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Слово главного редактора

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
сетевое издание № 1 2020

СОЦИАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Уважаемые коллеги, авторы и читатели!

Представляю вашему вниманию мартовский номер научного 
журнала «Социальная компетентность». Выходит он в непростое 
время: всеобщая паника на фоне вирусного заболевания, закрытие 
территориальных границ и т. д., требуют пересмотра формата 
социальных компетенций, которыми мы обладаем. К этому мы 
стремимся  и будем продолжать работу по освещению и анализу 
происходящих в мире изменений. Номер получился интересным 
и разнообразным. В нем публикуются исследования, касающиеся 
различных тем, особо отмеченные нашими рецензентами в процессе 
отбора статей.

Раздел «Юридические науки» представляет аналитические 
статьи Е.А. Куликова (г. Барнаул, АлтГУ) об идее диктатуры и идее 
государства-вольницы как евразийских народно-государственных 
идеалах Н.Н. Алексеева, А.А. Пахарукова (г. Иркутск, ИРГУПС) 
о правовом режиме требований внеочередных кредиторов в деле 
о банкротстве, В.Г. Татарникова об уголовной ответственности 
за преступления против личности, совершаемые на семейно-бытовой 
почве и проблемах их профилактики (г. Иркутск, ВСФ РГУП).

Раздел «Педагогические науки» посвящен интересным 
исследованиям – А.Б. Денисовой об условиях информатизации 
воспитательной сферы в рамках образовательного пространства вуза 

(г. Москва, НИУ «МЭИ»), А.А. Гофман, А.С. Тимощук о цифровых тенденциях в современном российском 
образовании (г. Владимир,  ФСИН России),  И.С. Гомбоевой   о    профессионально ориентированных  ВЮИ
задачах по информатике как средства развития мотивации студентов колледжа к освоению профессии  
(Забайкальский край, ГПОУ «ПГК»). 

В разделе «Социологические науки» подробно анализируются возможности и перспективы молодых 
ученых Республики Башкортостан (Э.И. Ахметова, ГАНУ ИСИ РБ, г. Уфа), практики адаптации студентов-
первокурсников в вузе в условиях общества риска (В.В. Большов, КубГУ, г. Краснодар), опыт содействия 
самозанятости и развития малого предпринимательства безработных граждан в Иркутской области 
и Республики Бурятия (Е.Г. Копалкина, ИРНИТУ, г. Иркутск; Н.В. Илтакова, БГУ, г. Улан-Удэ), возрастная 
специфика поведенческих рисков инвалидизации российского населения (Л.Н. Нацун Л.Н., ВолНЦ РАН, 
г. Вологда), особенности организации учебно-воспитательного процесса в ИРНИТУ (Н.В. Сидорова, ИРНИТУ, 
г. Иркутск), роль семьи в сохранении родных языков малых народов по результатам социологического опроса 
учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (Н.В. Ткачук, БУ «Обско-Угорский институт 
прикладных исследований и разработок», Ханты-Мансийск), общественный взгляд на преподавания 
в школах предметов этнокультурной направленности: на примере Октябрьского района Югры 
(С.Х. Хакназаров, БУ «Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок», г. Ханты-
Мансийск).

«Социальная компетентность»  меняется – внесены дополнения в раздел для авторов, появилась 
«Политика открытого доступа», оформлена англоязычная версия журнала. Издание становится заметным 
в научной среде, и мы будем продолжать двигаться в направлении повышения рейтинга.

Огромную благодарность выражаю ответственной за выпуск Копалкиной Евгении Геннадьевне, 
редактору Куклиной Нине Николаевне, переводчику Поповой Марии Иннокентьевне, верстальщику 
Куртовой Анастасии Владимировне, усилиями которых журнал появляется в срок  и качественным. 

Пользуясь тем что издание выходит в марте, поздравляю авторов, читателей, членов редакционной 
коллегии и редакционного совета, рецензентов и всех, кому не безразлична судьба нашего журнала, 
с замечательными праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем! 

По-прежнему доступ ко всем номерам «Социальной компетентности»  постоянный, свободный, 
бесплатный для любого читателя. Журнал открыт для авторов из любого региона России, из любой страны, 
ведь он ориентирован как на русскоязычного, так и англоязычного читателя. Ждем Ваших материалов 
для публикации в последующих номерах!

Елена Струк, главный редактор, 
доктор философских наук
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Противоположности в борьбе и единстве:  

идея диктатуры и идея государства-вольницы  

как евразийские народно-государственные 

идеалы Н.Н. Алексеева 
 

© Е.А. Куликов 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация: Автор анализирует описанные в трудах представителя евразийского направления политико-правовой 

мысли правоведа Н.Н. Алексеева народно-государственные идеалы. Им посвящен труд мыслителя «Русский народ 

и государство», который, по сути, носит юридико-антропологический характер, поскольку в нем раскрываются 

представления об идеальном государстве и властителе широких слоев населения дореволюционной России. 

Предметом исследования в рамках настоящей статьи выступают два народно-государственных идеала, которые, 

на первый взгляд, являются непримиримыми противоположностями. Это развиваемая И.С. Пересветовым и Иваном 

IV идея диктатуры в интерпретации Н.Н. Алексеева, а также государственные идеалы русской казацкой вольницы. 

Видимая несовместимость при более внимательном рассмотрении скрывает сущностную общность, деструктив-

ный характер и деспотическое подавление личности, ее прав и свобод. В статье проводится сравнительный анализ, 

направленный на обоснование данного тезиса. Выделяются содержательные особенности названных идеалов, да-

ется их характеристика, определяются общие черты. Согласно диалектическому закону единства и борьбы проти-

воположностей показывается глубинное внутреннее родство идеи диктатуры и идеалов русской вольности. В силу 

такого родства не является случайностью проявление этих народных представлений о государстве и государствен-

ной власти в ходе революции 1917 года после крушения господствующей идеологии. Будучи демократическими по 

процессу формирования, эти идеалы не были демократичными по содержанию, и оказали определенное нега-

тивное влияние на происходящие в первой четверти XX века в России революционные процессы. 
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the idea of dictatorship and the idea of free state as Eurasian  

nation-state ideals by N.N. Alekseev 
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Abstract: The author analyzes the national ideals in the works by representative of the Eurasian direction of political and 

legal thought jurist N.N. Alekseev. These ideals are described in the work of the thinker "Russian people and state", that ac-

tually is of legal and anthropological nature as it reveals the ideas about the ideal state and the ruler of the broad layers of 

the population of pre-revolutionary Russia. The study focuses on two people state ideals which are seemingly irreconcilable 

opposites. They are the idea of dictatorship developed by I.S. Peresvetov and Ivan IV as interpreted by N.N. Alekseev, as 

well as the state ideals of the Russian Cossack free will. When viewed more closely, the apparent incompatibility conceals 

the essential commonality, destructive nature and despotic suppression of the individuals, their rights and freedoms. The 

article performs a comparative analysis aimed at justifying this thesis, describes the in-depth features of the named ideals, 

provides their characteristics, and identifies their general features. According to the dialectical law of unity and struggle of 

opposites, the deep inner kinship between the idea of dictatorship and the ideals of Russian freedom is shown. Due to this 

kinship, manifestation of these ideal folk beliefs about the state and state power is no coincidence during the revolution of  

1917, after the collapse of the dominant ideology. Being democratic in the process of formation, these ideals were not 

democratic in content, and thus influenced the revolutionary processes taking place in Russia in the first quarter of the XX 

century. 
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Введение  

Революция 1917 года в России и 

последовавшая за ней гражданская 

война породили значительное количе-

ство политико-правовых учений, идеоло-

гий, доктрин, среди которых особое 

место занимает концепция евразийства 

(Назмутдинов, 2017. С. 30–33). Предста-

вители этого учения Н.С. Трубецкой,  

П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский,  

П.П. Сувчинский и др., а также их учени-

ки и продолжатели, пытались последо-

вательно проводить в своих трудах циви-

лизационный (духовно-культурологичес-

кий) подход к анализу и оценке развития 

государств и обществ (Трубецкой, 2012. 

С. 118) на всем протяжении мировой 

истории, связывали геополитические, 

этнографические и государственно-

правовые особенности России воеди-

но, в общий органический строй 

евразийского российского суперэтно-

са (Гумилев, 2010. С. 59–62), выработали 

целостное объяснение движения отече-

ственной истории вплоть до революции 

1917 года, а также рекомендации по 

дальнейшему развитию российской 

политической, экономической и право-

вой системы (Савицкий, 2016. С. 170). 

Вплоть до сегодняшнего дня существуют 

последователи евразийства, в интегра-

ционных процессах на постсоветском 

пространстве среди стран-участниц 

Содружества Независимых Государств 

(образование Таможенного союза, а 

затем ЕврАзЭс) проявляются отголоски 

воззрений евразийцев, в силу чего мож-

но заключить, что исследования различ-

ных аспектов политико-правовой док-

трины евразийства не утратили актуаль-

ности. 

Особое место среди так назы-

ваемых классических евразийцев за-

нимает Н.Н. Алексеев. Необходимо 

прежде всего отметить, что этот мысли-

тель был, так сказать, не пожизненным 

евразийцем, а в его творчестве можно 

выделить евразийский период (Борщ, 

2015. С. 28–32). На него приходятся 

наиболее интересные и самобытные 

труды Алеексеева, показывающие осо-

бенности отечественной правовой си-

стемы и государственного строя, на 

содержание которых отразились и его 

предшествующие научные изыскания 

по философии права, теории права и 

науковедению, а основные идеи работ 

евразийского периода, в свою очередь, 

оказали влияние и на последующие 

труды по теории государства. Н.Н. 

Алексеев – это евразиец-правовед, ма-

гистр юриспруденции, труды которого 

посвящены многим вопросам теории 

государства, а также отдельным про-

блемам теории и философии права. 

Среди всех работ евразийского перио-

да данного мыслителя особое место 

занимает труд антрополого-

юридического содержания «Русский 

народ и государство» (Алекеев, 2003. С. 

68–119), отдельные части которого ана-

лизируются в рамках настоящей статьи. 

Посвящен он отдельным само-

бытным идеалам государственности, 

имевшим место быть (да и по сей день 

имеющимся) у определенных «слоёв», 

«корпораций» русского народа. Эти 

идеалы опять же, отталкиваясь от 

наименования самой работы, а также 

рассуждая в рамках тематики настоя-

щего исследования, можно назвать аль-

тернативными евразийскими народно-
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государственными идеалами дорево-

люционной России. Такое понятие под-

черкивает народный, но вместе с тем и 

государственный характер этих идеа-

лов, а также акцентирует внимание чи-

тателя на их альтернативном по отно-

шению к господствующим воззрениям и 

противоположным им подходам и кон-

цепциям характер. Само название 

анализируемой работы Н.Н. Алексеева 

свидетельствует о том, что она пред-

ставляет собой освещение воззрений 

на государство широких масс русско-

го народа. Именно такой она и высту-

пает: мыслитель не заостряет внимание 

на государственно-правовых чаяниях 

интеллигенции, и в основном описывает 

не вполне традиционные, но исконно 

русские государственные идеалы. При-

чем в конце своей работы Н.Н. Алексе-

ев делает парадоксальный вывод о том, 

что часть этих народно-государственных 

идеалов именно в силу их народного 

характера нашли воплощение в совет-

ской государственности после соци-

альной революции 1917 года. По мне-

нию мыслителя, к народно-

государственным идеалам необходи-

мо относить: 1) иосифлянскую неогра-

ниченную монархию, в той или иной 

степени господствовавшую в России до 

1917 года, и сохранившую отдельные 

черты при смене формы правления в 

дальнейшем; 2) православную право-

вую монархию нестяжателей, разрабо-

танную в трудах так назваемых заволж-

ских старцев и их последователей, и на 

протяжении всей отечественной исто-

рии выступающую альтернативой гос-

подствующей иосифлянской модели; 3) 

идею диктатуры, теоретиком которой 

выступил преимущественно И.С. Пере-

светов, а практиком – Иван IV; 4) идеалы 

русской вольницы (вольного казаче-

ства); 5) государственные (полуанархи-

ческие) идеалы русского сектантства. В 

рамках настоящей статьи рассмотрим 

наиболее парадоксальные и, на пер-

вый взгляд, несовместимые в едином 

объекте – народном правосознании – 

феномены – идею диктатуры и идеалы 

русской вольницы. 

Материалы и методы. Статья 

опирается, прежде всего, на фрон-

тальный анализ первоисточников. Изу-

чению подвергнут труд Н.Н. Алексеева 

"Русский народ и государство", исходя 

из социального контекста формирова-

ния описываемых в этом труде народ-

но-государственных идеалов. Также 

анализируются исследования трудов 

И.С. Пересветова, политико-правовых 

взглядов Ивана IV, былин и других форм 

народного творчества. Кроме изучения 

и интерпретации первоисточников, в 

исследовании применяется сравни-

тельный метод и метод обобщения. 

Проводится выделение содержательных 

черт названных народно-

государственных идеалов, определяют-

ся общие и отличительные их черты. 

Сравнительный анализ опирается на 

диалектический закон единства и борь-

бы противоположностей. Этот документ 

применительно к теме статьи означает, 

что органичный характер народного 

правосознания не исключает, а пред-

полагает наличие в нем противополож-

ных представлений, находящихся в со-

стоянии единства и борьбы. Особенно-

сти народно-государственных идеалов 

выводятся путем обобщения их наибо-

лее существенных черт, при этом до-

пускается определенное абстрагиро-

вание от деталей. В конечном счете ито-

гом применения сравнительного мето-

да выступает общее резюме о сущ-

ностном и содержательном родстве 

идеи диктатуры и идеалов народной 

вольницы. 

Результаты. Содержание идеи 

диктатуры заключается в следующем. 

Данный народно-государственный иде-

ал Н.Н. Алексеев связывает с именем 

московского писателя середины XVI ве-

ка И.С. Пересветова. Приведем не-
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сколько цитат из работы евразийца-

правоведа «Русский народ и государ-

ство», чтобы показать, как мыслитель 

характеризует идею диктатуры. «Не веру 

Бог любит, но правду: Эта мысль должна 

резко отделять Пересветова от иосиф-

лян. По-видимому он хочет сказать, что 

внешнее сияние храмов, внешнее бла-

голепие и внешнее благочестие не за-

служивают ещё божией любви. Через 

все его сочинения проходит противопо-

ставление византийской монархии гос-

ударству турецкого султана. В первой 

присутствовала вера, но не было прав-

ды; во второй, по его мнению, была 

правда, но не было истинной веры. И 

что же! Византия погибла, а турецкая 

монархия процветает. Греки потеряли 

правду и потому разгневали Бога 

неумолимым гневом и дали веру хри-

стианскую неверным на поругание. А 

Махмет султан заимствовал из христи-

анских книг настоящую мудрость, уста-

новил у себя в государстве праведный 

суд и, не будучи христианином, приоб-

рел милость божию. Пересветов, таким 

образом, является проводителем в Мос-

ковии восточных, турецких симпатий. 

Уже не раз было указано, что симпатии 

эти были очень распространены в Мос-

ковии, что на все турецкое была даже 

известная мода. Типичным представите-

лем  этих тенденций является и Иван Пе-

ресветов. Он идет так далеко, что готов 

турецкого султана сделать настоящим 

христианином. Но в чем же заключается 

эта «правда», которой более было у ту-

рок, чем у греков?... Для Пересветова 

правда не совпадает с милосердием и 

кротостью, напротив, качества эти он 

считает политически отрицательными и 

вредными… Правда государственная и 

совпадает   прежде всего с царскою 

грозой. Пересветов поэтому сторонник 

твердой единоличной власти, идеолог 

царского гнева и царской грозности». 

Как можно увидеть, евразиец-правовед 

вполне прозрачно описывает доктрину 

И.С. Пересветова, как идеологию и по-

литику жесткой диктаторской власти, 

которая при этом не требует религиоз-

ной легитимации, если добивается 

утверждения правды, правосудия, и не 

важно, какими средствами она этого 

достигает. 

Далее, развивая рассуждения об 

идее диктатуры, Н.Н. Алексеев высказы-

вает мысль, вообще редко применяе-

мую для описания отечественных госу-

дарственно-правовых учений: «Пересве-

тов скорее не иосифлянин, он ближе к 

Макиавелли, его интересует государ-

ственная мощь сама по себе, а не с 

точки зрения её религиозных основ». От-

сюда идеалом такого философа явля-

ется восточный деспот, грозный царь, 

который призван прежде всего ввести в 

государство своё начало справедливо-

сти, устроить суды праведные, покарать 

несправедливых вельмож и лишить их 

власти и т. п., пересветовская монархия 

есть монархия социальная, но самое 

главное – она есть монархия, основан-

ная на диктатуре некоторой избранной, 

особо организованной военной группы. 

«Такую группу, по мнению Пересветова, 

нет смысла составить из родовой ари-

стократии, из вельмож и князей... Воен-

ная группа должна быть из средних лю-

дей, из «юнаков храбрых», числом так 

тысяч в двадцать. Так и царь Магомет 

завел при себе сорок тысяч янычар, 

стал платить им постоянное жалованье, 

держал их близко к себе, чтобы не было 

в государстве никакой измены. Янычары 

эти у него верные люди, любимцы, вер-

но ему служат за царское жалованье». 

Так выглядит политико-правовая про-

грамма И.С. Пересветова в изложении 

Н.Н. Алексеева. Можно сказать, что 

мыслитель представляет евразийский 

взгляд на доктрину средневекового 

идеолога Московского царства. Поли-

тическая доктрина И.С. Пересветова – 

идея диктатуры – во многом нашла своё 

воплощение как раз в государственно-
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правовых мероприятиях Ивана Грозного 

(Алексеев, 2003. С. 94–99). Правлению 

этого царя в литературе даются разные 

оценки, однако невозможно отрицать 

его негативные стороны, которые под-

черкиваются как современными иссле-

дователями, так и мыслителями рубежа 

XVI–XVII веков (Золотухина, 2011. С. 93). 

По большому счету, Смута в России в 

1601–1618 годах выступила во многом 

следствием реализации идеи диктатуры 

в опричный период царствования Ивана 

IV. 

Основные моменты, показываю-

щие содержание народно-

государственных идеалов русской 

вольницы, состоят в следующем. Дви-

жение «русской вольницы», по мнению 

Н.Н. Алексеева, зародилось как раз в 

ответ на реализацию Иваном IV идеи 

диктатуры. «Политические мероприятия 

Ивана Грозного создали условия для 

широкого выхода жителей Московии из 

своего государства. С эпохи Грозного 

начинает разрастаться движение рус-

ской вольницы и начинает зреть под-

держанная ею великая московская 

смута XVII века» (Алексеев, 2003. С. 99). 

Можно усмотреть, по меньшей мере, 

две глубинные причины формирования 

русской вольницы именно в этот пери-

од. Первая – это существенно усилив-

шийся гнет верховной государственной 

власти, ведь в отличие от Ивана III, кото-

рый только сам начал державу держать, 

Иван IV воплотил идею диктатуры, ради-

кально боролся с инакомыслием (ино-

гда и со здравомыслием), репрессии 

коснулись не только правящего слоя, но 

и народных низов, пусть и не в таких 

масштабах, какие ему приписывают. 

Одной из форм реакции как раз и был 

выход за пределы власти Московского 

царства. Вторая причина видится нам в 

том, что ряд окраин Московии только 

при Иване III был покорен окончательно, 

была жива ещё память о вольной жизни, 

и касается это не только степных, но и 

лесных краев (Вернадский, 2005. С. 

123). 

Для определения политических 

представлений русской вольницы в ка-

честве материала может служить не 

домовитое, и не огосударствленное ка-

зачество, «но те совершенно ориги-

нальные в истории социальные образо-

вания, которые, вплоть до XVIII века, воз-

никали за рубежами московской и ли-

товской Руси, получили какие-то соб-

ственные оформления, жили совсем 

особым укладом экономической и по-

литической жизни и находились с госу-

дарством, смотря по обстоятельствам, 

во враждебных или мирных, договорных 

отношениях. Иногда к ним примыкали 

целые массы довольно случайного, 

беглого люда – всякой голытьбы – и тогда 

массы эти выступали на политическую 

арену как самостоятельная революци-

онная сила…». Далее мыслитель разви-

вает картину государственного идеала 

казачьей вольности, анализируя полити-

ческое устройство Запорожской Сечи. 

Он дает этому политическому устрой-

ству следующую характеристику: «Сло-

вом, это была прямая демократия, – но 

следует прибавить, и демократия пер-

вобытная. Ее отличает прежде всего 

полное отсутствие начала права, кото-

рое мы замечаем, скажем, в «общей 

воле» Руссо. Оттого в казацкой демо-

кратии нет признания каких-либо личных 

прав, ни установленных (как у Руссо), ни 

естественных (как у Локка). В ней нет 

также никаких границ, определяющих 

компетенцию «общей сходки» и вы-

бранных ею властей, в ней нет распре-

деления функций. Оттого «гетманская» 

власть в ней деспотична, неограничен-

на, так же как деспотична и власть веча 

или рады» (Алексеев, 2003. С. 100–101). 

Неустойчивость, непредсказуемость, 

инстинкты толпы, склонность к манипу-

лированию на чувствах толпы, способ-

ность за короткий период вознести до 

небес, и низложить до подземного ми-
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ра – вот далеко не полный перечень тех 

политических крайностей, которые при-

сущи подобному общественному 

строю. 

Далее евразиец-правовед ставит 

вопрос об определении какого-либо 

варианта формы правления у быта ка-

зацкого товарищества и отмечает, что 

практически невозможно применить к 

этому быту какие-либо современные 

государственно-правовые понятия: мо-

нархия, например, или республика. 

«Казацкие общины, как и древние рус-

ские народоправства, были республи-

ками, имевшими своих князей и царей; 

и в то же время их можно назвать мо-

нархиями, власть в которых принадле-

жала народу. Когда русский крестьянин 

в 1917 году утверждал, что он хочет рес-

публику, да только с царем, он, по сво-

ему, не говорил никакой нелепости. Он 

просто жил ещё идеалами русской 

вольницы, идеалами казацкого «вольно-

го товарищества», ибо идеал этот глу-

боко вкоренился в русскую народную 

душу. Он стал одной из стихий русской 

народной толщи, стихией также под-

земной, вулканической» (Алексеев, 

2003. С. 101). Народные государствен-

ные и правовые идеалы вовсе не такие, 

какими их желает видеть просвещенная 

интеллигенция. Народ опирается на 

свои собственные представления, и 

может в мировоззрении сочетать со-

вершенно несочетаемые вещи, как, 

например, идея диктатуры и идея воль-

ницы. Кроме того, народные идеалы и 

не должны вписываться в разработан-

ные интеллигенцией, получившей «пе-

редовое» европейское «образование», 

схемы. Народ, формулируя свои соб-

ственные представления о государстве, 

власти и властителе, опирается на свои 

собственные чувства и чаяния, которые 

крайне редко совпадают с чаяниями и 

чувствами интеллигенции (Назмутдинов, 

2013. С. 144). 

Развивая представление о 

народном характере государственного 

идеала русской вольницы, Н.Н. Алексе-

ев дает теперь этому идеалу, если так 

можно выразиться, общее понятие. 

«Изучая былинные представления наше-

го народа о государстве и князе, можно 

с полным правом говорить о казацком 

политическом идеале, который жил в 

душе нашего народа, представлялся 

стихией свободы, воли, известной реа-

лизацией народной мечты. Самое за-

мечательное и заключается в том, что, 

когда народ наш закован был уже в же-

лезо и сталь империи, когда «на дыбы» 

вздернул Россию стальными удилами 

Великий Петр, казацкий идеал продол-

жал жить в русских лесах и степях, со-

ставляя стихию неопознанных нами до 

сих пор, но проявляющихся там и здесь 

настроений. Это, пожалуй, и была ос-

новная «философия государства» рус-

ского народа, понятная каждому кре-

стьянину и ему близкая» (Алексеев, 2003. 

С. 102). Получается, что идеал русской 

вольницы Н.Н. Алексеев считает доми-

нирующим в народном правосознании. 

И далее мыслитель выделяет основные 

моменты этого народно-

государственного идеала. 

«В русском былинном эпосе не 

выкристаллизовалось ещё понятие еди-

ного российского государства,– отме-

чает мыслитель-евразиец. – Россия 

представляется ещё совокупностью 

самостоятельных земель, городов и 

княжеств, промеж которых живут раз-

бойники, страшные недруги и враги». 

Связующая страну сила, в соответствии 

с этими воззрениями, – это православ-

ная вера – «Русь едина, поскольку она 

православная, святая Русь». «Поэтому 

соединяющим моментом является не 

нация, а скорее, религия, – миросозер-

цание былин до известной степени до-

пускает «интернационализм», в том 

смысле, в каком «интернациональным» 

являлся, например, старый католиче-

ский мир, объединяя людей не по 
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нации, а по принадлежности к единой 

вере». Поэтому русские богатыри в бы-

линах не гнушаются служить Царьграду 

против неверных басурман так же как и 

Стольному Киеву граду.  

В народном эпосе присутствует и 

образ богатыря, набирающего дружину 

и нанимающегося на службу к князьям. 

Отсюда и властные отношения носят до-

говорной, случайный характер. «Вооб-

ще Русь представляется стихией, где 

свободно и вольно, чисто анархически 

возникают властные отношения. Сво-

бодно бродят богатыри по русской 

земле, набирают вольные дружины, 

уезжают с ними в степь, бьются с ба-

сурманами, приходят к князьям и их вы-

ручают. Князья радуются богатырям, 

принимают их гостями, дарят им подар-

ки. Не долг повиновения, а свободная 

воля – вот отношения богатырей к кня-

зю… В народном представлении отсут-

ствует понятие княжеской и государевой 

службы, которой повинен народ» (Алек-

сеев, 2003. С. 103). Насколько противо-

положен такой взгляд представлениям о 

военно-служилом характере Москов-

ского царства, описанном И.Л. Соло-

невичем (Солоневич, 2005. С. 364–375).  

Далее Н.Н. Алексеев переходит к 

анализу идеального образа правителя в 

представлениях движения русской 

вольницы. «Любимый герой былинный, 

князь Владимир Красное Солнышко, – 

этот ласковый, обходительный человек, 

менее всего похож на государя мос-

ковского стиля. Владимир есть князь ка-

зацкий и князь народный. Он пирует 

вместе с богатырями, с боярами свои-

ми и с мужиками. Всем доступен его 

пир и со всеми он братается. На пиру 

князь Владимир имеет почет хозяйский, 

а не царский… Но, наряду с этими хо-

рошими чертами, отмечает Н.Н. Алек-

сеев, в народной стилизации, в лубке, 

этот князь обнаруживает целый ряд не-

привлекательных черт. Сопоставляя в 

своей фантазии образы «казака» и кня-

зя, народ наш видит больше положи-

тельных черт в первом, чем в послед-

нем. В противоположность богатырям, 

особенно Илье Муромцу, князь Влади-

мир стольно-киевский обнаруживает 

при всякой опасности непомерную 

трусость – порок всего более презира-

емый в богатырских сказаниях... Вооб-

ще трусливость князя проявляется во 

множестве случаев, и трудно найти в 

былинах хотя один случай, где бы он 

проявил мужество. Отмечая трусость и 

слабонервность князя, "сказатели" 

весьма часто изображают его в поло-

жениях довольно комических» (Алексе-

ев, 2003. С. 105). Это уже другая сторона 

народного мировоззрения, и восприя-

тие власти и ее носителей здесь идет 

уже не как первых и лучших людей, а 

как людей второсортных и посред-

ственных, и мало к чему без помощи 

народа способных. Такая былинная ха-

рактеристика правителя может быть ис-

толкована как проявление меры реак-

ции народных масс на все возрастаю-

щую на протяжении истории существо-

вания пропасть между правящим со-

словием и народными низами. Интел-

лигентская прослойка, дворянство по-

зиционировали себя как представители 

всей нации, провозглашая за собой 

монопольное право на истинное вос-

приятие народного счастья. Идея воль-

ницы в этом отношении может считать-

ся ответом на такую узурпацию интелли-

генцией права выступать от имени 

народа, не являясь при этом его орга-

ничной частью. 

Восприятие соотношения власти 

и народа в рамках идеала русской 

вольницы Н.Н. Алексеев рассматривает 

и через противостояние князя Владими-

ра и богатырей. «Очень любопытны 

изображения моментов ссоры князя с 

богатырями. В былинах постоянно 

встречаются жалобы богатырей на Вла-

димира, сетования на его неблагодар-

ность, на то, что он не ценит народную, 
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богатырскую силу... Таким образом, ка-

зацкая, народная сила противопостав-

ляет себя князю и высшим классам и 

требует к себе уважения. Дело доходит 

иногда до открытого столкновения с кня-

зем, которое изображается жуткими 

сценами обычного русского бунта». 

Инициатива примирения, согласно бы-

линам, всегда исходит от князя, который 

бессилен против богатырей, против 

народа, и бессилен без них сам что-

либо сделать против внешних врагов 

(Колесниченко, 2008. С. 122).  

Такой вот довольно любопытный 

народно-государственный идеал Н.Н. 

Алексеев рассматривает в качестве 

четвертого проявления народного поли-

тического творчества. «Казацкий идеал, 

– отмечает, завершая его анализ, евра-

зиец-правовед, – можно назвать идеа-

лом народным, демократическим. Со-

гласно ему главная политическая сила – 

это народ, олицетворяемый в образе 

мифической, богатырской силы, в об-

разе крестьянского сына, вольного ка-

зака Ильи Муромца и других богатырей, 

символизирующих также народную, 

земскую мощь. Но в то же время это 

демократия первобытная, кочевая, поли-

тически аморфная, полуанархическая. 

В ней нет места какому-нибудь органи-

зующему началу, нет места праву. На 

основе такого демократического быта 

может строиться степная казацкая 

вольница, но на ней не построишь ни-

какого государственного порядка. Ка-

зацкий политический идеал есть идеал 

романтический, соответствующий Руси 

удельного периода, быту Запорожской 

Сечи, полукочевым условиям русских 

степей. Оттого он и лишен практиче-

ской политической программы, не об-

ладает планом собственного государ-

ственного строительства. В русской ис-

тории был целый ряд моментов, когда 

казацкий идеал из мечты становился 

действительностью. Таково было Смут-

ное время, бунт Стеньки Разина, бунт 

Пугачева. В Смутное время казаки стоя-

ли какой-то период у власти, имели 

своего князя на манер былинного. Пуга-

чев почти что захватил Россию и ещё 

один момент – он был бы во главе рус-

ского правительства, поддерживаемого 

«кабацкими голями». Нравы, которые 

господствовали в лагере Тушинского 

вора, или Пугачева, дословно напоми-

нали былинный княжеский быт, а сами 

казацкие властители стояли приблизи-

тельно в положении былинных князей. 

Последним словом политической муд-

рости всех этих движений было избра-

ние царя по образу официального пра-

вителя России – объявление самозван-

ца. Не построение новых политических 

форм, но беспомощное подражание 

старым – такова особенность казацкого 

идеала» (Алексеев, 2003. С. 106–107). 

Насколько любопытна и неоднозначна 

оценка Н.Н. Алексеевым идеалов дви-

жения русской вольницы. Необходимо 

теперь провести сравнительные анализ 

этих идеалов с идеей диктатуры, чтобы 

выявить общие черты, отличия, и ответить 

на вопрос о том, а настолько ли несов-

местимы два анализируемых народно-

государственных идеала. 

Дискуссия. Сравнительный ана-

лиз идеи диктатуры и государственных 

идеалов русской вольницы. Как мы уви-

дели, и идея диктатуры, и идеалы рус-

ской казацкой вольницы в равной мере 

рассматриваются Н.Н. Алексеевым в 

статусе народно-государственных иде-

алов. Возникает резонный вопрос: как в 

народном правосознании может соче-

таться по сути несовместимое, и как 

народу своей психологией удалось эти 

идеалы показывать как собственные, 

органично присущие этническому мен-

талитету. Есть необходимость логически 

осмыслить и рационалистически попы-

таться объяснить данный факт. С ирра-

циональной точки зрения здесь, разу-

меется, противоречий нет, но научное 

познание действительности также 
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предполагает в качестве обязательного 

и разумное объяснение. 

Обратимся к основным законам 

диалектики. К анализируемой ситуации 

применимым необходимо считать за-

кон единства и борьбы противополож-

ностей. В литературе указывается, что 

«данный закон вскрывает источник раз-

вития, заключающийся в том, что в каж-

дом органично целостном объекте, яв-

лении, предмете изначально изложены 

противоположные качества, стороны, 

тенденции, единство и борьба которых 

составляют стимул, движущую силу раз-

вития» (Бессонов, 1989. С. 259–260). Та-

ким образом, наличие противополож-

ностей в оценках одного и того же иде-

ального объекта – идеального государ-

ства, – в рамках единого феномена 

«народное правосознание», – не исклю-

чается, а предполагается в связи с ор-

ганичной целостностью данного объек-

та. А.П. Шептулин поясняет основные 

компоненты закона единства и борьбы 

противоположностей: «Стороны, име-

ющие противоположные направления 

изменений, противоположные тенден-

ции развития, называются противопо-

ложными сторонами, или противопо-

ложностями, а взаимодействия или вза-

имоотношения между ними составляют 

противоречие, или борьбу противопо-

ложностей» (Шептулин, 1966. С. 75). По-

лучается, что закон единства и борьбы 

противоположностей определяется фи-

лософами через категорию диалекти-

ческого противоречия. «Диалектическое 

противоречие есть объективное, сущ-

ностное отношение единства и борьбы, 

взаимополагания, взаимоисключения и 

взаимопроникновения противополож-

ностей в предметах, процессах, явле-

ниях природы, общества и познания. 

Оно содержится в сущности вещей, 

объектов и познается в процессе прак-

тики и научного мышления. Диалектиче-

ское противоречие является источни-

ком, движущей силой развития» (Бессо-

нов, 1989. С. 263). Видимое противоре-

чие между идеалом диктатуры и идеа-

лами русской вольницы может быть 

определено как носящее характер 

диалектического, оно подчеркивает ор-

ганичный и развивающийся характер 

народного правосознания, его всесто-

роннее восприятие государства и носи-

телей власти. 

Возникает закономерный вопрос: 

настолько ли противоречивы между со-

бой идея диктатуры и те идеи, которых 

придерживается движение русской 

вольницы. Народно-государственный 

идеал диктатуры, описываемый Н.Н. 

Алексеевым, если выразиться предель-

но тезисно, сводится к следующему: 1) 

главное для государства – не истинная 

вера, а правда, правда выше всех 

остальных ценностей; 2) в государстве 

должна быть обеспечена правда, ос-

новными препятствиями которой высту-

пают произвол вельмож и порабоще-

ние; 3) для преодоления этих препят-

ствий необходимы самые жесткие ме-

ры, и правитель при установлении прав-

ды ничем не ограничен, ибо «правда 

государственная совпадает прежде 

всего с царскою грозой»; 4) царю при 

установлении правды в помощь должна 

быть создана особая группа немногих 

избранных людей – опричников; 5) дик-

татура в целом носит деструктивный 

характер, при ее реализации цена ока-

зывается слишком велика и измеряется 

человеческими жертвами, а результат – 

достижение правды в государстве, – так 

и не был достигнут, при этом одним из 

следствий опричной политики Ивана 

Грозного выступает погружение России 

в Смуту в начале XVII века; таким обра-

зом, царь ограничен правдой, основной 

обязанностью его является установление 

этой правды, в противном случае госу-

дарство рушится, и правда эта может 

быть установлена, если будет образо-

вана особая группа избранных людей, 

правомочная применять любые, даже 
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самые жестокие методы, но плоды та-

кой политики оказываются больше нега-

тивными, чем позитивными.  

Аналогично можно определить 

основные обобщенные черты государ-

ственного идеала русской вольницы. 

Во-первых, движение, получившее 

наименование русской вольницы, за-

родилось в ответ на реализуемую Ива-

ном Грозным идею диктатуры. Во-

вторых, идеалы русской вольницы так 

или иначе корнями уходили в историче-

скую эпоху Удельной Руси, в домосков-

ский период. В-третьих, социальной ос-

новой выступило казачество, вольный 

гулящий люд, который проживал за пре-

делами Московской и Литовской Руси, 

на «порубежье», не находящийся непо-

средственно на государственных тер-

риториях, а осуществляющий свою дея-

тельность в так называемом Диком по-

ле. В-четвертых, управленческий строй 

такого казачества был близок первобыт-

ному, представляя собой сочетание во-

енной демократии и вождества, чело-

век, личность одинаково были бесправ-

ны и перед властью гетмана, атамана, 

и перед властью схода, веча, это своего 

рода демократическая диктатура, или 

же диктатура демократии (Серегин, 

2018. С. 6). В-пятых, в народно-

государственном идеале русской воль-

ницы ещё не оформилась идея цен-

трализованного национального госу-

дарства, а в качестве объединяющего 

фактора различных земель и княжеств 

рассматривалась православная вера. 

В-шестых, народ в таких идеалах отож-

дествляется с богатырями – вольными 

войнами и героями, которые поступают 

на службу к правителям и свободны в их 

выборе. Отсюда, в-седьмых, отношения 

между властью и народом в анализи-

руемом государственном идеале рас-

сматриваются как договорные, нося-

щие случайный характер, и осуществ-

ляемые на началах паритета и равно-

правия сторон. Наконец, в-восьмых, 

идеальный (точнее говоря, стилизован-

ный) государь – князь Владимир Крас-

ное Солнышко – воспринимается как 

человек далеко не героического плана, 

трусливый, беспомощный, слабонерв-

ный, ничего не способный сделать из 

своих княжеских обязанностей без 

представителей народа, т. е. богаты-

рей. В-девятых, Н.Н. Алексеев отмечает 

также преимущественно деструктивный 

характер народно-государственного 

идеала русской вольницы, создавая 

собственное государство. Эта вольница 

могла лишь пародировать официаль-

ные государственные органы и макси-

мум – провозгласить царем самозван-

ца. 

