно было прогнозировать. 

Ограниченность финансов заставляла Бла-

готворительное общество сокращать число 

пользующихся пособиями по средствам 

«тщательной проверки настоящего состоя-

ния лиц». В частности, в 1878 году количество 

лиц, получающих пособия, было сокраще-

но со 167 до 60 человек. 

Заметное оживление общественной 

инициативы в начале 1880-х гг. вызвало акти-

визацию деятельности общества. Число 

членов достигло 148 человек, среди которых 

значилось немало иркутских купцов-

золотопромышленников. Капитал общества 

был доведен до 12,6 тыс. руб., утвержден 

(1882 г.) новый Устав10. Улучшать положение 

                                                      
10 Устав Иркутского благотворительного общества // 

Иркутские губернские ведомости. 1882. № 27. 7 июля. 
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бедных города Иркутска предполагалось, 

согласно Уставу, за счет выдачи пособий, 

приискания работы, помещения в учебные 

заведения и дома призрения. Согласно 

Уставу благотворительное общество при-

ступило к организации приюта и дешевой 

столовой. Последняя была открыта в 1883 г. 

на 50 человек. 

Особой заботой Общества стало 

устройство детского приюта, открытого в 

1884 г. Другим направлением деятельности 

организации стало учреждение приюта для 

беднейших дряхлых и больных женщин 

(1886 г.). Увеличивается в 1880-х гг. и число 

получающих денежные пособия благотво-

рительного общества. К 1884 г. эта цифра 

достигла 440 человек: из них 169 получали 

ежемесячные пособия, 271 человек – еди-

новременные, средний размер пособия 

составлял 9 рублей. 

В 1899 г. благотворительное обще-

ство открыло в городе приют «Ясли» (рас-

считан на 15–16 детей), задачей которого 

было оказание помощи бедным и много-

детным женщинам, которые могли бы в 

нем оставлять детей во время своих днев-

ных занятий. 

В конце XIX в. открылось благотвори-

тельное общество «Утоли моя печали». Од-

ним из ощутимых результатов его деятель-

ности стала организация женской и муж-

ской богаделен. В начале ХХ в. общество 

имело свои отделения почти во всех райо-

нах города. 

В 1903 г. состоялась торжественная 

закладка двухэтажного здания детского 

Владимирского приюта для сирот. Заведе-

ние содержалось на средства благотвори-

тельного общества (ежемесячно – 600 

руб.), частные пожертвования и другие бла-

готворительные сборы. В 1910 г. Обществом 

была открыта богадельня для престарелых 

иркутян. 

В начале ХХ века в Иркутске начало 

работу Общество защиты детей, членами 

которого выступили гласные городской ду-

мы, врачи, учителя. Участковые попечители 

выявляли беспризорных детей, в основном, 

на окраинах Иркутска. Своей задачей об-

щество ставило, прежде всего, ограждение 

                                                                                  
С. 6. The charter of Irkutsk charitable association. Irkutsk 

Provincial Gazette. 1882. No. 27. July 7. P. 6.  

детей от жестокого обращения с ними. Его 

члены занимались поиском семей для си-

рот, устройством детей в приюты города, 

воспитательные дома, мастерские, лечеб-

ницы и учебные заведения города, сбором 

денежных средств. 

Особое значение для города имели 

благотворительные организации, оказыва-

ющие содействие и материальную по-

мощь переселенцам из России, поток ко-

торых заметно увеличился после постройки 

Транссибирской железной дороги. В Ир-

кутске был создан временный Переселен-

ческий комитет, учреждено Общество для 

вспоможения нуждающимся переселен-

цам. В марте 1898 г. городская дума отвела 

большой участок для строительства пере-

селенческого приюта, при котором плани-

ровался целый комплекс построек, вклю-

чающий в себя жилые бараки, больницу, 

жилые помещения для врачей и хозяйствен-

ных нужд. 

Начиная с середины 70-х гг. XIX в. ир-

кутянами инициируется открытие несколь-

ких филантропических обществ, ставящих 

целью оказание помощи нуждающимся 

учащимся. В 1875 г. по инициативе главного 

инспектора училищ Восточной Сибири от-

крывается Общество для оказания пособий 

учащимся в Восточной Сибири. Его учре-

ждение нашло широкий отклик среди ирку-

тян: численность общества быстро увеличи-

валась (в 1875 г. – 243 человека, в 1887 г. – 

1317). 

Основатели Общества понимая, что 

«ни один край России не нуждался и не 

нуждается в поддержании учащихся в такой 

степени, как в этом нуждается Восточная 

Сибирь»11, ставили своей целью помощь 

ученикам средних и начальных учебных за-

ведений города. Со временем сфера дея-

тельности Общества расширяется: пособия 

направлялись в Красноярск, Казань, Петер-

бург, сельские училища и др. Право на по-

собие имел каждый учащийся Восточной 

                                                      
11 Вспоможение учащимся. От распорядительного 

комитета Общества для оказания пособий учащимся 

в Восточной Сибири за 1875 г. // Иркутские губерн-

ские ведомости. 1876. № 31. 16 апреля. С. 3. Student 

Assistance. From the selection committee of the associa-

tion for allowance to students in Eastern Siberia over 

1875 year. Irkutsk Provincial Gazette. 1876. No. 31. April 

16. P. 3.  
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Сибири, если о нем поступало заявление 

двух действительных членов Общества. По-

собие выражалось в снабжении учебника-

ми, одеждой, платой за учебу, квартиру, 

назначением стипендии, выплатами на по-

ездку в Петербург для поступления в высшие 

учебные заведения12. В с. Усть-Балей Об-

щество содержало школу-санаторий. 

С помощью Общества многим 

учащимся удалось окончить курс обучения 

(пособия выдавались в размере 10–300 

руб.). В протоколах заседаний часто встре-

чаются подобные записи: «Выплачивать 

ежемесячную стипендию в размере 10 

рублей ученику губернской гимназии, вы-

нужденному слабостью здоровья, при уси-

ленных занятиях, требующихся для удачного 

окончания курса, отказаться от одного из 

частных уроков, обеспечивающих его со-

держание»13. Всего же за 41 год своей дея-

тельности (к 1916 г.) Общество выдало по-

собий на сумму 271,5 тыс. руб.14. 

В 1870-х годах увеличивается число 

сибиряков в высших учебных заведениях ев-

ропейской России, прежде всего, в 

Москве, Петербурге и Казани. Одно благо-

творительное общество не могло охватить 

своей деятельностью такой значительный по 

территории регион. В 1881 г. в честь празд-

                                                      
12 Отчет Распорядительного комитета о деятельности 

Общества для оказания пособий учащимся в Восточ-

ной Сибири за 1914 год с кратким очерком деятель-

ности Общества за сорок лет (1874–1914) / сост. И.И. 

Серебренников. Иркутск: Типография И.И. 

Казанцева, 1916. С. 14. The selection committee’s re-

port on the activities of the association on the provision 

of allowance to students in Eastern Siberia during1914 

year with a brief outline of the activities throughout forty 

years (1874–1914 years) / comp. I.I. Serebrennikov. Ir-

kutsk: Printing house I.I. Kazantseva, 1916. P. 14.  
13 Заседание Распорядительного комитета Общества 

для пособий учащимся в Восточной Сибири // Иркут-

ские губернские ведомости. 1876. № 95. 26 ноября. С. 

5. The sitting of the selection committee of the associa-

tion for allowance to students in Eastern Siberia. Irkutsk 

Provincial Gazette. 1876. No. 95. November 26. P. 5.  
14 Отчет Распорядительного комитета о деятельности 

Общества для оказания пособий учащимся в Восточ-

ной Сибири за 1914 год с кратким очерком деятель-

ности Общества за сорок лет (1874–1914) / сост. И.И. 

Серебренников. Иркутск: Типография И.И. 

Казанцева, 1916. С. 1. The selection committee’s report 

on the activities of the association on the provision of 

allowance to students in Eastern Siberia during1914 year 

with a brief outline of the activities throughout forty years 

(1874–1914 years) / comp. I.I. Serebrennikov. Irkutsk: Print-

ing house I.I. Kazantseva, 1916. P. 14.  

нования 300-летия Сибири в Петербурге со-

здается Общество для вспомоществования 

нуждающимся учащимся сибирякам в Пе-

тербурге15. В 1894 г. общество насчитывало 

254 человека, результаты его деятельности 

выглядели весьма внушительно. «К 1 октября 

1892 г. оставалось в кассе общества 15709 

руб. 92 коп., в течение отчетного года посту-

пило 10025 руб. 92 коп. в общей сумме и 

2040 руб. в специальные. Израсходовано 

10305 руб. из суммы общей и 695 руб. из 

специальных. Пособий было выдано 85 ли-

цам на сумму 9869 руб.»16. 

В октябре 1884 г. создается анало-

гичное благотворительное объединение, но 

только в другой столице – Общество для 

пособия нуждающимся сибирякам и си-

бирячкам, обучающимся в заведениях 

Москвы. Среди его организаторов было 

немало иркутских предпринимателей и 

выходцев из купеческих семей Иркутска, 

переехавших из Сибири в Москву. Деятель-

ность общества заключалась в выдаче по-

собий, стипендий, устройстве бесплатных 

обедов, покупке дорогих малодоступных 

книг, предоставлении бесплатной меди-

цинской помощи, бесплатных билетов на 

железной дороге и др. Следует отметить, 

что в Москве не было примера, чтобы си-

биряка-студента исключили за невзнос пла-

ты. Основным источником поступления 

средств выступали деньги с различных бла-

готворительных вечеров и частные пожерт-

вования. Особая же роль в деятельности 

Общества принадлежала Ю.И. Базановой, 

бессменному члену Комитета, известной 

благотворительнице на дела просвещения 

в Москве и Сибири. «Обществу пособия 

учащимся сибирякам она пожертвовала 

половину всех его капиталов. Она раздала 

все свои миллионы, и у нее осталось всего 

300 тыс. руб., из процентов, с которых она 

                                                      
15 Извещение. Об основании Общества для вспомо-

ществования нуждающимся учащимся сибирякам в 

Санкт-Петербурге // Иркутские губернские ведомо-

сти. 1884. № 25. 20 июня. С. 10. Notice. On the founding 

of the society for needy Siberian students assistance in 

St. Petersburg. Irkutsk Provincial Gazette. 1884. No. 25. 

June 20. P. 10.  
16 Общество содействия учащимся в Санкт-

Петербурге сибирякам // Восточное обозрение. 

1894. № 65. 8 июня. С. 1. Society for promotion of Siberi-

an students in St. Petersburg. Eastern Review. 1894. No. 

65. June 8. P. 1.  
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отдавала добрую половину на обществен-

ные дела» (Попов, 1989. С. 309). 

За 25 лет своего существования 

Обществом было рассмотрено и удовле-

творено 12858 прошений учащихся о посо-

бии и выдано в ссуду и безвозвратные по-

собия 81 тыс. руб.; внесено платы за обуче-

ние на сумму 94 тыс. руб.; выдано стипен-

дий 59 тыс. руб.; бесплатных обедов на 

сумму 24 тыс. руб. и израсходовано на 

библиотеку учебных пособий до одной тыс. 

руб. (Попов, 1909. С. 80). 

Существенную культурно-просве-

тительскую и благотворительную деятель-

ность осуществляло и Общество приказчи-

ков (1882 г.). Оно оказалось старейшим в 

Сибири: вторым по времени являлось Том-

ское общество, открытое в 1892 г. 