Как видим, наряду с некоторыми 

принципиальными различиями между 

идеей диктатуры и идеалами движения 

русской вольницы, наблюдается доста-

точное количество общих черт, позволя-

ющих утверждать, что эти два народно-

государственных идеала не настолько 

несовместимы, как может показаться 

на первый взгляд. Сходство проявляется, 

в частности, в следующем: 1) оба 

названных народно-государственных 

идеала носят деструктивный характер, 

что проявляется либо в неспособности 

создать альтернативный государствен-

ный и общественный строй, либо в раз-

рушительных последствиях попытки ре-

ализации того или иного идеала; 2) и в 

том, и в другом идеале деятельность 

правителя подкрепляется существова-

нием либо коллегиального органа (ка-

зачий круг, вече и т. п.), либо избранной 

группой лиц (опричнина), посредством 

которых реализуется государственная 

политика; 3) методы государственной 

власти ничем не ограничены, для реали-

зации целей правления, либо в случае 

возникновения конфликта как прави-

тель, так и богатыри (народ) не гнуша-

ются самых грубых форм насилия; 4) 

отдельная личность, ее права и свободы 

вообще не находят отражения в иде-
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альных представлениях о «правде» или 

«вольнице», вопрос об этом не ставится; 

5) как итог – деспотизм власти в той или 

иной ее форме, как произвол диктато-

ра, или как произвол «народной демо-

кратии». В итоге идею диктатуры и идеа-

лы казацкой народной вольницы можно 

рассматривать как крайности восточ-

ного азиатского деспотизма, офици-

ально в более сдержанной форме 

представленного в господствующей 

государственной идеологии иосифлян-

ства. 

Заключение. Таким образом, 

между народно-государственным иде-

алом диктатуры и народно-

государственными идеалами движения 

русской вольницы существует довольно 

много общих черт. Главное, что их объ-

единяет – это проявления стихийного 

народного правосознания, высвобо-

дившиеся после крушения господству-

ющей в дореволюционной России 

иосифлянской политико-правовой 

идеологии в ходе революции 1917 года, 

деспотичные по характеру и содержа-

нию, влекущие значительные человече-

ские жертвы в ходе реализации – по по-

следствиям, не носящие гуманистиче-

ского характера по отношению к лич-

ности, ее правам и свободам. Однако, 

это ещё и проявления политических 

ожиданий крестьянских народных 

масс, составлявших подавляющее 

большинство населения Российской 

Империи, которые нельзя было игнори-

ровать правящим кругам. Но они со-

вершили историческую ошибку, приняв 

представления незначительной интелли-

гентской прослойки российского об-

щества за взгляды всего общества, что 

послужило одной из идеологических 

причин революции 1917 года и граж-

данской войны. Исторические примеры 

поучительны и показывают наглядно 

необходимость глубокого антрополого-

юридического изучения общественного 

мнения, политико-правовых взглядов 

народных масс, широких слоев насе-

ления, чтобы получить полноценное 

представления о существующих в об-

щественном правосознании народно-

государственных идеалов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы толкования и применения норм действующего россий-

ского законодательства о банкротстве, которые определяют правовой режим требований внеочередных кредито-

ров (текущих платежей) в деле о банкротстве. Обобщение отечественной юридической литературы позволило вы-

делить нормативный, синтетический и реалистический подходы к определению понятия «правовой режим». Методо-

логически обоснованным был признан нормативный подход. Проведен анализ структуры правого режима с разных 

точек зрения – как системы правовых средств и как правовой формы. Установлено, что структурными элементами 

правового режима требований любых категорий кредиторов для целей толкования норм законодательства о банк-

ротстве являются: (1) цель установления специального правового регулирования; (2) состав (круг) требований, отне-

сенных к соответствующей категории кредиторов; (3) порядок предъявления и удовлетворения данной группы требо-

ваний. Дана логико-языковая характеристика легальной дефиниции текущих кредиторов. Представлена история 

развития российского законодательства о банкротстве по вопросу легального закрепления понятия «текущие пла-

тежи». В ходе статистического анализа выявлены отдельные эмпирические закономерности. Определены телеоло-

гические особенности установления особого благоприятного режима для текущих платежей. Установлена обу-

словленность привилегированного характера текущих платежей необходимостью обеспечения финансирования 

расходов на процедуру банкротства, а также на текущую хозяйственную деятельность должника. Для выявления 

особенностей правового регулирования отдельных требований, отнесенных к текущим платежам, предложена их 

классификация в зависимости от порядка удовлетворения требований кредиторов и источников их погашения. Си-

стематизированы особенности правового регулирования предъявления и удовлетворения текущих платежей.  
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Введение 

В юридической литературе тре-

бования кредиторов в ходе банкротства 

принято разделять на две группы – оче-

редные и неочередные (в зависимости 

от порядка удовлетворения), а послед-

ние дифференцировать на внеочеред-

ные и послеочередные (Телюкина, 2004. 

С. 175). Предметом исследования 

настоящей статьи является выявление 

правовых особенностей требований 

кредиторов, погашаемых в ходе при-

менения процедур банкротства вне 

очереди. 

Правовое регулирование отне-

сения денежных обязательств к внеоче-

редным требованиям кредиторов (те-

кущим платежам) в деле о банкротстве 

непосредственно установлено в ст. 5 

Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»1 (далее – Закон о банк-

ротстве). При рассмотрении данной 

группы требований следует также учи-

тывать положения норм Закона, кото-

рые регламентируют вознаграждение 

арбитражного управляющего (ст. 20.6), 

расходы на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (ст. 

20.7), определяют порядок распределе-

ния судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим (ст. 59), правовые по-

следствия введения соответствующих 

процедур банкротства (ст. 63, 81, 94, 95, 

126, п. 1–3 ст. 134, 213.11, п. 12 ст. 213.27, 

п. 5 ст. 213.25). Многолетняя судебная 

практика применения упомянутых норм 

Закона о банкротстве выработала 

определенные правовые позиции по 

вопросам их толкования и правильного 

применения. Между тем остается ряд 

проблемных вопросов, ответы на кото-

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

«О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

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

рые неоднозначно толкуются в юриди-

ческой доктрине. Так, даже само 

наименование данной группы требова-

ний кредиторов составляет предмет 

дискуссии. В научном сообществе ис-

пользуется различная терминология для 

обозначения требований, удовлетворя-

емых вне очереди в деле о банкротстве, 

– «внеочередные кредиторы», «текущие 

платежи», «текущие обязательства», «те-

кущие кредиторы», «доочередные кре-

диторы», «кредиторы конкурсной мас-

сы». Безусловно, используемые в дан-

ном случае понятия «кредитор», «пла-

теж», «обязательство» – суть не одно и то 

же. Между тем приведенные варианты 

обозначений могут рассматриваться в 

качестве синонимичных понятий, если 

они употреблены в контексте «требова-

ния, которое имеет приоритет» – требо-

вания внеочередных кредиторов, требо-

вания по текущим платежам, требова-

ния по текущим обязательствам, требо-

вания текущих кредиторов, требования 

доочередных кредиторов, требования 

кредиторов конкурсной массы. Пред-

ставляется, что наиболее распростра-

ненными и потому предпочтительными 

вариантами употребления являются 

первые два из упомянутых термина – 

«требования внеочередных кредиторов» 

и «текущие платежи» – рассматривае-

мые нами в качестве синонимов. Пер-

вый преимущественно употребляется в 

юридической доктрине, второй имеет 

легальный характер, получивший про-

писку в Законе о банкротстве (ст. 5). 

Другой из поименованных вариантов – 

«кредиторы конкурсной массы» – ис-

пользуется в немецком законодатель-

стве о банкротстве (Папе, 2002. С. 128–

134), но очень часто применяется отече-

ственными исследователями в качестве 

синонима текущих платежей при ана-

лизе российского Закона о банкрот-

стве. 
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В качестве актуальных исследова-

тельских задач учения о требованиях 

внеочередных кредиторов в деле о 

банкротстве могут быть названы следу-

ющие направления научных изысканий. 

Во-первых, результаты доктринального 

толкования изменяющегося российско-

го законодательства о банкротстве, а 

также соответствующие правовые пози-

ции судов по вопросам состава требо-

ваний внеочередных кредиторов, поряд-

ка их предъявления и удовлетворения 

нуждаются в определенной системати-

зации. Во-вторых, исследователями по-

разному определяется цель выделения 

соответствующей группы требований 

кредиторов в деле о банкротстве, а по-

тому в науке обоснованно ставится во-

прос о необходимости дефинирования 

соответствующей группы требований в 

ином значении (более узком) по срав-

нению с легальной дефиницией теку-

щих платежей Закона о банкротстве. В-

третьих, согласно методологическим 

требованиям любой научной класси-

фикации необходима разработка 

научной категории, посредством кото-

рой может быть описан научный прин-

цип классифицирования требований 

кредиторов в деле о банкротстве, со-

гласно которому все группы соединя-

ются и организуются в единую систему 

(Субботин, 2001. С. 28). 

Методы 

Методологической основой 

настоящего исследования является диа-

лектический метод познания, поскольку 

диалектика выражает собой «высшую, 

всеобщую форму теоретического 

мышления в целом, его сущность и со-

временную гносеологическую картину 

мира» (Осипов, 2017. С. 8). Кроме того, 

были использованы общие приемы 

формальной логики, некоторые обще-

научные методы исследования (си-

стемный подход, исторический анализ), 

а также собственно частнонаучные ме-

тоды правоведения (методы догматиче-

ского правового исследования). Ука-

занные методы применялись как на 

эмпирическом, так и теоретическом 

уровне. Рассмотрение указанных ме-

тодов в качестве органически целостной 

системы позволило осуществить ком-

плексный анализ исследуемого право-

вого явления, выявить его сущностные 

признаки, определить недостатки пра-

вового регулирования соответствующей 

сферы общественных отношений и 

сформулировать предложения по со-

вершенствованию российского зако-

нодательства о банкротстве. 

Как известно, необходимым 

условием анализа научной проблемы 

является уточнение ее исходных понятий 

и принципов. Поэтому, познавая право-

вую действительность и в частности пра-

вовые аспекты требований внеочеред-

ных кредиторов в деле о банкротстве, 

следует четко различать разные по ха-

рактеру знания. Речь идет об эмпири-

ческих и теоретических формах науч-

ного юридического знания и соответ-

ствующих им уровнях научного познания 

(Пахаруков, 2019. С. 44). 

К формам теоретического зна-

ния в контексте рассматриваемой про-

блематики следует причислить понятие 

«правовой режим» требований креди-

торов. Представляется, что данная кате-

гория может рассматриваться в каче-

стве общего принципа, описывающего 

как общность свойств у одной группы 

требований, так и характер отношений 

между разными группами кредиторов, 

классифицируемых по какому-либо 

основанию. Таким образом, все приво-

димые в юридической литературе 

классификации кредиторов как субъ-

ектов конкурсных отношений выполняют 

одну и ту же задачу – дают полное и 

всестороннее описание правовых ре-

жимов требований кредиторов в деле о 

банкротстве. 

К эмпирическим научным фак-

там можно отнести сведения о норма-
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тивных правовых актах в сфере банк-

ротства, практике реализации соответ-

ствующих норм права, правопримени-

тельной деятельности. Рассмотрение 

содержания теоретической конструк-

ции «правовой режим» требований вне-

очередных кредиторов в деле о банк-

ротстве может быть дополнен эмпири-

ческим анализом соответствующих ин-

терпретационных актов и значимых пра-

вовых позиций, сформированных в су-

дебной практике. Речь, прежде всего, 

идет о следующих актах судебного тол-

кования, в которых раскрываются осо-

бенности правового регулирования по-

рядка предъявления и удовлетворения 

данной группы требований кредиторов: 

Постановление Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. 

№ 63 «О текущих платежах по денеж-

ным обязательствам в деле о банкрот-

стве»2, Постановление Пленума Высше-

го Арбитражного Суда РФ от 23 июля 

2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального 

закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)»3, 

Постановление Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 15 декабря 2004 

г. № 29 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»4. 

Таким образом, логика последу-

ющего изложения подчинена следую-

щему алгоритму: представить теорети-

                                                      
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах 

по денежным обязательствам в деле о банкрот-

стве» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 
3 Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопро-

сах, связанных с принятием Федерального закона от 

30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 
4 Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых во-

просах практики применения Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» // Хозяйство и 

право. 2005. № 2. 

ческий результат исследования в виде 

разработки понятия «правовой режим», 

выявив его правовую природу и струк-

турные элементы применительно к тре-

бованиям кредиторов в деле о банк-

ротстве, а также в виде анализа исход-

ного понятия «текущие платежи»; в каче-

стве обсуждения привести эмпириче-

ски достоверную правовую характери-

стику каждому из выделенных структур-

ных элементов правового режима тре-

бований внеочередных (текущих) креди-

торов в деле о банкротстве с целью 

подготовки рекомендаций по толкова-

нию и применению соответствующих 

норм Закона о банкротстве. В этом от-

ражается общий путь диалектического 

познания окружающей действительно-

сти: от абстрактного, теоретического 

знания – к более конкретному. 

Результаты 

Методологические подходы к 

определению понятия «правовой ре-

жим» в юридической науке. Обобще-

ние специальной юридической литера-

туры позволяет выделить три основных 

методологического подхода к опреде-

лению рассматриваемого понятия 

«правовой режим»: нормативный, син-

тетический и реалистический. 

Согласно нормативному подхо-

ду, считающемуся традиционным для 

российского правоведения, правовой 

режим рассматривается как особый 

порядок правового регулирования кон-

кретной области общественных отно-

шений, состоящего из совокупности 

юридических средств и отличающегося 

определенным их сочетанием, что, в 

конечном счете, должно создавать же-

лаемое социальное состояние и кон-

кретную степень благоприятности либо 

неблагоприятности для удовлетворения 

интересов субъектов права (Малько, 

Косак, 2012. С. 8). Такая трактовка пра-

вового режима восходит к работам 

С.С. Алексеева, по мнению которого 

данное понятие представляет собой 
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«порядок регулирования, который выра-

жен в комплексе правовых средств, ха-

рактеризующих особое сочетание вза-

имодействующих между собой дозво-

лений, запретов, а также позитивных 

обязываний и создающих особую 

направленность регулирования» (Алек-

сеев, 1989. С. 185). В рамках норматив-

ного подхода выделяются следующие 

основные признаки правового режима: 

1) правовой режим устанавлива-

ется законодательством и обеспечива-

ется государством (в этом смысле он 

является одним из проявлений норма-

тивности права); 

2) цель правового режима – спе-

цифическим образом регламентиро-

вать конкретные области общественных 

отношений, выделяя во временных и 

пространственных границах те или иные 

субъекты и объекты права; 

3) правовой режим представляет 

собой порядок правового регулирова-

ния, состоящий из совокупности право-

вых средств и характеризующийся 

определенным их сочетанием; 

4) правовой режим создает кон-

кретную степень благоприятности либо 

неблагоприятности для удовлетворения 

интересов субъектов и их объединений 

(в этом смысле правовой режим – суть 

функциональная характеристика пра-

ва).  

В той или иной степени подобная 

трактовка правового режима господ-

ствует в современной отечественной 

литературе по теории государства и 

права (В.Б. Исаков, Н.И. Матузов, А.В. 

Малько, О.С. Родионов). 

Синтетический подход является 

расширенной версией нормативного 

подхода и предполагает дефинирова-

ние правового режима через сложную 

конструкцию, включающую в себя и 

правопорядок, и правовые средства, и 

способ регулирования. Так, Г.С. Беляева 

описывает правовой режим как «осо-

бый порядок правового регулирования 

общественных отношений, основанный 

на определенном сочетании правовых 

средств (стимулов и ограничений), га-

рантий и принципов, направленный на 

достижение оптимального социального 

порядка и создание благоприятных (не-

благоприятных) условий для удовлетво-

рения интересов субъектов права» (Бе-

ляева, 2012. С. 32). По ее мнению, вос-

приятие правового режима как сово-

купности норм или институтов права (в 

рамках концепции нормативного под-

хода) «существенно обедняет его со-

держание, превращает в статическое 

явление, отождествляя с более или ме-

нее значительной группой правовых 

норм, закрепленных в нормативно-

правовом акте» (Беляева, 2012. С. 22). 

Следуя данной исследовательской кон-

цепции, Б.Я. Бляхман также высказывает 

сходные суждения на этот счет (Блях-

ман, 1999. С. 16).  

На наш взгляд, итоговые выводы 

синтетического подхода привносят в ис-

следование анализируемого явления 

больше эклектики, нежели ясности. В 

конечном итоге подход не столько выяв-

ляет какие-либо новые и оригинальные 

аспекты, сколько уводит от рассмотре-

ния сущностных признаков, создавая 

терминологическую неопределенность. 

По мнению А.А. Петрова, главный недо-

статок подобного рода определений 

заключается в том, что «неясны фунда-

ментальные условия их применимости», 

а также «сомнительна их референт-

ность» (Петров, 2017. С. 5). 

Реалистический подход, который 

только недавно получил разработку в 

статьях теоретиков права, предполагает 

наличие двух слагаемых в его содер-

жании – «должного» и «сущего». Не от-

рицая нормативной трактовки рас-

сматриваемого понятия, такой подход 

делает акцент на том, что правовой ре-

жим – это не только система правовых 

средств, закрепленных в источниках 

права и находящихся в сфере должно-
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го, а прежде всего – отражение дей-

ствительного состояния этих правовых 

средств, их реального действия, исполь-

зования или неиспользования в право-

вой деятельности субъектов права (Пан-

ченко, Пикулева, 2015. С. 17–18). Совер-

шенно очевидно, что реалистический 

подход можно признать еще одной 

расширенной модификацией норма-

тивной трактовки правового режима: 

научная дефиниция рассматриваемо-

го термина должна включать не только 

нормативное содержание (правовые 

средства), но и практику их реализа-

ции.  

Такая трактовка, как представля-

ется, при всей внешней привлекатель-

ности, имеет и «слабые» стороны. Дей-

ствительно, при анализе какого-либо 

правового феномена, существующего 

в нормативной системе, исследователь 

должен рассматривать практику пре-

творения в жизнь соответствующих нор-

мативных предписаний. «Знание права 

«в законах» является односторонним. 

Поскольку не содержит сведений о «жи-

вом праве», системе реально склады-

вающихся под воздействием права кон-

кретных отношений» (Сырых, 2013. С. 

343). Это утверждение является аксио-

матичным. Познание, ориентированное 

на изучение процессов реального дей-

ствия права, осуществляется в рамках 

социального правового исследования. 

Но означает ли сказанное, что содер-

жанием понятия любого явления норма-

тивной системы является также и «ре-

альное состояние правовой практики»? 

Стоит ли при этом определение всякого 

нормативного явления расширять за 

счет его «практической составляющей»? 

Обосновано ли правовым режимом 

признавать фактическое поведение 

субъектов права? Представляется, что 

ответ должен быть отрицательным. 

Кроме того, поборниками реа-

листического подхода не до конца осо-

знаются последствия признания право-

вого режима формой теоретического 

знания, которое, как известно, является 

лишь идеализацией, логической рекон-

струкцией действительности. По сути, 

они предлагают в одном понятии со-

единить реально существующее взаи-

модействие, являющееся фрагментом 

объективной реальности («сущее»), с 

нормативной моделью поведения, ко-

торая представляет собой продукт че-

ловеческого сознания («должное»). 

Таким образом, в рамках реали-

стической концепции при определении 

понятия «правовой режим» смешивают-

ся разнопорядковые явления: методоло-

гия социального правового исследова-

ния и нормативное регулирование об-

щественных отношений; эмпирическая 

форма научного знания и теоретиче-

ское понятие. 

На наш взгляд, правовой режим, с 

одной стороны, предполагает систему 

специфических правовых средств, а с 

другой – целесообразное использование 

этих средств для воздействия на опреде-

ленную сферу общественной жизни. 

Следует согласиться с О.С. Родионовым, 

который предлагает правовой режим 

определить как совокупность правовых 

средств, определяющих особое право-

вое положение субъектов, степень воз-

действия на объекты правоотношений, 

порядок удовлетворения ими своих инте-

ресов, а также характер государствен-

ного влияния на их поведение (Родионов, 

1998. С. 22). При такой интерпретации 

четко выделяется система правовых 

средств, а также целесообразное их ис-

пользование для воздействия на опреде-

ленную сферу общественной жизни. 

Структурные элементы правового 

режима требований кредиторов. Выде-

ление структурных элементов понятия 

«правовой режим» в рамках нормативно-

го подхода может быть произведено с 

разных точек зрения – как системы пра-

вовых средств и как правовой формы. 

Представляется, что для целей 
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толкования норм законодательства о 

банкротстве правовой режим (как си-

стема правовых средств) требований 

любых категорий кредиторов, включая 

требования по текущим платежам, мо-

жет включать следующие структурные 

элементы: (1) цель установления спе-

циального правового регулирования; (2) 

состав (круг) требований, отнесенных к 

соответствующей категории кредито-

ров; (3) порядок предъявления и удовле-

творения данной группы требований. 

Выделение именно этих компонентов, 

как представляется, позволяет полно и 

всесторонне выявить особенности спе-

циального правового регулирования. 

Правовой режим требований 

кредиторов может также рассматри-

ваться как гражданско-правовая фор-

ма, которая в свою очередь представ-

ляет собой результат научного анализа 

случаев правовой оценки обществен-

ных отношений и их элементов норма-

ми гражданского права, который мо-

жет выражаться в утверждении либо от-

рицании возможности и (или) необхо-

димости определенного поведения 

участников этих отношений (Белов, 2011. 

С. 319). С такой трактовкой в целом сто-

ит согласиться, но за отдельным уточне-

нием. Думается, что, когда автор утвер-

ждает, будто «право ничего не регули-

рует – оно лишь оценивает» (Белов, 

2011. С. 19), он тем самым необосно-

ванно гиперболизирует информацион-

ную и оценочную функции права, кото-

рые, действительно, обеспечивают цен-

ностно-ориентационное воздействие на 

поведение людей. Между тем главная 

цель правового регулирования – упоря-

дочение общественных отношений – 

низведена ученым до минимума. 

«Эффект регулирования если и при-

сущ правовым нормам, – пишет  

В.А. Белов, – то он имеет косвенный (ес-

ли угодно – побочный характер)» (Белов, 

2011. С. 19). С такими суждениями, ко-

нечно, согласиться нельзя. Следователь-

но, гражданско-правовая форма есть 

результат научного анализа случаев не 

правовой оценки, а правового регули-

рования общественных отношений.  

Трактовка правового режима как 

гражданско-правовой формы основы-

вается на следующих постулатах: (1) 

правовой режим, прежде всего, опре-

деляется в отношении объектов факти-

ческих отношений; (2) содержанием 

правового режима являются пределы 

тех юридических возможностей, кото-

рые лица могут приобрести в отноше-

нии определенного рода объектов (Бе-

лов, 2011. С. 322). Следовательно, «опи-

сать правовой режим того или иного яв-

ления объективной действительности – 

значит во всех подробностях раскрыть 

особенности возникновения, осуществ-

ления и прекращения гражданских 

прав как вещных, так и обязательствен-

ных, применительно к исследуемому 

явлению» (Сенчищев, 1999. С. 110). На 

этом основании можно признать, что 

правовой режим требований внеоче-

редных кредиторов в деле о банкрот-

стве складывается из выявления особен-

ностей возникновения, осуществления и 

прекращения соответствующих прав 

требований. 

Различие в исходных методологи-

ческих установках между определени-

ем правового режима как системы 

правовых средств и как правовой фор-

мы не приводит к различным конечным 

выводам. Напротив, по вопросу струк-

турных элементов правового режима 

требований кредиторов рассмотрен-

ные концепции имеют больше сход-

ства, чем различий. За основу последу-

ющего анализа структурных элементов 

примем трактовку правового режима 

как систему правовых средств. 

Понятие текущих платежей. 

Впервые легальное определение теку-

щих платежей, используемое для целей 

законодательства о банкротстве, было 

закреплено в п. 1 ст. 5 Закона о банк-
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ротстве. Под текущими платежами по-

нимаются денежные обязательства, 

требования о выплате выходных посо-

бий и (или) об оплате труда лиц, рабо-

тающих или работавших по трудовому 

договору, и обязательные платежи, воз-

никшие после даты принятия заявления о 

признании должника банкротом, если 

иное не установлено Законом о банк-

ротстве. Анализ данной легальной де-

финиции позволяет дать ей следующую 

логико-языковую характеристику, пола-

гаясь на соответствующие разработки в 

области теории права (Черданцев, 

2012. С. 49, 55, 57–59, 66–72). 

Во-первых, данная дефиниция от-

носится к номинальному определению, 

благодаря которому устанавливается 

значение соответствующего многознач-

ного термина «текущие платежи» в не-

обходимом для целей правового регу-

лирования контексте. Следует акценти-

ровать внимание на то обстоятельство, 

что анализируемое определение 

сформулировано исключительно «в це-

лях настоящего Федерального закона» 

(имеется в виду – Закон о банкротстве).  

Во-вторых, очевидно, что опреде-

ление является явно формулируемым, 

что, безусловно, способствует строго-

сти, ясности и определенности научных 

рассуждений. 

В-третьих, в зависимости от опре-

деляемого понятия исследуемое опре-

деление считается структурным, в кото-

ром отображается строение предмета, 

мыслимого с помощью данного тер-

мина. Так, исходя из определения, те-

кущими платежами следует считать три 

элемента – денежные обязательства, 

требования трудоправового характера 

и обязательные платежи. 

В-четвертых, рассматриваемое 

определение содержится в федераль-

ном законе, что обусловливает его 

двойственную природу – логико-

языковую и нормативную. С одной сто-

роны, оно представляет собой особую 

разновидность легального определения 

– законодательную дефиницию. С дру-

гой стороны, оно рассматривается в 

качестве дефинитивной нормы права. 

Таким образом, оно не просто опреде-

ляет значение термина (как дефини-

ция), но и обязывает субъектов к тому 

или иному пониманию и применению 

(как норма права). Следовательно, 

рассматриваемое определение есть 

форма легального (а точнее – аутенти-

ческого) толкования. 

В ранее действовавшем кон-

курсном законодательстве соответ-

ствующая легальная дефиниция отсут-

ствовала, хотя сам термин «текущие 

платежи» употреблялся (хотя и не всегда 

в современном значении). Так, в Законе 

РФ от 19 ноября 1992 года № 3929-1 «О 

несостоятельности (банкротстве) пред-

приятий»5 (далее – Закон о банкротстве 

1992 года) значение термина «текущие 

платежи» было иным, чем сегодня. В 

частности, он использовался при опре-

делении «внешних признаков несостоя-

тельности (банкротства) предприятия», 

которые в том числе выражались в 

«приостановлении его текущих плате-

жей…» (ч. 2 ст. 1). Иными словами, те-

кущими платежами тогда считалось то, 

что современное законодательство счи-

тает реестровыми платежами (задол-

женностью). Однако нельзя представить 

дело так, будто в тот период законода-

тельство не устанавливало специально-

го правового регулирования для явления, 

которое в современный период обо-

значается термином «текущие плате-

жи». Напротив, соответствующая приви-

легированная категория кредиторов, ко-

торая по терминологии современного 

законодательства относится к текущим 

платежам, выделялась прежде, а объем 

соответствующего понятия раскрывался 

путем перечисления требований, под-

                                                      
5 Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоя-

тельности (банкротстве) предприятий» // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. № 1. Ст. 6 (закон утратил силу). 
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лежащих погашению вне очереди. Та-

кой подход применялся как в Закон о 

банкротстве 1992 года (п. 1 ст. 30), так и 

в Федеральном законе от 8 января 1998 

года № 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»6 (п. 1 ст. 106, п. 3 ст. 105). 

Обсуждение 

Статистические показатели те-

кущих платежей в деле о банкротстве. 

Статистические данные о произведен-

ных выплатах по текущим платежам в 

делах о банкротстве можно найти на 

официальном сайте Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ 

(www.cdep.ru)7, а также в Едином фе-

деральном реестре сведений о банк-

ротстве (далее – ЕФРСБ) (bank-

rot.fedresurs.ru)8. Нельзя сказать, что при-

веденная там статистическая инфор-

мация дает полное и всестороннее 

представление о составе текущих пла-

тежей, однако выявить определенные 

закономерности все же позволяет. 

Во-первых, стоимость проведения 

процедур банкротства несоразмерна 

по отношению к результатам применя-

емых процедур. Такой вывод можно 

сделать из сопоставления величины 

расходов, непосредственно связанных 

с проведением процедур банкротства, 

в сравнении с размером удовлетво-

ренных требований кредиторов. И хотя 

                                                      
6 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Собрание зако-

нодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 222 (закон утратил 

силу). 
7 Данные судебной статистики / Судебный департа-

мент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обра-

щения: 23.02.2020). 
8 Результаты процедур в делах о банкротстве за 2019 

год [Электронный ресурс]. URL:  

https://fedresurs.ru/news/d9263eb1-10a9-43db-8755-

3dc0add94bd3 (дата обращения: 23.02.2020); Резуль-

таты процедур в делах о банкротстве за 2018 год 

[Электронный ресурс]. URL:  

https://fedresurs.ru/news/f8e54d4b-c040-405e-a953-

365e6ec166e6 (дата обращения: 23.02.2020); Результа-

ты процедур в делах о банкротстве за 2017 год [Элек-

тронный ресурс]. URL:  

https://fedresurs.ru/news/6d6f73ad-9bac-4e15-a8c5-

8899f7d05a9c (дата обращения: 23.02.2020). 

общей суммы текущих платежей ни по 

данным судебной статистики, ни по 

сведениям ЕФРСБ обнаружить не уда-

лось, тем не менее имеются статисти-

ческие данные о той части текущих пла-

тежей, которые связанны с судебными 

расходами (в том числе на уплату госу-

дарственной пошлины, на включение 

сведений в ЕФРСБ и опубликование та-

ких сведений), а также расходами на 

выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим и оплату услуг лиц, при-

влекаемых арбитражными управляю-

щими, для обеспечения исполнения 

своей деятельности. Это те текущие 

расходы, режим которых регламенти-

рован в ст. 59 Закона о банкротстве. 

Так, в 2018 году такие расходы в делах о 

банкротстве юридических лиц и граж-

дан составили 25,384 млрд рублей, а 

всего было удовлетворено требований 

кредиторов на общую сумму  

143,588 млрд рублей. Таким образом 

расходы на банкротство составили 

примерно 17,68 % от суммы удовлетво-

ренных требований. Если оценивать 

данный показатель дифференциро-

ванно по отношению к организациям и 

гражданам, то в делах о банкротстве 

граждан ситуация значительно хуже: 

расходы в соответствии со ст. 59 Закона 

о банкротстве превысили сумму удо-

влетворенных требований кредиторов в 

1,2 раза (13,72 млрд рублей расходов 

против 11,326 млрд рублей удовлетво-

ренных требований).  

Примерно такая же ситуация 

имела место в 2017 году. Расходы в со-

ответствии со ст. 59 Закона о банкрот-

стве достигли 53,506 млрд  рублей. При 

этом было удовлетворено требований 

кредиторов на сумму 626,101 млрд 

рублей. Таким образом, доля расходов 

по делу о банкротстве в общей сумме 

погашенных требований составила – 

8,55 %. По делам о банкротстве граж-

дан также имело место превышение 

соответствующих расходов по сравне-
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нию с удовлетворенными требованиями 

кредиторов (почти в два раза). Данные 

показатели составляли: 6,653 млрд руб-

лей (расходы) и 3,413 млрд рублей 

(удовлетворенные требования). 

Примечательно, что эксперты 

Всемирного банка при определении 

рейтинга стран «Ведение бизнеса» 

(Doing Business) в 2019 году оценили за-

траты на проведение процедур банк-

ротства в России в 9 % от стоимости 

имущества должника.  

Во-вторых, если оценивать струк-

туру текущих расходов, непосред-

ственно связанных с проведением про-

цедур банкротства, то следует конста-

тировать, что общая сумма выплачен-

ных вознаграждений арбитражным 

управляющим превышает размер воз-

награждений лицам, привлеченных ар-

битражными управляющими для обес-

печения своей деятельности. По край-

ней мере, за последние три года  

(с 2017 года) данная тенденция просле-

живается вполне определенно. В 2019 

году было выплачено арбитражным 

управляющим в виде денежного возна-

граждения 5,741 млрд рублей, а на 

оплату услуг лиц, привлеченных арбит-

ражными управляющими, было потра-

чено 3,905 млрд рублей. В 2018 году зна-

чение данных показателей составило 

7,021 млрд рублей и 2,641 млрд рублей 

соответственно, а в 2017 году –  

4,284 млрд рублей и 2,21 млрд рублей. 

Цель установления специального 

правового регулирования текущих пла-

тежей. Цель выделения данной катего-

рии кредиторов и соответствующего 

специального режима как бы лежит на 

поверхности и все исследователи, за-

нимающиеся данным вопросом, фор-

мулируют ее сходным образом.  

Д.В. Новак отмечает, в частности, что 

«экономический смысл выделения за-

конодателем данной категории требо-

ваний состоит в том, что для обеспече-

ния минимальной хозяйственной дея-

тельности должника в той мере, в какой 

это требуется исходя из целей, приме-

няемых к нему процедур банкротства, 

необходимо стимулирование контр-

агентов должника к вступлению с ним в 

хозяйственные отношения (или продол-

жению с ним таковых) после принятия 

заявления о признании должника банк-

ротом»; в противном случае «деятель-

ность должника была бы парализова-

на», исключалась бы всякая «возмож-

ность восстановления его платежеспо-

собности», «существенно затруднялась 

бы формирование конкурсной массы» 

(Новак, 2010. С. 8). И.В. Фролов необхо-

димость выделения указанной катего-

рии кредиторов объясняет тем, что «они 

вступают в правоотношения с лицом, в 

отношении которого уже возбуждено 

дело о его несостоятельности (банк-

ротстве), и тем самым подвергаются 

рискам неплатежей» (Фролов, 2019.  

С. 309). 

Между тем то, что лежит «на по-

верхности» и считается многими иссле-

дователями аксиоматичным, может во-

все не отражать истинного положения 

вещей. Или отражать, но не в полном 

объеме. В контексте рассматриваемо-

го вопроса, в частности, игнорируется 

методологическое значение выделения 

цели установления специального пра-

вового регулирования текущих плате-

жей, а также необходимость телеологи-

ческого толкования соответствующих 

норм законодательства о банкротстве. 

Исследователи, как правило, ограничи-

ваются выявлением экономического 

смысла данной категории требований, 

что, безусловно, имеет известное по-

знавательное (гносеологическое) зна-

чение. Однако такой подход носит явно 

усеченный (редуцированный) характер. 

Так, вполне резонными являются следу-

ющие вопросы: 1) если цель состоит в 

том, чтобы мотивировать участников 

гражданского оборота продолжать хо-

зяйственные отношения с несостоятель-
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ным должником, то почему к текущим 

платежам отнесена задолженность по 

налогам и сборам (обязательным пла-

тежам), возникшим в период производ-

ства по делу о банкротстве? 2) почему 

очередность удовлетворения требова-

ний кредиторов по текущим платежам, 

установленная в п. 2 ст. 134 Закона о 

банкротстве, не в полной мере соот-

ветствует цели установления данного 

правового режима? 3) почему вред, 

причиненный должником жизни и здо-

ровью гражданина, в период процедур 

банкротства, удовлетворяется путем ка-

питализации соответствующих будущих 

повременных платежей в первую оче-

редь (т. е. одновременно с капитализа-

цией платежей по реестровым требо-

ваниям), а не в режиме текущих плате-

жей (т. е. вне очереди)? Последнее 

правило было сформулировано в п. 3 

Информационного письма Президиу-

ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13 апреля 2010 года № 136 «О некоторых 

вопросах, связанных с капитализацией 

платежей при банкротстве»9. 

Как представляется, могут быть 

намечены следующие направления 

решения поставленной научной про-

блемы. Цель установления особого бла-

гоприятного режима для текущих пла-

тежей «обусловлена прежде всего 

необходимостью обеспечения финан-

сирования расходов на процедуру 

банкротства». Такое разъяснение со-

держится в Постановлении Пленума 

ВАС РФ № 63. Из этого следует, что, во-

первых, определение состава текущих 

платежей должно увязываться с привиле-

гированным характером установленно-

го для них правового режима, а, во-

вторых, сформулированная судом цель 

хоть и оценивается как основополага-

ющая, но не считается единственной. 

                                                      
9 Информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 13 апреля 2010 г. № 136 «О 

некоторых вопросах, связанных с капитализацией 

платежей при банкротстве» // Вестник Высшего Ар-

битражного Суда РФ. 2010. № 6. 

Симптоматично, что аналогичное пра-

вило установлено в Гражданском ко-

дексе РФ10 (п. 1 ст. 64) по вопросу 

определения текущих расходов для слу-

чая ликвидации юридического лица. 

Представляется, что необходимость 

финансирования текущей хозяйствен-

ной деятельности должника должна 

рассматриваться в качестве еще одной 

цели установления правового режима 

текущих платежей. Но при условии, что 

эти платежи осуществляются в соответ-

ствие с целями проведения соответ-

ствующей процедуры банкротства доб-

росовестно и разумно, а также если 

отсутствуют основания для их оспарива-

ния по специальным правилам Закона 

о банкротстве. 

Состав (круг) требований, отне-

сенных к категории текущих платежей. 

Состав требований, относимых к теку-

щим платежам, определяется с учетом 

трех обстоятельств. По крайней мере, 

это прямо следует из легальной дефи-

ниции текущих платежей.  

Во-первых, в зависимости от пра-

вовой природы требований состав те-

кущих платежей включает: 1) денежные 

обязательства, представляющие собой 

обязанность должника уплатить креди-

тору определенную денежную сумму 

по гражданско-правовой сделке и (или) 

иному предусмотренному Граждан-

ским кодексом РФ, бюджетным зако-

нодательством РФ основанию; 2) требо-

вания о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому догово-

ру; 3) обязательные платежи, охватыва-

ющие налоги, сборы и иные обязатель-

ные взносы, уплачиваемые в бюджет и 

(или) государственные внебюджетные 

фонды (в том числе штрафы, пени и 

иные санкции), а также администра-

тивные штрафы и установленные уго-

                                                      
10 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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ловным законодательством штрафы. 

Общим признаком перечисленных 

требований является их денежный ха-

рактер.  

Во-вторых, в зависимости от тем-

поральной характеристики требований 

в состав текущих платежей включаются 

только те из них, которые возникли после 

даты принятия заявления о признании 

должника банкротом. По вопросам 

применения законодательства о банк-

ротстве, которые возникают при разгра-

ничении текущей и реестровой задол-

женности по данному критерию, даны 

обстоятельные судебные разъяснения. 

Соответствующие проблемы являются 

предметом научного анализа (Шиш-

марева, 2015. С. 116–117, 130–137). 

В-третьих, только Законом о 

банкротстве может быть предусмотре-

но исключение тех или иных требований 

из режима текущих платежей. Так, 

например, требования по выплате так 

называемых «золотых парашютов» не 

относятся к числу требований кредито-

ров по текущим платежам и должны 

удовлетворяться после удовлетворения 

требований кредиторов третьей очере-

ди (п. 2.1 ст. 134, п. 2 ст. 189.84 Закона о 

банкротстве). 

В-четвертых, правовой режим 

требований по текущим платежам не 

является однородным. В зависимости от 

порядка их удовлетворения можно вы-

делить общий, специальный и исключи-

тельный правовой режимы. 

Общий режим состоит в том, что 

удовлетворение таких требований 

должно производиться согласно прин-

ципу «prior tempore – potior jure» («пер-

вому во времени – предпочтение в пра-

ве»), что проявляется в необходимости 

их погашения согласно календарной 

очередности.  

Специальный режим требований 

кредиторов по текущим платежам 

предусмотрен для случая недостаточ-

ности имущества должника для полного 

их удовлетворения. Для этой ситуации 

Закон о банкротстве предусматривает 

особую очередность, которая диффе-

ренцирована для банкротства юриди-

ческого лица (п. 2 ст. 134) и гражданина 

(п. 2 ст. 213.27): в первом случае преду-

смотрено пять очередей, во втором – 

четыре. При этом требования кредито-

ров по текущим платежам, которые от-

носятся к одной очереди, удовлетворя-

ются также в порядке календарной оче-

редности, а принцип пропорциональ-

ности здесь не подлежит применению. 

Не вдаваясь в детальный анализ 

установленной законом очередности 

внеочередных требований кредиторов, 

остановимся на рассмотрении только 

одной частной проблемы. Так, ряд ис-

следователей, рассматривая третью 

очередь текущих платежей в деле о 

банкротстве гражданина, в которой 

речь идет о плате за жилое помещение 

и коммунальные услуги, обращают 

внимание на отсутствие упоминания о 

текущих эксплуатационных платежах, 

которые могут иметь место при осу-

ществлении гражданином предприни-

мательской деятельности, подобно то-

му, как это имеет место в отношении 

юридических лиц. По логике закона те-

кущие эксплуатационные платежи в де-

ле о банкротстве гражданина должны 

удовлетворяться последними среди 

внеочередных кредиторов. Хотя по сво-

ему характеру они близки к затратам 

на коммунальные услуги, плате за жи-

лое помещение и также должны отно-

ситься к третьей очереди (Белых, Богда-

нов, Запорощенко, 2016. С. 73). На наш 

взгляд, такого рода сомнения вполне 

обоснованы. Иногда в качестве 

контраргумента в научной литературе 

указывается на то обстоятельство, что 

предпринимательская деятельность 

банкрота – индивидуального предпри-

нимателя прекращается, что означает, 

будто соответствующих эксплуатацион-

ных платежей быть не может. Действи-
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тельно, с момента признания гражда-

нина банкротом и введения в отноше-

нии него процедуры реализации иму-

щества утрачивает силу государствен-

ная регистрация в качестве индивиду-

ального предпринимателя (ст. 216 За-

кона о несостоятельности). Однако это 

обстоятельство не означает прекраще-

ния хозяйственной деятельности должни-

ка. Кроме того, предпринимательская 

(хозяйственная) деятельность может ве-

стись должником-гражданином в рам-

ках другой процедуры, применяемой в 

деле его о банкротстве – реструктури-

зации долгов гражданина.  

Исключительный режим преду-

смотрен для отдельных текущих плате-

жей, которые могут возникнуть в ходе 

банкротства юридического лица. Так, в 

структуре текущих платежей выделены 

«сверхвнеочередные» требования – 

расходы на проведение мероприятий 

по недопущению возникновения техно-

генных и (или) экологических катастроф 

либо гибель людей, которые могут воз-

никнуть в случае прекращения деятель-

ности организации должника (структур-

ных подразделений). Особенность их 

удовлетворения состоит в том, что они 

должны погашаться преимущественно 

перед всеми иными требованиями вне-

очередных кредиторов (абз. 2 п. 1 ст. 134 

Закона о несостоятельности). Думает-

ся, что при недостаточности имущества 

должника для их полного погашения, 

также должен применяться принцип ка-

лендарной очередности. Примечатель-

но, что подобного рода расходы при 

банкротстве гражданина особо не вы-

делены. Хотя индивидуальные предпри-

ниматели вполне могут осуществлять 

деятельность, создающую повышенную 

опасность для окружающих в случае ее 

прекращения. Следовательно, при воз-

никновении соответствующих расходов 

они подлежат удовлетворению в деле о 

банкротстве гражданина в последнюю 

очередь текущих платежей, что вред ли 

можно признать обоснованным. 

Классификация правовых режи-

мов требований кредиторов по теку-

щим платежам в деле о банкротстве 

может быть произведена и по другому 

основанию. В зависимости от источника 

их погашения можно выделить две груп-

пы требований – те, которые погашают-

ся только за счет имущества должника 

(общее правило), и те, для погашения 

которых могут привлекаться средства 

других лиц. Ко второй группе, в частно-

сти, можно отнести те, источником по-

гашения которых является заявитель. К 

ним относятся: (1) судебные расходы (в 

том числе расходы на уплату государ-

ственной пошлины, расходы на включе-

ние сведений в ЕФРСБ и опубликование 

таких сведений в соответствие со ст. 28 

Закона о банкротстве); (2) расходы на 

выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим (за исключением расхо-

дов на выплату суммы процентов) и (3) 

расходы на оплату услуг лиц, привлека-

емых арбитражными управляющими 

для обеспечения исполнения своей дея-

тельности. Особенность данной группы 

требований заключается в том, что в 

случае отсутствия у должника средств, 

достаточных для удовлетворения требо-

ваний кредиторов этой группы, заяви-

тель обязан погасить указанные расхо-

ды в части, не погашенной за счет иму-

щества должника (за исключением слу-

чая, когда заявителем является работник 

или бывший работник должника) (п. 3  

ст. 59 Закона о банкротстве). 

Кроме того, ко второй из выде-

ленных групп требований можно также 

отнести те, источником погашения ко-

торых являются средства кредиторов. 

Так, в соответствие с п. 7 ст. 20.7 Закона 

о банкротстве оплата услуг лиц, реше-

ние о привлечении которых принято со-

бранием кредиторов, осуществляется 

за счет средств кредиторов, проголосо-

вавших за такое решение, пропорцио-

нально размерам их требований, вклю-
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ченных в реестр требований кредиторов 

на дату проведения собрания кредито-

ров, за исключением случаев, если од-

ним кредитором или несколькими кре-

диторами приняты на себя обязанности 

по оплате услуг указанных лиц. 

Порядок предъявления и удовле-

творения требований по текущим пла-

тежам. Текущие требования характери-

зуются особым порядком их предъявле-

ния и удовлетворения. Текущие креди-

торы предъявляют свои требования к 

должнику в отдельном исковом произ-

водстве, что не применяется в отноше-

нии требований иных кредиторов.  

Текущие платежи должны пога-

шаться вне очереди, то есть до удовле-

творения требований кредиторов пер-

вой очереди. Как отмечалось, для теку-

щих платежей Законом о банкротстве 

установлена специальная очередность 

их погашения (п. 2 ст. 134, п. 2 ст. 213.27). 

Принцип пропорциональности в отно-

шении текущих платежей не подлежит 

применению, поскольку требования 

кредиторов по текущим платежам, от-

носящиеся к одной очереди, удовле-

творяются в порядке календарной оче-

редности. 

Требования кредиторов по теку-

щим платежам не подлежат включению 

в реестр требований кредиторов. Кре-

диторы по текущим платежам не имеют 

права на подачу заявления о признании 

должника банкротом, на участие в со-

брании кредиторов с правом голоса, 

соответственно, не могут участвовать в 

избрании членов комитета кредиторов.  

В отличие от конкурсных требова-

ний, их осуществление не регулируется 

Законом о банкротстве. Это значит, что 

на указанные требования не распро-

страняются режим моратория (п. 1 ст. 

95 Закона о банкротстве), не происхо-

дит приостановление или прекращение 

принудительного исполнения данных 

требований, не прекращается начис-

ление неустойки (штрафов, пеней), 

подлежащих уплате процентов и иных 

санкций за их неисполнение или не-

надлежащее исполнение, не допуска-

ется ограничение зачета. 

При поступлении в кредитную ор-

ганизацию любого распоряжения любо-

го лица о переводе (перечислении) или 

выдаче денежных средств со счета 

должника, в отношении которого введе-

на процедура банкротства (за исклю-

чением распоряжений внешнего или 

конкурсного управляющего), кредитная 

организация вправе принимать такое 

распоряжение к исполнению и испол-

нять его только при условии, что в этом 

распоряжении либо в документах, при-

лагаемых к нему, содержатся сведения, 

подтверждающие отнесение оплачива-

емого требования получателя денежных 

средств к текущим платежам или к 

иным требованиям, по которым допус-

кается платеж со счета должника в ходе 

соответствующей процедуры (п. 1 По-

становления Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 6 июня 2014 года № 

36 «О некоторых вопросах, связанных с 

ведением кредитными организациями 

банковских счетов лиц, находящихся в 

процедурах банкротства»11). 

Кредиторы по текущим платежам 

при проведении соответствующих про-

цедур, применяемых в деле о банкрот-

стве, не признаются лицами, участвую-

щими в деле о банкротстве. Однако 

кредиторы по текущим платежам впра-

ве обжаловать действия или бездей-

ствие арбитражного управляющего в 

арбитражный суд, рассматривающий 

дело о банкротстве, если такие дей-

ствия или бездействие нарушают их 

права и законные интересы. 

В юридической литературе на 

основе обобщения судебной практики 

                                                      
11 Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 6 июня 2014 г. № 36 «О некоторых вопро-

сах, связанных с ведением кредитными организаци-

ями банковских счетов лиц, находящихся в процеду-

рах банкротства» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 2014. № 8. 
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справедливо отмечается, что в случае 

заключения мирового соглашения при-

вилегированный характер требований 

кредиторов по текущим платежам не 

обоснованно редуцируется. Это связа-

но с тем, что судебная практика исхо-

дит из того, что мировое соглашение 

может быть утверждено судом и в слу-

чае, если у должника осталась не по-

гашенная перед кредиторами задол-

женность по текущим платежам; при 

этом судом проверяется, не будут ли 

нарушены права и законные интересы 

указанных кредиторов условиями миро-

вого соглашения (п. 10 Информацион-

ного письма Президиума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 20 декабря  

2005 г. № 9712). Законодательный про-

бел, способствовавший такому судеб-

ному толкованию, справедливо признан 

правотворческим дефектом (Карели-

на, Фролов, 2017. С. 39).  
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Уголовная ответственности за преступления против личности, 

совершаемые на семейно-бытовой почве и проблемы их профилактики 
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Аннотация:  В статье анализируются нормы уголовного законодательства об ответственности за преступления, со-

вершаемые на семейно-бытовой почве. Рассматривается динамика изменений уголовного законодательства за 

побои. Делается вывод, что многочисленные изменения, внесенные в норму об уголовной ответственности за побои, 

не были вызваны объективными причинами. В результате в Уголовном кодексе фактически ослаблена уголовно-

правовая охрана здоровья. Автором рассматриваются меры профилактики насильственных преступлений на се-

мейно-бытовой почве, содержащиеся в проекте специального федерального закона, разработанного в Совете 

Федерации Федерального собрания России. Предлагается в понятие семейно-бытового насилия внести прежде 

всего деяния, содержащие признаки административных правонарушений и преступлений. Профилактика семей-
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Введение  

На семейно-бытовой почве, как 

показывает практика, совершается зна-

чительное число преступлений против 

личности, в том числе против жизни, 

здоровья, половой неприкосновенности 

и т. д. Исследования показывают, что 

порядка 30–40 % всех тяжких насиль-

ственных преступлений происходит 

именно в семье. За последние годы 

примерно две трети убийств и случаев 

умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью обусловлены семейно-

бытовыми мотивами (Малова, 2016.  

С. 116–117). В юридической литературе 

также отмечается, что в общей структу-

ре удельный вес преступлений, совер-

шаемых на бытовой почве, составляет 

порядка 6,2 % от общего количества за-

конченных расследованием уголовных 

дел (Осипов, 2017. С. 178–179). Поэтому 

их профилактика является функцией не 

только правоохранительных, но и иных 

органов государственной власти: пред-

ставительных органов, судов, а также 

структур гражданского общества. Со-

вершенствование норм об ответствен-

ности за преступления и другие право-

нарушения, совершаемые на семей-

но-бытовой почве, а также норм, 

направленных на профилактику ука-

занных правонарушений, имеет важное 

значение для обеспечения требований, 

вытекающих из конституционного зако-

нодательства. Согласно ст. 38 Конститу-

ции России семья находятся под защи-

той государства1. Исходя из государ-

ственной и общественной значимости 

института семьи, уголовная политика в 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята все-

народным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-

правок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008  

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

// «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, 

ст. 4398. 

сфере применения мер ответственно-

сти за преступления, совершаемые на 

семейно-бытовой почве и их профилак-

тика, являются важной государственной 

задачей. 

Материалы и методы. Необхо-

димо отметить, что, в первую очередь, 

эффективным профилактическим 

средством должен быть сам уголовный 

закон, устанавливающий ответствен-

ность за такого рода преступления. По-

этому предметом исследования явля-

ется законодательство Российской Фе-

дерации об ответственности за пре-

ступления, совершаемые на семейно-

бытовой почве как действовавшее в со-

ветский период российской истории, 

так и в современных условиях. Истори-

ческий метод исследования и метод 

сравнительного правоведения позволя-

ют сделать выводы о тенденциях разви-

тия российского законодательства об 

ответственности за рассматриваемые 

преступления. Для решения поставлен-

ных задач по совершенствованию дей-

ствующего законодательства и оценки 

масштаба проблемы используются ста-

тистические данные, отражающие су-

дебную практику по делам о преступ-

лениях против личности.  

При анализе собранных матери-

алов, статистических данных, результа-

тов ранее проведенных научных иссле-

дований и т. д., с использованием 

формально-юридического и социаль-

но-правого метода исследований, сде-

ланы выводы и внесены предложения, 

направленные на совершенствование 

действующего законодательства и 

практики его применения. Поскольку 

целью данной статьи является совер-

шенствование законодательства и 

практики его применения, исследова-

нию подверглись и ранее высказанные 

предложения, в форме законопроекта 
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«О профилактике семейно-бытового 

насилия в Российской Федерации»2.  

Результаты. В результате иссле-

дований ранее действовавшего и со-

временного российского законода-

тельства, практики его применения, 

предложений, направленных на его со-

вершенствование, научных трудов по 

избранной проблематике высказаны 

следующие предложения.  

1. Формулировка понятия семей-

но-бытового насилия должна включать 

прежде всего деяния, содержащие 

признаки административных правона-

рушений и преступлений. 

2. Профилактика семейно-

бытового насилия должна содержать 

как меры по предотвращению рециди-

ва преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых на 

семейно-бытовой почве, так и меры, 

предпринимаемые в отношении лиц, 

ранее не подвергавшимся мерам ад-

министративной или уголовной ответ-

ственности. 

3. Субъектами профилактики 

должны быть не только органы исполни-

тельной власти (например, органы 

внутренних дел), но и суды, рассматри-

вающие дела, связанные с правонару-

шениями в семейно-бытовой сфере. 

4. Меры профилактики, сопро-

вождающиеся существенным ограниче-

нием прав лиц, виновных в правонару-

шениях, связанных с насилием в семей-

но-бытовой сфере, такие как, например, 

защитное предписание, должны приме-

няться судом при рассмотрении дел о 

соответствующих правонарушениях и вы-

носиться вместе с приговором (поста-

новлением) о привлечении к ответствен-

ности или освобождении от ответствен-

ности или наказания по не реабилитиру-

ющим основаниям (судебный штраф, 

амнистия и т. д.). 

                                                      
2 Интернет ресурс:  

http://council.gov.ru/services/discussions/themes/11061

1/(дата обращения 18.03.2020). 

5. Одновременно с принятием 

закона о профилактике правонаруше-

ний в семейно-бытовой сфере, связан-

ных с насилием над личностью, следует 

внести корреспондирующие изменения 

в УПК РФ, КоАП РФ и другие норматив-

ные акты. 

6. С учетом изложенных предло-

жений ранее внесенный законопроект 

"О профилактике семейно-бытового 

насилия в Российской Федерации" 

должен быть существенно перерабо-

тан. 

Обсуждение. Российское уго-

ловное законодательство традиционно 

предусматривало ответственность за 

побои или иные насильственные дей-

ствия, причинившие физическую боль, 

но не повлекшие последствий в виде 

расстройства здоровья в соответствии с 

ч. 2 ст. 112 УК РСФСР, максимальное 

наказание за побои было установлено в 

виде лишения свободы на срок до ше-

сти месяцев3. По статистике в 1991 г. 

среди лиц, осужденных за преступле-

ния против жизни и здоровья, 27,1 % от-

бывали наказание за побои (Маринкин, 

2016. С. 71).   

Присутствует состав побоев и в 

УК РФ 1996 г. Следует признать, что Уго-

ловный кодекс России далек от совер-

шенства и содержащиеся в нем нормы 

об ответственности за рассматривае-

мые преступления развиваются проти-

воречиво и непоследовательно. Осо-

бенно наглядно это проявляется приме-

нительно к формулировке состава по-

боев – одного из наиболее распро-

страненных преступлений, совершае-

мых на семейно-бытовой почве. Об 

этом свидетельствуют данные судебной 

статистики. Так, в 2018 г. за побои, 

предусмотренные ст. 116.1 УК РФ 

(нанесение побоев лицом, подвергну-

тым административному наказанию), 

                                                      
3 «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 

27.10.1960) // "Ведомости ВС РСФСР", 1960, N 40,  

ст. 591. 
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судами Российской Федерации осуж-

дено 922 лица, а за побои, предусмот-

ренные ст. 116 УК РФ, – 814 лиц4. 

Уголовная ответственность за по-

бои предусмотрена и в современном 

законодательстве зарубежных стран. 

Исследования показывают, что практи-

чески во всех уголовных кодексах со-

держится состав преступления, сходный 

с предусмотренным ст.116 УК РФ (Са-

банин, 2016. С. 162). УК РФ 1996 г. в пер-

воначальной редакции определил за 

это преступление максимальное нака-

зание в виде ареста на срок до трех 

месяцев (ст. 116 УК РФ)5. В дальнейшем 

Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. N 162-ФЗ ответственность за дан-

ное преступление была усилена за счет 

введения части второй статьи 116 УК РФ, 

установившей повышенную ответствен-

ность (лишение свободы на срок до 

двух лет ) за побои из хулиганских по-

буждений6. 

В юридической литературе отме-

чалось несовершенство законодатель-

ной регламентации данного преступ-

ления, выразившееся в отсутствии опре-

деления побоев и иных насильственных 

действий и др. (Шавгаливев, 2010.  

С. 183).   

Законодатель предпринял попыт-

ку усовершенствовать редакцию ст. 116 

УК РФ. Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. N 323-ФЗ. В данную статью были 

внесены существенные изменения, в 

результате которых диспозиция данной 

нормы была дополнена таким призна-

ком как совершение преступления в 

                                                      
4 Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894  

(режим доступа 18.03.2020). 
5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

13.06.1996 N 63-ФЗ // «Собрание законодательства 

РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
6 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ  

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации от 15 декабря 

2003 г. N 50 ст. 4848. 

отношении близких лиц 7. Такое реше-

ние было правильным, учитывая рас-

пространенность подобного рода пре-

ступлений. Так по данным исследовате-

лей только в январе 2017 г., когда побои 

в отношении близких лиц еще являлись 

преступлением, было зарегистрирова-

но 9 317 таких деяний (Бычков, 2017.  

С. 19). Одновременно законодатель 

ввел административную ответственность 

за побои, не охватываемую составом 

преступления, предусмотренного  

ст. 116 УК РФ, и ввел уголовную ответ-

ственность за нанесение побоев ли-

цом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 116-1 УК РФ). 

Однако менее чем через год за-

конодатель существенно сузил сферу 

уголовной ответственности за подобного 

рода деяния. Федеральный закон от 

07.02.2017 N 8-ФЗ исключил уголовную 

ответственность за совершение данно-

го преступления против близких лиц8. 

Практика внесения в УК РФ взаимоис-

ключающих изменений, не обусловлен-

ных какими-либо объективными причи-

нами в сфере регулируемых правом 

общественных отношений, неоднократ-

но подвергалась обоснованной критике 

и не может быть признана нормальной 

(Босхолов, Тарасова, 2018. С. 146–148; 

Жила, 2018. С. 50–51; Татарников, 2019. 

С. 46–48). Следует согласиться, что про-

цесс декриминализации должен быть 

связан с существенным снижением 

степени общественной опасности дея-

ния. Применительно к побоям такого 

снижения общественной опасности 

преступления не наблюдается (Эрга-
                                                      

7 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ  

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершен-

ствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности». Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 4 июля 2016 г.  

N 27 (часть II) ст. 4256).   
8 Федеральный закон от 07.02.2017 N 8-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 116 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации». Собрание законодательства 

РФ, 13.02.2017, N 7, ст. 1027. 
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шева, 2016. С. 133). 

На наш взгляд, решение законо-

дателя о включении в описание состава 

такого признака, как совершение пре-

ступления в отношении близких, изна-

чально было правильным. Преступления, 

совершаемые на семейно-бытовой 

почве, обладают определенной спе-

цификой, связанной с зависимостью 

потерпевших от виновных. Такие пре-

ступления, особенно направленные 

против здоровья, половой неприкосно-

венности и т. д., обладают повышенной 

латентностью и зачастую совершаются 

неоднократно. Поэтому декриминали-

зация побоев не будет способствовать 

профилактике правонарушений 

насильственного характера, соверша-

емых, в том числе, в сфере семейно-

бытовых отношений, скорее наоборот 

(Кашкина, 2017. С. 54). Совершение та-

ких деяний в отношении зависимых лиц 

обладает повышенной общественной 

опасностью. Следует согласиться, что 

изменения, внесенные в уголовное за-

конодательство в части побоев, являются 

неоднозначными, вызывающими наре-

кания как в теории, так и на практике их 

применения, и нарушающими равен-

ство прав потерпевших граждан в ас-

пекте их защиты уголовным законом 

России (Копшева, 2017. С. 93). 

Декриминализуя побои, «госу-

дарство развязывает руки уличным хули-

ганам, агрессивным личностям, до-

машним тиранам, предлагая жертвам 

решать проблемы собственными ру-

ками» (Анисимова, 2017. С. 16.). Кроме 

того, по справедливому замечанию 

Э.Ф. Побегайло, декриминализация по-

боев лишает рядовых граждан необхо-

димой уголовно-правовой защиты от 

тяжких насильственных посягательств» 

(Побегайло, 2016. С. 136–137). 

Специфика преступлений, со-

вершаемых в семейно-бытовой сфере, 

должна отражаться не только в нормах 

об ответственности за их совершение, 

но и в нормах, направленных на про-

филактику. В юридической литературе 

отмечается, что одной из главных про-

блем противодействия внутрисемейно-

му насилию является отсутствие специ-

ального комплексного закона о до-

машнем насилии. Из-за этого не суще-

ствует единой системы сбора данных, 

которые бы отражали реальную ситуа-

цию (Купрова, 2013. С. 57). В то же время 

в тех странах, где существуют подобные 

нормативные акты, например, Закон 

Украины «О предупреждении насилия в 

семье», это помогает быть источником 

информации в данной сфере, который 

указывает, с одной стороны, на дости-

жения, а с другой – на недостатки и 

просчеты (Василевич, 2013. С. 154). 

В этой связи заслуживает внима-

ния попытка учесть специфику таких 

преступлений,  предпринятая в проекте 

Федерального закона «О профилактике 

семейно-бытового насилия в Россий-

ской Федерации»9. Вместе с тем, как 

показывает анализ указанного законо-

проекта, он имеет ряд существенных 

недостатков, которые следует учесть в 

дальнейшей работе над его текстом. 

Суть их заключается в следующем. 

1. Нечетко и противоречиво опре-

делен в статьях 1 и 2 законопроекта 

предмет правового регулирования и 

понятийный аппарат. Ключевым поняти-

ем является «семейно-бытовое наси-

лие». Это негативное явление и является 

предметом профилактики. Однако его 

понятие сформулировано крайне не-

удачно: как «умышленное деяние, при-

чиняющее или содержащее угрозу 

причинения физического или психиче-

ского страдания, или имущественного 

вреда, не содержащее признаков ад-

министративного правонарушения или 

уголовного преступления». 

Такая формулировка не позволя-

                                                      
9 Интернет ресурс:  

http://council.gov.ru/services/discussions/themes/11061

1/(дата обращения 18.03.2020) 
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ет четко отграничить деяния, не содер-

жащие признаков состава преступле-

ния или административного правона-

рушения, и деяния, содержащие ука-

занные признаки. Это связано с тем, что 

умышленные деяния, причиняющие фи-

зические или психические страдания, 

являются либо преступлениями (истяза-

ния, побои, угроза убийством и т. д.), 

либо административными правонару-

шениями (административно наказуе-

мые побои). 

Предлагаемый в проекте ФЗ кри-

терий, позволяющий отнести к семейно-

бытовому насилию не только действия, 

направленные на личность, но и связан-

ные с причинением или угрозой причи-

нения имущественного вреда, является 

неудачным, поскольку насилие может 

быть применено только к личности, а 

причинение имущественного вреда не 

может быть результатом насилия над 

ней. Такой вред может быть причинен 

лишь путем соответствующего воздей-

ствия на имущество (например, путем 

его повреждения или уничтожения). 

2. Противоречиво решен вопрос 

об основаниях применения профилак-

тических мер. С одной стороны, со-

гласно ст. 2 законопроекта семейно-

бытовым насилием признаются лишь 

деяния, не содержащие признаков со-

става преступления или администра-

тивного правонарушения. С другой, со-

гласно ст. 17 законопроекта основани-

ем для таких мер могут быть не только 

установленные факты насилия, но даже 

заявление о них, независимо от того 

обосновано оно или нет. Расплывчатой 

и неопределенной является формули-

ровка п. 5 ст. 17 законопроекта, вклю-

чающая решение суда, как основание 

для применения профилактических 

мер. Если под решением суда пони-

мается только итоговый документ, кото-

рым разрешается гражданское дело, 

то такая формулировка является крайне 

узкой, поскольку, не относится к осно-

ваниям для применения профилактиче-

ских мер постановления по админи-

стративным делам и приговоры суда по 

уголовным делам, вынесенным в связи с 

совершением соответствующих право-

нарушений. 

3. Законопроект не содержит по-

ложений, направленных на профилак-

тику рецидива противоправного пове-

дения в семейно-бытовой сфере со 

стороны лиц, совершивших админи-

стративные правонарушения, или пре-

ступления, например, такие как побои, 

угроза убийством. Между тем, недопу-

щение рецидива является одним из 

важнейших направлений профилакти-

ческой деятельности. 

4. Не вполне логично сформули-

ровано понятие «лица, подвергающие 

семейно-бытовому насилию». К ним от-

несены не только лица, которым причи-

нен реальный вред, но и «в отношении 

которых есть основания полагать, что им 

вследствие семейно-бытового насилия 

могут быть причинены физические и 

(или) психические страдания и (или) 

имущественный вред» (ст. 2 законопро-

екта). Такая формулировка является 

расплывчатой и не позволяет четко 

определить основания для применения 

установленных законопроектом мер. 

Она неудачна еще и потому, что любое 

насилие (физическое или психическое) 

в той или иной мере наносит физиче-

ский или психический вред. 

5. В законопроекте в перечне 

субъектов профилактики семейно-

бытового насилия отсутствуют суды. 

Между тем, согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ 

именно они выносят частное определе-

ние, если при судебном рассмотрении 

уголовного дела будут выявлены обстоя-

тельства, способствовавшие соверше-

нию преступления, нарушению прав и 

свобод граждан10.  Частное определе-

                                                      
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // «Собрание законо-

дательства РФ», 24.12.2001. N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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ние является одной из форм профилак-

тики правонарушений, в том числе и в 

семейно-бытовой сфере. 

6. Слабо проработаны в законо-

проекте и формы профилактики се-

мейно-бытового насилия, особенно та-

кие как защитное предписание и су-

дебное защитное предписание. Пере-

чень запретов, содержащихся в защит-

ном предписании, выдаваемом орга-

нами внутренних дел и судом, совпа-

дает. Согласно ст. 25 законопроекта 

судебное предписание может возла-

гать дополнительные обязанности на 

правонарушителя (например, покинуть 

место совместного жительства или 

совместного пребывания с лицом, под-

вергшимся семейно-бытовому наси-

лию). При этом ст. 24 предусматривает, 

что если защитное предписание, вы-

данное органами внутренних дел, не 

обеспечивает защиту лица, подвергше-

гося семейно-бытовому насилию, то 

соответствующее должностное лицо 

органа внутренних дел вправе обра-

титься в суд с заявлением о выдаче су-

дебного защитного предписания.  

В этой связи возникает вопрос, 

почему орган внутренних дел не вправе 

обратиться по вопросу о выдаче защит-

ного предписания непосредственно в 

суд, если на стадии его выдачи данным 

органом установлена необходимость 

возложения на нарушителя таких обя-

занностей, которые вправе возложить 

только суд? 

Кроме того, законопроект преду-

сматривает, что вопрос о выдаче судом 

защитного предписания рассматрива-

ется в порядке, предусмотренном ГПК 

РФ. Между тем, правоотношения, свя-

занные с профилактикой семейно-

бытового насилия, носят по сути адми-

нистративный характер и дела такого 

рода должны слушаться в порядке, 

предусмотренном Кодексом об адми-

нистративных правонарушениях. 

 Как уже отмечалось, законопро-

ект не может быть реализован без вне-

сения корреспондирующих изменений 

в другие законодательные акты, напри-

мер, КоАП РФ, УК РФ, УПК РФ и др. 

Между тем в тексте законопроекта та-

кие изменения не предложены. Очевид-

но, например, что отсутствие санкций 

(административно-правовых или уго-

ловно-правовых) за нарушение требо-

ваний защитного предписания делают 

положения законопроекта в этой части 

декларативными. Поэтому, соглашаясь 

в принципе с необходимостью на зако-

нодательном уровне урегулировать во-

просы профилактики преступлений и 

административных правонарушений в 

семейно-бытовой сфере, отметим, что 

их нужно существенно переработать и   

учесть изложенные замечания.  
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Аннотация: Задача формирования единого образовательного пространства ставится на разных уровнях управле-

ния образованием, но зачастую она решается ситуационно, без предварительного теоретического психолого-

педагогического осмысления и моделирования. Воспитательная сфера в деятельности вуза существенно отличает-

ся от других. Кроме того, она специфична в каждом учебном заведении. Поэтому информатизация воспитательных 

процессов по сравнению с другими направлениями несколько запаздывает. При этом информационные средства 

активно используются студентами, но в отсутствии системы они остаются некими дополнительными элементами, не 

влияющими на эффективность воспитательной деятельности в целом. Тем не менее, в современных условиях ин-

формационные технологии, с одной стороны, являются необходимым элементом воспитания, созвучным фокусу 

внимания молодежи, каналами влияния, по которым можно транслировать воспитательные идеи и принципы, а с 

другой, сами являются предметом педагогического, этического, философского осмысления. Для успешного 

функционирования информационного воспитательного пространства необходим определенный комплекс усло-

вий и отдельное направление работы по формированию контента,  задачей которого будет не только развитие лич-

ности студента, но и мировоззренческих установок. Интеграция информационных и телекоммуникационных 

средств, используемых в воспитательной сфере, объединение их в рамках единого пространства вуза, решит 

множество задач, и прежде всего, будет реализован принцип однократного ввода, отсутствия несогласованности, 

разнородности данных, единых сведений во всех источниках, что переведет количественное наличие информаци-

онных средств на новый качественный уровень существования.  
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Abstract: Formation of unified educational space is the task of different levels of education management, but it is often 

situation-driven without preliminary theoretical psychological and pedagogical comprehension and modeling. The peda-

gogical sphere of the university differs essentially from others. Besides, it is specific in each university. That is why the in-

formatization of pedagogical processes is narrowly behind as against other directions. Students use information tools ac-

tively, but due to the lack of system they serve as additional elements, which do not affect the effectiveness of educa-

tional activity as a whole. Nevertheless, in today's environment, on the one hand, information technology is a necessary 

element of upbringing attuned to young people’s focus and a channel through which educational ideas and principles 

can be transmitted; on the other hand, it is a subject of pedagogical, ethical and philosophical thought. The successful 

functioning of the information educational space requires a certain set of conditions and a separate direction to build 

content, whose task will be the development of student personality. Integration of information and telecommunication 

tools applied in educational sphere, their combination within the single space of the university will solve many problems, 

and first of all, it will enable the implementation of the principles of single input, absence of inconsistency, data heteroge-

neity, unified data in all sources that will transfer quantitative availability of information tools on new qualitative level.  
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Введение  

Доказанную многочисленными 

исследованиями эффективность ис-

пользования информационных и теле-

коммуникационных средств в процес-

се обучения (Атанасян, 2007, Гриншкун, 

2007, Григорьев, 2004) можно спроеци-

ровать и на воспитательную сферу, 

сделав вывод, что информационная 

поддержка воспитательного процесса, 

использование информационных и те-

лекоммуникационных технологий явля-

ется важным условием повышения его 

результативности. На сегодняшний день 

в сфере образования уже накоплено 

существенное количество разнообраз-

ных необходимых технических и про-

граммных средств. Несмотря на то, что 

информатизации подвергаются все ви-

ды деятельности вуза (учебная, кон-

трольно-измерительная, внеучебная, 

научно-исследовательская, организа-

ционно-управленческая), воспитатель-

ный процесс в силу своей специфики 

находится несколько в стороне от все-

общей информатизации образования, 

а воспитательная сфера остается 

наименее информатизированной об-

ластью. В свою очередь информацион-

ные и телекоммуникационные сред-

ства, используемые в воспитательном 

процессе, должны быть включены в еди-

ное образовательное пространство  

вуза. 

Проблема разработки и созда-

ния единого информационного обра-

зовательного пространства остается на 

сегодняшний день актуальной на госу-

дарственном уровне. Об этом свиде-

тельствуют соответствующие разделы 

Приоритетного национального проекта 

«Образование», Федеральная целевая 

программа развития образования и 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ, рассмат-

ривающие развитие единой образова-

тельной информационной (электрон-

ной) среды как фактор повышения ка-

чества образования.  

Методы. Многолетняя работа ав-

тора в качестве руководителя воспита-

тельной сферы вуза (с 2006 по 2016 гг.) 

позволила изнутри изучить и выявить спе-

цифику воспитательной системы, необ-

ходимые условия для ее информатиза-

ции, разработать оптимальную воспита-

тельную систему для данного вуза, 

осуществить экспериментальную про-

верку разработанной системы воспи-

тания студентов технических вузов в ин-

формационном образовательном 

пространстве. На протяжении всех лет 

происходило создание оптимальной 

структуры информационного контента 

воспитательного пространства вуза, 

каждый из элементов которой проходил 

практическую апробацию для оценки 

целесообразности ее использования и 

включения в среду. 

Результаты. Сегодня общепри-

знанно, что воспитание достигает своих 

целей только в рамках организованной 

воспитательной системы (Караковский, 

Новикова, Селиванова, 1996. С. 11). Лю-

бая воспитательная система учебного 

заведения имеет многосторонние, раз-

ветвленные внешние, внутренние и об-

ратные связи, поэтому информатиза-

ция коммуникативных процессов, авто-

матизация управления ими лежит на 

поверхности. Но если принципы работы, 

например, бухгалтерии, хозяйственных 

служб, отдела кадров, учебного отдела 

и других подразделений разных учебных 

заведений подобны, а потому для авто-

матизации работы этих служб можно 

создавать и использовать типовые про-

граммные продукты и средства (бухгал-

терские программы, системы докумен-

тооборота и т. д.), то принципы органи-

зации воспитательной деятельности тех 

или иных учебных заведений принципи-
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ально различны и не поддаются унифи-

кации. Один и тот же параметр может 

иметь разную степень влияния на каче-

ство и результативность процесса вос-

питания. 

Структура воспитательной си-

стемы в каждом вузе имеет свою спе-

цифику и особенности, которые зависят 

от: количества подразделений, отвеча-

ющих за данное направление работы, 

их подчинения, кадрового состава 

(большое значение имеет статус кад-

ров – сотрудники или студенты), про-

странственной разнесенности учебного 

заведения (наличие нескольких корпу-

сов, филиалов), стратегии развития вуза 

в целом, уровня корпоративной культу-

ры, приоритетных направлений и видов 

воспитательной деятельности, финан-

сового положения и т. д. и т. п. Суще-

ствует разделение на научную, спор-

тивную, творческую, социальную, про-

фориентационную деятельность, сту-

денческое самоуправление, междуна-

родное сотрудничество и работу с ино-

странными студентами, воспитательную 

работу в общежитии (студгородке) и т. 