Иркутск был многонациональным 

городом: этнический аспект благотвори-

тельной деятельности был выражен в нем 

достаточно ярко. Национальные обще-

ственные объединения заметно активизи-

руются с начала ХХ века. Наиболее актив-

ной была еврейская община, сформиро-

вавшаяся еще в 1880-х гг. В марте 1907 г. 

при ее участии учреждается еврейское 

благотворительное общество. В его уставе 

определялась главная цель – доставление 

средств к улучшению материального и ду-

ховного состояния бедных евреев Иркутска. 

При обществе была открыта богадельня для 

престарелых. Беднейшие слои этой город-

ской диаспоры и ссыльные из числа евреев 

получали солидную материальную под-

держку от состоятельных представителей 

еврейского капитала. Большую роль в ор-

ганизации и координации благотворитель-

ной помощи играла синагога. Городская 

еврейская община активно поддерживала 

все начинания еврейских союзов России. В 

1913 г. было открыто региональное отделе-

ние Общества для распространения про-

свещения между евреями с общедоступ-

ной избой-читальней. В 1915 г. на общем 

собрании учреждено Иркутское отделение 

общества охранения здоровья еврейского 

населения, а годом спустя – «Еврейское 

общество помощи жертвам войны». 

Заметный след в жизни Иркутска 

оставили представители польской диаспо-

ры. Традиционно поддержку бедным и 

больным соплеменникам оказывал католи-

ческий приход. В 1898 г. было создано бла-

готворительное польско-литовское обще-

ство «Огниво», в котором состояло более 

сотни членов. Кроме благотворительной 

помощи члены общества занимались куль-

турно-просветительной работой. В февра-

ле 1909 г. польской общественностью был 

открыт местный отдел римско-

католического благотворительного обще-

ства Святого Викентия. 

Кроме отмеченных, в городе дей-

ствовали и другие национальные организа-

ции: мусульманское благотворительное 

общество, латышское общество «Дзим-

тене» («Родина»), украинское «Громада», 

грузинские, армянские и другие. 

С началом Первой мировой войны 

число благотворительных обществ заметно 

увеличивается за счет помощи раненым и 

больным воинам, беженцам, семьям при-

званных на войну и др. 

Традиции благотворительности в Ир-

кутске стали одним из главных социокуль-

турных ориентиров и содействовали росту 

его благосостояния. В 1914 г. об Иркутске 

писали: «Иркутск можно считать одним из 

лучших городов не только одной Сибири: по 

богатству, образованию, развитию населе-

ние его стоит выше населения многих гу-

бернских городов Европейской России. 

Обращает на себя внимание широкое 

развитие в Иркутске общественной благо-

творительности, которая дала городу мил-

лионы. Иркутяне – истинные сибиряки, лю-

бящие город» (Турчанинов, 1914. С. 309). 

В целом, в условиях отсутствия госу-

дарственной системы социального обес-

печения благотворительность выступала 

действенным механизмом социальной 

помощи.  

Существенная роль добровольных 

благотворительных организаций в деле ока-

зания социальной помощи и поддержки 

была также отмечена в работах А.С. Тума-

новой (Туманова, 2011. С. 313), Г.Н. Ульяно-

вой (Ульянова, 2005. С. 383), Дж. Брэдли 

(Брэдли, 2007. С. 96-97) и др. Назревшая 

необходимость решения «местных вопро-

сов» активизировала благотворительную 

деятельность в городах Иркутской губернии 

в сфере просвещения и образования, став 

характерной особенностью этого сегмента 

общественной жизни населения. Не слу-
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чайно данные направления деятельности 

явились приоритетными именно для добро-

вольных (частных) филантропических объ-

единений, пользовавшихся наибольшими 

симпатиями в кругах либеральной обще-

ственности городов губернии. 
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Аннотация: В статье представлена оценка готовности сектора российского высшего образования к требованиям 

национального проекта «Образование» – документа стратегического планирования развития детских садов, школ, 

колледжей и вузов, который содержит конкретные требования к конкурентоспособности сети учебных заведений на 

перспективу до 2024 года (место в мировых университетских рейтингах, участие преподавателей в исследованиях и 

разработках, привлечение иностранных граждан в рамках бакалавриата / магистратуры, тотальная цифровизация 

процесса обучения и т. д.). Информационной базой для исследовательских выводов выступили данные экспертного 

опроса (2019 г.), в котором на паритетных основах приняли участие представители профессорско-

преподавательского состава государственных вузов Вологодской области – Вологодского государственного уни-

верситета, Череповецкого государственного университета, Вологодской государственной молочнохозяйственной 

академии им. Н.В. Верещагина и Вологодского института права и экономики ФСИН России. Всего опрошено 53 

эксперта. В статье приведено обобщение собранных в ходе опроса экспертных оценок, касающихся затронутой 

проблематики, с помощью индексного подхода. На его основе вычислена степень готовности вузов к достижению 

отдельных целевых показателей нацпроекта. В ходе обобщений выявлено, что некоторые задачи документа экспер-

там кажутся малодостижимыми, что объясняется общей оторванностью реформаторов от образовательных реа-

лий. В итоге в будущем явления, развиваемые «инфраструктурой правил» национального проекта «Образование» 

(цифровизация, конкурентоспособность и т. п.), вполне могут трансформироваться в неэффективные институцио-

нальные ловушки. 
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Нормы образовательного права, за-

крепленные в отраслевом законодатель-

стве, образуют сложную, разветвленную и 

многоуровневую систему правовых доку-

ментов, регулирующих отношения агентов в 

соответствующей сфере (Соловова, 2016. 

С. 4). Они координируют два процесса – 

функционирование образовательных си-

стем (функциональные нормы) и их страте-

гическое развитие (стратегические нормы). 

Стратегические нормы – это весьма гибкая 

к трансформациям субстанция, изменяю-

щаяся синхронно со сменой идеологиче-

ских приоритетов государства (Соловова, 

2016. С. 4). В.М. Сырых называет процедуру 

правоприменительной практики в образо-

вании «максимально упрощенной, но при 

этом достаточно эффективной» (Сырых, 

2001. С. 48). 

В 2019 году свет увидел новый про-

граммный документ образовательной по-

литики, содержащий стратегические нор-

мы, – национальный проект «Образование» 

(далее – нацпроект), отличительными чер-

тами которого стали: комплексность в по-

нимании образования не только как обу-

чающего, но и воспитательного процесса; 

многообразие агентов, которые могут при-

нимать участие в формировании и реали-

зации образовательной политики (педагоги, 

общественные организации, НКО, бизнес и 

т. д.); учет новейших трендов развития ми-

рового образования (цифровизация и 

профилизация обучения); применение 

проектного подхода, что позволяет четкое 

определить перечень индикаторов для 

формирования «образа будущего образо-

вания», а также расширить объем финан-

сирования до беспрецедентных масшта-

бов (Леонидова, 2019. С. 7–25). Будущее 

нацпроекта пока остается предметом про-

гнозов, ведь предыдущий документ подобно-

го уровня – приоритетный национальный 

проект «Образование» – часто находился в 

центре общественной полемики из-за кри-

тической массы противоречий с уже суще-

ствующими формальными нормами (Лео-

нидова, Головчин, Соловьева, 2019. С. 137). 

В исследовании мы постарались 

предоставить оценку перспективам при-

менения нацпроекта на основании анали-

за оценок экспертного сообщества, со-

бранных Вологодским научным центром 

РАН во II-III кварталах 2019 года среди пред-

ставителей профессорско-преподава-

тельского состава государственных вузов 

Вологодской области (всего в ходе иссле-

дования было опрошено 53 эксперта).  

В рамках опроса экспертам было 

предложено оценить, насколько россий-

ское высшее образование в настоящее 

время готово к выполнению тех или иных за-

дач, отдельно поставленных в паспорте 

национального проекта «Образование» 

(табл. 1).  

В итоге наиболее выполнимой для 

российского высшего образования экс-

перты посчитали задачу национального 

проекта, касающуюся увеличения общего 

конкурса при приѐме на обучение по про-

граммам магистратуры. Согласно доку-

менту, к 2024 году этот показатель должен 

составить не менее 3-х чел. на место1. Это 

не столь амбициозная задача, учитывая то, 

что по некоторым данным в 2018 г. по факту 

он уже составлял 9 чел. на место2. Возмож-

но поэтому в осуществимость этого плана 

верит 52 %3 экспертов из региона (против 36 

%, имеющих иную позицию). Отметим, что в 

целом эксперты склонны положительно 

оценивать роль магистратуры в развитии 

науки и исследовательских навыков студен-

                                                      
1 Паспорт национального проекта «Образование» 

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

government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8

oPFDkmBB.pdf (дата обращения: 03.06.2019). Passport 

of the national project "Education". URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfO

FCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (access date: June 3, 2019).  
2 В 2018 году конкурс в вузы России составил девять 

человек на место. URL: https://www.dp.ru/a/2018/ 

09/01/V_2018_godu_konkurs_v_vuz (дата обращения: 

20.09.2019). In 2018 a competition in Russian universities 

was nine people in place. URL: 

https://www.dp.ru/a/2018/09/01/V_2018_godu_konkurs_

v_vuz (access date: September 20, 2019).  
3 Здесь и далее доля положительных оценок экспер-

тов в отношении готовности российского высшего 

образования к тем или иным задачам национального 

проекта «Образование» определялась как сумма 

ответов «готово» и «скорее не готово», а доля отрица-

тельных оценок – как сумма ответов «скорее не гото-

во» и «не готово». 
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тов (так считают 66 %). Это заметно диссо-

нирует с отношением преподавателей к 

институту бакалавриата: лишь 40 % считают, 

что в рамках бакалаврских программ воз-

можна качественная подготовка практико-

ориентированных специалистов. 

Не меньше надежд эксперты возла-

гают на разработку совместно с партне-

рами из реального сектора экономики 

«гибких» образовательных программ (т. е. 

отвечающих актуальным требования рынка 

труда, в том числе в области цифровой 

экономики, предпринимательства, ко-

мандной и проектной работы, здоро-

вьесбережения). В рамках нацпроекта 

планируется к 2024 г. на основе социально-

го партнерства модернизировать 100 % ву-

зовских программ4. О готовности высшего 

                                                      
4 Паспорт национального проекта «Образование» 

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

government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8

oPFDkmBB.pdf (дата обращения: 03.06.2019). Passport 

of the national project "Education". URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfO

образования к решению этой задачи сви-

детельствуют 48 % экспертов (против 36 %, 

имеющих иную позицию). Хотя они же от-

мечают, что в настоящее время уровень 

социального партнѐрства вузов с предпри-

ятиями и организациями экономики не 

столь высок, «как хотелось бы» (20 и 14 % 

соответственно).  

Ряд целевых ориентиров нацпроекта 

эксперты посчитали неоднозначными в 

плане их достижимости в будущем. Это, в 

первую очередь, касается обеспечения 

свободного доступа населения к образова-

тельным курсам вузов в режиме онлайн. В 

рамках стратегии документа планируется к 

2024 г. разместить не менее 10 открытых 

онлайн-курсов на международных интер-

нет-платформах (с общим числом слуша-

телей не менее 5000 чел.)5. Также уже к 

                                                                                  
FCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (access date: June 3, 2019).  
5 Паспорт национального проекта «Образование» 

[Электронный ресурс]. URL: http://static.government. 

ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.p

df (дата обращения: 03.06.2019). Passport of the na-

Таблица 1 

Задачи национального проекта «Образование» 

в отношении российских вузов 

Table 1 

Tasks of the national project "Education" 

in relation to Russian universities 

Сфера применения Задача 

Образовательные 

программы 

Увеличение конкурса при приѐме на обучение  

по программам магистратуры 

Разработка совместно с партнерами из реального сектора эко-

номики адаптивных, практико-ориентированных и гибких образо-

вательных программ 

Развитие кадрового 

потенциала 
Увеличение доли ППС в возрасте до 35 лет 

Подготовка научных 

кадров 

Расширение участия ППС в научных исследованиях  

и разработках 

Увеличение защит диссертаций на соискание ученой  

степени кандидата наук не позднее года с момента  

завершения аспирантуры 

Экспорт образования 
Привлечение иностранных граждан для обучения в рамках экспор-

та образования 

Цифровизация 

образования 

Обеспечение свободного доступа населения к 

 онлайн-курсам вузов, размещение открытых курсов  

на международных платформах онлайн-образования 

Международная кон-

курентоспособность 

Вхождение в ТОП-1000 международных рейтингов и ТОП-200 пред-

метно-отраслевых рейтингов 
Источник: паспорт национального проекта «Образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (дата обращения: 03.06.2019).  
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этому времени не менее 20 % российских 

студентов должны осваивать отдельные 

дисциплины в формате интернет-курсов6 и 

т. д. В подобные перспективы верят 38 % 

экспертов (против 48 %, имеющих иной 

взгляд). Отметим, что цифровизация в рос-

сийском высшем образовании – это сам 

по себе достаточно неоднозначный про-

цесс (Жук, 2019. С. 176–193). Эксперты счи-

тают, что внедрение цифровых технологий в 

вузы имеет свои положительные стороны: 

позволит повысить доступность образова-

тельных ресурсов (88 %), адаптировать под-

готовку специалистов для рынка труда к но-

вым институциональным условиям (58 %). С 

другой стороны, они одновременно отме-

чают отсутствие четкой регламентации 

процессов онлайн-образования (88 %), 

обесценивание педагогической профес-

сии, трансформацию ее функционала в 

«модератора» общения в виртуальных сетях 

(64 %). Более половины (58 %) считает, что 

слабость контроля за знаниями в настоя-

щее время не позволяет вузам гибко реа-

гировать и приспосабливаться к цифровой 

среде. Причем подобная точка зрения в це-

лом характерна не только для вологодской 

профессуры, но и их московских коллег 

(Бетелин, 2019. С. 582–592; Четверикова, 

2019. С. 9–26). 

Спорной экспертам также видится 

возможность усиления участия профес-

сорско-преподавательского состава в 

научных исследованиях и разработках. Со-

гласно нацпроекту, к 2024 г. не менее 70 % 

ППС должны участвовать в исследованиях, 

относящихся к предмету преподавания, и 

привлекать к науке обучающихся7. С до-

стижимостью этого ориентира согласно 38 

% опрошенных экспертов (против 44 % с 

иной позицией). В этом вопросе свою роль 

играют аспекты мотивации, материального 

поощрения за исследовательскую работу. 

Однако в условиях дефицита финансиро-

вания все обязанности, которые ранее 

преподаватели выполняли в рамках совме-

стительства (в том числе, проведение науч-

ных проектов, координация подготовки вы-

                                                                                  
tional project "Education". URL: http://static. govern-

ment.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDk

mBB.pdf (access date: June 3, 2019).  
6 Там же. Ibid. 
7 Там же. Ibid. 

пускных квалификационных работ) теперь 

входят в объем работ по основной ставке 

(это подтверждается мнением 58 % экспер-

тов).  

Еще одним ориентиром нацпроекта 

для развития российского высшего образо-

вания является привлечение иностранных 

граждан для обучения в рамках летних и 

зимних школ, а также специальных образо-

вательных программ (федеральный проект 

«Экспорт образования») – не менее 15 тыс. 

чел. ежегодно8. Также планируется уста-

новление правительственных квот для обу-

чения иностранных студентов по востребо-

ванным (дефицитным) направлениям под-

готовки9. В отношении реализуемости этой 

задачи только 34 % экспертов настроены 

оптимистично (тогда как неготовность вузов 

к ее выполнению отмечают 54 %). 

В тоже время, перспективы ряда за-

дач нацпроекта кажутся экспертам не 

только неоднозначными, а вызывают серь-

езное недоверие. В частности, это касается 

планов по увеличению защит диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата 

наук (или ее зарубежных аналогов) не 

позднее года с момента завершения ас-

пирантуры10. Согласно документу, к 2024 

году этот показатель должен достигнуть 40 % 

(тогда как по данным Росстата в 2018 г. он 

составил только 12 %)11. По мнению части 

экспертов (54 %), высшее образование по-

ка полностью не готово к решению такой 

амбициозной задачи (против 28 %, имею-

щих противоположное мнение). Прежде 

всего нужно отметить, что барьером для 

защит научных диссертаций выступает са-

ма модель образовательной аспирантуры 

(зафиксированная в норме Федерального 

закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»). Согласно ей, защита не является 

конечной целью обучения, а сводится к по-

                                                      
8 Там же. Ibid. 
9 Паспорт национального проекта «Образование» 

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

government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8

oPFDkmBB.pdf (дата обращения: 03.06.2019).  Passport 

of the national project "Education". URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfO

FCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (access date: June 3, 2019).  
10 Там же. Ibid. 
11 ЕМИСС. URL: https://fedstat.ru (дата обращения: 

20.09.2019). EMISS. URL: https://fedstat.ru (access date: 

September 20, 2019).  
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лучению диплома, который дает возмож-

ность заниматься преподавательской дея-

тельностью (но не научной) (Бедный, 2019. 

С. 9–20; Бодров, 2018. С. 79–85; Шевелева, 

2017. С. 145–157). Около половины (46 %) 

экспертов считают, что перевод аспиранту-

ры в статус третьего уровня высшего обра-

зования отрицательно повлиял на качество 

процесса обучения в вузах. Нужно отметить, 

что вопрос модернизации модели россий-

ской аспирантуры (с учетом обязательной 

защиты диссертации) не раз поднимался 

на государственном уровне, но он до сих 

пор остался нерешенным12. 

Еще более скептически эксперты 

оценивают возможности российского выс-

шего образования по ротации научно-

педагогических кадров. Согласно планам 

разработчиков нацпроекта, в вузах доля пе-

дработников в возрасте до 35 лет должна 

будет к 2024 г. увеличиться до 20 % (по дан-

ным статистики в 2017 г. эта возрастная 

группа составляла всего 7 %) (Бондаренко, 

Гохберг, Ковалева, 2018. С. 269). Большая 

часть (68 %) преподавателей вологодских 

вузов считает обновление кадрового соста-

ва за счет молодых кадров маловероятным 

(такую возможность признают лишь 20 %). 

Основная причина этого состоит в том, что 

стартовые размеры заработной платы в ву-

зах недостаточны, чтобы привлечь выпускни-

ков в образование и науку (это подтвер-

ждает мнение 84 % опрошенных). 

Национальным проектом «Образо-

вание» также поставлена задача увеличе-

ния средневзвешанного результата Рос-

сийской Федерации в группе междуна-

родных исследований. В документе опре-

делены следующие механизмы повышения 

глобальной конкурентоспособности рос-

сийских университетов: а) размещение от-

крытых онлайн-курсов на международных 

платформах онлайн-образования; б) уве-

личение доли научно-педагогических ра-

                                                      
12 Новый законопроект Миннауки: аспирантура будет 

готовить ученых. URL: https://www.mk.ru/ 

science/2019/05/23/novyy-zakonoproekt-minnauki-

aspirantura-budet-gotovit-uchenykh.html (дата обра-

щения: 21.10.2019). The new bill of the Ministry of Sci-

ence: postgraduate training program will train scientists. 

URL: https://www.mk.ru/science/2019/05/23/novyy-

zakonoproekt-minnauki-aspirantura-budet-gotovit-

uchenykh.html (access date: October 21, 2019).  

ботников в составе ППС; в) увеличение доли 

студентов, поступивших на обучение по 

программам магистратуры и имеющих 

высшее образование; г) увеличение пока-

зателя общего конкурса по университету 

при приеме на обучение по программам 

магистратуры; д) увеличение количества 

защит научных диссертаций; е) формиро-

вание фонда целевого капитала объемом 

не менее 0,5 млрд руб.; ж) вовлечение об-

щественно-деловых объединений и пред-

ставителей работодателей в управление 

образовательной организацией13. Видится, 

что эти инструменты были сформированы в 

отрыве от индикаторов, учитываемых при 

формировании международных универси-

тетских рейтингов. К последним относятся – 

академическая репутация вуза, научные 

заслуги преподавателей (Нобелевские 

премии, премии Филдса и т. д.) и их цити-

руемость в высокорейтинговых журналах 

(табл. 2).  

Все это заставляет усомниться в до-

стижимости усиления присутствия России в 

рассматриваемых рейтингах, но не только 

автора статьи, а и экспертов. Так, по мне-

нию большинства (68 %) опрошенных пре-

подавателей, российское высшее образо-

вание в настоящее время пока не готово к 

реализации этой задачи. Положительные 

оценки выразили лишь 12 %. 

Для обобщения экспертных оценок, 

полученных в ходе опроса, нами был ис-

пользован индексный метод (табл. 3). В ре-

зультате определено, что в «положительной 

зоне» готовности находятся только две ини-

циативы нацпроекта – увеличение конкурса 

по программам магистратуры (116 п.) и 

разработка совместно с партнерами из 

реального сектора экономики «гибких» об-

разовательных программ (112 п.). Еще два 

ориентира (участие работников из числа 

ППС в научных исследованиях и разра-

ботках, обеспечение свободного доступа 

                                                      
13 Паспорт национального проекта «Образование» 

[Электронный ресурс]. URL: http://static.government. 

ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.p

df (дата обращения: 03.06.2019).  Passport of the na-

tional project "Education". URL: http:// stat-

ic.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLx

C8oPFDkmBB.pdf (access date: June 3, 2019).  
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населения к онлайн-курсам вузов) состав-

ляют «нейтральную зону» (90–100 п.). Остав-

шиеся 4 инициативы (привлечение ино-

странных граждан для обучения в рамках 

летних и зимних школ, увеличение удельно-

го веса защитивших диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, уве-

личение доли научно-педагогических ра-

ботников в возрасте до 35 лет, вхождение 

российских вузов в «ТОП-1000» междуна-

родных рейтингов) находятся в «отрицатель-

ной зоне». Готовность российской системы 

образования к ним эксперты определяют 

как недостаточную, что в корне расходится 

с некоторыми заявлениями государствен-

ных чиновников14.  

Необходимо обратить внимание на 

общую объективность экспертных оценок. 

                                                      
14 Васильева доложила о готовности реализовать 

нацпроект «Образование». URL: 

https://polit.info/435628-vasileva-dolozhila-o-gotovnosti-

realizovat-nacproekt-obrazovanie (дата обращения: 

21.10.2019). Vasilieva reported on the readiness to im-

plement the national project “Education”. URL: 

https://polit.info/435628-vasileva-dolozhila-o-gotovnosti-

realizovat-nacproekt-obrazovanie (access date: Octo-

ber 21, 2019).  

Таблица 2 

Показатели, учитываемые при формировании международных 

университетских рейтингов (2018–2019 гг.)* 

Table 2 

Indicators taken into account in the formation of international 

University rankings (2018–2019) * 

Показатели 
Лидер рей-

тинга 
МГУ МФТИ СПбГУ 

QS (2019 г.) 