д. Поэтому в вузах обычно разного рода 

направлениями занимаются несколько 

самостоятельных подразделений. Мно-

жество студенческих объединений 

(творческие, спортивные, туристиче-

ские, волонтерские, ДОСААФ, педаго-

гические, строительные, ремонтные от-

ряды и т. д.) не имеют иерархии в под-

чинении, выстраиваясь в разнородную 

структуру, связанную между собой и со 

всеми остальными подразделениями 

только на уровне руководства.  Ее эле-

менты невозможно ранжировать по 

важности. При этом каждый студент 

может являться членом нескольких объ-

единений. Наряду с отдельными субъек-

тами воспитательного процесса и их 

объединениями в структуру воспита-

тельной системы включено множество 

подразделений и общественных объ-

единений вуза (ректорат, деканаты, 

различные советы, музей, библиотека, 

хозяйственные службы и т. д.). Важной 

особенностью является то, что большая 

часть воспитательной работы проводит-

ся во внеучебное время. В отличие от 

учебной деятельности внеучебная для 

студентов является необязательной, не 

имеет как закрепленных образователь-

ными стандартами программ, так и 

критериев оценки. Активность студентов 

хаотична, во многом непредсказуема, 

контингент изменчив, поэтому внеучеб-

ная деятельность плохо формализуема, 

содержит большое количество пара-

метров и нечеткие исходные данные. 

Организационные функции во внеучеб-

ной сфере во многом возложены на 

студенческий актив, деятельность кото-

рого происходит на добровольных 

началах и основанием для нее является 

опора на личностные качества каждого: 

ответственность, исполнительность, 

добросовестность, честность и пр., 

формированием и развитием которых 

и занимается воспитательная сфера (т. 

е. их может и не быть).  

Исходя из ее особенностей, 

можно сформулировать объективные 

причины, с которыми связаны сложно-

сти информатизации процессов 

управления воспитательной системой:  

– множественность вузовских и 

внешних структур, задействованных в 

процессах организации воспитательно-

го процесса; 

– изменчивость, отсутствие 

иерархии в структуре управления, в 

функциях каждого звена из-за сменяе-

мости контингента и изменяющихся 

сфер деятельности; 

– постоянно увеличивающийся и 

часто непрогнозируемый объем ин-

формации и принимаемых управлен-

ческих решений для поддержания кон-

курентоспособности в динамической 

изменчивости внешней среды; 

– отсутствие критериев необхо-

димости и достаточности объема вос-
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питательной деятельности, ее инфор-

мационного обеспечения, результатив-

ности. 

От перечисленных выше специ-

фических факторов, отличающих вос-

питательную деятельность от других ву-

зовских процессов, зависит компонент-

ный состав как инфраструктуры воспи-

тательной сферы, так и содержатель-

ное наполнение информационного 

пространства-инфраструктуры – ис-

пользуемые в воспитательной деятель-

ности информационные ресурсы, ин-

формационный и программный кон-

тент. Воспитательное информационное 

пространство включает в себя сайт вос-

питательной деятельности, страницы от-

дельных проектов, групп, сообществ в 

социальных сетях, а также внутренние 

средства массовой информации, раз-

личные служебные программы для ор-

ганизации и проведения мероприятий 

(система сбора заявок, подсчета бал-

лов, электронные журналы, программы 

управления свето-звуковым сопровож-

дением и т. д.), автоматизированные 

системы сбора информации по видам 

и направлениям деятельности студентов 

и др. (Денисова, 2016). 

Содержательное наполнение 

информационных ресурсов и набор 

сервисов определяются спецификой 

воспитательной системы в конкретном 

образовательном учреждении на дан-

ном конкретном временном проме-

жутке и возможностями технического 

обеспечения. Качество и эффектив-

ность использования ИКТ на практике 

напрямую зависят от степени отбора и 

актуальности информационных ресур-

сов и оперативного реагирования на 

изменения как в технической телеком-

муникационной, так и в молодежной 

среде. Основной целью внедрения того 

или иного информационного решения 

является поддержка конкретного про-

цесса и улучшение параметров его 

эффективности, продуктивности. Новые 

формы стремительно развиваются и 

исчезают – чаты, блоги, живые журналы 

и другие сетевые ресурсы сменяют 

друг друга (так, например, популярные 

некогда чаты, ISQ сегодня полностью вы-

теснены социальными сетями). Един-

ственным критерием качества инфор-

мационных средств и систем, включен-

ных в информационное образователь-

ное пространство, будет являться адек-

ватность запросам самой воспитатель-

ной системы, которая находится в по-

стоянном изменении и развитии. Сту-

денты, используя информационные 

технологии (прежде всего в сфере 

коммуникаций) в своей повседневной 

практике, начинают их использование и 

в этой сфере. Но без систематизации и 

интеграции эти средства так и будут 

оставаться единичными артефактами, 

без единой организационной структуры 

процессы разрозненными, а потому не 

влияющими на эффективность реше-

ния воспитательных задач. 

Недостаточность практического 

опыта и малочисленность (в случае с 

внеучебной сферой) рассмотрения 

проблем внедрения прикладных систем 

на операциональном уровне приводят к 

тому, что в большинстве вузов проблемы 

построения информационного воспи-

тательного пространства решаются 

технически, ситуационно (оцифровали 

часть книжного материала, добавили 

видеоархив, сделали рейтинговую си-

стему и т. д.). Разнородность и изолиро-

ванность информационных систем за-

частую приводят к несогласованности 

данных в подсистемах, дающих разную 

информацию на одну и ту же тему, к 

проблемам дезинформированности, 

неоперативности в предоставлении 

информации, пробелам в прогнозиро-

вании состояния среды, недостаточно-

сти информации для принятия решений 

и, как следствие, к неэффективному 

управлению всей системой.  

Воспитательная система  подчи-
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няется в своем существовании и разви-

тии двум основным противоположным 

диалектическим тенденциям – интегра-

ции и дифференциации. С одной сто-

роны, существование в ней относитель-

но изолированных процессов позволяет 

внедрение и эффективное использова-

ние информационных ресурсов только 

на этом уровне. С другой стороны, пе-

речисленные выше специфические 

особенности не позволяют автоматизи-

ровать воспитательную деятельность 

только в рамках воспитательных про-

цессов, а требуют изменения системы 

управления на уровне всего образова-

тельного учреждения, объединения раз-

розненных информационных ресурсов.  

Разработка и создание единого 

информационного образовательного 

пространства предполагает интегра-

цию информационных ресурсов в сеть 

с принципом однократного ввода, по-

строение единых внутренних и внешних 

интерфейсов, подчиненных унифици-

рованным принципам, разработка 

структуры информационной системы, 

оптимизирующей поиск и получение 

необходимой информации, упроща-

ющей ее сбор, сортировку и обработ-

ку. Организация системы обработки 

данных, доведение их до уровня инте-

грированных информационных систем, 

их объединение для обеспечения мак-

симального охвата по вертикали и гори-

зонтали всех уровней и звеньев инфор-

мационных источников связано с обла-

стью информационного менеджмента.  

Проект создания информацион-

ной системы является дорогостоящим, 

так как создание комплексных автома-

тизированных информационных си-

стем относятся к числу сложных. Это 

проявляется в сложности самих систем, 

многоэтапности их проектирования, ор-

ганизации сотрудничества специали-

стов разных областей, координации 

работ над фрагментами программно-

го обеспечения, выявлении условий, свя-

занных с уже существующими и экс-

плуатируемыми приложениями, про-

граммами, системами (доступность 

данных из других систем, проблемы 

передачи данных во внедряемую си-

стему, создания общих интерфейсов, 

специфика взаимодействия с другими 

объектами и т. д.). Поэтому разработка 

стратегии информатизации вуза в це-

лом должна идти одновременно с пла-

нированием информатизации каждой 

из сфер в отдельности, каждого обра-

зовательного процесса. На всех стадиях 

информатизации, начиная с проекти-

рования и заканчивая внедрением и ме-

тодическим обеспечением, необходи-

мо использовать психолого-

педагогический подход, что отмечается 

в работах многих исследователей (Я.А. 

Ваграменко, В.А. Извозчикова, А.Н. Печ-

никова, И.В. Роберт, В.И. Солдаткина, 

А.В. Хуторского, В.Ф. Шолохович и др.) 

Разработка системы, базируясь на тех-

нико-экономическом расчете, не 

должна превосходить определенного 

экономически обоснованного уровня. 

По этой причине не следует чрезмерно 

усложнять системы в погоне за их мак-

симальным совершенством. В ряде 

случаев более простые могут иметь не-

обходимую (требуемую) степень со-

вершенства, быть экономически целе-

сообразными и в силу этого иметь 

большее практическое значение.  

Информационные системы, ин-

тегрированные в образовательное про-

странство, предполагают разработку 

принципов и методик их использования 

с последующей апробацией и деталь-

ным анализом опыта использования 

информационных и телекоммуникаци-

онных ресурсов и средств на разных 

уровнях и в различных формах воспита-

тельного процесса, постоянную дора-

ботку, дополнение и обновление функ-

ций, методик использования. Вузам це-

лесообразно сформировать некие 

требования, критерии соответствия, 
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определенные стандарты унификации 

внутренних разработок для возможно-

сти интеграции информационных ре-

сурсов различных направлений дея-

тельности в единое информационно-

образовательное пространство вуза и 

объединения разрозненных уже суще-

ствующих информационных средств и 

контента. Эти требования также должны 

включать в себя параметры безопасно-

сти, надежности, ремонтопригодности, 

модифицируемости (адаптироваться к 

изменению требований), эластичности 

(решать вариации задач), огромное 

значение имеет удобный, понятный, 

«дружественный» пользователю интер-

фейс. 

Учитывая постоянно изменяю-

щийся контингент студентов, влияющий 

на изменения воспитательных про-

грамм и реализуемых проектов, пред-

варительный анализ не способен вы-

явить полный перечень требований к 

информационным системам. Как по-

казала практика, адекватной моделью 

цикла создания информационного 

воспитательного пространства будет 

адаптивная стратегия и модель прира-

щения (Mills, 1980), в которой система 

разделена на фрагменты, позволяю-

щие вносить коррективы и уточнения, 

адаптируя под изменяемые условия 

(рис.). Важным является проработка ин-

терфейса между фрагментами, что 

позволяет предотвратить проблемы при 

дальнейшей интеграции, и взаимосвязь 

всех ресурсов, для чего необходимо 

определение функционально-

логических пересечений элементов.  

Комплекс условий, необходимых 

для создания и успешного функциони-

рования информационного воспита-

тельного пространства тот же, что и для 

информационной образовательной 

среды в целом (Мясоедова, 2012. С. 85–

86). Главными, на наш взгляд, организа-

ционно-педагогическими условиями 

развития воспитательной системы на 

основе использования ИКТ являются: 

– усовершенствование системы 

управления воспитательной системой, 

модернизация методической работы, 

являющейся основой ее организации;  

– объединение, интеграция, мо-

дернизация существующих информа-

ционных и телекоммуникационных тех-

нологий и средств в единое информа-

ционное воспитательное пространство 

 
 

Рис. Модели цикла создания информационного воспитательного пространства 

Fig. Models of the cycle of creating information pedagogical space 
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вуза, унификация требований к разра-

ботке и эксплуатации его элементов; 

– повышение эффективности 

информированности студенческого и 

преподавательского коллектива, уточ-

нение и оптимизация внутренних ин-

формационных потоков и коммуника-

тивных каналов, создание единой базы 

данных и концентрированной точки до-

ступа; 

– организация на основе теле-

коммуникационных каналов связи ком-

муникативных каналов взаимодействия 

с внешними организациями, органами 

государственного управления; 

– создание современной мате-

риально-технической базы воспитатель-

ного процесса с разнообразным ап-

паратно-программным обеспечением;  

– личностно-ориентированный 

подход в организации и планировании 

воспитательной работы, поддерживае-

мый информационно-

телекоммуникационными средствами 

связи и выверяемый автоматизирован-

ными системами мониторинга; 

– обеспечение множественности 

и вариативности форм включения во 

внеучебную жизнь вуза и вариантов вза-

имодействия участников процесса; 

– введение максимального коли-

чества целевой аудитории в информа-

ционное пространство вуза (что пред-

полагает его соответствие запросам и 

потребностям целевой аудитории), 

предоставление пользователям воз-

можностей общения и доступа к об-

щим ресурсам; 

– формирование готовности к 

использованию средств информатиза-

ции и необходимый уровень информа-

ционной грамотности преподавателей 

и сотрудников вуза, работающих в вос-

питательной сфере, обеспечивающий 

понимание используемых технологий и 

их необходимость для эффективной 

деятельности; 

– профессиональная подготовка 

специалистов, осуществляющих экс-

плуатацию систем, средств и ресур-

сов; 

– включение студентов в воспро-

изводство ресурсов и информацион-

ное обеспечение процессов (деятель-

ность по распространению информа-

ции, техническому обеспечению меро-

приятий, создание Интернет-ресурсов и 

др.); 

– наличие системы морального и 

материального стимулирования акти-

вистов внеучебной деятельности, под-

держиваемой автоматизированными 

системами учета;  

– наличие профессиональных 

служб, обеспечивающих функциони-

рование внутренних информационных 

и телекоммуникационных разработок.  

Как педагогическая проблема 

воспитательная система широко рас-

крыта в научно-исследовательской, пе-

дагогической литературе (Караковский, 

1996; Новикова, 1991, 2009; Прохоров, 

2001; Селиванов, 1998). Но мир не оста-

ется статичным, и вместе с ним изме-

няются многие основополагающие по-

нятия, в том числе и в теории воспита-

ния. Так, основной акцент в воспита-

тельном процессе делается на лич-

ность студента, его самодетермина-

цию, самоорганизацию и саморазви-

тие, что изменяет традиционную цель 

воспитания – не формирование лично-

сти по заданному образцу, а создание 

благоприятных условий для саморазви-

тия и самоактуализации личностных ка-

честв, помощь в раскрытии внутренних 

потенций, сущностных сил, стимулиро-

вание самопознания, выработки инди-

видуального стиля жизни и деятельности 

(Мудрик, 2000). Таким образом, основ-

ным становится не только поиск путей, 

форм, методов и средств воспитатель-

ного воздействия, а создание необхо-

димых условий, которые опосредован-

но воздействуют на формирование 

личностных качеств и т. д. Среди этих 
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условий важнейшим становится ин-

формационное пространство, в кото-

ром происходит формирование лич-

ности, так как в современном мире 

влияние традиционных агентов социали-

зации (родители, преподаватели, дру-

зья) перекрывается влиянием инфор-

мации, поступающей благодаря разви-

тию информационных и телекоммуни-

кационных технологий. 

Формирование личности – это 

«процесс становления человека как со-

циального существа под воздействием 

всех без исключения факторов: эколо-

гических, социальных, экономических, 

идеологических, психологических, педа-

гогических и т. д.» (Подласый, 2006. С. 

21). Процесс воспитания в образова-

тельном учреждении не существует 

изолированно от всех остальных влия-

ний, которым подвергается человек. 

Окружающая среда (а вернее много-

образие различных сред как совокуп-

ность политических, религиозных, пра-

вовых, нравственных, социально-

экономических правил, принципов, 

требований, объединенных мировоз-

зренческими взглядами в мировоззрен-

ческую позицию на основе идеологии, 

как некой социально-исторической 

идеи (религиозной, национальной, идеи 

мирового лидерства, державности, са-

мобытности и т. д.), сформированной в 

соответствии с менталитетом народа, 

учетом его истории и перспектив разви-

тия, разделяемой большинством жите-

лей этой страны) влияет на процесс 

воспитания как внешний фактор, опре-

деляя конечный результат, во многом яв-

ляющийся отражением идеологических 

основ общества, основных принципов и 

идеалов. Тем не менее наличие воспи-

тательного пространства учебного за-

ведения (пространства связей и отно-

шений, пространства взаимодействий) 

является отличительной особенностью 

студенчества как социальной группы, 

специфическим фактором влияния на 

формирование личности, активизации 

саморазвития.  

По мнению большинства иссле-

дователей, «образовательное про-

странство возникает в процессе орга-

низации и структурирования социокуль-

турной среды в целях решения педаго-

гических задач», при этом оно само со-

здает ««внутри себя» присущую ему 

среду» (Беккер, Журавчик, 2009. С. 138). 

На сегодняшний день основным носи-

телем идей, средством воздействия и 

взаимодействия субъектов воспитатель-

ного процесса является созданное с 

помощью информационных и теле-

коммуникационных технологий смыс-

ловое информационное поле, инфор-

мационное пространство. Современ-

ная педагогическая система форми-

рования личности перешла в новый вир-

туальный мир, на который можно влиять 

ИКТ-средствами, и который имеет соб-

ственную отличную от предыдущих си-

стем структуру и иерархию, так как ак-

тивный в информационной среде поль-

зователь (в том числе пропагандист, 

экстремист и т. д. (Денисова, 2018) мо-

жет оказывать большее влияние и быть 

большим авторитетом (при чем как на 

воспитуемых, так и на воспитателей), 

чем родители, преподаватели, друзья, 

государственная молодежная политика, 

руководящие документы и т. д. Следова-

тельно, любая воспитательная стратегия 

включает в себя создание информаци-

онного воспитательного пространства 

как целенаправленного отбора источ-

ников информации и организации раз-

личных форм взаимодействия со сре-

дой, структурированной определенным 

образом, создающей контекст развития 

личности, в котором будут воспитываться 

навыки выбора оптимального поведе-

ния, деятельности и происходить ста-

новление личности обучающегося. 

Поддержка и регулирование ин-

формационного воспитательного про-

странства предполагают непосред-
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ственную работу с информацией, в 

том числе: 

– целенаправленный отбор ис-

точников; 

– коррекцию информационного 

влияния, оперативную реакцию на нега-

тивную, неконструктивную информа-

цию; 

– создание и распространение 

необходимого актуального информа-

ционного контента, создающего опре-

деленное смысловое информацион-

ное поле (в т. ч.  противостоящего идеям 

экстремизма, призывам к насильствен-

ным действиям; создание информаци-

онных поводов для развенчивания лож-

ных посылов, идеологических установок; 

демонстрацию положительных приме-

ров из реальной созидательной практи-

ки, поощряемых образцов поведения и 

деятельности); 

– формирование собственных 

информационных потоков, направлен-

ных на внешнюю среду. 

Создание, поддержание и регу-

ляция информационного воспитатель-

ного пространства, создающего требу-

емое информационное поле влияния, и 

вовлечение в него максимального коли-

чества участников становится отдельной 

частью воспитательной деятельности.  

Содержательное направление 

информатизации включает в себя рас-

смотрение ИКТ в качестве объектов, яв-

ляющихся основой существования ин-

формационного общества, служащих 

его реперными точками, вокруг которых 

возникают мировоззренческие, этиче-

ские, эстетические проблемы, вопросы 

информационной безопасности, влия-

ния и управления, понимание законов 

существования информации в медий-

ной сфере, логики процессов возник-

новения и изменения информации и т. 

д. Результатом должно явиться форми-

рование информационной культуры 

студента, в т. ч. культуры медиапотреб-

ления, способности использовать сред-

ства ИКТ, обеспечивать свою инфор-

мационную безопасность (Денисова, 

2015). 

Обсуждение. Отсутствие едино-

образия и системного подхода к раз-

работке, внедрению и эксплуатации 

ресурсов, психолого-педагогические, 

технологические проблемы затрудняют 

использование преимуществ инфор-

мационно-телекоммуникационных 

средств, Интернет-среды в воспитатель-

ном процессе. Накопление информа-

ционных ресурсов различного назначе-

ния, не имеющих интерфейсной, тех-

нологической и информационной связи 

между собой, отсутствие системы в 

разработке, различные принципы по-

строения и использования информаци-

онных ресурсов отрицательно сказы-

ваются на их эффективности и возмож-

ности полноценного включения в воспи-

тательный процесс.  

Программа по созданию, внед-

рению и использованию единого ин-

формационно-

телекоммуникационного пространства 

воспитательной системы, унифициро-

ванные требования к ее элементам, 

четкая структура взаимосвязанных, еди-

нообразных и взаимодействующих ин-

формационных и телекоммуникацион-

ных ресурсов и средств, используемых 

в воспитательном процессе, регулярно 

выверяемая мониторингом (с целью вы-

яснения необходимости применения 

тех или иных средств), анализом по-

требностей, подчиненная единой цели 

(концепции) переведет информатиза-

цию воспитательной системы вуза из 

суммативной системы на качественно 

новый современный этап, делающий 

возможным конкуренцию внеучебной 

деятельности с внешними вариантами 

проведения свободного времени.  

Выводы. Конструирование ин-

формационного воспитательного про-

странства вуза интегрирует информа-

ционные и телекоммуникационные тех-
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нологии, используемые в воспитатель-

ном процессе, в единый комплекс, ко-

торый обеспечивает необходимый 

набор информационных ресурсов, 

программных средств и сервисных 

служб, обслуживающих воспитательную 

систему. Реализуя принципы воспита-

тельной деятельности (принципы актив-

ности, гуманизма, воспитания в коллек-

тиве, сотрудничества и др.), именно 

информационное воспитательное 

пространство, создаваемое с помо-

щью информационных и телекоммуни-

кационных технологий, обладает всеми 

ее признаками (целостность, развива-

емость, самоорганизация, адаптив-

ность) и признаками, присущими ин-

формационному пространству – от-

крытостью, доступностью, интерактив-

ностью, наглядностью, мультимедийно-

стью, возможностью комплексного воз-

действия на все каналы восприятия. 

Информатизация воспитательной 

системы, с одной стороны, способ-

ствует решению необходимых произ-

водственных задач, а с другой, направ-

лена на формирование нового типа 

мышления, мировоззрения, позволяю-

щего мобильно ориентироваться, дей-

ствовать и защищаться в измененном 

социальном пространстве, соответ-

ствовать новой скорости процессов и 

противостоять информационным угро-

зам.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса о месте цифрового образования в системе профессио-

нальной подготовки. Рассматриваются вызовы времени по отношению к образованию, система технологических 

навыков на примере IT-школы Kiber-one, изучаются цифровые тенденции в современном российском образова-

нии. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, практическими требованиями к этическому облику медиакра-

тии и сетевой рациональности. Теоретический аспект заключается в разработке направлений цифрового образо-

вания и содержания медиаграмотности. От педагогов требуется быстрое включение и освоение дигитальных ком-

муникаций, разных информационных агентов и каналов. В контексте растущего значения цифровой техники и СМИ 

приобретает особую значимость критическая рациональность для того, чтобы противостоять симулятивному воздей-

ствию виртуальной среды. Потенциальный характер бытия информационной среды бросает вызов традиционной 

онтологии и экономике. Образование 4.0, негоциируя новейшие экономические тренды, артикулирует новые трен-

ды: автоматизация и большие данные, шеринговая модель жизни и FinTech. Трансформация образовательной сре-

ды сопровождается виртуализацией экономики, перегревом рынка капиталов, снижением инвестиционной эф-

фективности. Разнородность трендов составляет отдельную сложность для информационного общества. Успех 

цифровизации образования не может быть достигнут вне открытого общества, без развития демократии и повыше-

ния уровня образования. В мире нарастающей сложности традиционные нарративы – сакральные тексты, уже не 

обеспечивают легитимацию и универсализацию социальных ценностей. Глобализированное общество разобщено 

в своих генераторах смысла. Для поддержания его устойчивости нужны новые технократические мифы: либера-

лизм, цифровизация, роботизация. 
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Abstract: The article is devoted to the research of the place of digital education in professional training system. It considers 

the challenges of time in relation to education, system of technological skills as exemplified by Kiber-one IT school and ex-

amines the digital trends in modern Russian education. The relevance of the topic is attributable, first of all, to practical  

requirements for mediaocracy and network rationality ethical expectations. Theoretical aspect is to develop directions for 

digital education and media literacy content. Teachers should move quickly in including and mastering digital communi-

cations, various information agents and channels. In the context of the growing importance of digital technology and me-

dia, critical rationality becomes particularly important in order to counteract the simulated impact of the virtual environ-

ment. The potential nature of the information environment challenges the traditional ontology and economics. Pioneering 

the latest economic trends, Education 4.0 enunciates new trends: automation and big data, the sharing model of life and 

FinTech. Transformation of educational environment is accompanied by virtualization of economy, overheating of capital 

market, reduction of investment efficiency. The diversity of trends is a separate challenge for the information society. The 

success of digitalization of education cannot be achieved outside the open society without development of democracy 

and improvement of education level. In the world of growing complexity, traditional narratives, sacred texts, no longer 

provide legitimacy and universalization of social values. Globalized society is fragmented in its generators of meaning. To 

maintain its sustainability, new technocratic myths are needed: liberalism, digitalization, robotization. 
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Введение 

Цифровизация – это не только ак-

туальный тренд в экономике, но и в об-

разовании. Всё больше учебных заве-

дений стремятся включить компьютер-

ные технологии в образовательный про-

цесс, в связи с чем возникают специ-

фические вопросы в области инфор-

мационного права (Тимощук, 2019.  

С. 50). Цифровое образование – это, 

во-первых, компетенция в эксплуатации 

современных дигитальных устройств, но 

также и обучение с использованием 

цифровых средств массовой инфор-

мации (цифровое образование как 

инструмент). Целевой аспект цифрово-

го образования тесно связан со все-

объемлющей концепцией медиагра-

мотности, поиска информации, оцен-

кой и производством собственного кон-

тента на цифровых носителях. Цифро-

визация даёт гибкое, независимое от 

времени и места обучение; более ши-

рокие возможности для взаимодействия 

между учителями и учениками, а также 

между учениками (совместное обуче-

ние); осуществляет адаптацию контента 

цифрового медиа к характерным по-

требностям ученика; быстрая обратная 

связь и целевая индивидуальная под-

держка с помощью цифровых форм 

обучения и стратегий для совместного 

использования. 

Методы 

Использованы факторный, дис-

курсивный виды анализов в качестве 

общенаучных методов. Общелогиче-

ские методы: обобщение, ограничение, 

абстрагирование, конкретизация. 

Результаты 

Использование дополненной  

и виртуальной реальности может су-

щественно изменить образование в 

учебной организации. Дополненная ре-

альность (ДР) – это компьютерное 

представление, расширяющее мир 

виртуальными аспектами. В настоящее 

время ДР в основном используется с 

помощью смартфонов: дополнитель-

ная информация или объекты отобра-

жаются на через камеру устройства. 

Это варьируется от простых текстовых 

наложений до видео и звуковых выходов 

на анимированный 2D или 3D контент. 

Чтобы использовать ДР, пользователи 

должны загрузить программное прило-

жение. Существует множество прило-

жений для ДР – от информации для 

ориентации в городах до обнаружения 

планет и спутников в небе. Технология 

используется во многих музеях.  

В отличие от дополненной реаль-

ности, компьютерная графика создаёт 

собственный мир для интенсивного по-

гружения пользователей. Так, для полно-

го включения в игру потребуются вирту-

альные очки / наголовный дисплей и вы-

сокопроизводительный компьютер или 

современная игровая консоль. В вирту-

альной реальности пользователь обычно 

может взаимодействовать со своим 

окружением, например, посредством 

движений головы и рук, фиксируемых 

гироскопическим или инфракрасным 

датчиком. Существует также смешан-

ная реальность (СР), комбинация ДР и 

ВР, в которой границы между физиче-

ским и цифровым миром продолжают 

стираться. Индустрия сейчас работает 

над Holodeck, известным по научно-

фантастической медиафраншизе «Star 

Trek». Это комната, которая полностью 

состоит из цифровой иллюзии. Обуче-

ние в комнате-голограмме может осу-

ществляться по программам право-

охранительной, военно-прикладной, 

спасательной деятельности. Виртуаль-

ные миры давно используются при обу-

чении пилотов. С помощью ВР можно 

уже сейчас реализовать интересные 

сценарии: посетить Новгородское вече 

или выполнить тренировочный бой с вир-
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туальным противником (Малышко, 2010. 

С. 102). 

Вероятно, в будущем новые тех-

нологии смогут приближено к реаль-

ному опыту передавать содержание 

обучения и станут к нему дополнением. 

Однако до сих пор ни система вирту-

альной реальности, ни искусственный 

интеллект не могли классифицировать 

контент или отвечать на запросы, как это 

делают настоящие учителя. Несмотря 

на то, что среда сегодня в значительной 

степени оцифрована, следует предо-

стеречь от технологической погони за 

новыми аппаратными и программными 

решениями. Цифровые средства долж-

ны обеспечить образовательную и ди-

дактическую стороны, но не становится 

ещё одним средством его коммерци-

ализации. 

Фокус на «живом опыте», акцент 

на конкретном, вопросно-ответные си-

туации – таковы вечные грани педагоги-

ки как феноменологии. Структура жиз-

ненного мира обучающегося, сколько 

бы технологий мы не использовали, 

определятся напряжением в поле «лич-

ность» и «задача», «ситуация», «успех»  

(Тимощук, 2018. С. 29–32). 

Школа Интернет бизнеса – сле-

дующее направление цифрового об-

разования. Как зарабатывать на про-

смотрах и рефералах, загружать видео 

на хостинги, пользоваться облачными 

технологиями, бронировать гостиницу и 

заказывать еду – цифровые платформы 

заняли естественную нишу в повседнев-

ной жизни. Возможности и риски рабо-

ты Интернет платформ необходимо 

обсуждать, готовить как быть пользова-

телем и исполнителем. 

Платформа «Google Classroom» 

стала частью мирового коворкинга. На 

ней мы можем совместно формули-

ровать задачи и распределять их, рабо-

тать над ними и формировать единый 

текст. Коллегиальная деятельность в 

цифровой среде может быть полезна 

стартапам и образовательным органи-

зациям, врачам и менеджерам. 

Медиаграмотность – цифровое 

образование в области СММ, блогов, 

новостного контента. Функциональная 

грамотность в ХХI веке включает знание 

об источниках информации, понима-

ние различия частных и государственных 

каналов, критическую оценку природы 

средств массовой информации и их 

способов создания, смыслов и кон-

струирования реальности. Медиагра-

мотность также направлена на то, чтобы 

предоставить обучающимся возмож-

ность самим научиться создавать ме-

диапродукты: электронную рассылку, 

группу в социальных сетях, монтировать 

клипы, разрабатывать новостной повод, 

узнать, как работает медиамаркетинг. 

При правильном использовании 

средства массовой информации мо-

гут развлекать и информировать пози-

тивным образом. Однако, поскольку 

большинство людей не обучены вдумчи-

вому использованию средств массовой 

информации, СМИ способствуют та-

ким социальным проблемам, как 

агрессия, депрессия, злоупотребление 

алкоголем, пищевая наркомания и т. п. 

Просмотр и визуальная культура являют-

ся частью актуального общественного 

сознания, понимания того, как люди со-

бирают и делятся информацией. Циви-

лизация образа уже создана, но нет 

систематического обучения, как стро-

ить смысл  из непечатных текстов. Курс 

медийной грамотности учит студентов 

применять критическое мышление к 

сообщениям в СМИ и использовать 

средства массовой информации для 

создания своих собственных инфор-

мационных потоков. Это один из ключе-

вых навыков ХХI века. Fake News будо-

ражат общественное сознание, а со-

циальные боты притворяются настоя-

щими пользователями социальных се-

тей. В цифровом потоке информации 

становится все сложнее фильтровать 
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сообщения и распознавать их значение 

и правдоподобие. Поэтому критическое 

восприятие информации стало одной 

из важнейших медиакомпетенций (Ти-

мощук, 2018. С. 409–421). 

Медиапедагогика учит оценивать 

достоверность Интернет источников. 

Разработан рабочий лист «Klicksafe» по 

оценке ресурса, который составляет 

рейтинг его надёжности по статистике 

использования поддельных новостей. 

Чем выше рейтинг, тем более надёжен 

клик. Для того чтобы современные обу-

чающиеся могли отличить настоящие 

информационные ресурсы от под-

дельных, можно использовать хресто-

матии ложных новостей, а отбор досто-

верности строить на методике 

«Fakefilter», выбраковке ложных новостей 

на основании оценки текста, его ориги-

нальности, нагруженности пропаган-

дой. 

Помимо порталов, публикующих 

поддельные новости, созданы социаль-

ные боты, которые могут распростра-

нять ложные новости через Twitter и 

Facebook и влиять на политические 

настроения и поведение избирателей. 

Роботы автоматически делают публика-

ции в социальных сетях, ставят лайки и 

комментируют. Значительная доля всех 

твитов в президентской кампании в США 

были написаны социальными ботами. 

Их программирование является относи-

тельно простым – необходимое про-

граммное обеспечение доступно он-

лайн. Для непрофессионала про-

грамму зачастую трудно отличить от жи-

вого пользователя. Как правило, у него 

практически нет последователей или 

друзей, нет фотографии или биогра-

фии. Профиль создан недавно, но 

пользователь уже опубликовал очень 

большое количество твитов или сооб-

щений с похожим содержанием. 

Распространение медиакомпе-

тенции также включает в себя правиль-

ное самопозиционирование в медий-

ном мире, чтобы поисковые системы не 

собирали обо мне важные личные дан-

ные. Медиаграмотность даёт ответы на 

вопросы о цифровых следах, пассив-

ных и активных, которые мы оставляем. 

Цифровая репутация, цифровая тень – 

всё это иллюстрация темы защиты дан-

ных, приватности, сетевой идентичности 

и способах анонимности в сети. 

Эффективное противодействие 

цифровому хулиганству – ещё один 

аспект цифрового образования и сете-

вого поведения. Наряду со многими 

благами, которые даёт Интернет, у него 

есть и «тёмная» сторона, связанная с 

трансляцией негативной информации, 

недоброжелательной коммуникацией. 

Начиная с подросткового возраста, 

необходимо учить защите личной ин-

формации, способам противодействия 

сетевой агрессии. Выделяют несколько 

способов негативной самореализации  

в Интернете: оскорбление (flaming), 

домогательство (harassment), распро-

странение слухов (denigration), публи-

кация компромата, анонимные атаки, 

разглашение личной информации 

(outing), исключение из социальных се-

тей и мессенджеров (exclusion), пре-

следование в разных сообществах 

(cyberstalking), угрозы физической рас-

правы (cyberthreats), доведение до са-

моубийства в сообществах смерти 

(Сапожникова, Ленец, 2018. С. 39–50). 

Сегодня уже востребованы тре-

нинги по безопасному Интернету, т. к. 

число травмированных и доведённых до 

самоубийств людей растёт, а помочь в 

противодействии в виртуальной травле, 

зачастую, не квалифицированы ни 

близкие, ни учителя. 

Идолы онлайн – это цифровое 

образование в области социальных се-

тей. Лидеры мнений социальных сетей 

становятся неожиданными образцами 

подражания для детей и подростков. 

Для родителей эти новые кумиры в сети 

представляют собой соперника в во-
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просах воспитания. Какие темы влияют 

на ребёнка? Как правильно сопровож-

дать его в отношениях со звездами со-

циальных сетей – это цифровое обра-

зование о том, как научиться формиро-

вать своё мнение, а не копировать звезд 

YouTube, которые зарабатывают деньги 

на самопрезентации.  

Гейминг в образовании. Цифро-

вые образовательные программы могут 

проходить в режиме игры в области со-

циологии, политологии, права, граж-

данской обороны, управления автомо-

билем и т. п. Предложим несколько 

направлений для образовательных игр, 

которые моделируют ситуацию: меж-

дународное право,  таможенное право, 

продовольственная безопасность, со-

циальная политика, избирательная си-

стема. 

Игроки должны принимать ответ-

ственные решения в кризисных ситуаци-

ях. Иногда они ставят себя в вообража-

емую жизненную ситуацию и прини-

мают решения, которые навсегда ме-

няют их жизнь. Симуляторы требуют не 

только знаний, но и внимания к меняю-

щейся социальной реальности, пони-

мания механизмов принятия политиче-

ских решений. 

Обсуждение 

Кастомизация – это индивидуали-

зация услуг и товаров с целью достичь 

максимального удовлетворения конеч-

ным покупателем (customer).  Потреби-

тель становится центром позициониро-

вания товара. Валоризация – это меры 

по оценке товаров и услуг. В экономике 

это не только счёт, но и предполагае-

мое повышение капитализации инве-

стиций, рост потребительской стоимо-

сти товара. Образование, как товар, 

растёт в цене, становясь эффективной 

стороной личного капитала. Чтобы со-

трудник создавал более высокую стои-

мость товара и услуги, эксперт должен 

сам обладать большей прибавочной 

стоимостью, которую как раз создаёт 

личностный рост, образование, финан-

совая грамотность, стрессоустойчи-

вость и иные компетенции в виде hard 

skills и soft skills (Ляпанов Тимощук, 2009. 

С. 72–77). 

Этот тренд сталкивается с клас-

сической стратегией контроля личности 

через образование, который до рево-

люции реализовывался как задача пат-

риотического и религиозного воспита-

ния, а в советской педагогике – подго-

товка участника трудовых отношений в 

социалистическом обществе. Ещё од-

но противоречие, на которое наталки-

вается кастомизация и валоризация, как 

клиент ориентированной стратегии – 

это институализация, или превращение 

отношений в самодовлеющую фор-

мальную структуру. Образовательные 

организации для своей конкурентоспо-

собности обязаны принимать участие в 

рейтингах, конкурсах, проектах.  Их ре-

ализация пронизывает сегодня всю си-

стему образования – от детского сада 

до вуза. Институциональные потребно-

сти порой подавляют собственно обра-

зовательную деятельность, и они проти-

воречат кастомизации и валоризации 

потребителя.  

Институциональные потребности 

связаны с амбициозными международ-

ными целями, которые Россия ставит 

перед собой. Для повышения конкурен-

тоспособности российских универси-

тетов (проект 5 – 100), закреплению в 

глобальных рейтингах, необходимо уве-

личить количество статей, индексируе-

мых в WoS и Scopus. В некоторых вузах 

педагоги должны повысить публикаци-

онную активность на тех же ресурсах, в 

иных образовательных организациях, 

вузах ввели эффективный контракт, 

оплачивают высокорейтинговые статьи.  

В целом, педагоги воспринимают 

новые веяния критично: «Пахать, чтобы 

потом пахать ещё больше», «Поддер-

жим западные коммерческие науко-

метрические системы», «Морковка, ко-
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торой мы никогда не достигнем», «Сту-

денты мешают образованию».  Руко-

водство вузов, естественно, игнорирует 

эту резистентную риторику и выдвигает 

совершенно иные лозунги «Не живите 

прошлыми достижениями. Повышайте 

производительность труда каждый год 

на 20 %». Разрыв между институцио-

нальными потребностями и непосред-

ственными запросами заказчика не 

способствует созданию благоприятной 

образовательной среды. 

Изначально образование было 

элитарным продуктом, доступным лишь 

имущим классам. Первые образова-

тельные организации в России создава-

лись РПЦ для воспроизводства церков-

ных и государственных служащих. В свя-

зи с модернизацией экономики появи-

лась потребность в технических кадрах 

и Пётр I основывал математическую, 

адмиралтейскую, артиллерийскую, ин-

женерную, горную школы для изучения 

прикладных дисциплин. Набор обуча-

ющихся вначале осуществлялся из выс-

ших классов дворян и приказных людей, 

т. е. служилых неродовитых чинов. Затем 

к детям низших административных чинов 

(стрелецкие и казацкие сотники, подья-

чие, дьяки) последовательно добавились 

отпрыски купцов, разночинцев, мещан. 

К началу XX века уже остро стоя-

ла проблема доступности и всеобщно-

сти образования в грядущем технокра-

тическом обществе. Этот вопрос смог-

ло решить советское государство. 

РСДРП, если отвлекаться от идеологии, 

выступал в этом смысле агентом мо-

дернизации российского общества. 

Используя военную риторику (Нарком-

прос, ликбез, ликпункт, рабфак, ком-

сомольская путёвка, культпоход), Ленин 

и соратники ставили цель не только под-

готовить кадры для промышленности, но 

и воздействовать на массовое созна-

ние, ибо неграмотный человек не мо-

жет быть субъектом политики.  

Образование стало по-нас-

тоящему народным, т. к. государством 

финансировалось всеобщее образо-

вание, стипендии, общежития. Про-

фессия учителя стала массовой, на пе-

чатную продукцию тратились валютные 

резервы республики, привлекались 

представители творческой интеллиген-

ции: художники-иллюстраторы, поэты и 

писатели. Прорывное десятилетие по-

сле революции дало трёхэтапное, деся-

тилетнее, многопрофильное, профес-

сиональное, массовое образование, 

основа которого не меняется до сих 

пор. Во всех регионах стало возможно 

получить политехническое, сельскохо-

зяйственное, педагогическое, медицин-

ское, юридическое, экономическое, 

художественное, военное образование. 

Современный этап образова-

тельной политики соответствует слож-

ному неклассическому формирова-

нию российского общества, с его 

дифференциацией уровней жизни, 

усложнению и переплетению социаль-

ных различий, становлению многоуров-

невой идентичности.  

В социально-экономических дис-

циплинах предложено несколько ха-

рактеристик современного состояния 

общества: постиндустриальное  

(Д. Белл), информационное (Ф. Махлуп, 

Ё. Масуда), массовое (Х. Ортега-и-

Гасет), инновационное (А. Турен), тех-

нократическое (Л. Мэмфорд), децен-

трированное (Ж. Делез), становящееся 

общество (В.А. Кутырёв).  Демаркация 

классики, неклассики и постклассики 

была проведена в области философии 

науки (В.С. Стёпин), искусства (В.В. Быч-

ков, Н.Б. Маньковская).  

Образовательная среда, как 

субъект неклассического общества, 

испытывает на себе влияние факторов 

неоднородности, неопределённости, 

плюрализма, деонтологизации, риско-

генности, глобализации, полицентрич-

ности, турбулентности, многовекторно-

сти. Классические императивы центра, 
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управляемости, контроля, обществен-

ного прогресса конкурируют с неклас-

сической сетевой коммуникативной 

рациональностью, синергией, поли-

субъектностью и личностным ростом. 

Мы имеем дело с самым боль-

шим социумом за известную нам ис-

торию. Массовость – первая и наиваж-

нейшая характеристика общества но-

вого типа. Демография определяет пе-

реход не только от аграрного общества 

к индустриальному и от индустриально-

го к постиндустриальному; она высту-

пает фактором массовизации образо-

вания, что составляет его силу и сла-

бость одновременно. Перепроизвод-

ство товаров и услуг, вызов экономики 

труда постиндустриального общества, 

делает даже элитарное товаром широ-

кого потребления. Пифагорейскую 

школу, Платоновскую академию, Ари-

стотелевский ликей сменили обезли-

ченные рынки образовательных услуг. 

Одним из неоднозначных резуль-

татов массовизации образования ста-

новится избыток даровитых, талантливых 

специалистов на рынке труда (Дарен-

ский, 2015. С. 6–15, Дмитриева, 2008.  

С. 48–55, Коваленко, Оберемко, 2009.  

С. 51–56, Латова, Латов, 2014. С. 131–

151), что становится возможным не толь-

ко из-за беспрецедентного объёма HR, 

но благодаря глобализации рынка тру-

да, повышению соревновательности, 

открытости знаний. Отныне деловая ин-

формация не является принадлежно-

стью цеха, как это было в средние века. 

Французские энциклопедисты начали 

процесс диссеминации знаний. Про-

цессы обучения, совершенствования, 

личностного роста сегодня доступны как 

никогда ранее.  

В командных играх есть эффект 

«too-much-talent», когда переизбыток 

гениев влияет на результативность 

(Swaab, 2014. P. 1581–1591). Критичным 

становится не то, сколько талантливых 

людей в популяции, а насколько эф-

фективно используются все ресурсы 

через стратегии планирования, эконо-

мии и синергии. Поэтому такое значе-

ние приобретают такие разнообразные 

социальные навыки, а не только когни-

тивный показатель IQ (Intelligence Quo-

tient), который отражает, как мы овла-

деваем знаниями, способны к наблю-

дению, запоминанию, анализу, реше-

нию задач. Потенциал личности раскры-

вается в многообразии видов интеллек-

та. Первая группа гибких навыков связа-

на со взаимодействием с коллектива-

ми. 

EQ (Emotional Intelligence 

Quotient) – эмоциональный интеллект, 

куда включают эмпатию, гибкость, са-

моконтроль, независимость, способ-

ность работать в команде, оптимизм 

(Дрогобыцкий, 2007. С. 111–113). 

TQ (Tecnological Intelligence 

Quotient) – знание современного про-

граммного обеспечения и устройства 

ЭВМ, владение информационными 

технологиями, медиаграмотность, зна-

ние об источниках информации и це-

левой аудитории, критическое мышле-

ние, навыки безопасности, знание сете-

вого этикета, навыки сетевого поиска, 

основы программирования. 

MQ (Moral Intelligence Quotient) – 

нравственные качества, такие как ува-

жение, честность,  ответственность, тер-

пение, решимость, справедливость и 

др. 

SQ (Spiritual Intelligence Quotient) – 

духовные добродетели: вера, смире-

ние, прощение, признание своих оши-

бок, доброта, отзывчивость, забота, чи-

стосердечие, искренность, внутренняя 

гармония, просветление, осознанность, 

вдохновение, интуиция, визуализация. 

CQ (Culture Intelligence Quotient) 

– коммуникабельность, открытость, го-

товность к диалогу, патриотизм и кос-

мополитизм, толерантность, диплома-

тичность, способность понимать и адап-

тироваться к незнакомой культурной 
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среде, плюрализм, социальная мо-

бильность, инклузия, аккультурация, ин-

культурация, ассимиляция, интеграция, 

сохранение идентичности. 

Ряд soft skills помогают нам ре-

шать трудные задачи в жизни, не сда-

ваться. 

AQ (Adversity Intelligence 

Quotient) – стрессоустойчивость, спо-

собность действовать в неблагоприят-

ных условиях, умение «держать удар», 

преодоление трудностей судьбы, со-

хранение оптимизма в непростой ситу-

ации, умение находить выход из тупика. 

DQ (Daring Intelligence Quotient) – 

мужество, дерзновенность, отвага, 

риск. 

Есть модусы личности, которые 

отвечают за практический разум или 

фроэнезис, как говорил Аристотель. 

PQ (Practical Intelligence Quotient) 

– здравый смысл, логика ситуаций, 

практическая мудрость, рациональное 

поведение. 

FQ (Financial Intelligence Quotient) 

– финансовая грамотность, знание о 

налогообложении, применение бухгал-

терии, способность инвестировать, ме-

неджмент ресурсов, бюджетное пла-

нирование, улучшение благосостояния, 

владение финансовыми инструмента-

ми, снижение рисков. 

Ряд личностных компетенций свя-

заны со здоровым образом жизни, пер-

сональной валеологии, основам без-

опасности жизнедеятельности, работо-

способностью. 

HQ (Health Intelligence Quotient) – 

совокупность знаний о поддержании 

здоровья, а также благополучие, сча-

стье, долголетие. 

WQ (WQ (Will Intelligence Quotient) 

– волевой компонент личности; мотива-

ция, саморегуляция, управление эмо-

циями, терпение боли. 

MQ (Mental Intelligence Quotient) 

– душевное здоровье, самоактуализа-

ция, полноценность, позитивное психи-

ческое состояние, психопрофилактика. 

SQ (Sexual Intelligence Quotient) – 

жизненная сила, харизматичность, при-

влекательность, креативность, фертиль-

ность, успех, лидерство. 

Темы избыточности политической 

элиты является одной из центральных 

тем Махабхараты. Пётр Турчин пишет о 

профиците национальных элит как дви-

жущей силе революции в Петрограде, 

имевшей место 100 лет назад и детер-

минанте клиодинамики в целом. Рево-

люции, бунты, падение цивилизаций 

предсказуемы, они рассчитываются 

математически по 50–200-летним цик-

лам, основанным на перепроизводстве 

элит (Turchin, 2018, 2005). Эта модель 

хорошо накладывается на объяснение 

неустойчивости украинского общества, 

где в результате перепроизводства и не-

возможности занять элиту в обществе, 

активизировалась конкуренция внутри 

этого класса. 

Кастомизация – это одно из ре-

шений для преодоления кризиса пере-

производства. Есть достаточно причин 

считать, что мы достигли технологиче-

ских пределов в развитии нашей инду-

стриальной и постиндустриальной эко-

номики и будущее Земли зависит о вы-

работки нового экологического консен-

суса. Причём не только в природополь-

зовании, но и в экологии духа, в таких 

вопросах как биоэтика, права живот-

ных, самоограничение в развитии тех-

нологий. Следующим этапом после 

пост-индустриального общества являет-

ся умное общество. Smart society – это 

бережливость, экология, учёт, знание, 

образование, мудрость жизни. Выжива-

ние мира – это повышение эффектив-

ности производства и самоограничение 

в потреблении при пристальном вни-

мании к экологическим вопросам. Де-

мографическая политика умного об-

щества – поддержание баланса наро-

донаселения. Концепция роста ВВП бу-

дет пересмотрена в пользу устойчиво-



Педагогические науки 

Pedagogical sciences 

62 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 1 C. 54–64 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 1 P. 54–64 
ISSN 2658-5855 

 

сти показателей. Образовательная 

стратегия smart society основана на ка-

стомизации и валоризации. 

Глобализация приводит также к 

умножению контекстных отношений, 

ценностно-смысловому расслоению, 

что не поддаётся оценочным критериям 

плохо/хорошо. Очевидно, что мы име-

ем дело с Другим, неклассическим 

состоянием общества, где инаковость 

приобретает особую ценность, ибо яв-

ляется фактором множественности. 

Так, в науке наибольшую эффектив-

ность доказали небольшие сообще-

ства, способные быстро фиксировать 

изменения исследуемого объекта. 

Формальные косные структуры, при-

годные для институциональных целей, не 

всегда могут быть в форварде исследо-

ваний. Данное наблюдение подтверди-

лось ещё раз на примере нанотехно-

логий, где основные достижения были 

реализованы в малых исследователь-

ских группах. 

Наука представляет собой 

наиболее характерный срез обще-

ственных отношений. На её примере 

можно прогнозировать состояние со-

циума в целом. Работы Т. Куна, К. Р. 

Поппера, Ж. Дерриды заставили усо-

мниться в том, что наука представляет 

собой универсальный, объективный, 

кумулятивный, линейно-прогрессивный 

способ познания, в противоположность 

познанию в традиционной культуре – 

локальной, субъективной, дискретной и 

замкнутой. Исследование проблемы 

преемственности в науке привело к 

восприятию традиции как адаптивно-

эволюционного устройства. Место 

между означающим (имя) и означае-

мым (смысл) не пусто, оно насыщено 

неосознаваемыми установками, усво-

енными из традиционных культурных 

практик. Традиция, таким образом, яв-

ляется гносеологическим резонатором, 

тип мироотношения задает границы 

мировоззрения и познания. Матрица 

сознания работает как мембрана, 

настроенная на пропуск сигналов 

определенной частоты и длины. Детер-

минанты культуры составляют сетку со-

знания, сквозь которую просеивается 

информационный поток. Благодаря 

специальным «аттракторам» из этого 

потока происходит выборка смысловых 

контекстов и ее маршрутизация по ин-

формационным, ценностным и смыс-

ловым каналам.  

Ж.Ф. Лиотар объяснял специфику 

нашего времени ревизией макронар-

ративов, которые после Освенцима 

утратили свою функцию обосновывать 

господство существующего политиче-

ского строя. Отныне социальные кла-

стеры стремятся сохранять свою це-

лостность через микронаррации. Суть 

микронарраций всё та же – это соци-

альная мифология, легитимизирующая 

различные системные общественные 

скрепы. В дополнение к традиционной, 

харизматической и рациональной леги-

тимности пришёл особый вид комму-

никативной легитимности, соединяю-

щей в себе черты конвенционализма и 

коммуникативного действия (Ю. Ха-

бермас) (Кусраев, 2002. С. 138). 

При всей разобщённости миро-

вых социокультурных контекстов они все 

нуждаются друг в друге, поэтому кон-

вергенция/дивергенция контекстов явля-

ются диалектической парой: мировой 

контекст как целое с необходимостью 

удовлетворяет потребности всех инди-

видуализированных малых групп. 

Выводы. Реализация комплекс-

ной программы цифрового образова-

ния решает важные социальные вопро-

сы в области общественной безопас-

ности, здравоохранения,  устойчивого 

развития. Цифровой пакет образования 

– это стратегия подготовки молодых лю-

дей к жизни в медиапространстве. Что-

бы быть эффективными в новом веке, 

люди должны демонстрировать ряд 

функциональных и критических навыков 
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мышления, связанных с информацией, 

СМИ и технологиями. Эпоха медиа 

требует новых навыков доступа, анали-

за, оценки, создания и распростране-

ния сообщений в цифровом, глобаль-

ном и демократическом обществе. Та-

ким образом, цифровое образование 

имеет существенное значение для об-

щественного благосостояния. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли профессионально ориентированных задач в развитии мотивации сту-

дентов колледжа к освоению профессии. Основными составляющими мотивационного компонента являются: ин-

терес, характеризующийся осознанной значимостью и эмоциональной привлекательностью, а также осмыслен-

ность выполняемых действий. Выявлены особенности профессионально ориентированных задач. Во-первых, они 

определяют некоторую модель профессиональной деятельности. Во-вторых, являются носителем новых професси-

онально значимых знаний и способов действий. К основным требованиям профессионально ориентированных 

задач относятся: соответствие учебной программе дисциплины; доступность и понятность для обучающихся; при-

ближенность способов решения к практическим методам; в основу задачи положена практическая ситуация. Раз-

витие мотивации в освоении профессии в ходе решения профессионально ориентированных задач обусловлено 

их «включенностью» в контекст будущей профессиональной деятельности. В качестве примера рассмотрены про-

фессионально ориентированные задачи по общеобразовательной дисциплине «Информатика» для обучающихся 

колледжа по профессии «Повар, кондитер», решение которых предполагает использование различных средств 

информационных технологий: электронных таблиц, баз данных, настольных издательских систем, мультимедийных 

сред, ресурсов сети Интернет. На основе анализа практического опыта работы автора установлено, что студенты 

проявляют больший интерес к решению задач, связанных с профессиональной деятельностью, знания, навыки и 

опыт практической деятельности в сфере информационных технологий активно используют в изучении дисциплин 

профессионального цикла. Предлагается использовать профессионально ориентированные задачи системно, 

комплексно на всех общеобразовательных дисциплинах. В этом случае развитие мотивации студентов к освоению 

профессии будет осуществляться более эффективно. 
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Professionally oriented tasks in informatics as a tool of college students’ 

motivation to learn a trade 
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Abstract: The article is devoted to study the role of professionally oriented tasks in college students’ motivation to learn their 

trade. The main components of motivation are: interest that is characterized by the conscious significance and emotional 

appeal and comprehension of the actions performed. It reveals the peculiarities of professionally oriented tasks which de-

termine some model of professional activity and they are the carrier of new professionally significant knowledge and ways 

of actions. The main requirements of professionally oriented tasks are: compliance with the discipline's curriculum; accessi-

bility and comprehensibility for students; proximity of solution methods to practical ones; the task should be based on the 

practical situation. motivation to learn a trade through professionally oriented tasks solving is conditioned by their "inclu-

sion" in the context of future professional activity. The example of professionally oriented tasks in the general educational 

discipline "Informatics" for college students of the field of study "Cook. Confectioner", the solution of which involves the use 

of various means of information technology: spreadsheets, databases, desk-top publishing systems, multimedia environ-

ments, Internet resources. Based on the experience, the author has established that students are more interested in solving 

problems related to their professional activity; they actively use knowledge, skills and experience in the sphere of infor-

mation technologies when studying the subjects of the professional cycle. It is suggested to use professionally oriented 

tasks in a systematic and complex way in all subjects of general education. In this case, students' motivation to learn their  

trade will be developed more effectively. 
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Введение 

Система среднего профессио-

нального образования настоящего пе-

риода пребывает в состоянии карди-

нальных изменений, обусловленных со-

циально-экономическим развитием 

страны. Цель образовательного про-

цесса колледжа состоит в подготовке 

конкурентоспособных выпускников на 

основе единства их профессионально-

го и личностного становления. Еще в  

90-е годы XX века А.Г. Асмолов писал: 

«Вдруг обнаруживается, что строители – 

это не только «кадры», «работники», а и 

люди…» (Асмолов, 1996). В этом контек-

сте ценной является мысль А.А. Вербиц-

кого о необходимости включения в об-

разовательную практику «человеческого 

измерения» мотивационных ориентаций 

личности (Вербицкий, 2014. С. 20). В этой 

связи процесс освоения профессии 

студентом колледжа должен осуществ-

ляться сознательно и активно. Важным 

условием является наличие в структуре 

профессиональной компетентности 

специалиста мотивационного компо-

нента, определяющего его готовность к 

обучению, овладению профессиональ-

ной деятельностью, самореализации в 

профессии (Безюлева, 2005).  

В психолого-педагогических ис-

следованиях специфическим мотивом 

культурной и познавательной деятельно-

сти человека обозначен интерес, инте-

грирующий в себе осознанную значи-

мость и эмоциональную привлекатель-

ность. Чем выше уровень сознательно-

сти, тем большую роль в интересе иг-

рает осознание и осмысление объек-

тивной значимости деятельности, в кото-

рую включается человек (Рубинштейн, 

2005). А. Маслоу пишет: «Все человече-

ские существа предпочитают осмыс-

ленную работу… Если труд будет лишен 

смысла, то утратит разумные основа-

ния, может, и сама жизнь» (Маслоу, 

2003. С. 176). 

Присутствие в интересе эмоцио-

нальной привлекательности оказывает 

влияние на активизацию всех психиче-

ских процессов – восприятия, памяти, 

мышления. Чем интереснее деятель-

ность, тем она легче и продуктивнее 

(Рубинштейн, 2005. С. 526). Учебные за-

дания должны обладать стимулом и 

смыслом для их выполнения студента-

ми, а сам процесс познания должен 

быть созвучен внутренним устремлени-

ям личности (Артюхина, Артюхин, 2018. 

С. 100). Именно осмысление придает 

обучению личностный характер, активи-

зирует индивидуальный потенциал обу-

чаемых, стимулирует их субъектную по-

зицию, а обучение выстраивается как 

процесс построения «живых знаний» 

(Зинченко, 1998). В процессе освоения 

профессии осуществляется переход от 

информации к мысли, а от мысли к 

действию и поступку (Вербицкий, 1999. 

С. 55). А.И. Гебос в числе факторов, 

способствующих формированию у 

студентов положительного мотива к уче-

нию, называет профессиональную 

направленность учебной деятельности и 

осознание теоретической и практиче-

ской значимости усваиваемых знаний 

(Ильин, 2002. С. 266). В этой связи, в ка-

честве одного из средств развития моти-

вации студентов колледжа к освоению 

будущей профессии выступают про-

фессионально ориентированные  

задачи. 

Анализ работ, посвященных про-

блемам профессионального обучения, 

показал отсутствие единого подхода к 

формулированию понятия «професси-

онально ориентированной задачи». Она 

рассматривается как модель некото-

рой профессиональной деятельности 

(Федотова, 2009. С. 86, Васяк, Пешков, 
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2018. С. 107), как форма подачи про-

фессионально направленного содер-

жания (Никаноркина, 2013), как при-

кладная задача, заключающая в себе 

профессиональные компоненты (Ани-

щенко, Сорокина, 2015). 

В статье И.В. Николаевой и  

Д.А. Крылова обозначены требования, 

предъявляемые к профессионально 

ориентированным задачам в колледже: 

соответствие задач учебной програм-

ме, дисциплины; доступность для обу-

чающихся понятий и терминов задачи; 

приближенность способов и методов 

решения к практическим приемам и 

методам; составление задачи на осно-

ве практической ситуации, возникаю-

щей в профессиональной деятельности 

и др. (Николаева, Крылов, 2015. С. 45). 

С нашей точки зрения, отличие 

профессионально ориентированной 

задачи от других заключается в ее 

формулировании и решении в контек-

сте будущей профессиональной дея-

тельности. Как инструмент по развитию 

мотивации к освоению профессии, 

профессионально ориентированная 

задача способствует осознанию сту-

дентом сущности профессиональной 

деятельности и развитию положительно-

го эмоционального отношения к ней. 

Методы 

При изучении теоретических во-

просов, касающихся проблемы разви-

тия у студентов мотивации к освоению 

профессии, обосновании значимости в 

данном процессе профессионально 

ориентированных задач, их практиче-

ской реализации на уроках информа-

тики применялись методы системного, 

сравнительного анализа, синтеза и 

обобщения. 

Исследование проводилось на 

базе ГПОУ «Приаргунский государ-

ственный колледж» Забайкальского 

края в группах 1, 2 курсов, обучающихся 

по профессии «Повар, кондитер». 

 

Результаты 

Прежде всего, нами был прове-

ден анализ содержания общеобразо-

вательной дисциплины «Информатика» 

с целью возможности использования 

задач, ориентированных на профес-

сию «Повар, кондитер».  

Специфика преподавания об-

щеобразовательных дисциплин в кол-

ледже заключается в том, что учебные 

программы по предметам разрабаты-

ваются с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образо-

вания и профиля профессионального 

образования.  

В примерной программе обще-

образовательной учебной дисциплины 

«Информатика» для профессиональ-

ных образовательных организаций ука-

зано, что особое внимание при изуче-

нии информатики в колледже уделяется 

практико-ориентированному учебному 

материалу, направленному на фор-

мирование у студентов общей инфор-

мационной компетентности, готовности 

к комплексному использованию ин-

струментов информационной деятель-

ности. 

Ориентация содержания дисци-

плины на конкретную профессию или 

специальность проявляется в углублен-

ном изучении отдельных тем, активном 

использовании различных средств ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий, увеличении количества практи-

ческих занятий, внедрении различных 

видов самостоятельной работы студен-

тов (как аудиторных, так и внеаудитор-

ных).  

При организации практических 

занятий и внеаудиторной самостоятель-

ной работы акцент ставится на вовлече-

нии студентов в процесс поиска ин-

формации с использованием различ-

ных средств (учебной и специальной 

литературы, периодических изданий, 

Интернета), а также на соответствую-
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щем оформлении и представлении го-

товых результатов. Все это направлено 

на формирование у студентов умений 

самостоятельного и избирательного 

применения различных программных 

средств информационно-коммуника-

ционных технологий, а также дополни-

тельного цифрового оборудования 

(принтеров, сканеров, цифровых камер 

и др.). 

Изучение рассматриваемой 

общеобразовательной дисциплины за-

вершается подведением итогов в фор-

ме дифференцированного зачета. Ре-

зультаты освоения учебной дисциплины 

имеют трехкомпонентную структуру и 

включают формирование личностных, 

метапредметных и предметных качеств, 

знаний, умений, навыков, общих компе-

тенций. 

В таблице ниже перечислим 

примерное содержание профессио-

нально ориентированных задач, соот-

ветствующих разделам учебной про-

граммы (табл.). 

 

Таблица  

Table  
№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание профессионально 

ориентированной задачи 

1 
Информационная деятельность  

человека 

Роль информационных технологий в измене-

нии характера труда повара, кондитера. 

Цифровизация сферы общественного пита-

ния. 

Использование цифровых образовательных 

ресурсов, имеющих непосредственное от-

ношение к будущей профессии 

2 
Информация и информационные  

процессы 

Разработка алгоритмических структур 

(например, алгоритм приготовления блюда). 

Создание архивов данных, запись информа-

ции на внешние носители (например, созда-

ние дисков с данными: «Кулинарные рецеп-

ты», «Блюда народов мира» и др.) 

3 
Средства информационных и коммуни-

кационных технологий 

Описание автоматизированного рабочего 

места повара, кондитера. 

Примеры автоматизированных систем 

управления на предприятиях общественного 

питания 

4 
Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

Использование возможностей настольных из-

дательских систем (оформление меню, бук-

летов, брошюр и др.), электронных таблиц 

(составление калькуляционных карт), СУБД 

(разработка баз данных), компьютерной 

графики и черчения (создание плана-схемы 

кондитерского цеха, эмблемы профессии и 

др.), мультимедийных сред (видеомотаж ре-

кламных роликов, создание презентаций и 

др.). 

5 Телекоммуникационные технологии 

Поиск профессионально значимой инфор-

мации. 

Использование электронной почты и других 

средств делового общения. 

Поиск работы, составление резюме. 

Работа со справочными правовыми систе-

мами 
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Далее приведем примеры про-

фессионально ориентированных задач, 

которые были использованы в препода-

вании дисциплины «Информатика», для 

будущих поваров, кондитеров.  

Задача 1. В таблице представле-

на информация о количестве и цене 

оборудования кафе «Блинная». Сред-

ствами электронных таблиц оформите 

лист для нахождения общей стоимости 

всего оборудования. 

Задача 2. В таблице представле-

ны сведения о содержании аскорбино-

вой кислоты в некоторых видах плодов и 

ягод. Средствами электронных таблиц 

определите, какие из перечисленных 

плодов и ягод имеют самое высокое и 

самое низкое содержание аскорбино-

вой кислоты? 
 

Виды плодов  

и ягод 

Содержание ас-

корбиновой  

кислоты, мг% 

Абрикосы 7,0 

Виноград 3,0 

Вишня 15,0 

Груша 4,0 

Земляника (са-

довая) 
60,0 

Крыжовник 50,0 

Малина 30,0 

Персики 10,0 

Слива (садовая) 5,0 

Смородина 

(черная) 
300,0 

Яблоки 7,0 

Инжир 2,0 

Задача 3. В таблице представле-

на динамика розничных цен на молоко 

питьевое цельное пастеризованное 

(руб/литр) жирностью от 2,5 до 3, 2 % в 

Забайкальском крае за период с янва-

ря по октябрь 2019 года (информация 

взята с официального сайта Террито-

риального органа федеральной служ-

бы государственной статистики по За-

байкальскому краю). Средствами 

электронных таблиц найдите среднее 

значение цены на молоко в регионе за 

указанный период. 
 

Месяц Цена (руб/литр) 

Январь 67,42 

Февраль 69,16 

Март 68,90 

Апрель 68,66 

Май 67,79 

Июнь 68,16 

Июль 68,20 

Август 68,69 

Сентябрь 68,55 

Октябрь 69,04 
 

Задача 4. Составьте таблицу «Ра-

цион питания спортсмена». Наимено-

вание столбцов: вид спорта, белки, жи-

ры, углеводы. Заполните таблицу не ме-

нее 10 записями. Постройте диаграм-

му, показывающую количество белков, 

жиров и углеводов, необходимых 

спортсменам, занимающимся кон-

кретным видом спорта. По диаграмме 

определите, занятие каким видом спор-

та требует наибольшего и наименьше-

Наименование 

оборудования 

Количество  

единиц, шт. 

Цена за единицу, 

руб. 
Итого, цена, руб. 

Основное оборудование 

Холодильник 2 30000  

Кондиционер 2 27000  

Блинница 6 2400  

Миксер 2 1500  

Чайник 2 900  

Микроволновая печь 2 4500  

Плита 3 2000  

Итого  
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го количества белков, жиров и углеводов 

в рационе питания спортсмена. 

Задача 5. Пользуясь ресурсами 

сети Интернет, найдите ответы на во-

просы. Ответы оформите в виде тексто-

вого файла. 

Вопросы: 

а) что общее у велосипеда, пи-

шущей машинки и мясорубки? (Ответ: 

все эти устройства придумал изобрета-

тель барон Карл Фридрих Кристиан 

Людвиг Дрез фон Зауерброн); 

б) какое изобретение Аристотеля 

используется в современных мясоруб-

ках? (Ответ: винт); 

в) этот исконно русский салат 

имеет французское название, которое 

в переводе означает «уксус». (Ответ: ви-

негрет); 

г) первыми это «земляное яблоко» 

употребляли в пищу индейцы Южной и 

Центральной Америки. В Европу оно 

попало в XVI веке, а в Россию – лишь в 

конце XVII века (Ответ: картофель); 

Задача 6. Создайте базу данных 

«Блюда из рыбы», состоящую из таблиц: 

«Блюда» (поля: код_блюда, наименова-

ние_блюда, описание, вре-

мя_приготовления) и «Ингредиенты» (по-

ля: код_продукта, код-блюда, наимено-

вание_продукта, количество, едини-

ца_измерения). 

Установите связь между табли-

цами через поле «Код блюда». Заполни-

те таблицы данными (не менее 10). Для 

таблицы «Блюда» создайте форму. Со-

здайте запрос на выборку, содержа-

щую информацию о всех блюдах, для 

приготовления которых требуется реч-

ная рыба. 

Задача 7. Подготовьте сообще-

ние на тему: «Компьютер и моя про-

фессия». Опишите состав и оцените 

стоимость ПК автоматизированного ра-

бочего места для вашей профессии. 

Для подбора цифровых устройств и 

компьютера воспользуйтесь сайтами 

Интернет-магазинов компьютерной тех-

ники. 

Задача 8. Постройте модель 

«Меню столовой». Подготовьте оформ-

ление меню средствами настольной 

издательской системы. Рисунок можно 

создать самостоятельно (например, 

используя программу Paint) или найти в 

Интернете. 

Обсуждение 

Итак, каким же образом про-

фессионально ориентированная зада-

ча по информатике способствует раз-

витию мотивации к освоению будущей 

профессии? Наблюдения показали, что 

студенты, обучающиеся по профессии 

«Повар, кондитер», при изучении дисци-

плины «Информатика» наибольший ин-

терес проявляют к решению именно 

профессионально ориентированных 

задач. В ходе общения со студентами 

было выявлено, что особую значимость 

для них представляет возможность ис-

пользования знаний, навыков по созда-

нию информационных продуктов в изу-

чении дисциплин профессионального 

цикла, оформления дневников произ-

водственной практики, написания вы-

пускной квалификационной работы. 

Разновидности информационных про-

дуктов по профессии «Повар, конди-

тер» могут быть различными: красиво 

оформленное меню, мультимедийная 

презентация технологии приготовления 

блюда, видеоролик о предприятии об-

щественного питания, калькуляционная 

карта блюда, электронная база данных 

продуктов питания и др. Создание по-

добных материалов дает возможность 

студентам визуализировать свои идеи, 

продемонстрировать их одногруппни-

кам.  

Вызывают интерес у студентов 

профессионально ориентированные 

задачи, связанные с работой в сети Ин-

тернет. Как правило, большая часть 

обучающихся использует его в качестве 

средства общения в социальных сетях, 

не применяя образовательные функ-
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ции. Для будущих поваров, кондитеров 

глобальная сеть является полезным ис-

точником профессионально значимой 

информации. Существуют различные 

веб-сайты и блоги для поваров, Интер-

нет-магазины профессиональной по-

суды и оборудования, онлайн-школы с 

курсами и мастер-классами для кон-

дитеров, электронные сборники рецеп-

тур блюд и многое другое. Интернет яв-

ляется источником сведений о возмож-

ностях трудоустройства, дальнейшего 

обучения, повышения квалификации, 

прохождения стажировки. 

Особое внимание в подготовке 

повара, кондитера уделяется развитию 

вычислительных навыков, которые по-

требуются при составлении калькуляци-

онных карт, содержащих расчет норм 

необходимого для приготовления блюда 

сырья (на одну порцию, на 100 порций), 

оформления накладных на отпуск про-

дуктов питания со склада и других видов 

документации. В этом случае исполь-

зуются возможности электронных таб-

лиц. Стимулом к выполнению зачастую 

сложной и непонятной для студентов 

работы по созданию формул, является 

дальнейшая автоматизация вычисли-

тельных процессов. Так, например, для 

организации работы студентов колле-

джа с электронными таблицами нами 

был разработан сборник профессио-

нально ориентированных задач для 

профессии «Повар, кондитер» (Гомбо-

ева, 2020). Часть задач из данного сбор-

ника использовалась на лабораторно-

практических занятиях, часть – при орга-

низации внеаудиторной самостоятель-

ной работы студентов. Структура сбор-

ника включает краткие теоретические 

сведения по работе с электронными 

таблицами, примеры решения задач, 

задачи для самостоятельного выполне-

ния. В содержание пособия включена 

рубрика «Это интересно», представля-

ющая сведения о фактах, событиях, ко-

торые упоминаются в конкретной  

задаче.  

Положительные моменты в разви-

тии мотивации к освоению профессии 

«Повар, кондитер», использовании 

средств ИКТ при подготовке к занятиям 

были отмечены преподавателями 

спецдисциплин и мастерами произ-

водственного обучения. Так, например, 

студенты в качестве сопровождения к 

устным ответам стали чаще использо-

вать мультимедийные презентации с 

более грамотным, с точки зрения пода-

чи материала, оформлением. На уро-

ках учебной практики при составлении 

калькуляционных карт блюд пользуются 

средствами электронных таблиц, что 

позволяет сэкономить время на вычис-

лительный процесс.  

Итак, на основании вышеизло-

женного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Мотивация является необходи-

мой движущей силой любой деятельно-

сти, в том числе, процесса освоения 

профессии.  

2. Одним из средств развития мо-

тивации к освоению студентами колле-

джа профессии являются профессио-

нально ориентированные задачи по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла, которые формулируются и ре-

шаются в контексте профессиональной 

деятельности. 

3. Особенностью информатики 

как учебной дисциплины, является ее 

практико-ориентированность, направ-

ленность на формирование у студентов 

общей информационной компетент-

ности, готовности к комплексному ис-

пользованию инструментов информа-

ционной деятельности. 

4. В процессе решения профес-

сионально ориентированных задач по 

информатике в колледже важным мо-

ментом является осознание студентами 

того, что использование средств ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий способствует более рацио-
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нальному и эффективному выполне-

нию профессиональных функций. Зна-

ния и навыки, опыт практической дея-

тельности в сфере информационных 

технологий направлены на обогащение 

содержания будущей профессиональ-

ной деятельности, наделяют ее дополни-

тельными «инструментами», «раздвига-

ют границы» профессии, что имеет 

особую важность в условиях цифрови-

зации всех сфер современной жизни. 

5. Для развития мотивации к 

освоению профессии в колледже 

необходимо предлагать студентам ре-

шение профессионально ориентиро-

ванных задач, или их элементов систе-

матично, на каждом уроке. Кроме это-

го, целесообразно подобные виды за-

даний внедрять на всех общеобразова-

тельных дисциплинах.  
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Введение 

 

В своем ежегодном послании 

Федеральному собранию в январе 2020 

года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин одним из приоритетных 

направлений в ближайшее время обо-

значил обеспечение свободы для рабо-

ты научного, инновационного поиска для 

исследователей, инженеров, предпри-

нимателей.1 Для достижения этих целей 

необходимы институциональные изме-

нения в науке, которые повлекут за со-

бой  трансформацию всего россий-

ского общества (Шабанова, 2006.  

С. 65–80). 

Действительно, одним из принци-

пиальных составляющих экономическо-

го, социального и культурного капитала 

России является наука (Тихомирова, 

2015. С. 111–116; Собкин, 2017. С. 34–43). 

Однако в настоящее время происходит 

переоценка значимости как института 

науки, так и отношения к ученым и науч-

ному сообществу в целом. Элитный 

статус научного работника нивелиро-

ван: упал престиж профессии ученого, 

резко снизился его социальный статус, 

сократилось до минимума участие во 

власти и возможности влияния на управ-

ление обществом (Шувалова, 2015. С. 

19–42). 

Неоднозначным оказалось поло-

жение ученых, в особенности молодых, 

после реформ и трансформаций 

научной системы России, начатых в 

2013 году (Положихина, 2019. С. 110–138; 

Артеменко, 2016. С. 63–73; Аблажай, 

2018. С. 29–52; Васильева, 2018.  

С. 68–79). Если, с одной стороны, эти 

реформы создали условия для повы-

шения профессионализма современ-

ного ученого, то с другой, стали препят-

ствием в самом начале его карьеры. 

 

                                                      
1 Послание Президента Федеральному Собранию. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 

(дата обращения 20.01.2020).  

Индекс цитируемости, активность 

на наиболее важные конференции, 

монографии, опубликованные в извест-

ных международных изданиях, ставшие 

классическими в своих направлениях, и 

школа, которую подготовил ученый, ста-

ли определяющим фактором научной 

значимости исследователя. Однако до-

стичь высоких показателей намного лег-

че статусным ученым, тогда когда мо-

лодым – достаточно тяжело. По мнению 

В.А. Садовничего, деньги, потраченные 

на искусственное поднятие индексов 

цитирования, было бы гораздо эффек-

тивнее вложить в развитие российских 

научных журналов, в том числе и с це-

лью продвижения русского языка. Сам 

по себе этот фактор цитируемости в 

ряде случаев важен, но он не должен 

быть доминирующим. А в рыночных 

условиях это порождает целую инду-

стрию подготовки публикаций, что по 

сути является имитацией научной дея-

тельности (Миронов, 2015). 