Академическая репутация, индекс 100 71,3 14,1 35,3 

Репутация у работодателей, индекс 100 78,2 29,2 31,3 

Соотношение студент/преподаватель 100 99,7 99,0 95,2 

Индекс цитирования преподавателя 99,8 6,7 8,7 4,8 

Доля иностранных преподавателей, в % 100 16,6 28,1 6,0 

Доля иностранных студентов, в % 95,5 73,1 40,0 31,8 

THE (2019 г.) 

Количество студентов, чел. 20298 29063 5687 21644 

Количество студентов на 1 преподавателя 11,0 7,2 10,5 7,3 

Иностранные студенты, в % от общего числа студентов 40 25 15 11 

Соотношение студентов-мужчин и студентов-женщин 46/54 50/50 19/81 64/34 

ARWU (2018 г.) 

Выпускники университета, завоевавшие Нобелевские 

премии и премии Филдса, балл 
100 40,9 20,9 26,4 

Преподаватели университета, завоевавшие Нобелев-

ские премии и премии Филдса, балл 
100 32,6 0,0 0,0 

Высокоцитируемые исследователи, выбранные 

Clarivate Analytics, балл 
100 0,0 0,0 0,0 

Статьи, опубликованные в журнале «Nature and 

Science», балл 
100 9,7 6,2 5,7 

Статьи, индексированные в индексах научного цитиро-

вания Science Citation Index-Expanded and Social Sci-

ence Citation, балл 

100 52,5 28,2 36,4 

Подушевая продуктивность университета (оценочные 

индексы в расчете на количество преподавателей), 

балл 

79,6 15,9 15,9 20,2 

Примечание: в таблице приведены результаты последних на сегодняшний день замеров рейтингов: QS и THE – 2019 

г.; ARWU – 2018 г. QS. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019; THE. URL: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/RU/ 

sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats; ARWU. URL: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html. (In Russ.) 
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Ориентиры, в отношении которых препода-

ватели выразили наибольший оптимизм, в 

действительности являются и более дости-

жимыми – увеличение конкурса по про-

граммам магистратуры в российских вузах 

(сейчас он и так не маленький), разработ-

ка совместно с партнерами из реального 

сектора экономики образовательных про-

грамм. Напротив, эксперты с подозрением 

отнеслись к инициативам, ориентиры кото-

рых далеки от фактических значений: уве-

личение удельного веса защитивших дис-

сертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук (более чем в 3 раза – с 12 

до 40 %); увеличение доли молодых научно-

педагогических кадров (примерно в 3 раза 

– с 7 до 20 %); вхождение нескольких рос-

сийских вузов в топ международных рейтин-

гов (сейчас там числится только один рос-

сийский университет – МГУ им. М.В. Ломо-

носова). По всей видимости, их сомнения 

формируют вполне реальные факты, а не 

личные мотивы. 

В тоже время, мнения экспертов от-

ражают симптомы недоверия к нацпроекту 

и его задачам, что во многом связано с их с 

оторванностью от образовательных реалий 

(Леонидова, 2019. С. 7–25). Поэтому стоит 

ли надеяться на форсированный характер 

планируемых преобразований? Этот во-

прос не столь однозначен, поскольку по-

нимание разработчиками нацпроекта «бо-

левых точек» реформирования образова-

тельной отрасли весьма узкое. Возможно, в 

будущем государственной власти и граж-

данскому обществу придется еще не раз 

Таблица 3 

Оценка готовности российского высшего образования 

к реализации национального проекта «Образование» 

Table 3 

Assessment of the readiness of Russian universities 

to the implementation of the national project "Education" 

Задача 
Ориен-

тир 

Ин-

декс* 

Вузы более готовы, чем нет 

(положительных оценок больше чем отрицательных) 

Увеличение конкурса по программам магистратуры 
3 чел / 

место 
116 

Разработка совместно с партнерами из реального сектора экономи-

ки «гибких» образовательных программ 
- 112 

Мнение экспертов разделилось 

(доли положительных и отрицательных оценок примерно равны) 

Участие работников из числа ППС в научных исследованиях и разра-

ботках 
70 % 94 

Обеспечение свободного доступа населения к онлайн-курсам вузов 

10 он-

лайн-

курсов 

90 

Вузы более не готовы, чем да 

(отрицательных оценок больше, чем положительных) 

Привлечение иностранных граждан для обучения в рамках летних и 

зимних школ 

15 тыс. 

чел. 
80 

Увеличение удельного веса защитивших диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (не позднее года с момента заверше-

ния аспирантуры) 

40 % 74 

Увеличение доли научно-педагогических работников в возрасте до 35 

лет 
20 % 52 

Вхождение российских вузов в международные рейтинги 10 место 44 
Источник: расчеты автора. 

* Индексы рассчитывались как разница положительных и отрицательных оценок экспертов, к которой прибавля-

лось 100. 
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обращаться к нацпроекту с целью его до-

полнения и корректировки (Леонидова, 

2019. С. 7–25).  

В целом, национальный проект «Об-

разование» содержит нормы, которые в не-

котором роде подрывают связи в системе 

формальной институциональности. Во-

первых, по всей видимости, остается разо-

рванной связь «норма-агент», поскольку 

сами акторы пока с недоверием (в силу 

недостижимости ряда ориентиров) отно-

сятся к нацпроекту, что не создает предпо-

сылок для формирования образовательно-

правовой культуры и адаптационного пове-

дения (Шереметьева, 2014. С. 4–11; Куклин, 

2017. С. 75–83). Во-вторых, под сомнение 

можно поставить связь по типу «норма-

институт», поскольку действие норм 

нацпроекта не предполагает создание ря-

да необходимых институциональных фак-

торов (Жук, 2019. С. 176–193). Российская 

система образования пока не готова к 

форсированному скачку в «лигу авторитет-

ных образовательных систем». Для этого ей 

как минимум необходимы условия (глав-

ным образом, финансовые и кадровые).  

Таким образом, вполне возможно, 

что нормы нацпроекта в будущем породят 

множество институциональных ловушек – 

неэффективных институтов, которые под-

держиваются на энтузиазме части агентов, 

которым их неполноценное функциониро-

вание будет весьма удобно как некая ни к 

чему не обязывающая формальность (Жук, 

2019. С. 176–193). Соответствующие нормы 

нацпроекта вряд ли будут создавать новые 

образовательные условия. В самом общем 

виде собранные экспертные оценки под-

тверждают общую проблематику правово-

го поля развития российской системы об-

разования и наличие в современном зако-

нодательстве норм, действие которых в бу-

дущем будет отличаться критическим ве-

сом QWERTY-эффектов, обозначающих 

зависимость действий агентов от предыду-

щего опыта взаимодействия с институтами-

трансплантантами (Семенов, 2017.  

С. 28–32; Цирель, 2005. С. 19–26). 

Поэтому мы считаем, что в рамках 

претворения в жизнь национального проек-

та «Образование» в перспективе должен 

быть проработан механизм, придающий 

гибкость его нормам. Другими словами, в 

конце каждого отчетного периода (кален-

дарного года) желательно предусмотреть 

широкое общественное обсуждение про-

межуточных итогов его реализации экспер-

тами из образовательной сферы с целью 

выявления неэффективных требований и 

ориентиров для последующей корректи-

ровки документа (этот момент законодате-

лями пока не продуман). 
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Проблемы молодежи, ее интеграция 

в общество традиционно являются объек-

том внимания социологии. Уральскими 

учеными в 2001 году были проведены ком-

плексные исследования процессов социа-

лизации и определения дальнейшего жиз-

ненного пути молодежи северных городов 

на примере Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югра. В поле зрения социоло-

гов была работающая и неработающая 

молодежь. Предметом пристального вни-

мания стали вопросы профессионального 

самоопределения, мотивации выбора 

специальности, социальных потребностей. 

Основными трудностями, которые были вы-

делены в ходе исследований, – проблемы 

образования, занятости, досуга (Зерчани-

нова, 2002). 

В Югре, как территории с большим 

экономическим потенциалом, молодое 

население продолжает оставаться объек-

том актуальных исследований. Акцент на 

объединение управленческих усилий в во-

просе социального, экономического раз-

вития молодежи делает Е.В. Гутов. Исследо-

вательским коллективом под его руковод-

ством в 2014 году были рассмотрены раз-

личные стороны жизни молодых югорчан: 

правовые основы работы в Югре; органи-

зация досуга, молодежь и проблемы реги-

ональной культуры; организация работы с 

молодежью (проблемы, перспективы). Ре-

гиональные исследования социокультурно-

го пространства позволили заключить, что 

одних усилий административных и обще-

ственных структур, направленных на улуч-

шение условий жизни, образования, труда 

и творческой активности молодежи, недо-

статочно для решения ее многообразных и 

непростых проблем. Это еще раз подчер-

кивает значимость высокопрофессиональ-

ной системы организации работы с моло-

дежью. Особый оптимизм в этом отноше-

нии внушает то обстоятельство, что реали-

зация этого механизма является, по сути, 

делом самой молодежи (Гутова, 2014).  

Приоритет экономических достиже-

ний национальных автономий для страны в 

целом неоспорим, но не менее важным 

является специфика северных регионов. 

Несмотря на высокие экономические пока-

затели северных регионов, в частности, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югра, высокому уровню жизни не соответ-

ствует сложившееся социально-экономи-

ческое положение самих коренных мало-

численных народов севера.  

На основе итогов переписи населе-

ния 2002 года А.Н. Авериным были проана-

лизированы социальные проблемы север-

ных регионов Российской Федерации, в 

том числе положение дел коренных мало-

численных народов Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. Статистические показа-

тели позволили автору отметить, что уровень 

их материального положения и дохода ни-

же существующего в других субъектах Рос-

сийской Федерации. В главе «Социальная 

структура и социальное развитие коренных 

малочисленных народов» А.Н. Аверин вы-

деляет оценки уровня социального развития 

КМНС. Трудности адаптации к изменив-

шимся социально-экономическим услови-

ям, резко возросшая безработица, ухуд-

шение жилищных и социально-бытовых 

условия (ветхий жилищный фонд в селах). 

Автор отмечает, что многие молодые пред-

ставители коренных малочисленных наро-

дов не имеют профессионального образо-

вания. Среди людей, которые его имеют, 

преобладают специалисты гуманитарного 

профиля и очень мало специалистов ин-

женерно-технических специальностей 

(Аверин, 2007). 

К изучению социокультурных про-

блем национальных поселений Ханты-

Мансийского автономного округа социоло-

ги обратились еще в 1996 году. Исследова-

ния состоялись в местах проживания ко-

ренных малочисленных народов Нижневар-

товского, Кондинского районов. В моно-

графии «Межэтническое сообщество: со-

стояние, динамика, взаимодействие куль-

тур» авторы В.В. Мархинин, И.В. Удалова от-

мечают дисбаланс между молодыми муж-

чинами и женщинами в среде КМНС, в свя-

зи с чем увеличиваются смешанные браки 

между местным и пришлым населением, 

пишут об урбанизация молодого населе-

ния: новые условия притягивают представи-

телей северных этносов, число горожан 

среди них растет (Мархинин, Удалова, 

1996). 