Достаточно спорным остается 

вопрос о финансировании научных ис-

следований не только со стороны госу-

дарства, но и бизнеса. Как отметил  

В.Е. Фортов, академик Российской ака-

демии наук, недофинансирование 

науки приводит к ее отставанию от гло-

бальных конкурентов. «Внутренний вало-

вый продукт, который выделяется на 

науку в нашей стране, – это 1,18 %. Это 

тридцатое место в мире! А ведь в мире 

происходит взрывной рост интереса к 

науке», – передает выступление акаде-

мика на Международном экономиче-

ском форуме фонд «Росконгресс»2. За 

последние пятнадцать лет количество 

публикаций в китайской науке увеличи-

лось в 9,6 раза. Индия увеличила в 4 ра-

за. Россия – на 15 %. Количество ученых 

на 1000 человек населения находится у 

нас на 23–24-ом месте среди стран 
                                                      

2 Наука делает то, что не может сделать политика. 

URL: https://roscongress.org/news/nauka-delaet-to-chto-

ne-mozhet-sdelat-politika/ (дата обращения 

25.02.2019).  
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мира. 

Исследованию проблем адапта-

ции и становления научной карьеры 

молодых ученых посвящено большое 

количество работ. Так, по данным глу-

бинных интервью, проведенных среди 

молодых ученых Казахстана, было выяв-

лено, что одним из наиболее значимых 

проблем является обеспеченность жи-

льем. При этом сложности в построе-

нии вертикальной карьеры, от младше-

го научного сотрудника до более высо-

кой должности, вынуждает молодых ис-

следователей покидать свою сферу 

специализации для поиска альтерна-

тивных форм занятости, поскольку их 

заработная плата не высокая. При этом 

молодые ученые Казахстана отмечают 

падение престижа профессии ученого, 

что, в первую очередь, связано с низкой 

материальной обеспеченностью, недо-

статочной поддержкой науки со сторо-

ны государства, низким уровнем разви-

тия, отсутствием связи науки и произ-

водства. (Абдирайымова, 2013.  

С. 119–129). 

Анализируя адаптационные ас-

пекты молодых ученых в Республике 

Адыгея, исследователи выделяют барь-

еры, с которыми они сталкивались во 

время получения послевузовского про-

фессионального образования и про-

должают сталкиваться в профессио-

нальной среде. К ним были отнесены – 

недостаток времени, ограниченный до-

ступ к необходимой литературе, сов-

мещение работы с обучением, фи-

нансовые затраты, материальные и тех-

нические трудности, нехватка инфор-

мационного материала, статистиче-

ских данных для исследования, недоста-

точные связи с вузами Северного Кавка-

за, несоответствие базового образова-

ния профилю специальности аспиран-

туры, стипендиальный вопрос, плохое 

финансирование командировок во 

время прохождения послевузовской 

подготовки. К положительным характе-

ристикам научно-исследовательской 

сферы молодые ученые отнесли – твор-

ческий подход, научные коммуникации, 

интеллектуальный рост, апробацию 

научных трудов, возможность самовы-

ражения, выезда за рубеж и т. д. (Водо-

ждокова, 2011. С. 274–276). 

Осипова О.Ю., изучая ценност-

ные ориентации молодых ученых, выде-

ляет структуру духовных ценностей в со-

знании молодежи. В ней достаточно 

важное место занимают ценности ма-

териального благополучия, причем ин-

дивидуальные нередко преобладают 

над социально значимыми. Четыре клю-

чевые позиции сохраняют приоритет в 

оценках молодых ученых: материаль-

ное благополучие, интересная работа, 

удачный брак, карьерный рост. Однако 

главные мотивационные факторы науч-

но-исследовательской деятельности – 

интерес к научной деятельности, твор-

ческий характер труда, возможность 

реализации своего интеллектуального 

потенциала, т. е. мотивы, привлекаю-

щие молодежь в науку, по-прежнему 

не связаны с получением дохода (Оси-

пова, 2011. С. 140–146). 

По мнению татарстанских ис-

следователей, успешная самореали-

зация молодого ученого зависит от со-

циально-экономических факторов, 

процесс его становления не может су-

ществовать в отрыве от окружающей 

социальной среды. При этом необхо-

димо обеспечить условия для их разви-

тия: развитие системы трансфера тех-

нологий в вузах в виде создания соот-

ветствующей инфраструктуры, обеспе-

чение достойной заработной платой, 

восстановление престижа профессии 

ученого в обществе, усиление интереса 

отечественного бизнеса к разработкам 

ученых (Ахметова, 2013. С.48–50). 

Долженко Р.А. отмечает, что роль 

научного руководителя трудно пере-

оценить, поскольку именно он выполня-

ет множество функций, связанных с ор-
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ганизацией научной активности и повы-

шением мотивации молодых исследо-

вателей. В своей работе он отмечает, 

что сотрудничество с руководителем и 

самостоятельная исследовательская 

деятельность – наиболее существенные 

факторы успешной деятельности (Дол-

женко, 2019. С. 122–153). 

Исследуя работу молодых ученых 

г. Иванова, Панкратова Е.В. приходит к 

мнению, что их отличает хорошее обра-

зование, высокий профессионализм, в 

основе которых лежит устойчивый мотив 

повышения уровня знаний, хорошее 

здоровье, достичь которого удается по-

ка еще с помощью лишь пассивных 

мер. Человеческий капитал молодого 

ученого зависим не только от него са-

мого. Большую роль в его сохранении и 

приумножении играет вуз, так как он 

предоставляет основную возможность 

занятиями научной деятельностью (Пан-

кратова, 2015. С. 343–347). 

В Республике Башкортостан раз-

витие научной сферы происходит в 

русле общероссийских тенденций. За 

последние несколько лет здесь, вслед-

ствие оптимизации высшего образова-

ния, которая повлекла за собой сокра-

щение кафедр (ликвидация, объедине-

ние) и числа бюджетных мест в образо-

вательных учреждениях, заметно сокра-

тилась численность профессорско-

преподавательского персонала. Так, 

если в 2010–2011 гг. он насчитывал  

7562 чел., то в 2017–2018 гг.  5056 чел.3 

Значимым фактором, способ-

ствующим диверсификации инноваци-

онной экономики, повышению значи-

мости и ее эффективности являются 

кадры этой отрасли, в особенности мо-

лодые. Численность персонала, занято-

го научными исследованиями и разра-

ботками в регионе, значительно возрос-

ла к 2015 г. (2010 г.  7655, 2015 г.  8262 

                                                      
3 Образование и культура в Республике Башкорто-

стан: статистический сборник. Уфа: Башкортостан-

стат, 2018 г. С.19.  

чел.), однако к 2017 г. снизилась по 

сравнению с 2015 г. на 536 чел., пре-

имущественно за счет исследователей 

и техников, и немного подросла в 2018 г. 

(7795).4  

Среди исследователей в 2018 го-

ду по областям наук подавляющее чис-

ло наблюдается среди технических – 

2959 человек (28 докторов наук, 245 кан-

дидатов),  естественных наук – 774  

(162 доктора, 403 кандидата наук), ме-

дицинских наук – 128 (23 доктора наук, 

41 кандидат). К наиболее малочислен-

ным группам относятся общественные, 

гуманитарные и сельскохозяйственные 

науки. При этом распределение по 

возрасту в 2018 году выглядит следую-

щим образом: подавляющее число  

исследователей находится в возрастной 

группе  до 29 лет (21,4 %), однако значи-

тельное число докторов наук находятся в 

возрастной группе 60–69 лет (36,5 %), а 

кандидаты наук  35–39 лет (21,3 %). При 

этом средний возраст исследователей 

к 2018 году составлял 41 год, докторов 

наук  61, кандидатов наук  44 года. 

Удельный вес исследователей с учены-

ми степенями от их  общей численно-

сти представлял собой: докторов наук – 

6,5 %, кандидатов наук – 19,9 % (для 

сравнения в 2017 г. удельный вес докто-

ров наук – 7 %, кандидатов наук  23,1, в 

2016 г. – 7 % и 23,6 % соответственно).5 

С начала реформ в Республике 

Башкортостан по причине несоответ-

ствия новым требованиям закрылись 12 

диссертационных советов. Молодые 

ученые, не успевшие защититься к это-

му времени, вынуждены их искать в дру-

                                                      
4 Наука и информационные технологии в Республике 

Башкортостан: статистический сборник. Уфа: Баш-

кортостанстат, 2018 г. С.14. Science and information 

technologies in the Republic of Bashkortostan: statistical 

collection-Ufa: Bashkortostan, 2018. P. 14. 
5 Наука и информационные технологии в Республике 

Башкортостан: статистический сборник Уфа: Баш-

кортостанстат, 2018 г. С. 16–18. Science and infor-

mation technologies in the Republic of Bashkortostan: 

statistical collection-Ufa: Bashkortostan, 2018. Pр.16-18, 

20-23,38-39. 
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гих регионах, что приносит массу не-

удобств. 

На сегодняшний день в Республи-

ке функционируют 31 диссертацион-

ный совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук. Распределение по от-

раслям наук выглядит следующим об-

разом: физико-математические и тех-

нические науки  14, биологические  5, 

химические  3, медицинские – 3, фи-

лологические – 2, педагогические – 1, 

исторические  1, философские  1, 

экономические науки  16. 

Сокращение числа диссертаци-

онных советов и финансирования ас-

пирантуры и докторантуры привело к 

снижению численности обучающихся и 

их приему на обучение.  

Если в 2010 году общая числен-

ность аспирантов на конец года со-

ставляла 3156 человек, то к концу 2017 

года  – 1755. Прием в аспирантуру сни-

зился в 2,5 раза, так если в 2010 г. посту-

пило 1142 человека, то в 2018 г. только 

447.   

Показатели числа обучающихся в 

докторантуре еще ниже. Если общая 

численность докторантов на конец 2010 

г. составляла 61 человек, то к концу 2017 

г. таковых только  13, прием в докторан-

туру в 2010 г. – 24 человека, в 2018 г. все-

го 7. 

По числу обучающихся в аспи-

рантуре и докторантуре лидируют тех-

нические науки, поскольку и число дис-

сертационных советов этого направле-

ния в Республике подавляющее, что, 

несомненно, благоприятно влияет на 

                                                      
6 Перечень действующих советов по защите диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук по со-

стоянию на 20.03.2019 г. URL: 

 http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/89/  

(дата обращения 25.01.2020) List of current councils for 

the defense of dissertations for the degree of candidate 

of science, for the degree of doctor of science as of 

20.03.2019 URL:  

http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/89/  

(accessed 25.01.2020). 

кадровый потенциал региона. Неплохие 

условия сложились в медицинских и 

экономических науках, прием в аспи-

рантуру и докторантуру достаточно вы-

сокий, как и выпуск с защитой.  Наиме-

нее благоприятная ситуация в социоло-

гии, психологии, политологии, что, воз-

можно, в будущем приведет к сложно-

стям в воспроизводстве кадровых ре-

сурсов. 

Выпуск аспирантов и докторантов 

с защитой является одним из главных 

критериев оценки учебных заведений.  

При этом выпуск без защиты диссерта-

ции превосходит по числу иногда в 2–3 

раза, нежели с защитой. Так, если все-

го аспирантов в 2010 году был выпущен 

241 человек, то в 2018 г. таковых 160.  Вы-

пуск с защитой диссертации среди ас-

пирантов значительно ниже: в 2010 г. – 84 

человека, в 2018 г.  18. При этом 

наибольший процент выпуска аспиран-

тов наблюдается в химических, меди-

цинских и филологических науках7. В 

докторантуре ситуация немного лучше: 

если в 2010 г. было выпущено 18 докто-

рантов, то в 2018 г. всего два человека: 

по химическим и педагогическим 

наукам.  

Вопрос о подготовке научных 

кадров достаточно неоднозначен, по-

скольку имеет как положительные, так и 

негативные факторы. Так, если с одной 

стороны, возможно, в такой ситуации в  

аспирантуру все чаще будут попадать 

неслучайные люди, а замотивирован-

ные работать именно в научной сфере,  

что в конечном счете приведет к возрас-

танию социальной значимости про-

фессии «ученого». С другой, будет ли 

на достаточном уровне обеспечена 

преемственность поколений в науке для 

удовлетворения потребностей эконо-

мики. 

 

                                                      
7 Образование и культура в Республике Башкорто-

стан: статистический сборник. Уфа: Башкортостан-

стат, 2018. С. 33.  
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Методика исследования 

 

В рамках исследования адапта-

ционных стратегий молодых ученых ре-

гиона нами было проведено два со-

циологических исследования. Первое – 

экспертное социологическое исследо-

вание «Молодые ученые в региональ-

ном научном сообществе». Общий 

объем выборки – 150 человек. Объект 

исследования: молодые исследователи 

в возрасте до 35 лет, с активной иссле-

довательской позицией, либо только 

начинающие работать, или имеющие 

значительный исследовательский ба-

гаж. В качестве критериев отбора были 

выбраны: количество публикаций, гран-

тов, патентов за последние пять лет. Ка-

тегории исследователей выбраны по 

следующим квотам: исследователи по 

разным направлениям науки (меди-

цинские, социальные и гуманитарные, 

естественные, технические), сфере за-

нятости (вузы, предпринимательский 

сектор, научно-исследовательские ор-

ганизации), категория исследователей 

(аспиранты, кандидаты наук до 35 лет, 

доктора наук до 40 лет, исследователи 

без степени). Метод сбора данных – 

снежный ком. География исследова-

ния: г. Уфа. Сроки полевых работ: фев-

раль-март 2019 года. 

 Второе исследование – кон-

трольная группа, экспертное социоло-

гическое исследование старшего по-

коления ученых. В качестве контрольной 

группы были опрошены представители 

старшего поколения ученых: кандидаты 

наук от 40 лет, доктора наук, имеющие 

признанные результаты исследователь-

ской деятельности, активную научную 

позицию. Выборка строилась по отрас-

лям наук и месту основной работы (вузы 

и НИИ). Объем выборки – 50 человек. 

Метод сбора данных – снежный ком. 

География исследования: г. Уфа. Сро-

ки полевых работ: февраль-март 2019 

года. 

Целью исследований стал ана-

лиз научной деятельности самих ученых, 

позволяющий изучить мотивацию про-

фессиональной деятельности, а также 

оценки преемственности между поко-

лениями и институциональных условий 

ведения научной деятельности, мнения о 

практиках баланса семьи и работы. 

 

Результаты исследования 

 

По данным исследования изме-

нения, произошедшие за последние 

несколько лет в научной и образова-

тельной сферах, молодые ученые в зна-

чительной степени оценивают негатив-

но, таковых 44,1 % (крайне отрицательно 

– 10,2 %, скорее отрицательно – 33,9 %). 

При этом положительно оценивающих 

практически четверть от всех опрошен-

ных (37,2 %). Однако, среди респонден-

тов достаточно большая доля тех, кто 

оценивает реформы нейтрально или 

затруднились ответить (по 18,6 %). 

Вместе с тем, анализируя усло-

вия для реализации своего научного по-

тенциала в Республике, молодые уче-

ные отметили, что наиболее благопри-

ятная обстановка сложилась в сфере 

ведения активной публикационной ак-

тивности, так считают 71,7 % опрошен-

ных.  Несмотря на то, что в последние 

несколько лет значительно сократились 

диссертационные советы по защите 

кандидатских и докторских диссерта-

ций, 53,3 % молодых ученых отметили, 

что для их защиты условия в регионе 

есть.  Патентная активность, наряду с 

публикациями, является важнейшим по-

казателем эффективности деятельно-

сти как организаций, так и отдельных 

исследователей. В Республике более 

половины информантов (50,8 %) отме-

тили эту сферу как благоприятную 

(рис.1).  Наименее положительными яв-

ляются направления коммерциализа-

ции результатов научной деятельности и 

внедрения в производство. 
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Рис.1. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, есть ли условия в настоящий момент  

для молодых ученых республики для…», % 

Fig.1. Distribution of responses to the question " Please, assess whether there are currently conditions for young scientists  

of the Republic for…», % 

 

Реформы, происходящие в со-

временной российской науке, перво-

степенно и в большей степени влияют 

именно на молодых ученых, поскольку 

эта группа наиболее уязвима. По данным 

исследования в значительной степени из 

последних реформ науки их коснулись: 

ужесточение требований к публикацион-

ной активности (количество статей, ин-

декс цитируемости, статьи в изданиях, 

индексируемых Scopus и т. д), сокраще-

ние числа диссертационных советов в 

Республике, ужесточение условий при-

своения ученых степеней и изменение  

финансирования  научных исследований 

в рамках бюджета организации (рис. 2).  

 

 
Сумма ответов больше 100,0 %, так как возможно несколько вариантов ответа 

Рис.2. Распределение ответов на вопрос «Какие из следующих реформ научной сферы коснулись именно Вас?», 

% 

Fig.2. Distribution of responses to the question " Which of the following scientific reforms affected you?», %  
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Введение формальных наукомет-

рических показателей также достаточно 

сильно повлияло на научную деятельность 

молодых ученых. Для 51,7 % опрошенных 

мотивация поиска новых знаний смени-

лась на погоню за количеством публика-

ций; 27,6 % отмечают, что снизилось их 

качество. Однако есть и позитивные из-

менения: 15,5 % молодых ученых стали 

ориентироваться на перспективные темы 

научных исследований; у 6,9 % – повыси-

лось качество исследований и публика-

ций. При этом для 12,1 % обследуемых 

введение наукометрических методов ни-

как не повлияло. В то же время, если 

рассматривать влияние наукометриче-

ских показателей в зависимости от уче-

ной степени респондента, то для 66,7 % 

магистрантов и 53,8 % кандидатов наук 

мотивация поиска новых знаний смени-

лась на погоню за количеством публика-

ций; у 26,9 % кандидатов наук снизилось 

качество публикаций. При этом 42,9 % 

обучающихся в аспирантуре стали ори-

ентироваться на перспективные темы 

научных разработок. 

В рамках нашего исследования 

молодым ученым было предложено пе-

речислить обстоятельства, привлекаю-

щие в науке, проставив им балльную 

оценку. Все факторы были поделены на 

три категории: экономические, развития 

и социальные. Наиболее значимыми 

оказались факторы развития: возмож-

ность познавать интересное и новое  8,5; 

интересная среда, окружение  8,1; при-

надлежность к научной школе / ощуще-

ние своей команды, принадлежность к 

сообществу единомышленников  7,3; 

престиж научной карьеры  6,7; свобод-

ный режим работы  5,3. Наименее при-

влекающими стали социальные. 

Построение успешной карьеры 

для молодого ученого, по данным опро-

са, зависит от присутствия следующих 

факторов, которые также были оценены 

по 10-ти балльной шкале: трудолюбие, 

усидчивость, целеустремленность  8,9; 

интеллект, талант, способности  8,6; об-

щительность, умение строить взаимо-

действие и способность к креативному 

мышлению  8,5; непрерывное самооб-

разование и команда, коллектив  8,4; 

постоянное повышение квалификации  

8,2; доступ к финансовым ресурсам, 

грантам  7,8. Примечательно то, что 

фактор «связи и знакомства в академи-

ческой среде» набрал наименьший балл 

 7,4. 

Респондентам также было пред-

ложено отметить борьеры, мешающие 

их карьере, а также достижению целей в 

науке. Так к препятствиям личного харак-

тера для большей части опрошенных 

стали: отсутствие хорошо оплачиваемых 

рабочих мест, низкая заработная плата  

50 %; недостаточная самоорганизация, 

просто лень и не хватает времени на 

научную деятельность по причине работы 

в двух и более местах по 20,5 %. 25 % ре-

спондентов отметили, что не видят ника-

ких препятствий. К часто встречающимся 

препятствиям внешнего характера были 

отнесены: недостаток финансирования 

по интересующим направлениям дея-

тельности  60,5 %; плохая организация 

исследований; риск потерять работу; от-

сутствие доверия к Вам как зрелому ис-

следователю со стороны старших коллег 

и / или научного руководителя по 18,4 %. 

Анализируя ответы экспертов 

старшего поколения необходимо отме-

тить, что, по их мнению, изменения, про-

изошедшие в последние несколько лет в 

научной и образовательной сферах, но-

сят негативный характер: скорее отрица-

тельно – 64,3 %, крайне отрицательно – 

35,7 %. 

Оценивая условия, существующие 

для молодых ученых Республики, пред-

ставители старшего поколения отмечают, 

что в настоящий момент в регионе сло-

жились достаточно благоприятные усло-

вия для ведения активной публикационной 

активности и защиты диссертаций 

(рис.3). 
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Рис.3. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, есть ли условия в настоящий момент  

для молодых ученых республики»,  ответы старшего поколения ученых, % 

Fig.3. Distribution of responses to the question "Please assess whether there are currently conditions for young scientists  

of the Republic", responses of the older generation of scientists, % 

 

При этом, если оценивать теку-

щие возможности молодых ученых по 

направлениям научной деятельности, по 

сравнению с началом 2000-х гг., то, по 

мнению ученых старшего поколения, в 

большей степени изменений не про-

изошло. 

Однако, отвечая на вопрос «Как 

Вы думаете, какие из следующих ре-

форм научной сферы коснулись мо-

лодых ученых?», 59,1 % респондентов 

старшего поколения отметили «ужесто-

чение требований к публикационной 

активности», 51,1 % – «сокращение чис-

ла диссертационных советов в Респуб-

лике», 45,5 %  «ужесточение условий 

присвоения ученых степеней и требова-

ний к публикационной активности»,  

38,6 % – «изменение  финансирования 

научных исследований в рамках бюд-

жета организации». 

С точки зрения воспроизводства 

научных кадров экспертами старшего 

поколения была проставлена балльная 

оценка следующим проблемам в Рес-

публике Башкортостан: молодежь во-

обще не желает заниматься наукой  

6,3; в науку идут немотивированные лю-

ди (в т. ч. в аспирантуру)  6,8; низкая 

эффективность аспирантуры  5,9; мо-

лодые исследователи хотят заниматься 

наукой, но не находят работу в научно-

исследовательской сфере  6,6; моло-

дые исследователи, работающие в ву-

зах, НИИ и на предприятиях, по разным 

причинам уходят из научно-

исследовательской сферы  6,8; моло-

дые люди вынуждены совмещать работу 

в научно-исследовательской сфере и 

других отраслях 7,9. 

Также в рамках экспертного 

опроса старшего поколения была про-

ведена оценка факторов, влияющих на 

то, почему молодые ученые уходят из 

научной сферы. Каждому был присво-

ен определенный балл, где 10 – 

наивысший, 1 – наименьший. Наиболь-

шие баллы ожидаемо получили такие 

факторы: низкие доходы  7,9; невос-

требованность результатов  5,8; плохие 
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рабочие условия (бытовые и матери-

ально-технические)  5,9; отсутствие 

возможности профессионального ро-

ста  4,8; отсутствие достойной оценки 

руководством  5,6. Наименьшим влия-

ющим фактором на решение уйти из 

науки стали: работа не по специально-

сти  3,6; плохие условия для работы 

(график, неудобное время для отпуска 

и т. п.)  3,6; не нравится коллектив  3,3; 

неинтересная работа  3,9; непрозрач-

ность финансирования  4,3. 

Сравнивая меры социальной 

поддержки для молодых ученых по 

сравнению с тем, что было для них в 

начале 2000-х гг. представители старше-

го поколения отметили:  

 в 2000-х годах никаких мер со-

циальной поддержки молодым ученым 

не было. Сейчас: жилищные сертифи-

каты, квартиры, гранты для молодых уче-

ных; 

 в начале 2000 гг. была возмож-

ность молодежи участвовать в акциях по 

покупке жилья по себестоимости. Сей-

час этого нет. Нет и строительства учеб-

ных и научных учреждений; 

  все меры поддержки молодых 

ученых весьма незначительны и неэф-

фективны; 

 грант для молодых увеличить до 

1 млн руб., больше возможностей для 

участия в международных конференци-

ях и стажировках в зарубежных иссле-

довательских центрах; 

 изменились в положительную 

сторону (имею в виду возможность вы-

игрывать гранты различного уровня, со-

циальные поддержки молодых семей, 

имеющих 2–3 детей и т. д.); 

 не решен главный вопрос – жи-

лье для молодых ученых; 

 при масштабе цен ничего не 

изменилось. Выросла бюрократия; 

 социальная защита молодых 

ученых в советское время и даже в пер-

вые его годы была несравненно выше, 

чем сейчас: они получали достойную 

стипендию, была возможность подра-

ботки на половину ставки либо препо-

давателем, либо научным сотрудником. 

Аспиранты имели возможность оплачи-

ваемых ежегодных (не менее двух раз в 

течение трех лет) научных командиро-

вок в Москву для работы в столичных 

библиотеках, оплачиваемых команди-

ровок для участия в научных конферен-

циях. Аспиранта обязательно трудо-

устраивали в организациях, где находи-

лась его аспирантура. За особые до-

стижения некоторые получали повы-

шенные стипендии. После окончания 

аспирантуры организация брала на 

себя обязательство трудоустраивать вы-

пускника. Всего этого современные 

аспиранты лишены; 

 теперь больше грантов для мо-

лодых, но их недостаточно. В начале 

2000-х было больше диссертационных 

советов. Это было стимулирующим 

фактором. Сейчас защититься моло-

дым ученым "на стороне" сложнее во 

всех отношениях. И в финансовом. 

 

Обсуждение 

 

Опрос молодых исследователей 

в Республике Башкортостан указал на 

то, что ключевыми качествами, которы-

ми должен обладать ученый, можно 

разделить на личностные (коммуника-

бельность, креативность, стремление к 

саморазвитию); профессиональные – 

умение коммерциализировать резуль-

таты, связь с практикой, трансфер тех-

нологий в производство. Ученые подчер-

кивают, что, с одной стороны, роль 

науки в экономике недооценена, с дру-

гой – говорят о наличии высоких требо-

ваний к результатам деятельности. 

Традиционные ценности науки на 

сегодняшний день остаются доминиру-

ющими, однако, изменение экономи-

ческих отношений привнесло в научную 

деятельность рыночные ценности, что 

особенно заметно у молодого поколе-
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ния. При этом трансформируется и 

образ успешного молодого ученого и 

его научной карьеры. Теперь важными 

становятся не высокое административ-

ное положение, а финансовая устойчи-

вость, возможность свободно занимать-

ся интересующими исследователя раз-

работками и реализацией собственно-

го научного проекта. 

Наиболее высока степень эф-

фективности научного труда в случае, 

если проблема затрагивает исследова-

тельские интересы ученого. Часто в ка-

честве мотивации выступает не получа-

емый доход, а личный энтузиазм, инте-

рес.  Кроме этого, жесткие нормативы, 

введение строгих административных 

правил ведут к снижению эффективно-

сти научного труда.  

Значительный мотивационный 

эффект для сотрудника придает член-

ство, участие в коллективном проекте, 

чувство принадлежности к научной 

школе или конкретной команде, что 

позволяет более полно реализовать 

свой потенциал, получаемый синерге-

тический эффект от сотрудничества, 

часто позволяет получить более значи-

тельный результат. 

Определенную проблему созда-

ет тот факт, что руководство не может 

контролировать процесс научной дея-

тельности, так как часто он происходит в 

не рабочее время, его интенсивность 

также зависит от разных, часто субъек-

тивных причин.  

Современные реалии и появле-

ние новых подходов в управлении тре-

буют изменения подходов ведения науч-

ной деятельности – взамен авторитар-

ной системе проектно-

ориентированный подход, ориентацию 

на конкретные результаты по этапам 

работы. Необходимо формировать 

условия для ведения научной деятельно-

сти таким образом, чтобы максималь-

но реализовывать и воспроизводить ин-

теллектуальный капитал с учетом ожи-

даний самих ученых, что повысит ре-

зультативность их деятельности. 
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Аннотация: Получение высшего образования в течение достаточно длительного периода современной российской 

истории рассматривается как значимая ценность в молодежном сознании, привлекая каждый год  в вузы огромное 

количество абитуриентов. Однако значительная часть молодых людей испытывает сложности с выбором самореа-

лизации в условиях постоянно изменяющейся действительности. Это особенно ярко проявляется в период окончания 

общеобразовательной школы и выбора будущей профессиональной деятельности. Зачастую именно от этого за-

висит отношение молодых людей к процессу обучения в высшем учебном заведении, а также от последующей 

реализации полученных профессиональных навыков в своей трудовой деятельности. В статье исследуется фено-

мен адаптации студентов–первокурсников в системе высшего образования в условиях общества риска. Подчерки-

вается неоднозначность ключевых для публикации понятий «адаптация» и «общество риска». Рассматриваются тео-

ретические подходы, сформированные в социологической науке относительно данных понятий. Приводятся резуль-

таты прикладного социологического исследования среди первокурсников Кубанского государственного универси-

тета, показывающие состояние и основные проблемы процесса адаптации к новым образовательным и социо-

культурным практикам. Социологическое исследование проводилось в форме анкетирования на момент оконча-

ния первого семестра обучения. В опросе приняло участие около 198 студентов разных специальностей и форм 

обучения. Обработка итогов осуществлялась средствами пакета программ SPSS. Полученные результаты свиде-

тельствуют, что период адаптации первокурсников является высоко динамичным процессом, результат которого 

зависит как от личностных качеств самого студента, способности к активной перестройке его социально-

психологических характеристик, самоорганизованности, так и от деятельности преподавателей и всего управлен-

ческого аппарата вуза. 
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First-year students’ adaptation practices in the university 

in risk society 
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Abstract: Higher education has been considered for a rather long period of modern Russian history as a significant value in 

the youth consciousness, attracting a huge number of applicants to universities every year. However, majority of young 

people face challenges when choosing self-realization in a constantly changing reality. This pattern is particularly evident 

during graduation from a comprehensive school and the choice of future professional activity. Often, this affects attitude 

of young people to the learning process in university, as well as on the subsequent implementation of the acquired profes-

sional skills in their work. The article examines the phenomenon of adaptation of first-year students in university in a risk soci-

ety. It emphasizes the ambiguity of the key concepts “adaptation” and “risk society”. The theoretical approaches formed 

in sociological science are considered regarding these concepts. The results of applied sociological research among first-

year students of the Kuban State University are presented, showing the status and main problems of adaptation to new 

educational and sociocultural practices. A sociological study was conducted in the form of a questionnaire at the end of 

the first semester of training. About 198 students of various specialties and forms of training took part in the survey. The pro-

cessing of the results was carried out using the SPSS software package. The results obtained indicate that the period of firs t-

year students’ adaptation is a highly dynamic process, the result of which depends on the personal qualities of a student, 

the ability to actively restructure his/her socio-psychological characteristics, self-organization, as well as on educators’ and 

administration’s activities. 
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Перманентный процесс ре-

формирования системы высшего 

профессионального образования ста-

вит перед социальными науками зада-

чи выявления и переопределения целей, 

форм, содержания, а также методов 

образовательной деятельности. Реали-

зация подобного рода вопросов воз-

можна только в ситуации вовлечения в 

исследовательскую практику проблем, 

обусловленных реальными потребно-

стями системы образования. Поэтому 

особый интерес представляет процесс 

перехода бывших школьников в систе-

му высшего образования и  адаптацию 

к новой системе получения и усвоения 

знаний.  В то же время и перед вузами 

встает задача поиска оптимального пу-

ти и предложения наиболее эффектив-

ных средств и методов работы, способ-

ствующих адаптации студентов-

первокурсников к обучению в вузе. 

В связи с этим основной целью 

данного исследования является выявле-

ние состояния процесса адаптации 

студентов первого курса к обучению, к 

отношениям в вузе, а также наиболее 

значимых проблем, возникающих в ходе 

адаптации к новым образовательным 

условиям. Поэтому сформулирована 

главная задача данного исследования – 

изучение особенностей и проблем 

адаптации первокурсников к обучению 

в вузе. 

С целью достижения поставлен-

ных целей и задач было проведено при-

кладное социологическое исследова-

ние. Эмпирической базой явились ре-

зультаты анкетного опроса студентов 

первого курса Кубанского государ-

ственного университета. Опрос прово-

дился по окончании первого семестра 

обучения. Выборочная совокупность но-

сила квотный характер, в качестве ос-

новных показателей были выбраны спе-

циальность, факультет обучения. 

Опрашивались студенты так называе-

мых точных специальностей (математи-

ка, прикладная математика, информа-

тика), а также естественно-научных и 

социально-гуманитарных. В качестве 

базовой выступала гипотеза, что про-

цесс адаптации первокурсников, про-

живающих непосредственно в Красно-

даре, носит более легкий характер, по 

сравнению с теми, кто приехал из дру-

гих городов и особенно сельских посе-

лений. Адаптация иногородних студен-

тов сопряжена с решением массы 

проблем необразовательного  харак-

тера (питание, проживание, решение 

бытовых неотложных проблем, транс-

порт, ориентация в незнакомом городе, 

отдаленное общение с ближайшим 

социальным окружением и т. п.). 

Исследование проблем адапта-

ции первокурсников достаточно широ-

ко представлены в прикладных социо-

логических исследованиях. В качестве 

удачного примера следует назвать пуб-

ликацию О.В. Арлашкиной, Е.В. Наумо-

вой, О.Ю. Тевлюковой, которые отмеча-

ют, ссылаясь на исследование студен-

тов Новосибирского государственного 

университета экономики и управления, 

что в целом процесс адаптации боль-

шей части студентов-первокурсников 

проходит успешно. Тем не менее 

«наибольшие проблемы возникают в ор-

ганизационной, психофизиологической 

и социально-бытовой адаптации. Мно-

гие из этих трудностей могут быть пре-

одолены путем своевременного ин-

формирования деканатами студентов 

о сроках учебного семестра, экзаме-

национных неделях и сессиях, оптими-

зации учебного расписания первокурс-

ников» (Арлашкина, Наумова, Тевлюко-

ва, 2017). 

В качестве базового понятия 
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нашего исследования выступает поня-

тие «адаптация», которое появилось в 

биологических науках и изначально ис-

пользовалось как термин, обозначаю-

щий процесс приспособления, уравно-

вешивания организма и внешней сре-

ды. Однако постепенно сформирова-

лось расширенное толкование этого 

термина, в том числе и в социальных 

науках. В частности, у Т. Парсонса 

адаптация представляет собой «веще-

ственно-энергетическое взаимодей-

ствие с внешней средой, одно из функ-

циональных условий существования со-

циальной системы наряду с интеграци-

ей, достижением цели и сохранения, 

ценностных образцов» (Осипов, 2000.  

С. 8). 

Анализируя теорию рассматри-

ваемого вопроса, следует упомянуть 

работы швейцарского психолога  

Ж. Пиаже. С его точки зрения, адапта-

ция представляет собой процесс при-

способления организма к среде и до-

стижения гармоничного равновесия с 

ней. Наиболее полное это делается на 

уровне операций интеллекта, которые 

позволяют человеку максимально полно 

адаптироваться к внешней среде. Он 

выделяет два разнонаправленных про-

цесса – ассимиляцию и аккомодацию. 

Ассимиляция представляет собой про-

цесс приспособления новой инфор-

мации к существующим у индивида 

схемам действий. Благодаря ассими-

ляции человек уточняет, изменяет име-

ющиеся у него схемы действия, в ре-

зультате происходит приспособление 

субъекта к среде, совершенствуются и 

усложняются схемы его поведения. В 

результате ассимиляции происходит 

приспособление функций организма к 

специфике объектов, к разнообразным 

требованиям, которые перед ним вы-

двигает объективный мир. 

Аккомодация, с точки зрения Ж. 

Пиаже, представляет собой достаточно 

пластичное изменение среды, в ходе 

которого она включается в поведение 

субъекта. Причем процессы ассимиля-

ция и аккомодация идут практически 

параллельно, рассматриваются диа-

лектически. Ж. Пиаже подчеркивал, что 

необходимо стремиться к равновесию 

ассимиляции и аккомодации: «Как нет 

ассимиляции без аккомодации, так нет 

и аккомодации без ассимиляции» 

(Балл, 1989. С. 93). Таким образом,  

Ж. Пиаже подчеркивает приспособлен-

ческие возможности организма к сре-

де. 

Предварительный анализ научной 

литературы по этой теме показал, что 

процесс адаптации студентов к обуче-

нию носит комплексный характер, 

предполагающий прежде всего социо-

логический, педагогический и психоло-

гический ракурсы рассмотрения про-

блемы. 

Разработка различных аспектов 

социальной адаптации осуществляется 

в самых разнообразных отраслях со-

циологии: социологии личности (работы 

Г.А. Балла, С.М. Бурькова, О.Н. Дудчен-

ко, В.Ф. Сержантова), в рамках социо-

логии организаций (А.С.Анисимов,  

С.Г. Беляев, Г.И. Янин), социологии об-

разования (Н.И. Ильясов, В.Я. Ляудис, 

Н.И. Шевченко, И.П. Шепеленко), а так-

же при изучении различных социальных 

групп молодежи (А.И. Ковалева,  

Э.М. Коржева, В.Г. Попов, Н.Н. Федото-

ва). 

Социально-психологические ас-

пекты адаптации были исследованы в 

работах Д.А. Андреевой, Ф.Б. Березина, 

С.А. Гапоновой, О.И. Зотовой, Л.А. Пер-

гаменщик. В частности, Д.А. Андреева 

отмечает, что «адаптация – это процесс 

выработки по возможности 

оптимального режима целенаправ-

ленного функционирования личности,  

т. е. приведение ее в конкретных 

условиях времени и места в такое 

состояние, когда вся энергия, 

физические и духовные силы человека 
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направлены на выполнение основных 

задач личности. Такое состояние 

достигается превращением внешних 

условий жизнедеятельности, пережи-

ваемых как новые, непривычные, в «свои 

условия» (Андреева, 1973. С. 67). 

Отдельно, на наш взгляд, следует 

рассмотреть теорию адаптации аме-

риканского футуролога Э. Тоффлера, 

который отмечал, что в условиях постин-

дустриального общества главным ста-

новится информация, творчество и ин-

теллектуальная технология. Мир в целом 

заполняется инновациями, поэтому 

необходимо постоянное развитие спо-

собностей, непрерывное образование. 