В рамках социологических исследо-

ваний в 1997 году объектом изучения были 

молодые семьи Ханты-Мансийского авто-
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номного округа. Анализ их проблем вошел 

в сборник аналитических и статистических 

материалов «Социальные проблемы 

Югры». Исследования того времени пока-

зали значительную разницу в положении 

молодежи Крайнего Севера по сравнению 

с другими регионами России. Авторами 

были отмечены проблемы растущей без-

работицы, слабой социальной защищен-

ности, снижения денежных доходов моло-

дых семей1.  

Анализ проблем трудоустройства 

коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Югре, и перспективы их 

решения в своих работах проводили В.Г. 

Логинов, А.В. Мельников. Уральские иссле-

дователи отмечают, что для эффективного 

вхождения в рынок труда, определения сво-

его места в нем, учреждениям начального 

профессионального образования необхо-

димо вводить новые специальности, связан-

ные с нефтепереработкой, строительством 

дорог, развитием горнодобывающей про-

мышленности и лесного комплекса, а так-

же интегрированной подготовкой кадров 

для среднего и малого бизнеса (Логинов, 

Мельников, 2009). Создание новых рабочих 

мест и увеличение занятости населения ав-

торы связывают с реализацией на террито-

рии округа инвестиционного проекта в Бе-

резовском районе Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югра «Урал промыш-

ленный – Урал Полярный». 

Вопросы профессиональной струк-

туры молодежи КМНС, перспективного раз-

вития их трудового потенциала затрагивают 

социологи Т.Г. Харамзин, Н.Г. Хайруллина. 

Они рассматривают проблемы конкурен-

тоспособности коренных народов на рынке 

труда, приходят к выводу, что реализация 

возможности трудиться в привлекательных 

сферах деятельности у коренного населе-

ния Севера будет зависеть от успешности 

развития тех или иных отраслей, количества 

и качества рабочих мест, профессиональ-

                                                      
1Социальные проблемы Югры (сборник аналитиче-

ских и статистических материалов). Социологиче-

ский центр Администрации Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. Ханты-Мансийск, 1997. С. 29. Social 

problems of Ugra (Collection of analytical and statistical 

materials) Sociological Center of the Administration of 

the Khanty-Mansiysk autonomous okrug. Khanty-

Mansiysk, 1997. P. 29. 

ной подготовки лиц, желающих занять эти 

места (Харамзин, Хайруллина, 2010). 

Анализ результатов мониторингов, 

проведенных с начала 1990-х гг., согласно 

которым фактический уровень безработи-

цы среди экономически активного населе-

ния из числа аборигенных народов Севера 

составлял не менее 33 %, позволяет авто-

рам утверждать, что ситуация на рынке тру-

да в ближайшее время не изменится и да-

же будет осложняться в течение некоторого 

времени за счет:  

– сужения сферы приложения труда 

аборигенов в традиционных сферах заня-

тости в связи с нарастающим отчуждением 

территорий традиционного природополь-

зования; 

– уменьшения численности абори-

генной молодежи, занятой в традиционных 

отраслях северного промыслового хозяй-

ства; 

– низкого образовательного уровня 

коренного населения и отсутствия навыков 

ведения рыночного хозяйства; 

– роста маргинальных групп корен-

ного населения разных возрастов... (Ха-

рамзин, Хайруллина, 2010). 

Хайруллина Н.Г. отмечает опасение 

экспертов, возникшее в результате изучения 

динамики социальных ожиданий КМНС 

ХМАО: молодежь начнет забывать традиции 

предков; население лишат родовых угодий; 

ухудшится материальное положение (Хай-

руллина, 2012).  

Тревожащие тенденции опережа-

ющего роста безработицы среди коренных 

малочисленных народов Севера, которые 

во многом связаны с уровнем их образова-

ния и возможностью конкурировать на от-

крытых рынках. О рыночном развитии тра-

диционных отраслей и трудоустройстве 

КМНС пишет В.Г. Логинов. Он отмечает, что 

необходимо использовать потенциал насе-

ления не только для собственных нужд и ло-

кального рынка, но региональная специ-

фика, отсутствие рынка сбыта, высокие 

транспортные издержки не позволяют в 

должной мере освоить природные ресур-

сы. Для эффективного использования по-

тенциала возобновляемых биологических 

ресурсов необходимо организовать сбор, 

заготовку, переработку с целью получения 

продукта с более высокой добавленной 
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стоимостью, а для увеличения рабочих мест 

для лиц из числа КМНС в традиционном 

секторе необходимы модернизация от-

расли и создание новых мини-предприятий 

(Логинов, 2011). 

Содержательная информация о по-

ложении российской молодежи в целом 

представлена в докладе, подготовленном 

социологами по заказу Федерального 

агентства по делам молодежи. Согласно 

данному материалу «Молодежь России 

2000–2025: Развитие человеческого капита-

ла» разработаны и предложены сценарные 

подходы (три сценария) для развития потен-

циала молодежи на ближайшие десятиле-

тия, при этом предусмотрены региональ-

ные аспекты. Пассивные сценарии рас-

смотрены в связи с общей тенденцией в 

стране – снижением численности молоде-

жи в возрастах 23–28 лет. Чтобы избежать 

негативных последствий необходимо до-

биться: 

– существенного роста качества 

образования молодежи; 

– повышения культуры и дисциплины 

труда, производительности труда;  

– формирование нравственного по-

ведения, семейных ценностей, ответствен-

ности за воспитание детей; 

– роста патриотизма, гражданского 

участия; 

– включение молодежи в предпри-

нимательскую деятельность; 

– обретение ценностей и культуры 

здорового образа жизни молодежи2. 

В докладе подчеркивается, что рас-

ходы на молодежную политику и ее интен-

сивность зависят не столько от социально-

экономического положения конкретного 

региона, сколько от осознания региональ-

ными властями важности данной деятель-

ности для развития субъекта Российской 

Федерации и поддержания в нем социаль-

ной стабильности. 

Югра является одним из самых «мо-

                                                      
2 Молодежь России 2000–2025: Развитие человеческо-

го капитала. С.14, 136, 4. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.fadm.gov.ru/upload/iblock/606/report-

fadm-ru-2013-11-13.pdf (дата обращения: 12.09.19). 

Youth of Russia 2000–2025: Human Capital Develop-

ment. P.14, 136, 4. URL: https://www.fadm. 

gov.ru/upload/iblock/606/report-fadm-ru-2013-11-13.pdf 

(access date: 09/12/19). 

лодых» регионов России. Средний возраст 

32 года. В общей структуре молодого 

населения Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югра представители КМНС со-

ставляют меньшую долю. По последней 

официальной переписи в автономном 

округе категория молодежи составляет 

около 400 тыс. чел. Лишь 11 тыс. чел. из них – 

представители титульных этносов3. В этой 

связи исследования социально-

экономического положения молодого 

населения Югры представляются особо ак-

туальными. 

В настоящее время в области реги-

ональной социологии молодежи ведутся 

исследования на базе Нижневартовского 

Гуманитарного Университета (Научно-

исследовательская лаборатория социаль-

ных и философских проблем), одним из 

направлений которого является «Философ-

ский анализ современной молодежной 

культуры: основные проблемы и тенден-

ции».  

Прикладные исследования социаль-

но-экономических проблем представите-

лей коренных малочисленных народов 

Югры на территории округа продолжает (с 

1993 по настоящее время) Обско-угорский 

институт прикладных исследований и раз-

работок (Ханты-Мансийск). Внимание к 

представителям северных народов обос-

новывается сложными социально-

экономическими и политическими про-

цессами, повлиявшими на современное 

состояние малочисленных народов (Ха-

рамзин, 2010), увеличением уровня метиси-

зации и ассимиляции коренного населения 

(Хакназаров 2013). В продолжение темы 

исследовательских интересов представим 

результаты, полученные сотрудниками Ин-

ститута в режиме регулярных мониторингов 

(2011–2016 гг.) социальных проблем моло-

дежи из числа КМНС. Главными принципа-

ми для отбора респондентов служили этни-

ческие и половозрастные показатели. Ос-
                                                      

3 Молодежь в России. 2010: Стат. сб. / ЮНИСЕФ, Рос-

стат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. С. 19–20. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/ 

free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf (дата 

обращения: 12.09.2019). Youth of Russia. 2010: Stat.Coll. 

/ UNICEF, Rosstat. M .: IPC "Statistics of Russia", 2010. P. 

19–20. URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/ 

Youth of Russia_2010.pdf (access date: September 12, 

2019). 
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новной этнический состав респондентов 

был представлен малочисленными наро-

дами, исторически населяющих Югру – 

ханты, манси, ненцами. Для получения вто-

ричной информации, табличных данных 

была использована программа обработки 

и анализа социологической информации 

«Vortex». Социологические опросы в местах 

компактного проживания представителей 

КМНС проводились преимущественно в 

летний период (июнь-июль) в отдаленных и 

труднодоступных территориях автономного 

округа.  

Профессиональные группы моло-

дежи были различными: государственные 

служащие, работники бюджетных органи-

заций, работники в сфере традиционных 

отраслей хозяйствования коренных народов 

(члены родовых общин, рыбаки, охотники), 

молодые специалисты в образовательной, 

медицинской сферах, работники произ-

водственных отраслей (нефтегазовых пред-

приятий), молодежь из категории безработ-

ных граждан, как наиболее уязвимая соци-

альная группа. Вспомогательными матери-

алами в ходе исследования служили офи-

циальные статистические данные о составе 

населения, предоставляемые специали-

стами администраций сельских поселе-

ний.  

Проблемы, беспокоящие молодых 

югорчан, не имеют кардинальных отличий 

от проблем большей части юношей и де-

вушек нашей страны. Современные со-

циологические исследования в области со-

циально-экономических проблем показы-

вают, что 27 % респондентов считают акту-

альным вопрос положения молодежи в 

России. В рейтинге значимое место зани-

мают «безработица» (30 %), «ситуация в 

сфере образования» (32 %)4.  

Исследования, проводимые на тер-

риториях компактного проживания ханты, 

манси, ненцев, позволили выявить перво-

очередные социально-экономические 

проблемы молодежи из числа КМНС Бере-

зовского, Кондинского, Октябрьского, Со-

                                                      
4 Лето-2014: россияне о проблемах страны [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index. 

php?id=236&uid=769 (дата обращения: 23.09.2019). 

Summer of 2014 year: Russians about the problems of the 

country. URL: https://wciom.ru/index.php?id= 

236&uid=769 (access date: 09/23/2019).  

ветского районов. По экономическим ха-

рактеристикам данные поселения не отно-

сятся к группе промышленных территорий 

нашего округа. Некоторые исключения ка-

саются лишь Березовского района, на его 

территории действует добывающее пред-

приятие ООО «Сосьва»; на территории Кон-

динского муниципального образования 

осуществляют свою деятельность нефтедо-

бывающие предприятия: ПАО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь», ЗАО «Турсунт», произ-

водственный ООО «Завод МДФ».  

По плотности расселения коренных 

жителей Югры Березовский район занима-

ет первое место в округе, в целом пред-

ставителей КМНС здесь насчитывается 6378 

чел., что соответствует  

26 % от общей (24691 чел.) численности 

населения района5. По официальным ста-

тистическим данным в Кондинском районе 

проживают более 5 тыс. чел. представите-

лей КМНС6, преимущественно в малоком-

пактных поселениях. Численность КМНС Ок-

тябрьского района по сравнению с Бере-

зовским и Кондинским незначительна: око-

ло двух тысяч человек: ханты – 1827 чел, 

манси – 546 чел., ненцы – 23 чел.7.  