В современных условиях разнообраз-

ные формы индивидуальной и группо-

вой идентичности позволяют человеку 

более эффективно и безболезненно 

адаптироваться к ускоряющимся 

трансформациям в самых разных об-

ластях жизни.  

Как отмечает Э. Тоффлер, «для 

того чтобы выжить, чтобы предотвратить 

то, что мы назвали шоком будущего, 

индивид должен стать бесконечно бо-

лее адаптируемым и знающим, чем ко-

гда-либо раньше. Он должен искать 

абсолютно новые способы бросить 

якорь, ибо все старые корни – религия, 

нация, общность, семья или профессия 

– уже шатаются под ураганным натис-

ком силы ускорения» (Тоффлер, 1997. 

С. 48). 

Продолжая логику своего изло-

жения, он  отмечает: «вырвите внезапно 

человека из его среды и поместите в 

другую, резко отличную от привычной 

ему, с другим набором факторов реа-

гирования: иной концепцией времени, 

места, работы, любви, религии, секса и 

прочего. А затем отнимите всякую 

надежду вернуться к знакомому соци-

альному ландшафту. Человек будет 

подвержен вдвойне суровому потрясе-

нию. Более того, если эта культура хро-

нически пребывает в состоянии хаоса 

или, что еще хуже, ее ценности непре-

рывно меняются, чувство потерянности 

еще усилится» (Корель, 2005. С. 12). 

В своей основной работе «Футу-

рошок» Э. Тоффлер пишет о границах 

приспособляемости, о том, что проис-

ходит с людьми, которые испытывают на 

себе последствия перемен в обществе. 

Он подчеркивает, что современному 

человеку необходимо быстро научиться 

контролировать темпы перемен как в 

личной, так и общественной жизни, в 

противном случае большинство индиви-

дов вовсе утратят способность к адап-

тации. Поэтому Э. Тоффлер выделяет 

следующие модели адаптивного пове-

дения: 

1). Концепция «зон стабильности». 

Согласно данной модели, необходимо 

выявить «зоны быстрого изменения» и 

«зоны стабильности». Здесь быстрые 

изменения допускаются исключительно 

в случае наличия социальных опор. 

2). Концепция «дома на полпути». 

Здесь имеют место поэтапные контро-

лируемые изменения вместо радикаль-

ных, резких перемен. 

3). Концепция «анклавов прошло-

го». Данная модель предполагает со-

здание неких специализированных цен-

тров, где скорость изменений будет ис-

кусственно занижена, кругооборот 

новшеств и выбора среди них созна-

тельно ограничен. 

4). Концепция «анклавов будуще-

го». Суть модели состоит в создании 

зон, ситуаций, в которых можно было бы 

подготовиться к разнообразным слож-

ностям будущего. 

5). Концепция «социальных бу-

феров». Здесь в качестве важнейшего 

буфера на пути социальных изменений 

рассматриваются повторяющиеся ри-

туальные формы, которые помогают 

людям восстановить равновесие после 

имевших место крупных адаптивных 

событий.  

6). Концепция «адаптивного зна-
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ния и образовательного потенциала». Ее 

основное содержание составляет об-

ращение к хранилищу адаптивных зна-

ний – культуре, научной и художествен-

ной литературе, личному опыту окру-

жающих нас людей – уходящих и всту-

пающих в жизнь поколений. 

7). Концепция «многовариантно-

сти адаптивных стратегий». Смысл дан-

ной идеи состоит в отказе на начальных 

этапах адаптации от выбора един-

ственного способа адаптивного пове-

дения и в одновременном «подключе-

нии» разнообразных версий приспосо-

бительного процесса (Корель, 2005. С. 

377–378). 

Для целей нашего исследования 

в большей степени следует рассматри-

вать феномен адаптации через понятие 

социализации. Социализационный ме-

ханизм адаптации в процессе получе-

ния образования представлен в работах 

М.М. Шульги, А.И. Ковалевой, В.А. Луко-

ва, Н.Е. Покровского, Г.А. Чередниченко 

и других исследователей. В этом случае 

образование рассматривается как си-

стема, способствующая общегумани-

тарной адаптации будущих професси-

оналов. М.М. Шульга определяет соци-

ализацию «как процесс самооргани-

зации общества, представляющий со-

бой воспроизводство и саморазвитие 

социокультурной составляющей обще-

ства посредством наследования соци-

окультурного опыта человечества. По-

следний можно определить как систе-

му знаний, умений, навыков, способы 

мышления, норм, ценностных пред-

ставлений и интериоризированных цен-

ностных ориентаций, стереотипов пове-

дения, передающихся через язык, обы-

чаи, обряды, традиции народов и позво-

ляющих сохранить преемственность 

поколений» (Шульга, 2005. С. 114). 

Процесс образовательной соци-

ализации представляет собой приоб-

щение личности студента к реализации 

образовательных видов деятельности в 

рамках высшей школы с последующей 

ориентацией на самосовершенство-

вание, поддержание своей квалифика-

ции, а также формирование собствен-

ного жизненного пространства. «Жиз-

ненное пространство личности пони-

мается как область ее уникального, 

неповторимого существования, в кото-

ром становится возможной актуализа-

ция Я, а также полноценная самореа-

лизация человека. Оно представляет 

собой единство телесной и временнόй, 

биографической характеристик, по-

этому жизненное пространство стано-

вится областью идентичности личности, 

ее тождественности своему Я» (Ерохин, 

2011. С. 7). 

Исходя из вышеперечисленного, 

следует принять в качестве рабочей 

версии следующее определение со-

циальной адаптации: «Это состояние 

приспособления или же процесс при-

спосабливания социальной системы 

(личности, социальной группы, органи-

зации, общности, института, общества, 

цивилизации и т. д.) к внутренним и 

внешним изменениям, происходящий 

путем изменения как социальных сте-

реотипов поведения, социальных прак-

тик, ценностей, способов информаци-

онно-интерпретативного отражения 

(конструирования, реконструирования) 

реальности, так и внутренней ее (си-

стемы) структуры и функций» (Корель, 

2005. С. 39). 

Другим важным аспектом про-

хождения адаптационного периода 

первокурсниками является состояние 

неопределенности и нестабильности 

современного им общества. Это тот тип 

общества, который вошел в социологи-

ческий оборот под понятием «общества 

риска». В качестве основных теоретиков 

и сторонников такого аспекта понима-

ния современного общества следует 

выделить У. Бека, Э. Гидденса, Н. Лума-

на, Ю.А. Зубок, О.Н. Яницкого и др.  

У. Бек рассматривал состояние совре-
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менного общества как находящегося в 

состоянии неустойчивости, неравно-

весности, прежде всего, на институцио-

нальном уровне, что в конечном итоге 

приводит к нарастанию рисков. Они 

пронизывают все сферы и направления 

жизни общества в целом и каждого от-

дельно взятого человека. По его мнению, 

«мир опасен был и прежде, но ощуще-

ния опасности, связанной с неопреде-

ленностью общественного развития, не 

было» (Бек, 2007. С. 155). Однако У. Бек 

подходит осторожно к определению 

понятия «риск» и не дает окончательной 

дефиниции, но выделяет значимые 

особенности риска: «1) риск всегда со-

здается в социальной системе; 2) объ-

ем риска является функцией качества 

социальных отношений и процессов; 3) 

степень риска зависит от экспертов и 

экспертного знания» (Рождественская, 

2009. С. 162–163). Н. Луман, размышляя 

о сущности риска, утверждает, что не-

которых выгод можно достичь только 

поставив что-то на карту (Луман, 1994. 

С. 142).  

В.В. Зотов, Т.Н. Каменева обра-

щаются к этимологическому содержа-

нию данного понятия. Они отмечает, что 

«сам термин «риск» остается довольно 

неопределенным в своей многозначно-

сти. Он восходит своим происхождени-

ем к греческим словам ridsikon, ridsa, 

что означает «утес», «скала». В переводе 

с латинского понятие «risicare» означает 

«решиться». Согласно сведениям, 

представленным в толковых словарях 

русского языка, риск определяется как: 

1) возможный убыток или неуспех в ка-

кой-либо деятельности; 2) действие 

наудачу в надежде на счастливый ис-

ход; 3) возможная опасность» (Зотов, 

Каменева, 2015, С. 392). 

Таким образом, общество риска 

может рассматриваться сквозь призму 

амбивалентности, неизбежна связь 

наступления общества риска и актив-

ной человеческой деятельности, где, с 

одной стороны, повышается качество 

жизни и растет уровень цивилизованно-

сти современного человека, прежде 

всего в технической и коммуникацион-

ных сферах. Но обратная сторона это-

го процесса – появление новых угроз 

технологического, биологического, эко-

логического, информационного, тер-

рористического характера, что ведет к 

состоянию дезорганизации социальной 

жизни. 

В.И. Зубков, пытаясь свести во-

едино возможные определения терми-

на «риск», выделяет ряд наиболее часто 

упоминаемых его характеристик в 

американской и европейской научных 

традициях. В первую очередь, риск ас-

социируется с вероятностью наступле-

ния отрицательных, нежелательных по-

следствий, ущерба. Также риск прояв-

ляется и в действиях самого субъекта, в 

действиях наудачу в условиях неопреде-

ленной обстановки. Автор определяет 

риск «как выбор альтернативы, процесс 

принятия решения, результат проведе-

ния в жизнь которого неизвестен» (Зуб-

ков, 2009. С. 47). 

Ю.А. Зубок отмечает: «в моло-

дежной среде во всей полноте прояв-

ляются и субъективная, и объективная 

стороны риска. Во-первых, реализация 

молодежью различных стратегий пове-

дения, направленных на статусное вос-

хождение и поиск образцов социаль-

ной идентификации в процессе своего 

развития, составляет существо внутрен-

него или субъективного риска. Он явля-

ется неотъемлемой частью выбора мо-

лодежью самостоятельного жизненного 

пути, локомотивом самореализации и 

социального продвижения. Во-вторых, 

как часть общества, молодежь подвер-

жена влиянию его объективных условий, 

т. е. внешних к ней угроз и опасностей. 

Молодые люди рискуют при решении 

жизненно важных проблем в образова-

нии, в труде, в бизнесе, так как находят-

ся на этапе социального старта, 
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наполненного неопределенными ситу-

ациями» (Зубок, 2007. С. 102). 

Ярким примером развития этого 

аспекта риска являются теоретические 

положения, предложенные Э. Гидден-

сом. В ситуации принятия решения че-

ловек всегда чем-то рискует, поэтому 

он и вводит понятие «человека риска», т. 

е. человека, живущего в условиях со-

временного общества, которое порож-

дает наличие постоянных рисков. Он 

отмечает: «под профилем риска я под-

разумеваю отдельный набор угроз или 

опасностей, характерных для совре-

менной социальной жизни» (Гидденс, 

2011. С. 247). 

О.Н. Яницкий выделяет в интер-

претации риска несколько направле-

ний. В рамках реалистического подхо-

да «риск  интерпретируется в научных и 

технических терминах. Это направле-

ние восходит к  когнитивным наукам, 

базирующимся на психологии, и прак-

тикуется  инженерными дисциплинами, 

экономикой, статистикой, психологией  

и  эпидемиологией. Исходным момен-

том такого подхода является понятие 

опасности (вреда), а также утвержде-

ние о возможности вычисления его 

наступления  и  калькуляции послед-

ствий» (Яницкий, 2003. С. 3). 

Другое направление трактуется 

О.Н. Яницким как социокультурное. В 

данном случае акцент делается на со-

циальный и на культурный контексты, в  

рамках которых риск воспринимается и 

дебатируется, толкование процесса 

риска, выбора альтернативных вариан-

тов как случайность. Риск, таким обра-

зом, приобретает субъективные черты 

индивида, который действует в опреде-

ленном социокультурном простран-

стве.  

Исследователь рисков М. Дуглас 

пришла к выводу, что риск социально 

конструируем, а, следовательно, оцен-

ка риска не свободна от понятия цен-

ности, т. е. социальные общности при-

нимают риск в соответствии со специ-

фикой устоявшихся социокультурных 

ценностей, что определяет в конечном 

итоге модели и способы социального 

взаимодействия (Дуглас, 1994. С. 244).  

Принятие разных форм взаимо-

действия порождается  специфически-

ми  нормами  поведения,  которые мо-

гут быть  реализованы для мотивации 

личностей к активизации самооргани-

зации в рискологических ситуациях. 

«Риск – это выбор определенного спо-

соба действия и его оценка в рамках 

определенной социокультурной ситуа-

ции, а не сама деятельность индивида» 

(Зотов, Каменева, 2015. С. 393).  

В конечном итоге, риск следует 

определить как возможность наступле-

ния неблагоприятных социальных, тех-

нологических и других видов послед-

ствий, отличных от планируемых или за-

ранее предполагаемых. 

В рамках нашего исследования 

интерес представляет выявления риско-

логических факторов, определяющих и 

оказывающих преимущественное влия-

ние на адаптацию студентов первого 

года обучения.  

Бывший выпускник общеобразо-

вательной школы, поступив в вуз, вынуж-

ден достаточно быстро приспосабли-

ваться к новой социальной реальности, 

к новым условиям, требованиям и от-

ношениям. Справедливо замечание 

В.И. Чупрова по этому поводу о том, что 

«молодежь, в силу своего особого по-

ложения, подвергается рискам даже в 

большей степени, чем другие социаль-

ные группы. Молодые люди рискуют 

остаться без образования, не найти ра-

боты, не создать семьи, не выдержать 

конкуренции в бизнесе и остаться не у 

дел» (Чупров, 2004. С. 5). 

В этих условиях успешность про-

цесса адаптации в значительной мере 

будет зависеть как от наличия адаптив-

ных практик у самого студента, так и от 

наличия оптимального механизма 
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адаптации в вузе. В значительном боль-

шинстве исследований, посвященных 

проблемам адаптации первокурсни-

ков, отмечается, что обучение в вузе 

предъявляет более высокие требования 

как к интеллектуальным качествам, так и 

к физическим, психическим, психоло-

гическим, коммуникативным характе-

ристикам личности. Резко возрастает 

моральная  и материальная ответствен-

ность студентов прежде всего перед 

родителями, формируется определен-

ная гражданская и политическая пози-

ция.  

Успешность адаптации студентов 

первых курсов обучения в значительной 

степени зависит от способности вы-

страивать деловые отношения на раз-

ных уровнях, уметь преодолевать возни-

кающие в жизни препятствия, справлять-

ся со своим эмоциональным состояни-

ем, стрессами.  

Студенческая жизнь – это тот пе-

риод жизни, в рамках которого проис-

ходит относительно мягкое вхождение 

во взрослую жизнь. Не получив первич-

ных навыков адаптации во взрослой 

жизни, молодой человек может ока-

заться перед проблемной ситуацией 

выбора, находиться в состоянии стрес-

са и депрессии. Вузовская среда 

предъявляет к личности студента повы-

шенные требования к самостоятельно-

сти в принятии решений, выстраивает 

высокий уровень ответственности, что 

стимулирует молодых людей к повы-

шенной социальной активности не 

только в получении и усвоении знаний 

на фоне возросшей информационной 

нагрузки, но также в формировании 

адекватной реакции на изменившиеся 

условия жизни. В этой связи можно рас-

сматривать период обучения в вузе как 

пролонгированный период жизненной 

адаптации в целом. 

В ходе обучения на первом, да и 

последующих курсах, студент сталки-

вается с различными адаптационными 

практиками, направленными на реше-

ние тех или иных задач. 

В первые месяцы обучения про-

исходит так называемая первичная 

адаптация. В этот период идет знаком-

ство студентов между собой и с новой 

средой обучения, преподавателями, 

начинаются выстраиваться определен-

ные отношения в группе. Немаловажно, 

чтобы уже с первых дней обучения у 

студентов начало складываться позитив-

ное отношение ко всем аспектам как 

образовательного, так и внеобразова-

тельного характера. 

На наш взгляд, можно выделить 

ряд направлений процесса адаптации, 

которые касаются приспособления к 

новой системе обучения и занятий. В 

значительной степени меняется харак-

тер учебного режима, и образ жизни, 

возрастают нагрузки, связанные с ре-

шением бытовых проблем, увеличива-

ется дефицит времени на полноценный 

отдых. Также у некоторых студентов 

присутствует проблема вхождения в но-

вый коллектив. 

В качестве индикатора успешно-

сти адаптации может служить степень 

удовлетворенности обучением в первые 

месяцы, а также соотнесение ожида-

ний в момент поступления с реальной 

практикой.  

По данным наших исследований, 

большая часть первокурсников в целом 

удовлетворены процессов обучения в 

КубГУ. По итогам опроса к таковым 

можно отнести 78 процентов перво-

курсников. Тем не менее, присутствует 

группа студентов, которые уже в перво-

начальный период обучения выявляет для 

себя некоторую неудовлетворенность. 

Другим важным для нас индика-

тором первичной адаптации выступает 

характер ожиданий первокурсников до 

поступления и той реальной практикой, 

с которой они столкнулись, находясь 

уже в стенах университета. 
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Таблица 1 

Оценка степени удовлетворенности обучением в первые месяцы, % 

Table 1 

Evaluation degree of satisfaction with training in the first months, % 

Полностью удовлетворен 21,3 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 56,7 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 14,0 

Полностью не удовлетворен 2,4 

Затрудняюсь ответить 5,5 

 

Таблица 2 

Совпадение ожидания первокурсников с реальной практикой в университете, % 

Table 2 

Coincidence of first-year students’ expectations with real practice at the university, % 

Мои ожидания и реальное положение полностью совпали 15,9 

В основном совпали 62,8 

В основном не совпали 17,7 

Совсем не совпали 3,6 

 

У значительной доли первокурс-

ников их предварительные ожидания 

практически совпали с реальной прак-

тикой обучения. Такой точки зрения при-

держиваются 78,7 процента студентов. В 

тоже время вызывают определенные 

опасения, что у пятой части студентов 

произошло некоторое расхождение 

между ожиданиями и реальным поло-

жением в вузе. 

Еще одним важным фактором 

успешности адаптации к учебному 

процессу является нацеленность на вы-

бранную специальность, интерес к ней, 

уверенность в сделанном выборе. По-

сле нескольких месяцев обучения до-

статочно сложно выявить глубинные ос-

нования этого отношения, но мы все-

таки предложили студентам опреде-

литься с этим вопросом. В результате 

были получены ответы, представленные 

ниже. 

Как показывают результаты, уже 

на первом курсе студенты выразили 

мнение, что выбор специальности был 

сделан правильно, но тревожит тот 

факт, что у более четверти студентов 

существуют сомнения по этому поводу. 

Подобного рода тенденция проявилась 

и при ответе на следующий вопрос, ка-

сающийся степени знакомства с полу-

чаемой специальностью. 

Несмотря на то, что большая 

часть студентов (61 процент) указали, 

что стали лучше разбираться в получа-

емой специальности, но присутствует 

доля студентов – 11 процентов, которым 

специальность стала меньше нра-

виться. 

 

Таблица 3 

Оценка правильности выбора специальности и факультета первокурсниками, % 

Table 3 

Assessment of correctness of first-year students’ choice of specialty and faculty, % 

Выбор был правильным 71,3 

Возможно, я бы хотел пойти на другую специальность 24,4 

Выбор был ошибочным 4,3 
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Таблица 4 

Изменение представлений о получаемой специальности в первые месяцы обучения, 

% 

Table 4 

Change in ideas about the specialty received in the first months of training, % 

Да, я лучше узнал специальность 61,0 

Ничего принципиально нового я о специальности не узнал 20,7 

Специальность стала нравиться мне меньше 11,0 

Затрудняюсь ответить 7,3 

 

Соответственно, уже в первона-

чальный период обучения более четвер-

ти студентов хотели бы изменить либо 

место обучения, либо специальность, 

либо и то и другое. 

Анализ результатов обозначенных 

ответов показывает, что вопрос адапта-

ции касается не только приспособле-

ния к новым условиям обучения, но 

имеет более глубокие корни и изна-

чально связан с возможным ошибочным 

выбором специальности или вуза. При-

мерно четверть студентов заявила, что 

фактически ошиблись с выбором спе-

циальности и хотели бы изменить это 

положение дел. В этой связи, может 

быть, уместно говорить об изменении 

общей системы высшего образования, 

когда в рамках хотя бы первого се-

местра обучения студенту предоставить 

право на возможность перехода на 

другую, смежную специальность. 

В ходе исследования были за-

фиксированы основные проблемы, с 

которыми пришлось столкнуться перво-

курсникам в первые месяцы обучения.  

Результаты опроса показывают, 

что основной проблемой в первые ме-

сяцы обучения является нехватка време-

ни на психологическое и физическое 

восстановление после учебы. Также в 

числе проблемных оказались вопросы, 

связанные с новым графиком обучения. 

38,4 процента отметили большую дли-

тельность занятий. Для многих студентов 

график подобного рода оказался про-

блемным. Ряд из них отметил дефицит 

времени, которое тратится на то, чтобы 

добраться до университета, на подго-

товку к занятиям. Характерно, что ком-

муникативные проблемы, связанные с 

общением в новой среде, не оказались 

в числе первоочередных.  

Немаловажным фактором адап-

тации является пребывание студентов в 

новом коллективе. Для многих перво-

курсников присутствует дискомфорт 

установления новых межличностных свя-

зей с однокурсниками, необходимость 

поддержания внутригрупповой комму-

никации. Для незначительной части сту-

дентов (3,7 %) вообще отсутствует жела-

ние устанавливать какие-либо отноше-

ния в новой группе. 

 

Таблица 5 

 «Что бы Вам хотелось в большей степени изменить,  

если бы была такая возможность?» % 

Table 5 

 “What would you like to change more if you had such an opportunity?” % 

Я бы хотел поменять и вуз, и специальность 6,7 

Я бы остался в КубГУ, но поменял бы специальность 15,2 

Я бы оставил эту специальность, но перешел в другой вуз 4,9 

Я бы ничего не менял 73,2 
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Таблица 6 

Основные проблемы первокурсников в первые месяцы обучения, % 

Table 6 

First-year students’ main challenges in the first months of training, % 

Нехватка времени на нормальный сон 47,0 

Нехватка времени на отдых, досуг, общение с друзьями 40,9 

Большая длительность занятий (по 1 час 30 минут, вместо 45 минут) 38,4 

Сложно планировать свое время 34,8 

Много времени уходит на дорогу 30,5 

Нехватка времени на подготовку к занятиям 29,9 

Новая форма обучения (лекции, семинары вместо уроков) 24,4 

Необходимость поиска и обустройства жилища 20,1 

Трудности с нормальным питанием 17,1 

Нехватка литературы по специальности 11,0 

Трудности общения с новыми людьми в группе 10,4 

Трудности общения с преподавателями 8,5 

 

Таким образом, процесс фор-

мирования студенческой группы носит 

ярко выраженный эмоциональный ха-

рактер, работает принцип симпатии-

антипатии, проявляется желание само-

утвердиться для молодых людей, причем 

это проявляется в разных формах. Как 

показывает практика, наибольшую сте-

пень адаптированности проявляют сту-

денты, проживающие в Краснодаре. 

Они более информированы о городе, 

уже на этапе обучения в школе были 

включены в некоторые вузовские обра-

зовательные практики, имеют более 

защищенные позиции (питание, условия 

проживания, транспорт). Это подтвер-

ждают и результаты ответов на вопросы. 

Разобщенность группы отметили 

только 8,5 процента опрошенных. Ос-

новная же масса студентов выбрала 

позицию, что с первых месяцев нашли 

общий язык в группе, много времени 

проводят вместе, решают учебные и 

другие вопросы. В продолжение темы 

был задан вопрос о взаимоотношении 

с преподавательским составом уни-

верситета.  

 

Таблица 7 

Практика общения в студенческой группе, % 

Table 7 

The practice of communication in a student group,% 

Группа очень дружная, сразу нашли общий язык, много времени 

проводим вместе 
50,6 

В целом отношения нормальные, но тесного общения не получает-

ся 
34,8 

Группа разобщена, каждый сам по себе, общаемся редко  

в основном по учебе 
6,7 

Практически никакого общения в группе нет, общение носит  

вынужденный характер 
1,8 

Меня общение в группе вообще не интересует 3,7 

Затрудняюсь ответить 2,4 



Большов В.Б. Практики адаптации студентов-первокурсников в вузе в условиях общества риска 

Bolshov V.B. First-year students’ adaptation practices in the university in risk society 

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 1 С. 86–99 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 1 P. 86–99 
97 

 

Таблица 8 

Оценка характера взаимоотношений с преподавательским корпусом вуза, % 

Table 8 

Assessment of relations with the teaching staff of the university, % 

Взаимоотношения носят сугубо деловой характер 65,9 

Взаимоотношения носят достаточно личный, взаимно  

доброжелательный характер 
29,9 

Очень сложно найти общий язык с преподавателями 2,4 

Считаю, что преподаватели нас не понимают 1,8 

 

Таким образом, подавляющее 

большинство студентов отмечают, что 

общение с преподавателями носит де-

ловой характер, основанный на взаим-

ном уважении и личной доброжела-

тельности. 

В конечном итоге следует сделать 

вывод, что адаптация первокурсников 

является динамическим процессом, ко-

торый включает совместную деятель-

ность студента, образовательных струк-

тур, прежде всего преподавательского 

корпуса, и сопутствующих социальных 

институтов. Первичная адаптация может 

быть рассмотрена как некая формаль-

ная адаптации, связанная с приспособ-

лением к новому социальному окру-

жению, новым формам общения в ву-

зовской системе, к изменению содер-

жания системы обучения, появлению 

новых обязанностей. С другой стороны, 

изменяется ценностно-смысловой фон 

процесса адаптации. Студент вынуж-

ден интегрироваться в новую социаль-

ную среду, принять ее законы и нормы 

поведения, т. е. пройти этап внутренней 

интеграции в вузовскую жизнь.  

Также важна и дидактическая 

адаптация – изменение процедуры и 

форм подготовки к учебным занятиям, 

свободный поиск необходимого мате-

риала, вариативность и креативность 

учебного процесса в целом. 

Проведенное исследование по 

адаптации студентов первого курса к 

обучению в вузе позволило сделать сле-

дующие выводы. Часть проблем носят 

как относительно объективный характер 

(переезд в другой город, отсутствие жи-

лья и т. п.), так и субъективный характер 

(психологическая неготовность работать 

в больших группах, отсутствие навыков 

фиксации информации в виде лекций, 

новые формы обучения – лекции, прак-

тические и лабораторные занятия, новая 

система проведения экзаменов), 

наблюдается неготовность к выполне-

нию высоких требований преподавате-

лей; сложности при обработке большо-

го объема новой информации; отсут-

ствие привычного контроля и опеки со 

стороны родителей. 

Наиболее значимой для перво-

курсников оказалась проблема, свя-

занная с дефицитом времени как на 

усвоение учебного материала, так и на 

организацию отдыха, сна; проблема 

снижения двигательной активности, а 

также обустройство быта, питания и до-

суга. В целом обозначенные факторы 

способны привести к физическому и 

психологическому перенапряжению 

первокурсников, их переутомлению, 

дезадаптации и снижению успеваемо-

сти в период сдачи сессии. 

В качестве рекомендаций по 

решению возникших проблем при 

адаптации первокурсников можно 

предложить следующие позиции: 1) ак-

тивизация кураторской деятельности как 

со стороны преподавательского корпу-

са, так и со стороны студентов старших 

курсов. Именно жизненный опыт стар-

шекурсников, общение с ними зача-

стую является определяющим при 

формировании поведения студентов 
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первого курса. Особенно ярко это про-

является в периоды тестовых испытаний 

(сдачи контрольных, лабораторных и 

других видов работ, сдачи сессии; 2) 

организация досуговой деятельности 

первокурсников в целях оптимизации их 

свободного внеучебного времени; 3) в 

ряде случаев необходимо поддержа-

ние контакта с родителями при возник-

новении конфликтных ситуаций; 4) со-

здание дружеской атмосферы на фа-

культетах в целом. 
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Abstract: The promotion of self-employment and small business is an important area of the State employment policy in the 

context of economic globalisation, increased precarious work, emergence of new forms of employment, intensive devel-

opment and widespread use of information and communication technologies. The article reveals the shortcomings and 

advantages of self-employment, its types and scientific approaches to the study, the differences from hired labour and 

individual entrepreneurship. It places emphasis on the role and importance of establishing a special tax regime for officially 

registered self-employed people, changes in their social characteristics. The main factors and features of the Russian expe-
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this study, such methods as the comparative analysis method, the statistical monitoring method and the method of sec-

ondary analysis of sociological data have been applied. The authors have analyzed the dynamics of changes in the per-

formance indicators of the Ministry of Labor and Employment of Irkutsk Region and the Republican Employment Agency of 
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and improving their regulation by developing entrepreneurial skills and studying the socio-psychological readiness of un-
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Введение  

В современных условиях самоза-

нятость представляет собой важнейшее 

и приоритетное направление государ-

ственной активной политики занятости 

населения, реализуемое службой заня-

тости с 1993 года (Данильчук, 2012. С. 

25). Содействие самозанятости сопро-

вождается 1) проведением тестирова-

ния, направленного на определение 

способностей и готовности безработ-

ного1 к осуществлению предпринима-

тельской деятельности, 2) получения до-

статочных знаний и навыков в области 

финансов, налогообложения, юрис-

пруденции и др., необходимых для ее 

осуществления, 3) консультированием в 

вопросах регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринима-

теля, крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, состояния и тенденций развития 

отрасли экономики, спросом и пред-

ложением товаров, работ, услуг, степе-

нью развития конкуренции в выбранной 

сфере деятельности, психологии веде-

ния бизнеса, и 4) оказанием единовре-

менной финансовой помощью  

(96 тыс. руб.2).  

Размер единовременной фи-

нансовой помощи незначителен, по-

скольку напрямую зависит от размера 

пособия по безработице, который дол-

гое время с 2009 года по 2018 год в ми-

нимальном размере составлял  

850 рублей, в максимальном – 4 900 

                                                      
1 Государственную услугу могут получить граждане, 

состоящие на официальном учете в качестве безра-

ботных. 
2 Более ста безработных в 2020 году получат едино-

временную финансовую помощь для открытия соб-

ственного дела [Электронный ресурс]. URL.: 

https://irkobl.ru/news/856524/?type=special (дата об-

ращения: 20.01.2020). 

(увеличенный на районный коэффици-

ент). С 1 января 2019 года минимальный 

размер пособия изменился, поднялся 

до 1 500 рублей, максимальный уро-

вень – до 8 000 рублей, для предпенсио-

неров (за пять лет до выхода на пенсию) 

размер пособия составил 11 280 руб-

лей. 

В Иркутской области государ-

ственная услуга предоставляется в рам-

ках ведомственной целевой програм-

мы «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014–2020 годы, в 

Республике Бурятия – подпрограммы 

«Содействие занятости населения» на 

2019–2024 годы государственной про-

граммы Республики Бурятия «Экономи-

ческое развитие и инновационная эко-

номика». 

В научной литературе выделяются 

узкий и широкий подходы к изучению 

самозанятости, раскрывается ее раз-

личные виды – вынужденная, доброволь-

ная, традиционная, инновационная, 

формальная, неформальная и др. 

(Якименко, 2019. С. 136), анализируется 

в соотношении с предприниматель-

ством, хобби (Воловская, 2016. С. 132) и 

даже с таким понятием как «содействие 

самозанятости» (Ласкин, 2019. С. 136). 

Обобщая результаты теоретических и 

социологических исследований по са-

мозанятости, можно выделить достоин-

ства и недостатки (таб.), определяющие 

ее особенности как направления госу-

дарственной политики занятости. 

Долгое время ни в одном норма-

тивно-правовом документе не раскры-

валось то, что понималось под самоза-

нятостью, лишь описывалась собствен-

но сама технология предоставления 

государственной услуги по содействию  
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Таблица 

Table  

Плюсы Минусы 

Cоздание новых рабочих мест 
Cложная процедура оформления  

документов 

Cокращение уровня безработицы 
Размер субсидий, не покрывающий 

расходы и издержки 

Cоциальная активность в противовес  

социальному иждивенчеству 
Высокая конкуренция 

Реинтеграция безработных в социальную 

структуру общества 
Нестабильность рыночной конъюнктуры 

Возможность самореализации,  

самовыражения с помощью своего дела 

Отсутствие или недостаточность  

материально-технической базы 

 

самозанятости в соответствии с адми-

нистративным регламентом3 и феде-

ральным государственным стандар-

том4. Самозанятость, как отличная от 

предпринимательства деятельность, по-

лучила право на самостоятельное су-

ществование с принятием Федерально-

го закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О про-

ведении эксперимента по установле-

нию специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», 

что привело к увеличению численности 

зарегистрированных самозанятых и из-

менению их социальных (демографи-

ческих,  образовательных и др.) харак-

теристик, например, на 1 мая 2018 года 

на учете в Федеральной налоговой 

службы числилось 1403 самозанятых, 

главным образом из числа  пенсионе-

ров, живущих в сельской местности и 

работающих в сельском хозяйстве. На 

31 октября 2019 г. численность зареги-

стрированных самозанятых в первых ре-

гионах (Москва, Московская область, 

Калужская область, Республика Татар-

                                                      
3 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.06.2008 N 

281н «Об утверждении Административного регламен-

та предоставления государственной услуги по со-

действию самозанятости безработных граждан» 

(утратил силу в соответствии с Приказом Минтруда 

России от 17.12.2015 N 1031н). 
4 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан …» (Приказ 

Минтруда России от 24.12.2013 N 773н). 

стан) пилотного проекта составила  

260 тыс. самозанятых, среди которых 

больше всего людей в возрасте от 30 до 

44 лет, с высшим и средним образова-

нием, работающих в торговле, на 

транспорте, в образовании, строитель-

стве и культуре (Тощенко, 2020.  

С. 240–241).  

На сегодняшний день можно вы-

делить следующие отличия самозанято-

сти как формы трудовой деятельности 

от наемного труда и индивидуального 

предпринимательства:  

– самостоятельное нахождение и 

оформление трудовых отношений в 

форме подряда; 

– получение вознаграждения 

непосредственно от заказчиков, кото-

рые вступают в роли работодателей; 

– производство продукции или 

предоставление услуг лично, продажа 

товара собственного производства, 

ограничение в видах деятельности, свя-

занных с маркировкой товаров, пере-

продажей и др.; 

– отсутствие наемных работни-

ков, выполнение договорной работы 

самостоятельно или группой самозаня-

тых, связанных родственными или ар-

тельными отношениями; 

– отсутствие создания и взимания 

прибавочной стоимости; 

– распределение полученных до-

ходов внутри рабочей группы на основе 
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личного вклада каждого в результаты 

труда; 

– ограничение по годовому дохо-

ду, где лимит – 2 400 000 рублей5. 

– специальный налоговый режим 

в отношении получаемых доходов – 4 % 

(6 % – для индивидуальных предприни-

мателей и юридических лиц). 

Важнейшими факторами роста 

развития самозанятости являются: 

– введение санкций на запрет 

импорта отдельных видов сельскохозяй-

ственной продукции, что приводит к ро-

сту развития сельского предпринима-

тельства, снижению оттока населения 

из села в город, предотвращению вы-

мирания села (Голубкова, 2015. С. 32) 

– сокращение численности 

граждан «гомо советикус» (А.А. Зиновь-

ев, П. Штомпка) с патерналистскими 

установками и рост численности моло-

дых людей, ориентированных на новые 

виды деятельности, требующих инициа-

тивности, предприимчивости, конкурен-

тоспособности, рискованности в обла-

сти высокотехнологических, наукоемких 

инновационных производств на принци-

пах командообразования и горизон-

тальных отношений между начальником 

и подчиненными; 

– развитие информационно-

коммуникационных технологий, что 

способствует росту таким видам заня-

тости, как удаленная, неформальная, 

частичная для работников различных 

сфер труда (Корбукова, 2017. С. 83). 

Анализируя особенности рос-

сийского опыта развития самозанятости 

на современном этапе, по сравнению 

с другими странами, исследователи 

справедливо отмечают следующие: 

– устойчивая тенденция по увели-

чению численности самозанятых и 

расширение списка сфер их приме-

нения;  
                                                      

5 Ст. 4 п. 2 федерального закона от 27.11.2018 N 422-

ФЗ (ред. от 15.12.2019) «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». 

– регистрация самозанятых 

представляет собой налоговый экспе-

римент, в отличие от западных стран, 

где программы для самозанятых рас-

сматриваются как средство борьбы с 

безработицей; 

– уязвимость социального поло-

жения самозанятых, льготы, субсидии, 

компенсации производятся преимуще-

ственно в отношении тех, кто уже зани-

мался индивидуальной трудовой дея-

тельностью как официально не 

оформленные (Тощенко, 2020. С. 245). 

Методология исследования. 

Проблемы и перспективы содействия 

самозанятости и развития малого пред-

принимательства безработных граждан 

являются предметом изучения многих 

исследователей. Изучение опыта реа-

лизации региональных государственных 

программ проводилось в Забайкаль-

ском крае (Бейдин, 2016), Республике 

Бурятия (Бурдуковский, 2013), Республи-

ке Татарстан (Якупов, 2017), Новосибир-

ской области (Воловская, 2016), Пензен-

ской области (Голубкова, 2015), Сара-

товской области (Гончарова, 2018; Зем-

лянухина, 2017), Архангельской области 

(Ласкин, 2019), Амурской области 

(Якименко, 2019), Иркутской области 

(Данильчук, 2012; Зимина, 2018) и др. 

Анализ научных работ показал то, что 

раскрытие региональных особенностей 

содействия самозанятости граждан из 

числа безработного населения не 

нашли широкого отражения в исследо-

ваниях российских авторов. 

 Объектом нашего исследования 

является содействие самозанятости 

безработных граждан как важнейшее 

направление политики занятости, пред-

метом исследования – ана-

лиз реализации региональных государ-

ственных программ Иркутской области 

и Республики Бурятия. В задачи иссле-

дования входят выявление слабых и 

сильных сторон самозанятости как 

направления политики занятости, опре-
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деление основных проблем, препят-

ствующих развитию и повышению эф-

фективности самозанятости безработ-

ных граждан; предложения путей разви-

тия данного направления деятельности 

службы занятости. Основные методы, 

применяемые в исследовании – срав-

нительного анализа, статистического 

мониторинга и метод вторичного ана-

лиза социологических данных.  