                                                      
5 Стратегия социально-экономического развития Бе-

резовского района до 2020 года и на период до 2030 

года [Электронный ресурс]. URL: https:// www bere-

zovo.ru/strategy/ (дата обращения: 23.09.2019). Strate-

gy for socio-economic development of the Berezovsky 

district till 2020 and for the period till 2030 year. URL: https: 

// www berezovo.ru/strategy/ (access date: 

09/23/2019).  
6 Стратегия социально-экономического развития му-

ниципального образования Кондинский район Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры на период 

до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.admkonda.ru/ser-kondinkogo-rayona.html 

(дата обращения: 23.09.2019). The strategy for socio-

economic development of the municipality Kondinsky 

district of the Khanty-Mansiysk autonomous okrug – Ugra 

for the period till 2030 year. URL: 

https://www.admkonda.ru/ser-kondinkogo-rayona.html 

(access date: 09/23/2019).  
7 Концепция социально-экономического развития 

Муниципального образования Октябрьский район 

ХМАО-Югры до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: 

https://oktregion.ru/razvitie/strategiya/Koncepciya_soci

alno_econom_razvitiya_MO_Oktyabrskii_raion_do_2020_

goda.doc (дата обращения: 24.10.2019). The concept 

of socio-economic development of the Municipal entity 

Oktyabrsky district of the Khanty-Mansi autonomous 

okrug – Ugra till 2020 year. URL: 

https://oktregion.ru/razvitie/strategiya/Koncepciya_soci
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Большинство молодых семей – ме-

жэтнические браки. Чаще всего партне-

рами ханты и манси выбирают представи-

телей других национальностей. Детям, как 

правило, национальность дается по одному 

из родителей из числа КМНС, несмотря на 

то, что родным (хантыйским, мансийским) 

языком они не владеют. Отметим, что вла-

дение/невладение родным языком не влия-

ет на национальную самоидентификацию 

молодежи из числа титульных наций. 

Для сельской молодежи на первом 

месте в ряду проблем стоит организация 

рабочих мест (77,9 %). Данный вопрос для 

нее наиболее актуален, особенно в усло-

виях отсутствия широкой производственной 

структуры в дотационных районах данного 

округа. Молодежь обращает внимание на 

необходимость создания в районе условий 

для роста производства.  

Из-за отсутствия рабочих мест трево-

гу у молодых селян вызывают сложности с 

работой, трудоустройством, трудности с 

низкой самообеспеченностью, нехваткой 

денежных доходов семьи (рис. 1).  

Вторая по значимости для молодых 

югорчан социальная проблема – алкого-

лизм, пьянство (64,7 %) (рис. 2.). Данное яв-

ление имеет большую распространен-

ность, в этой связи требуется внимание все-

го общества, властей. Необходима пропа-

ганда здорового образа жизни среди мо-

лодых людей, комплексная работа соци-

ально-медицинских органов и учреждений 

здравоохранения на местах. По мнению 

опрошенных, употребление алкоголя явля-

ется основным негативным фактором, вли-

яющим на здоровье, а также о низком са-

мосохранительном поведении молодого 

населения. Среди негативных факторов, 

влияющих на здоровье молодого населе-

ния, также были отмечены – низкое качество 

медицинского обслуживания, недостаточ-

ность занятий спортом. Другой важной 

проблемой юноши и девушки считают не-

возможность получения высшего образова-

ния. Тревогу по этому поводу испытывают 

12,9 % (рис. 1). Для сельской молодежи без 

государственной поддержки вопрос до-

ступности высшего образования наиболее 

                                                                                  
alno_econom_razvitiya_MO_Oktyabrskii_raion_do_ 

2020_goda.doc (access date: 10.24.2019).  

актуален, чем для молодежи, проживаю-

щей в городах.  
Обеспеченность жильем является 

одним из показателей материального бла-

гополучия молодежи, 12,5 % (невозмож-

ность решения жилищного вопроса) от 

числа опрошенных указали, что нуждаются 

в улучшении жилищных условий (рис.1). Так, 

например, собственников своего жилья 

среди молодых семей, опрошенных в Бе-

резовском районе, было немного: 48,2 % 

проживают совместно с родственниками 

(родителями), 33,7 % указали, что жилье 

находится в собственности у родителей, 9,6 

% молодых семей жилье арендуют, 2,4 % 

проживают в муниципальном жилье.  

В целом молодые люди из числа 

КМНС улучшить свои жилищные условия 

планируют на средства жилищных про-

грамм, действующих в округе и направлен-

ных на разные категории граждан, восполь-

зоваться материнским капиталом. В рамках 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра в 

2016–2020 годах» для молодых семей разра-

ботана Подпрограмма V «Обеспечение 

мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан». 

Мониторинговые исследования сре-

ди молодежи КМНС позволяют сказать, что 

проблема трудоустройства остается акту-

альной, и в рейтинге обозначенных про-

блем занимает лидирующие позиции. По 

данным, полученным за период проведения 

опросов 2011–2014 гг., значимых изменений 

по проблеме нет, организация рабочих 

мест устойчиво занимает первостепенное 

положение (рис. 3). 

Об актуальности проблем безрабо-

тицы и трудоустройства среди коренных 

малочисленных народов Югры в целом го-

ворят результаты социологических опросов, 

проведенных ранее (2008 г.) и материалы, 

основанные на них (Хакназаров, 2012, 2013, 

2014). Ответы респондентов на ключевой 

вопрос анкеты: «Как Вы считаете, какие 

проблемы необходимо решать в первую 

очередь в районе?» обратили внимание на 

высокие показатели по ряду вариантов, что 

позволяет нам выделить острые проблемы, 

обозначенные   респондентами   из   числа 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что особенно тревожит сельскую молодежь в настоящее 

время?», 2013-2015 гг., n*=287, (в % от общего числа опрошенных) * n - число респондентов 

Fig. 1. Distribution of responses to the question: “What especially worries rural youth at present?”, 2013-2015 

years, n * = 287, (% of the total number of respondents) * n - number of respondents 

 

 
 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, какие первоочередные проблемы 

молодежи необходимо решать в Вашем районе», 2012-2015 гг., (в % от числа опрошенных),  

n=312 (Березовский, Кондинский, Октябрьский районы) 

Fig. 2. Responses to the question: “What do you think, what first-order problems of youth should  

be solved in your area”, 2012-2015 years, (in% of the number of respondents), n = 312  

(Berezovsky, Kondinsky, Oktyabrsky districts) 

 

КМНС. Анализ данных выявил, что из предла-

гаемых вариантов в анкете, почти одинако-

во и большинством респондентов были от-

мечены: «алкоголизм и пьянство», «органи-

зация рабочих мест», «решение жилищной 

проблемы», тем самым образовав тройку 

наиболее актуальных проблем (табл. 1).  

Социальные и экономические про-

блемы беспокоят многих молодых людей, 

нельзя сказать, что здесь особо выделяются 

какие-либо категории респондентов: по 

уровню образования, семейному положе-

нию и т. д. Доходы югорчан, проживающих в 

Березовском районе, представлены зара-

ботной платой, социальными выплатами, 

выручкой от сдачи дикоросов, мясной и 

рыбной продукции, случайными подработ-

ками. В числе прочих источников доходов 

заработная плата является основным у 60,2 

%, семейный бюджет может складываться 

из социальных выплат у 34,1 % (детское по-

собие, пенсия, материальная помощь, 

субсидия на оплату коммунальных услуг), 

около 6 % от числа опрошенных указали, 

что семейный доход составляют выручен-

ные средства от сдачи дикоросов, неофи-

циальных подработок, помощи родителей.  
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Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, какие проблемы необходимо решать  

в первую очередь в Вашем населенном районе?» 2008 г. n = 1220* 

Table 1 

Responses to the question: “What do you think, what first-order problems should be solved first  

of all in your area?” 2008 year n = 1220 

Варианты ответа 

% от числа опрошенных 

Белоярский 

район 

(n =101) 

Березов-

ский район  

(n = 279) 

Нефтеюганский 

район  

(n = 105) 

Кондинский 

район  

(n = 156) 

Алкоголизм и пьянство 62,4 79,9 83,8 64,1 

Организация рабочих мест 65,3 77,8 74,3 63,5 

Решение жилищной про-

блемы 
55,4 73,5 75,2 56,4 

Обеспечение стариков и 

малоимущих 
40,6 50,9 61,9 39,1 

Варианты ответа 

% от числа опрошенных 

Нижневартовский 

(n =221) 

Октябрьский район 

(n = 129) 

Сургутский район 

(n = 229) 

Алкоголизм и пьянство 77,8 83,7 93,4 

Организация рабочих мест 73,8 45,7 61,6 

Решение жилищной  

проблемы 
73,8 47,3 86,5 

Снижение цен на товары 53,4 62,0 44,1 

Обеспечение стариков  

и малоимущих 
56,6 58,9 86,5 

* Данные в таблице использованы по результатам материалов (Хакназаров, 2012, 2013, 2014).  

 

 
 

Рис. 3. Рейтинг проблемы «Организация рабочих мест» в разрезе муниципальных  

образований 2011-2014 гг. (в % от числа опрошенных) 

Fig. 3. The rating of the problem "Organization of jobs" in the context of municipalities  

in 2011-2014 years (in% of the number of respondents) 
 

Для достижения нормального уровня 

материального положения большое значе-

ние имеет то, из чего складывается бюджет 

молодой семьи. К дополнительным соци-

альным выплатам вынуждены обращаться 

семьи, в которых доходы не достигают про-

житочного минимума, установленного в 

Югре. В высказываниях молодых респон-

дентов отмечается, что материальные вы-

платы являются большим подспорьем для 

семейного бюджета. За помощью моло-

дые семьи обращаются в Управления со-
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циальной защиты населения по месту жи-

тельства, а также к депутатам окружной 

Думы в рамках закона «О наказах избирате-

лей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югра» (2007 г.). Согласно 

закону, денежная помощь гражданам, нуж-

дающимся в дополнительной социальной 

поддержке, выделяется на приобретение 

одежды детям, бытовой техники, ремонта жи-

лья, подготовку детей к школе и пр. 

В этой связи противоречивы данные о 

том, что большая часть от числа опрошен-

ных указывает, что живут в среднем достат-

ке и не считают себя малообеспеченными. 

Так, в Октябрьском районе молодежь от-

несла свой материальный уровень к сред-

нему (68,2 %), 6,8 % считают достаток не 

низким, менее всего (3,4 %) отметили, что 

живут на грани бедности. 

В экономической литературе сред-

ний достаток принято считать устойчивым 

доходом, который позволяет без дополни-

тельной поддержки (государственной соци-

альной) удовлетворять свои материальные 

потребности. В нашем социологическом 

опросе к категории со средним достатком 

можно отнести очень малую часть молодых 

семей. Устойчивым материальное положе-

ние всей молодежи назвать нельзя, так как 

большинство из них прибегают к дополни-

тельным источникам для поддержки мате-

риального благополучия, посредством со-

циальных выплат государства. 

Важным показателем финансового 

положения семьи являются расходы. Анализ 

ответов на вопрос: «На что тратят молодые 

семьи основную часть доходов?» показал, 

что только немногие могут позволить себе 

траты на отдых и оздоровление детей. Мо-

лодежью Октябрьского района отмечено, 

что питание и одежда, оплата услуг ЖКХ, 

приобретение лекарств – основные части 

денежных расходов.  

По ответам респондентов, матери-

альные проблемы могут вызывать затрудне-

ния в воспитании детей. В частности, отме-

чается нехватка денежных средств на при-

обретение одежды, отсутствие благоустро-

енного жилья. Актуальны вопросы о недо-

статочно квалифицированной медицин-

ской помощи и организации детских досу-

говых центров. 

Невысокий уровень доходов моло-

дых селян ставит их в зависимость от допол-

нительных социальных выплат. Подавляю-

щее большинство молодых респондентов в 

опрашиваемых районах считают, что госу-

дарственная поддержка для молодежи вы-

ражается в предоставлении социальных 

выплат. Лидирующее место среди источни-

ков основных доходов в семье занимают 

выплаты из социальных фондов (94,2 %) 

(рис. 4). 

Неудовлетворенность сложившейся 

социальной ситуацией в молодежной сре-

де была отражена в ответах на вопрос: «Что 

особенно тревожит сельскую молодежь в 

настоящее время?». Большинство указали, 

что испытывают тревогу из-за сложности с 

трудоустройством, почти половина опро-

шенных сообщила, что испытывает недо-

статок денежных доходов.  

Проведенные социологические ис-

следования отражают неопределенность в 

жизненном векторе молодежи, социальные 

группы в возрасте от 14 до 30 лет, семейные 
 

 
 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «В чем более всего определена Ваша нуждаемость?»,  

n=287 (2013–2015 гг.) 

Fig. 4. Distribution of responses to the question: “What is your most defined need?”  

N = 287 (2013–2015years) 
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пары до 35 лет в своих суждениях подни-

мают острые социальные проблемы, тре-

бующие решения: обеспечение жильем, 

трудоустройство молодых специалистов, 

безработица, адаптация на рынке труда, 

доступность и качество медицинского об-

служивания, алкоголизм и пр. Анализ со-

стояния дел в среде сельской молодежи 

демонстрирует наличие следующих про-

блем: неразвитость досуговой деятельно-

сти, безработица среди молодого населе-

ния, принявшая постоянный характер, низ-

кое материальное положение, зависи-

мость от социальных выплат. По мнению 

молодежи, они нуждаются в стабильной 

трудовой занятости, устойчивом уровне ма-

териальных доходов. 

Парадоксально, но в региональной 

законодательной практике имеются различ-

ные подходы к формированию устойчивого 

социально-экономического развития кроен-

ных малочисленных народов Севера, а ис-

следования в области социологии молоде-

жи, накопленные эмпирические данные, 

позволяют сделать вывод о том, что актуаль-

ные проблемы молодежи этнических общ-

ностей (ханты, манси, ненцев) далеки от 

решения. В этой связи возникает вопрос о 

совершенствовании концептуальных подхо-

дов программы «Устойчивое развитие ко-

ренных малочисленных народов Севера»8. 

Современное социальное положе-

ние данной категории населения в обще-

стве диктует необходимость дальнейших 

социологических изысканий. Одной из за-

дач было выявление актуальных проблем 

молодежи из числа КМНС, проживающей в 

отдаленных районах ХМАО–Югра. Выясни-

лось, что одним из главных показателей, 

определяющих социально-экономическое 

положение молодежи исследованных тер-

риторий, является проживание в труднодо-

ступных сельских территориях автономного 

округа. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема влияния интернет-активности населения региона на его готовность к 

участию в решении социально значимых проблем. Анализ осуществлен на основе социологических измерений, 

выполненных Вологодским научным центром РАН (ВолНЦ РАН) на территории Вологодской области. Опрос прово-

дился среди респондентов двух крупных городов (Вологда и Череповец) и восьми муниципальных районов области, 

выборка репрезентативная, с квотным отбором единиц наблюдения на последней ступени, N=1500. Выявлена тен-

денция роста использования Интернета в региональном сообществе. Обозначено, что основными мотивами ис-

пользования интернет-технологий для жителей региона являются общение и получение новостной информации о 

событиях в мире и стране. В результате исследования получен социально-демографический портрет активного 

интернет-пользователя – это преимущественно высокоресурсные группы: молодежь до 30 лет, лица с высшим об-

разованием, с более высокими доходами, проживающие в городе. Проведенный анализ показал, что среди жите-

лей Вологодской области, регулярно пользующихся Интернетом, значительно выше доля тех, кто готов включиться в 

работу некоммерческих организаций и инициативных групп, способствовать развитию своего города/села по раз-

личным направлениям. Полученные результаты позволяют прийти к выводу, что Интернет является значимым факто-

ром развития общественной сферы в регионе. В то же время анализ показал, что очевидна необходимость расши-

рения возможностей использования интернет-технологий, особенно для пожилых людей, лиц с наименьшим уров-

нем образования и доходов, в сельской местности. 
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Abstract: The article examines the issues of the influence of population Internet activity on the readiness to participate in 

solving social problems. The analysis was carried out on the basis of sociological survey of respondents of two large cities 

(Vologda and Cherepovets) and eight municipal districts by the Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sci-

ences in Vologda region. The sample is representative, with quota selection of survey units at the last stage, N = 1500. The 

growth in Internet use by the regional community has been identified. It is indicated that the main motives for using Internet 

technologies for residents of the region are communication and receiving news about events in the world and the country. 

As a result of the study, a socio-demographic portrait of an active Internet user is obtained. They mainly belong to cultured 

people: young people under the age of 30, people with higher education and higher incomes living in the city. The analy-

sis showed that among the residents of Vologda region using Internet regularly, the percentage of those who are ready to 

join the work of non-profit organizations and initiative groups and contribute to the development of their city / village in 

various areas is much higher. The results obtained allow us to conclude that Internet is a significant factor in the develop-

ment of the public sphere in the region. Meanwhile, the analysis revealed a clear need to expand the use of Internet 

technologies, especially by elderly, least educated people, those with the lowest income, and non-city dwellers. 
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Введение 

В конце XX начале XXI века 

наблюдается интенсивный переход к 

информационному обществу, которое 

характеризуется высоким уровнем развития 

информационной и коммуникационной 

инфраструктуры и ее интенсивным 

использованием гражданами, бизнесом и 

органами государственной власти. В связи 

с этим возрастает роль информационной 

сферы как системообразующего фактора 

жизни общества, влияющего на состояние 

политической, экономической, военной и 

других составляющих национальной 

безопасности Российской Федерации1. 

В таких условиях актуализируется 

необходимость реализации потенциала 

информационной инфраструктуры в раз-

витии гражданского участия, т. к. одним из 

основных механизмов взаимодействия 

граждан признается общение, обмен ин-

формацией. Особый интерес представля-

ют иинтернет-технологии, которые создают 

среду с широкими возможностями комму-

никации и объединения внутри нее, тем 

самым позволяя вовлечь большое количе-

ство лиц в практики гражданского участия. 

В качестве научной проблемы уча-

стие граждан в общественно-политической 

жизни привлекает пристальное внимание 

исследователей с середины XX столетия. 

Эта тема активно рассматривается через 

концепции демократии (Алмонд, Верба, 

1992; Barnes, Kaase, 1979), гражданства 

(Александер, 2012; Dalton, 2007), граждан-

ского общества (Anheier, 2004; Salamon, 

Sokolowski, Haddock, 2017; Mersiyanova, 

2018; Якобсон, 2014), в контексте изучения 

влияния на развитие местных сообществ 

(Alesina, Ferrara, 2000; Etzioni, 2006; Мерсия-

нова, Вакуленко, Иванова, 2017).  

Вопросы взаимосвязи гражданского 

участия и интернет-пространства активно 

обсуждаются зарубежными и российски-

                                                      
1 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Страте-

гии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017 –2030 годы». URL: 

https://base.garant.ru/71670570/ (дата обращения: 

15.08.2019 г.) Decree of the President of the Russian 

Federation of May 9, 2017 N 203 “On the Strategy for the 

Development of the Information Society in the Russian 

Federation for 2017–2030”. URL: 

https://base.garant.ru/71670570/ (access date: August 

15, 2019).  

ми исследователями. Пристальное внима-

ние уделяется проблемам использования 

цифровых платформ региональными ор-

ганами власти (Falco, Kleinhans, 2018), роли 

социального капитала в развитии онлайн-

участия; факторам формирования циф-

ровой демократии (Naranjo-Zolotov, 2019). 

Не менее актуальными являются во-

просы, связанные с общественным потен-

циалом Интернета, представляются и в оте-

чественной науке. В российских научных 

кругах возрастает интерес к проблемам 

общественно-политической активности, 

процессов мобилизации и организации 

политических движений посредством ин-

тернет-коммуникации (Ефимов, 2015). Рос-

сийские ученые, изучая общественно-

политическую роль Интернета, пытаются 

определить место интернет-технологий в 

жизни гражданского общества на фоне 

традиционных медийных форм (Абдулла-

ев, 2014). 

В настоящем исследовании исполь-

зуется подход, в рамках которого под граж-

данским участием трактуется деятельность 

людей, инициативных групп и общественных 

организаций, направленная на улучшение 

среды обитания, социальную помощь, бла-

гоустройство территорий, решение соци-

ально значимых задач.  

Целью работы является рассмотре-

ние интернет-технологий (имеются в виду 

информационные ресурсы в компьютер-

ной сети Интернет: социальные сети, сайты, 

блоги, форумы, чаты, электронные библио-

теки и т. д.) как фактора, влияющего на 

гражданское участие. Рабочей гипотезой 

выступает тезис о том, что люди, активно 

пользующиеся Интернетом, в отличие от тех, 

кто не делает этого, в большей степени го-

товы к вовлеченности в практики граждан-

ского участия.  

Методика исследования 

Эмпирическое исследование осу-

ществлено на основе данных мониторинга 

общественного мнения, регулярно с 1996 г. 

проводимого на территории Вологодской 

области Вологодским научным центром 

Российской академии наук (ВолНЦ РАН). 

При опросах используется модель много-

ступенчатой районированной выборки с 

квотным отбором единиц наблюдения на 

последней ступени. Первая из них – это вы-
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деление типичных субъектов Вологодской 

области, которая включает города Вологду, 

Череповец и районы: Бабаевский, Велико-

устюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Ки-

рилловский, Никольский, Тарногский, 

Шекснинский. Вторая ступень представляет 

собой территориальное районирование 

внутри выбранных субъектов. На третьей ве-

дется отбор респондентов по заданным 

квотам по полу и возрасту. Объем выборки 

составляет 1500 человек. Метод опроса – 

анкетирование по месту жительства ре-

спондентов. Ошибка выборки не превыша-

ет 3 %. Для проведения анализа для сравне-

ния используются данные по двум группам 

респондентов – тех, кто пользуется, и кто не 

пользуется Интернетом. Обработка данных 

проводится в программе SPSS.  

Результаты исследования  

Согласно результатам социологи-

ческих измерений, проводимых ВолНЦ РАН, 

среди регионального сообщества наблю-

дается тенденция роста значения Интерне-

та как источника получения информации о 

различных сторонах жизни общества (с 

2010 по 2018 гг. показатель увеличился в два 

раза – с 24 до 48 %2), что соответствует об-

щероссийской ситуации (Волков, Гончаров, 

2017). При этом происходит устойчивое 

увеличение доли тех, кто пользуется Интер-

нетом регулярно (с 2013 по 2018 гг. с 39 до 

45 % – на 6 п.п.; (табл. 1). В целом по России 

также наблюдается высокий уровень пока-

зателя активности пользования Интернетом: 

по данным ВЦИОМ в 2018 году 65 % респон-

дентов ответили, что практически ежедневно 

пользуются Интернетом3. 

По нашим наблюдениям, в 2018 г. 

основными мотивами использования Ин-

тернета среди жителей региона является 

общение и получение информации о но-

                                                      
2 Ответ на вопрос «Из каких источниках Вы получаете 

информацию?». Данные социологических опросов 

ВолНЦ РАН, за 2013 и 2018 гг. The response to the ques-

tion "What sources do you get information from?" The 

data of sociological surveys of VolSC RAS, over years 

2013 and 2018.  
3 Просторы Интернета: для работы или развлечений? / 

Пресс-выпуск ВЦИОМ. № 3767. 2018. 20 cентября. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322 (дата об-

ращения: 15.09.2019 г.). Internet: for work or entertain-

ment? / Press release of VTsIOM. No. 3767. 2018. Sep-

tember 20. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236& 

uid=9322 (access date: September 15, 2019).  

востных событиях (эти варианты ответов вы-

брали 37 и 29 % респондентов соответ-

ственно (рис. 1). Наблюдается положитель-

ная динамика значимости указанных моти-

вов по сравнению с предыдущим перио-

дом (за пять лет доля жителей региона, ис-

пользующих интернет-технологии с целью 

общения, возросла на 6 п.п.; с целью обзо-

ра новостей в мире и стране – на 11 п.п.). В 

то же время произошло сокращение 

удельного веса тех, кто пользуется Интерне-

том в целях работы или учебы (с 2013 по 

2018 гг. на 8 п.п.). В целом по стране 

наблюдается несколько иная картина. По 

данным ВЦИОМ, самый популярный ответ – 

«использую Интернет в целях работы или 

учебы». При этом доля россиян, использу-

ющих его в этих целях, увеличивается (на 9 

п.п.: с 37 % в 2014 г. до 44 % – в 2018 г.), а в 

целях общения, напротив, уменьшается (на 

4 п.п.: с 31 до 28 % соответственно по го-

дам). Кроме того, по стране наблюдается 

рост такого мотива использования интер-

нет-ресурсов как «поиск информации и 

расширение кругозора» (с 2014 по 2018 гг. 

на 8 п.п.: с 28 до 36 %)4. 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Как 

часто Вы пользуетесь Интернетом?» 

(в % от опрошенных) 

Table 1 

Distribution of responses to the question “How 

often do you use Internet?” 

(in % of respondents) 

Переменная 2013 г. 2018 г. 

Практически  

ежедневно 
38,7 44,9 

Несколько раз 

в неделю 
15,5 15,0 

Эпизодически 5,9 5,5 

Не пользуюсь  

Интернетом 
4,4 30,5 

Затрудняюсь ответить 23,5 3,3 

Источник: результаты социологических 

опросов ВолНЦ РАН, за 2013 и 2018 гг. 
 

                                                      
4 Просторы Интернета: для работы или развлечений? / 

Пресс-выпуск ВЦИОМ. № 3767. 2018. 20 сентября. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322 (дата об-

ращения: 15.09.2019 г.). Internet: for work or entertain-

ment? / Press release of VTsIOM. No. 3767. 2018. Sep-

tember 20. URL: https://wciom.ru/index.php?id= 

236&uid=9322 (access date: September 15, 2019).  
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Рис. 1. Мотивы использования интернет-технологий среди регионального сообщества* 

Fig. 1. Motives for using internet technologies by the regional community * 

 
*Ответ на вопрос «Для каких целей Вы чаще всего пользуетесь Интернетом?» (в % от опрошенных).  

Источник: Результаты социологического опроса ВолНЦ РАН, за 2013 и 2018 гг.  

 

Рассмотрим социально-демогра-

фические характеристики интернет-

пользователей. Согласно полученным ре-

зультатам, в 2018 г. в среднем по области 

доля респондентов, пользующихся Интерне-

том, составила 67 % (табл. 2). Наиболее ак-

тивными пользователями являются такие со-

циально-демографические группы как мо-

лодежь (95 %), люди с высшим образовани-

ем (85 %), более обеспеченные категории 

населения (86 %), а также жители городов 

(Вологды и Череповца; 78 и 75 % соответ-

ственно). По нашим наблюдениям, 

наибольший разрыв в освоении Интернета 

наблюдается среди старшего поколения: 

всего 35 % респондентов в возрасте «55+» 

ответили, что пользуются им. Следовательно, 

возраст является основным критерием, ока-

зывающим влияние на степень вовлеченно-

сти в интернет-пространство.  

В целом следует констатировать, что 

активное использование Интернета харак-

терно, в первую очередь, для более высо-

коресурсных групп. Этот факт несет на се-

бе негативный оттенок, поскольку свиде-

тельствует о неравных возможностях досту-

па к новым информационно-коммуни-

кативным технологиям. Зарубежные иссле-

дователи доказывают, что в связи с тем, что 

пользователи интернет-ресурсов – это 

наиболее обеспеченная ресурсами во 

всех сферах часть общества – Интернет не 

выступает агентом развития гражданского 

общества и демократии, а вместо всего 

этого еще более укрепляет положение эли-

тарных групп (Hill, Hughes, 1998; Margolis, 

Resnick, 2000; Norrs, 2001).  

По результатам социологического 

измерения ВолНЦ РАН, потенциал граждан-

ского участия значительно выше среди тех, 

кто пользуется Интернетом. По данным на 

2018 г. на вопрос «Лично Вы допускаете или 

исключаете для себя работу на постоянной 

и безвозмедной основе в какой-либо об-

щественной организации?» доля положи-

тельных ответов среди жителей региона, 

которые пользуются Интернетом, составила 

28 %, кто не пользуется – 15 % (рис. 2). Доля 

противоположных ответов достигает 37 и 53 

% соответственно. С учетом полученного 

ранее вывода о том, что наиболее актив-

ными пользователями являются молодые 

люди до 30 лет, можно предположить, что 

именно эта социальная группа составляет 

ядро потенциальных участников в решении 

социально значимых проблем региона. 

Следует согласиться со словами М.В. Гузик, 

Д.А. Федосеевой, что молодежь, особенно 

студенческая, как наиболее активная со-

циально-демографическая группа, в силу 

переходности социального статуса, неза-

вершенности процессов формирования 

социальной зрелости, в наибольшей сте-

пени нуждается в целенаправленном кон-

струировании своего будущего (Гузик, Фе-

досеева, 2016. С. 60).  

В целом в регионе готовность населения к 

решению общественных проблем и отста-
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иванию своих прав не отличается высоким 

уровнем. По результатам социологическо-

го опроса 2018 г. на вопрос ««Могли бы Вы 

стать общественником, который пытается 

организовать других людей, решить общие 

проблемы?» самым популярным стал ответ 

«не мог(ла) бы ни в какой ситуации  (рис. 3). 

В то же время из полученных данных видно, 

что среди тех, кто не пользуется Интернетом 

общественная пассивность выше (36,9 % 

против 24 % – среди тех, кто пользуется раз-

личными интернет-ресурсами). В связи с 

этим есть основания не согласиться с по-

зицией C. Boggs полагающего, что с разви-

тием сетевых технологий следует ожидать 

роста потенциала разобщенности и отчуж-

дения граждан от общественной жизни 

(Boggs, 1997). 
 

Таблица 2 

Социально-демографический портрет интернет-пользователя* (в % от опрошенных) 

Table 2 

Sociodemographic portrait of an Internet user * (in% of respondents) 

Социально-демографическая  

характеристика 

Доля респондентов,  

пользующихся Интернетом 

Пол 
Мужской 67,7 

Женский 67,1 

Возраст 

До 30 лет 95,1 

30-55 лет 82,2 

старше 55 лет 35,1 

Образовани 

среднее и н/среднего 54,0 

среднее специальное 64,5 

Высшее 85,2 

Доход 

наименее обеспеченные 58,6 

Среднеобеспеченные 64,2 

наиболее обеспеченные 85,7 

Территория 

Вологда 77,7 

Череповец 74,5 

Районы области 57,3 

Среднее по опросу 67,3 
Источник: результаты социологического опроса ВолНЦ РАН, 2018 г. 

*Доля положительных ответов на вопрос «Пользуетесь ли Вы Интернетом?» 

 

 
Рис. 2. Потенциал гражданского участие в зависимости от интернет-активности* 

Fig. 2. The potential for civic participation depending on Internet activity * 

 
*Ответ на вопрос «Лично Вы допускаете или исключаете для себя работу на постоянной и безвозмездной основе в 

какой-либо общественной организации?» (в % от тех кто пользуется и не пользуется Интернетом).  

Источник: Результаты социологического опроса ВолНЦ РАН, 2018 г.  
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Полученные данные показывают, что 

готовность жителей Вологодской области к 

участию в развитии местных территорий 

отличается в зависимости от их интернет-

активности. Так, на вопрос «Что Вы готовы 

сделать для развития родного города (се-

ла)?» среди респондентов, которые поль-

зуются Интернетом, самый популярный от-

вет – «все, что в моих силах (34 %), а среди 

тех, кто не пользуется – «ничего» 44 % (рис. 

4). Отметим, что активные интернет-

пользователи в большей степени готовы 

включаться в гражданское участие по таким 

направлениям как благоустройство (27 %) и 

наведение порядка (26 %).  

 

 
 

Рис. 3. Готовность регионольного сообщества к решению общественных проблем в зависимости от 

интернет-активности* 

Fig. 3. The readiness of the regional community to solve public problems depending on internet activity * 
*Ответ на вопрос «Могли бы Вы стать общественником, который пытается организовать других людей, решить общие 

проблемы? (в % от тех, кто пользуется и не пользуется Интернетом). 

Источник: Результаты социологического опроса ВолНЦ РАН, 2018 г.  

 

 
 

Рис. 4. Готовность населения региона к включенности в различные направления  

гражданского участия в зависимости от интернет-активности* 

Fig. 4. The readiness of the population of the region to be included in various  

areas of civic participation depending on internet activity 
*Ответ на вопрос «Что Вы готовы сделать для развития родного города (села)?» (в % от тех кто пользуется и не 

пользуется Интернетом). 

Источник: Результаты социологического опроса ВолНЦ РАН, 2018 г. 
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Заключение 

Гражданское участие в решении 

проблем регионального уровня является 

значимым ресурсом социально-

экономического развития территорий. В 

этой связи особую важность представляет 

поиск путей повышения уровня готовности и 

мотивации населения к гражданской са-

моорганизации и его включению в процесс 

преобразования окружающей действи-

тельности. Важнейшим каналом развития 

гражданского участия является консолида-

ция возможностей коммуникации за счет 

расширения информационного про-

странства. Анализ влияния интернет-

технологий на готовность регионального 

сообщества к гражданскому участию по-

казал, что Интернет является значимым 

фактором в этой сфере. Среди респон-

дентов, активно им пользующихся, значи-

тельно выше доля тех, кто готов включиться в 

работу некоммерческих организаций и 

инициативных групп, способствовать разви-

тию своего города/села по различным 

направлениям. В целом полученные выводы 

подтверждают рабочую гипотезу исследо-

вания.  

Следует констатировать, что для раз-

вития гражданского участия регионального 

сообщества представляется своевремен-

ным активное использование информаци-

онных ресурсов. Исследование показало 

рост роли Интернета как ресурса общения 

и получения новостной информации, что 

обуславливает значимость общественного 

потенциала интернет-ресурсов. Очевидна 

необходимость расширения возможностей 

использования интернет-технологий, осо-

бенно для пожилых людей, лиц с наимень-

шим уровнем образования и доходов, в 

сельской местности. 
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