Основные результаты и выводы 

исследования. Самозанятость из числа 

безработных граждан характеризуется 

тем, что имеет вынужденный (не недо-

вольство работой по найму, а ее поте-

ря, собственное дело как средство вы-

живания), традиционный (цель – занять 

себя и получать доходы), формальный 

(подлежащая налогообложению) ха-

рактер, и предполагает замену посо-

бия по безработице единовременными 

выплатами для создания собственного 

бизнеса.  

Реализацией региональных про-

грамм по содействию самозанятости в 

Приангарье занимается Министерство 

труда и занятости Иркутской области, в 

Республике Бурятия – Республиканское 

агентство занятости Республики Бурятия. 

Динамика предоставления государ-

ственной услуги по самозанятости без-

работных граждан в России имеет се-

рьезные региональные различия (Воро-

нина, 2018. С. 271). В Иркутской области 

доля безработных граждан, получивших 

услугу, составила в 2014 году – 3,65 %, 

2015 году – 3,43 %, 2016 году – 3,57 %, 

2017 году – 3,41 %, 2018 году – 4,2 %, 2019 

году – 3,5 % от общего числа официаль-

но зарегистрированных безработных в 

учреждениях службы занятости населе-

ния – центрах занятости Иркутской об-

ласти (рис. 1).  

В Республике Бурятия доля без-

работных граждан, получивших услугу, 

составила в 2017 году – 9,68 %, в 2018 го-

ду – 10,15 %,  в 2019 году – 5,85 % от об-

щего числа официально зарегистриро-

ванных безработных в Республикан-

ском агентства занятости Республики 

Бурятия (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности безработных граждан, получивших государственную услугу в содействии  

самозанятости, из числа безработных, состоящих на учете согласно данным Министерства труда и занятости 

Иркутской области с 2014 по 2019 годы6. 
 

Fig. 1: Change in the number of unemployed citizens receiving government service in promotion of self-employment,  

from the number of registered unemployed people according to Ministry of Labor and Employment of Irkutsk Oblast  
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самозанятости 

________________________ 
6Сводная диаграмма была сделана авторами на 

основе данных, представленных в отчетах Мини-

стерства труда и занятости Иркутской области с 

2014 по 2019 годы, и экспресс-информации, харак-

теризующей состояние рынка труда на 01 февраля 

указанных лет. 
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from 2014 to 2019 years. 

 
 

Рис. 2. Динамика численности безработных граждан, получивших государственную услугу в содействии  

самозанятости, из числа безработных, состоящих на учете согласно данным Республиканского агентства  

занятости Республики Бурятия с 2017 по 2019 годы7. 
 

Fig. 2. Change in the number of unemployed citizens receiving government service in promotion of self-employment,  

from the number of registered unemployed people according to Republican Employment Agency of the Republic  

of Buryatia from 2017 to 2019 years. 

 

Таким образом, в Иркутской об-

ласти доля безработных граждан, полу-

чивших государственную услугу в со-

действии самозанятости, согласно от-

четам деятельности Министерства тру-

да и занятости Иркутской области, не 

превышает 4,2 % (рис. 1), что намного 

ниже, практически в два раза, чем в 

Республике Бурятия – не превышает 

10,15 % (рис. 2). 

На сегодняшний день многие ис-

следователи приходят к выводу о том, 

что реализация региональных целевых 

программ находится на недостаточном 

уровне (Павловская, 2015; Зимина, 2018; 

Гончарова, 2018; и др.). В качестве важ-

нейших проблем, приводящих к сниже-

нию эффективности реализации со-

действия самозанятости, можно выде-

лить то, что: 

– профессионализм сотрудников 

службы занятости зачастую имеет низ-

кий уровень (Бабенков, 2017. С. 37); 

– треть созданных малых пред-

приятий при содействии службы занято-

сти ликвидируются, особенно в течение 

первого трехлетнего периода (Бурду-

ковский, 2013. С. 70–71); 

– сокращение объемов финан-

сирования приводит к отрицательной 

динамике показателей, характеризую-

щих состояние реализации программ 

содействия самозанятости (Землянухи-

на, 2017. С. 63); 

– население характеризуется 

низким уровнем информированности 

о программах по содействию самоза-

нятости; 

– содействие самозанятости 

слабозащищенных и социально уязви-

мых категорий населения находится на 

низком уровне по сравнению с желае-

мым (Якименко, 2019. С. 114); 

– отсутствие предоставления 

налоговых льгот, денежных кредитов, 

полноценной государственной под-

держки со стороны администрации го-

родов, сел, районов (Воловская, 2016.  

С. 139) до принятия так называемого 

федерального закона о самозанятых в 

ноябре 2018 года, после установления 

специального налогового режима стал 

возможным переход на легальное по-

ложение и выход на официальный ры-

нок труда.  

6900 6500 
6000 

404 660 581 

0

2000

4000

6000

8000

2019 2018 2017

Количество безработных граждан, состоящих на учете 

Количество безработных граждан, получивших государственную услугу в содействии самозанятости 

________________________ 
7Сводная диаграмма была сделана авторами на 

основе данных, представленных в отчетах Республи-

канского агентства занятости Республики Бурятия на 

01 февраля с 2017 по 2019 годы. 
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Важнейшим шагом в области 

государственной поддержки малого 

предпринимательства является призна-

ние субъектов малого предпринима-

тельства социальными предприятиями 

(в том числе на территории Иркутской 

области и Республики Бурятия), если 

обеспечивают занятость (не менее  

50 %) социально уязвимым гражданам, 

реализуют товары, работы, услуги, про-

изведенные социально уязвимыми 

гражданами (не менее 50 % от объема 

прибыли), осуществляют производство 

товаров, работ, услуг, предназначенных 

для социально уязвимых граждан (не 

менее 50 % от объема прибыли) и в це-

лом выполняют деятельность, направ-

ленную на достижение общественно 

полезных целей и способствующую 

решению социальных проблем обще-

ства (не менее 50 % от объема прибы-

ли)8.6 

Изучение научной литературы и 

информационно-статистических мате-

риалов по самозанятости позволил ав-

торам сформулировать следующие 

показатели ее эффективности:  

– доля безработных, получивших 

данную услугу, из общего числа заре-

гистрированных безработных; 

– доля безработных, открывших 

свое дело, из числа граждан, получив-

ших услугу в содействии самозанятости; 

– уровень удовлетворенности 

безработных граждан качеством оказа-

ния государственной услуги;  

– доля самозанятых из числа без-

работных, предоставивших в службу за-

нятости сведения о целевом расходо-

вании полученной финансовой помо-

щи, поскольку, как показывает опыт Та-

тарстана, такая обязанность не всегда 

исполнялось, более того, истребование 

соответствующих документов центрами 

занятости также не осуществлялось 

                                                      
86Ст. 24.1 федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019). 

(Якупов, 2017. С. 58), в отличие от Кеме-

ровской, Тверской и Новосибирской 

областей, Республике Калмыкия (более 

подробно судебная практика описана в 

статье О.Ю. Павловской (Павловская, 

2015); 

– доля самозанятых из числа без-

работных, формально исполняющих 

требование о представлении налоговой 

отчетности (сдача «нулевой» налоговой 

декларации при сохранении статуса 

индивидуального предпринимателя, по-

лучение субсидии, а не организация 

собственного бизнеса и др.); 

– объем возвращаемых в бюд-

жетную систему денежных средств по-

средством уплаты налогов самозаня-

тыми и предпринимателями. 

Заключение. На основе вышеиз-

ложенного авторами предлагаются 

следующие рекомендации, которые 

сделали бы проведение мероприятий 

по содействию самозанятости более 

существенными и эффективными:  

– привлечение вузов, имеющих 

возможности обучать широкие слои 

населения, к развитию предпринима-

тельских компетенций и обучение фи-

нансовой грамотности среди безра-

ботных и незанятых граждан (Калмыков, 

2018. С. 296). Хорошим примером яв-

ляются бесплатные курсы повышения 

квалификации «Непрерывное образо-

вание: предпринимательство через всю 

жизнь», организованные для широкого 

круга лиц в ноябре-декабре 2019 года 

Байкальской международной бизнес-

школой ИГУ совместно с сайтом IRK.ru, 

молодежным парламентом при Зако-

нодательном собрании Иркутской об-

ласти, Иркутским региональным отде-

лением общероссийской обществен-

ной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»; 

– организация стажировок в 

предпринимательских структурах как 

важнейшего элемента в системе обу-

чения и переобучения безработных 
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граждан (Бабенков, 2017. С. 38); 

– создание коммерческие цен-

тров по поддержке инициативных форм 

предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан, осуществляю-

щих посреднические функции между 

гражданами, решившими начать соб-

ственное дело, и местной исполнитель-

ной властью (Якупов, 2017. С. 59; Шпаги-

на, 2017. С. 87); 

– ориентация на проекты регио-

нального значения (Бабенко, 2017.  

С. 38), что привлечет не только государ-

ственное субсидирование, но и част-

ные инвестиции (Бейдин, 2016. С. 44); 

– ориентация на целевые группы 

безработных, учитывающие не только 

желание, но и их способности и личные 

качества; 

– увеличение размера субсидий 

для реализации бизнеса в высокотехно-

логических, наукоемких и инновацион-

ных сферах; 

– размер субсидий не должен 

иметь фиксированный характер, а 

напрямую должен зависеть от бизнес-

плана, прошедшего серьезную экспер-

тизу специалистов и соответствовать 

реальным потребностям предпринима-

теля (Гончарова, 2018. С. 118); 

– упростить механизм регистра-

ции самозанятых граждан через он-

лайн-портал Федеральной налоговой 

службы без личного присутствия; 

– усиление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств; 

– разработка комплекса мер, 

направленных на поддержание устой-

чивости создаваемых при содействии 

службы занятости предприятий (льгот-

ное кредитование, грантовая поддерж-

ка др.); 

– создание эффективной систе-

мы социальной поддержки самозаня-

тых, особенно в области пенсионных 

прав (Гончарова, 2018. С. 117);  

– изучение международного опы-

та – Франции, Германии, Канады, США, 

Китая (Воронина, 2018. С. 275); 

– мониторинг степени готовности 

граждан, обращающихся в службу за-

нятости, к самозанятости и предприни-

мательской деятельности, что позволит в 

конечном итоге выстроить принципи-

ально новую стратегию государствен-

ной политики в сфере труда и занято-

сти. 

По мнению авторов, предложен-

ные рекомендации будут способство-

вать рассмотрению самозанятости как 

основы для организации и развития 

среднего класса, сокращению прека-

ризации трудовых отношения, а также 

развитию самозанятости и малого 

предпринимательства не стихийному, а 

продуманному и обоснованному, что в 

конечном итоге повлияет на формиро-

вание положительного имиджа само-

занятых граждан как успешных и уве-

ренных в себе и государстве. 
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Аннотация: Инвалидизация населения – одна из наиболее острых проблем в условиях демографического старе-

ния. Ежегодные потери от этого процесса выражаются в снижении трудового потенциала населения страны и в со-

путствующих затратах на социальное обслуживание. В то же время, посредством регулирования поведения людей 

в отношении собственного здоровья можно достичь снижения уровня инвалидизации, что определяет значимость 

научных исследований в данной сфере. Цель настоящего исследования: выявление наиболее актуальных поведен-

ческих рисков инвалидизации российского населения в разрезе его возрастных групп. Информационную базу со-

ставили данные российской статистики, результаты выборочного обследования поведенческих факторов здоровья 

населения, проведённого Федеральной службой государственной статистики. Для характеристики поведенческих 

факторов риска инвалидизации детского населения привлечены данные репрезентативных социологических ис-

следований. Показано, что в России распространённость поведенческих факторов инвалидизации специфична 

среди различных возрастных групп населения. Установлено, что в молодёжной среде поведенческие практики 

наиболее противоречивы: по сравнению с другими возрастными группами самые высокие, показатели физиче-

ской активности наблюдаются на фоне широкого распространения курения и употребления алкоголя. Поведение 

лиц старшей возрастной группы в большей степени обусловлено имеющимися нарушениями здоровья. В частно-

сти, наличие некоторых хронических заболеваний способствует отказу от вредных привычек. Основной фактор рис-

ка для людей старшего поколения – несвоевременное обращение за медицинской помощью. Составлен пере-

чень факторов риска для здоровья детей. Показано, что основные поведенческие риски здоровья формируются в 

детском возрасте и во многом копируют негативные практики, присущие родительскому образу жизни. В заключи-

тельной части работы предложены направления снижения выявленных рисков, учитывающие специфику рассмот-

ренных возрастных групп населения. 
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 Abstract: Population disability is one of the most serious problems in the context of demographic aging. The annual loss 

due to this process results in the reduction of the labor potential of country’s population and in the accompanying costs of 

social services for disabled people. At the same time, by regulating people's behavior in relation to their own health, it is 

possible to reduce the level of disability of the population. This determines the importance of scientific research in this area. 

The purpose of this study is to identify the most relevant behavioral risks of disability of the Russian population in the context 

of its age groups. The information base consists of data from Russian statistics and the results of a sample survey of behav-

ioral factors affecting the health of the population conducted by Federal State Statistic Service. Data from representative 

sociological studies are used to characterize behavioral risk factors for children's disability. It is shown that in Russia the 

prevalence of behavioral factors of disability is specific in different age groups of the population. It was found that behav-

ioral practices among young people are the most contradictory: in comparison with other age groups, the highest indica-

tors of physical activity are observed against the background of widespread smoking and alcohol consumption. The be-

havior of the older age group is largely due to existing health disorders. In particular, the presence of certain chronic dis-

eases contributes to the rejection of bad habits. The main risk factor for older people is late application for medical care. 

The list of risk factors for children’s health has been compiled. The main behavioral health risks are formed in childhood and 

they largely copy the negative practices peculiar to parents’ lifestyle. In the final part of the work, we propose ways to 

reduce the identified risks taking into account the specifics of the considered age groups of the population.  
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Введение 

 

Сегодня инвалидность рассмат-

ривается как один из вызовов, с которым 

сталкивается «стареющее общество» 

(Владимирова, 2017). Действительно, 

среди общего контингента лиц с инва-

лидностью основную долю составляют 

граждане в возрасте 60 лет и старше. 

Однако не менее значимой является 

проблема детской инвалидности (Яко-

влева, 2018; Пузин, 2018). Ущерб от неё 

может быть сопоставим с экономиче-

скими потерями от инвалидизации по-

жилого населения, несмотря на то, что 

абсолютный и относительный масштаб 

детской инвалидности значительно 

меньше. В ряду факторов, определяю-

щих вероятность наступления инвалид-

ности, особое место занимают пове-

денческие факторы риска. Если воз-

раст объективно связан с потерей по-

тенциала здоровья, то поведение чело-

века способно как снижать, так и по-

вышать вероятность наступления инва-

лидности. Доля лиц пожилого возраста в 

перспективе ближайших десятилетий 

будет нарастать (Барсуков, 2016). По-

этому усилия по формированию у лю-

дей поведенческих практик, ориентиро-

ванных на снижение вероятности 

наступления инвалидности, могут играть 

важную роль в сохранении трудового и 

репродуктивного потенциала населе-

ния. На сегодняшний день сложился ряд 

научных направлений, посвящённых ис-

следованию рисков инвалидности. 

Оценка их распространённости среди 

населения проводится, в основном, в 

рамках специализированных медико-

гигиенических обследований (Щелыка-

лина, 2017). Присутствуют работы, вы-

полненные на основе данных регио-

нальной статистики (Закоркина, 2016), а 

также статьи обзорного характера. 

Например, в работе Ю.В. Скотниковой 

(2016) показано, что ожирение и гипо-

динамия начинают формироваться 

ещё в детском возрасте и впоследствии 

они увеличивают риск развития сердеч-

нососудистых патологий. Цикл научных 

работ опубликован на основе данных 

Всероссийского исследования ЭССЕ-

РФ, посвящённого углублённому изуче-

нию распространённости, факторов 

риска и исходов лечения сердечно-

сосудистых заболеваний среди рос-

сийского населения (Муромцева, 2014; 

Евстифеева, 2017; Драпкина, 2016; Ко-

чергина, 2016). 

В то же время в недостаточной 

степени раскрыта возрастная специ-

фика поведенческих факторов риска 

инвалидности, учитывать которую необ-

ходимо при разработке мер, направ-

ленных на профилактику распростра-

нения инвалидизирующих патологий 

среди населения. Данное обстоятель-

ство определило выбор темы и цели 

настоящего исследования. 

Объект исследования – населе-

ние Российской Федерации с выделе-

нием Вологодской области в качестве 

модельного региона (в части работы, 

посвящённой анализу данных репре-

зентативных социологических опросов). 

Предмет исследования – поведение 

населения в отношении своего здоро-

вья. 

Цель заключается в выявлении 

наиболее актуальных поведенческих 

рисков инвалидизации российского 

населения в разрезе его социально-

демографических групп. 
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Задачи исследования: 

1). Обозначить перечень поведен-

ческих рисков инвалидности. 

2). Оценить распространённость 

выделенных поведенческих рисков сре-

ди населения разных возрастных групп. 

3). Сформулировать рекомен-

дации, направленные на преодоление 

выделенных угроз, с учётом их специ-

фики для отдельных групп российского 

населения. 

В рамках данного исследования 

будут рассматриваться следующие 

группы населения: дети в возрасте 0–17 

лет, лица в возрасте 18–29 лет, 30–59 лет, 

60 лет и старше.  

 

Материалы и методы 

 

Информационную базу иссле-

дования составляют публикации по обо-

значенной тематике, данные россий-

ской статистики, в том числе материалы 

выборочного обследования поведенче-

ских факторов, влияющих на состояние 

здоровья населения, проведённого 

Росстатом в 2013 году. В рамках насто-

ящего анализа данные выборочного 

обследования служили основным ис-

точником сведений о поведении взрос-

лого населения в отношении своего 

здоровья. Микроданные и методика 

проведения обследования размещены 

на сайте Федеральной службы госу-

дарственной статистики1. Общий объём 

выборки составил 15877 респондентов в 

возрасте 15 лет и старше. Далее по 

тексту, ссылаясь на этот источник дан-

ных, будем обозначать его «выборочное 

обследование Росстата». 

Поскольку в отношении детского 

населения аналогичных Всероссийских 

выборочных обследований не проводи-

лось, то для решения поставленных 

                                                      
1 Выборочное наблюдение поведенческих факторов, 

влияющих на состояние здоровья населения 2013. 

URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publi

sher/index.html 

научных задач были привлечены данные 

региональных репрезентативных социо-

логических исследований: опросов се-

мей с детьми и медико-социоло-

гического когортного мониторинга здо-

ровья детского населения Вологодской 

области, проведённого и продолжаю-

щегося в ФГБУН ВолНЦ РАН при участии 

автора данной работы. 

Массовый социологический 

опрос семей с детьми проводился на 

территории Вологодской области в 2018 

году в рамках выполнения проекта, под-

держанного РФФИ № 18-011-01039 «Ин-

струменты повышения человеческого 

потенциала детского населения в усло-

виях социально-экономических транс-

формаций общества». В опросе при-

няли участие 1500 семей с детьми в 

возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в 

городах Вологде и Череповце и 8 муни-

ципальных районах области. Метод 

сбора данных – раздаточное анкетиро-

вание по месту жительства респонден-

тов. Выборка репрезентативна для реги-

она: обеспечено соблюдение пропор-

ций между городским и сельским 

населением, соответствие возрастной 

структуре детского населения области 

(по состоянию на 01.01.2017 г.). Ошибка 

выборки не более 3 %. Подробные ха-

рактеристики опроса приведены в ра-

ботах соисполнителей грантового про-

екта (Короленко, Гордиевская, 2018). 

Для краткости при последующих упо-

минаниях данного опроса в тексте ста-

тьи обозначим его «ЧПДН – 2018». 

Социологическое исследование 

«Факторы здоровья детей школьного 

возраста на примере гг. Вологды и Че-

реповца» проведено ФГБУН ВолНЦ РАН в 

2016 г. совместно с Департаментом 

здравоохранения Вологодской области. 

В рамках проекта был проведён социо-

логический опрос школьников, обуча-

ющихся в 1, 2, 5, 9 и 11 классах и их ро-

дителей. В опросе приняли участие 1103 

ребёнка-школьника и 1185 их родите-
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лей (разница в объёмах выборки среди 

детей и взрослых обусловлена тем, что 

не все дети заполнили свою часть анке-

ты). Обследование охватывало 10 об-

щеобразовательных организаций. Для 

дальнейших упоминаний по тексту ра-

боты обозначим данное исследование 

«Здоровье школьников – 2016». 

Мониторинговое когортное ме-

дико-социологическое исследование 

«Изучение условий формирования здо-

рового поколения» ведётся специали-

стами ФГБУН «Вологодский научный 

центр» РАН с 1995 года. Оно включает 

ежегодное наблюдение показателей 

здоровья, развития, условий жизни и 

воспитания детей нескольких когорт. 

Участники отбирались в марте 1995 г., 

1998 г., 2001 г., 2004 г. и 2014 г. Выбороч-

ную совокупность составляли все дети, 

рождённые в городах Вологде, Чере-

повце, В. Устюге, Соколе и поселке го-

родского типа Вожеге в первые две не-

дели марта в соответствующие годы. 

Период наблюдения для каждой когорты 

детей охватывает промежуток от их 

рождения до достижения 18 лет. Сбор 

данных исследования проводится мето-

дом раздаточного анкетирования. До 

достижения ребёнком возраста 10 лет 

участие в исследовании принимает 

один из его родителей, а затем – и ро-

дитель, и он сам. Ребёнку предлагается 

заполнять специальную адаптирован-

ную анкету, вопросы которой касаются 

его образа жизни и самочувствия. По-

мимо родителей участие в обследова-

нии принимают врачи-педиатры поли-

клиник, у которых наблюдаются дети по 

месту жительства. В связи с этим анкета 

для родителей включает также и раздел, 

предназначенный для заполнения педи-

атром. Последний вносит в анкету объ-

ективные показатели здоровья и разви-

тия ребёнка. Родители каждого ребён-

ка, принимающего участие в исследо-

вании, заполняют и подписывают бланк 

информированного согласия, регули-

рующего порядок хранения персональ-

ных данных, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Ро-

дители отвечают на вопросы, касающи-

еся субъективного восприятия ими со-

стояния здоровья детей, их развития, а 

также дают характеристику условий и 

образа жизни своей семьи и ребёнка. 

Численность детей в когортах на мо-

мент их формирования была следую-

щей: в 1995 г. – 101 чел., в 1998 г. – 198 

чел., в 2001 г. – 251 чел., в 2004 г. – 265 чел, 

в 2014 г. – 366 чел. В 2019 году в исследо-

вании оставались активными три когор-

ты детей – 2001, 2004 и 2014 годов рож-

дения. Их численность составляла 145, 

47 и 32 человека, соответственно (в со-

вокупности – 224 ребёнка). При после-

дующих отсылках к данным этого об-

следования будем обозначать его «ко-

гортный мониторинг». 

Данные перечисленных социоло-

гических исследований, а также микро-

данные выборочного обследования 

Росстата обрабатывались с примене-

нием программ MS Excel 2010 и IBM SPSS 

Statistics 22.  

 

Результаты исследования 

 

Существует несколько взглядов на 

систематизацию факторов инвалиди-

зации населения. Различия состоят в вы-

делении ведущего критерия классифи-

кации. Например, по отношению к 

предмету исследования можно выде-

лить общие и специфические факторы 

риска. Первые будут включать те, кото-

рые могут привести к любому из типов 

инвалидности. Вторые – только те фак-

торы, действием которых обусловлен 

конкретный тип инвалидности. Их при-

мером могут служить травмы, приво-

дящие к инвалидности, связанные с 

проблемами при передвижении. По 

масштабу воздействия можно выделить 

макро- и микрофакторы. Первые дей-

ствуют на всё население или его значи-
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тельную часть, а вторые – индивидуаль-

но, избирательно, часто бывают связаны 

с качеством условий жизни людей. По 

своей природе факторы можно разде-

лить на медицинские (качество и до-

ступность услуг здравоохранения), био-

логические (наследственные, врождён-

ные качества людей), социальные (уро-

вень и образ жизни), экологические 

(влияние параметров окружающей 

среды на организм человека). 

Поведение людей по отношению 

к своему здоровью можно классифи-

цировать как один из социальных фак-

торов микроуровня, имеющих неспе-

цифический (общий) характер влияния 

на здоровье человека. Недостаточно 

внимательное отношение людей к со-

стоянию своего здоровья при этом мо-

жет служить триггерным механизмом, 

запускающим формирование уже 

специфических факторов риска инва-

лидизирующих патологий. Именно это 

обстоятельство определяет важность 

изучения поведенческих особенностей 

разных социально-демографических 

групп населения в отношении своего 

здоровья. 

Чтобы определить наиболее рас-

пространённые типы инвалидности 

среди представителей различных соци-

ально-демографических групп, обра-

тимся к анализу статистических данных. 

Инвалидность российского насе-

ления: обзор ситуации на основе ста-

тистических данных. 

Основную долю российских ин-

валидов составляют лица старше тру-

доспособного возраста: мужчины 60 лет 

и старше, женщины 55 лет и старше. 

Провести корректное сопоставление 

относительного вклада возрастных групп 

в общую численность мужчин и женщин 

с инвалидностью не представляется 

возможным ввиду того, что в статистиче-

ских данных Росстата распределение 

по возрастам даётся не в разбивке 

стандартных демографических групп, а 

в зависимости от установленной грани-

цы пенсионного возраста. Однако, да-

же по абсолютным показателям видно, 

что среди мужчин выше численность 

молодых инвалидов и детей-инвалидов, 

чем среди женщин (рис. 1). 

Численность инвалидов в стране в 

период 2015–2019 гг. снизилась на 708 

тыс. чел. Прирост наблюдался только 

среди детей в возрасте 8–17 лет. Харак-

терной чертой детской инвалидности 

выступает сравнительная стабильность 

абсолютного показателя первичной ин-

валидности среди детей 0–7 лет: за обо-

значенный период он существенно не 

рос, но и не снижался. В остальных воз-

растных группах абсолютные показате-

ли первичного выхода на инвалидность 

снизились (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Распределение численности мужчин (слева) и женщин-инвалидов (справа)  

по возрасту, 2019 г. (данные по состоянию на 1 января; в тыс. чел и в % от численности инвалидов  

соответствующего пола) 

Fig. 1. Distribution by age of male (on the left) and female with disabilities (on the right), 2019 (data as at 1 January;  

in thousands of people and in% of disabled people of the corresponding gender) 
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Рис. 2. Динамика численности инвалидов разных возрастных групп в 2015–2019 гг.2 

Fig. 2. The dynamics of the number of disabled people of different age groups in 2015–2019 

 

Согласно статистическим дан-

ным, наиболее распространёнными 

причинами инвалидности среди взрос-

лого населения России являются болез-

ни системы кровообращения и злока-

чественные новообразования (12,2 %). 

Психические расстройства и рас-

стройства поведения определяют не 

более 8 % случаев инвалидности взрос-

лого населения страны (табл. 1). 

Большая часть случаев детской 

инвалидности обусловлена психиче-

скими расстройствами и расстрой-

ствами поведения, болезнями нервной 

системы, врожденными аномалиями 

(пороки развития), деформациями и 

хромосомными нарушениями. Сер-

дечнососудистые заболевания и злока-

чественные новообразования не фигу-

рируют в перечне ведущих причин дет-

ской инвалидности (табл. 1). 

Учитывая представленную карти-

ну распределения ведущих причин ин-

валидности, рассмотрим те поведен-

ческие особенности представителей 

разных возрастных категорий населе-

ния, которые могут создавать риски ин-

валидизации. В качестве информаци-

онной базы используем данные репре-

зентативных социологических опросов 

населения Вологодской области, а так-

же данные выборочного обследования 

поведенческих факторов, влияющих на 

состояние здоровья населения, прове-

дённого Росстатом в 2013 году. 

Поведенческие риски инвалиди-

зации населения. 

Детское население (0–17 лет) 

Особенность данной категории 

заключается в том, что основную ответ-

ственность за здоровье детей несут их 

родители. Следовательно, не только по-

ведение детей, но и поведение взрос-

лых может содержать факторы риска 

инвалидности. Необходимо отметить, 

что на здоровье ребёнка поведение ро-

дителей начинает действовать ещё за-

долго до рождения. В частности, неод-

нократно отмечалось, что у курящих и 

употребляющих алкоголь матерей реже 

рождаются здоровые дети, выше риск 

осложнений во время родов, а значит, 

выше риск инвалидизации. 

 

____________________________________________ 

2Данные Федеральной службы государственной ста-

тистики, 2019 г.  

URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/1-2(1).doc 
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Таблица 1 

Причины инвалидности, по состоянию на 01.01.2019 г. 

Table 1 

Causes of disability, as at 1 January 2019 

Детское население (0–17 лет) Взрослое население (18 лет и старше) 

Причина инвалидности 
Доля  

случаев, % 
Причина инвалидности 

Доля  

случаев, % 

1. Психические  

расстройства  

и расстройства поведения 

24,3 
1. Болезни системы  

кровообращения 
35,4 

2. Болезни нервной  

системы 
23.2 

2. Злокачественные  

новообразования 
12,2 

3. Врожденные аномалии 

(пороки развития),  

деформации  

и хромосомные  

нарушения 

17,7 

3. Болезни  

костно-мышечной системы 

и соединительной ткани 

7,9 

4. Болезни эндокринной 

системы 
7,8 

4. Психические  

расстройства  

и расстройства поведения 

7,8 

5. Болезни уха 4,7 
5. Последствия травм, 

отравлений 
4,3 

6. Болезни глаза  

и его придаточного  

аппарата 

4,6 6. Болезни нервной системы 4,1 

7. Болезни  

костно-мышечной системы 
3,7 7. Болезни глаза 3,6 

8. Болезни органов дыхания 3,7 
8. Болезни эндокринной  

системы 
2,6 

9. Другие болезни 10,3 9. Другие болезни 22,1 
Источник: Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России подготовило доклады об анали-

зе состояния и динамики инвалидности взрослого и детского населения // Сайт Минтруда России.  

URL: https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/427 
 

На материалах когортного мони-

торинга показано, что вероятность 

нарушений здоровья у детей курящих 

матерей выше, чем у детей некурящих. 

Среди детей, рождённых курящими 

женщинами, только 20 % были полно-

стью здоровы, а 14 % родились мало-

весными (Шабунова, 2012). В 2014 году 

среди беременных женщин, принявших 

участие в исследовании, 26 % ответили, 

что курили до начала беременности, а 

во время беременности продолжали 

это делать 10 %. В среднем, они выкури-

вали 8 сигарет в день. 

Приведённые факты указывают 

на необходимость более тщательной 

подготовки женщин к рождению детей, в 

том числе благодаря усилению разъяс-

нительной и профилактической работы 

с молодыми девушками и женщинами, 

планирующими беременность в рам-

ках деятельности женских консультаций. 

Представляется, что наилучших резуль-

татов можно достичь при сочетании этих 

форм работы с населением с внедре-

нием предлагаемых специалистами 

пренатальной и преимплантационной 

диагностики (Баранов, 2017). Положи-

тельный опыт снижения риска врождён-

ных патологий и уровня детской инва-
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лидности (в группе детей 0–4 лет) полу-

чен в Самарской области благодаря 

внедрению «технологии популяционной 

догестационной подготовки и массово-

го пренатального скрининга» (Цуркан, 

2011). 

После появления ребёнка в се-

мье родители берут на себя обязанно-

сти по заботе о его здоровье. В их пере-

чень входят обеспечение своевремен-

ного прохождения плановых медицин-

ских осмотров, иммунизация в соответ-

ствии с календарём прививок, органи-

зация полноценного и здорового пита-

ния, создание благоприятных условий 

для жизни и развития, физической ак-

тивности, организация ухода за ребён-

ком во время его болезни с обязатель-

ным соблюдением врачебных реко-

мендаций.  

Фактически, не все родители 

полностью выполняют перечисленные 

обязанности на протяжении всего пе-

риода взросления детей. Так, по дан-

ным опроса «ЧПДН – 2018» внимание 

родителей к здоровью ребёнка тем 

слабее, чем он старше. К моменту по-

ступления в старшую школу дети прак-

тически самостоятельны в плане заботы 

о своём здоровье, родительский кон-

троль сводится к минимуму. 

Не всегда родители обеспечива-

ют и полное соблюдение врачебных ре-

комендаций во время болезни ребён-

ка. По данным когортного мониторинга, 

в 2019 году 19 % родителей пятилетних 

детей отмечали, что при организации их 

лечения поступают по своему усмотре-

нию и могут не выполнять рекоменда-

ции врача. Опасность такого поведения 

состоит в том, что некачественное лече-

ние может привести к развитию ослож-

нений заболеваний. 

Своевременное прохождение 

плановых медицинских осмотров слу-

жит одним из основных условий свое-

временного выявления нарушений здо-

ровья и развития ребёнка. По данным 

когортного мониторинга, родители от-

ветственно подходят к выполнению этого 

требования в отношении детей до 7 лет, 

затем эта обязанность перекладывается 

на школу. Несогласованность действий 

родителей и образовательных органи-

заций также может негативно отра-

жаться на здоровье детей, препятствуя 

своевременной диагностике и лечению 

серьёзных нарушений. 

По данным опроса «ЧПДН – 2018», 

родители не всегда способны распо-

знать, что их ребёнок оказался в трудной 

ситуации, например, подвергся физи-

ческому или психическому насилию со 

стороны окружающих. Ещё меньше до-

ля родителей, которые точно знают, как 

помочь своему ребёнку в данном слу-

чае, и уверены, что смогут справиться с 

такой ситуацией в случае необходимо-

сти. Невнимательность и растерянность 

родителей может негативно сказаться 

на состоянии ребёнка, если он трав-

мирован и нуждается в срочной меди-

цинской помощи. Эти данные свиде-

тельствуют о том, что не все родители 

достаточно внимательны к состоянию 

своего ребёнка и нуждаются в консуль-

тативной помощи специалистов, кото-

рые способны подсказать правильные 

алгоритмы поведения в сложных обстоя-

тельствах. 

Поведение самих детей в отно-

шении собственного здоровья характе-

ризуется рядом негативных черт, кото-

рые были выявлены и в рамках когортно-

го мониторинга, и в результате опроса 

«ЧПДН – 2018». Первая касается низкой 

физической активности. Большинство 

детей школьного возраста, помимо 

уроков физкультуры в школе, не зани-

маются спортом, мало ходят пешком, 

не выполняют утреннюю зарядку. Вторая 

состоит в склонности к несбалансиро-

ванному питанию. В рационе детей, как 

и в рационе их родителей, преобладает 

углеводная компонента, что в сочетании 

с низкой физической активностью мо-
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жет привести со временем к наруше-

нию обмена веществ и таким послед-

ствиям как ожирение. Избыточный вес, в 

свою очередь, является фактором рис-

ка развития хронических неинфекцион-

ных заболеваний, которые во взрослой 

жизни могут стать причиной инвалидно-

сти. 

Третья негативная характеристика 

поведения детей в отношении здоровья – 

игнорирование рекомендаций по здо-

ровьесбережению. Распространенны-

ми практиками среди школьников, по 

данным исследования «Здоровье 

школьников – 2016», выступают непра-

вильная посадка за рабочим столом во 

время учебных занятий, выбор слишком 

лёгкой одежды в холодное время года. 

Первая из этих привычек со временем 

приводит к развитию нарушений зрения 

и осанки, наличие второй связано с бо-

лее высоким риском развития болезней 

органов дыхания. Среди младших 

школьников и дошкольников, по данным 

опроса «ЧПДН – 2018», не до конца 

сформированными являются навыки 

соблюдения личной гигиены, что высту-

пает риском развития инфекционных 

заболеваний. 

В целом, на основе данных со-

циологических исследований, прове-

дённых на территории Вологодской об-

ласти, можно выделить следующие по-

веденческие риски инвалидизации дет-

ского населения: 

– распространённость курения 

среди беременных женщин; 

– несвоевременное или непол-

ное прохождение плановых медицин-

ских осмотров; 

– несоблюдение врачебных ре-

комендаций при лечении ребёнка в 

домашних условиях; 

– невнимательность родителей и 

отсутствие у них знаний о правильном 

поведении в ситуациях, когда ребёнок 

подвергся физическому или психиче-

скому насилию; 

– несбалансированный рацион 

питания детей и родителей; 

– низкая физическая активность 

детей; 

– несоблюдение детьми до-

школьного и младшего школьного воз-

раста правил личной гигиены; 

– неправильная посадка школь-

ников за рабочим столом во время 

учебных занятий. 

Молодёжь 18–29 лет 

По данным выборочного иссле-

дования Росстата, здоровье данной ка-

тегории можно в целом охарактеризо-

вать как хорошее. Хронические заболе-

вания выявлены у небольшого числа 

участников обследования. Сердечно-

сосудистые заболевания отмечены у 2,6 

% представителей молодёжи, бронхи-

альная астма – у 1,1 %, сахарный диа-

бет – у 0,4 %. Несмотря на это, об отсут-

ствии любых хронических заболеваний 

заявили только 68,5 % респондентов. 

Наименьшая доля таковых зарегистри-

рована в Карелии (31 %), Республике 

Алтай (33 %), Костромской (35 %) и Ли-

пецкой области (по 38 %). Об отсутствии 

серьёзных проблем со здоровьем сви-

детельствует также и высокая доля ре-

спондентов, высказавших его позитив-

ную самооценку (74 %). 

Большинство респондентов счи-

тают себя ответственными за своё здо-

ровье (93 %), хотя их поведение не все-

гда соответствует принципам здоро-

вьесбережения. Среди молодёжи рас-

пространены такие поведенческие 

практики, как низкая физическая актив-

ность, неправильное питание, употреб-

ление алкоголя, курение и низкая меди-

цинская активность. На момент прове-

дения опроса 38 % опрошенных курили, 

55 % употребляли алкогольные напитки 

(в течение 30 дней, предшествовавших 

опросу), 23 % отметили, что часто при-

нимают обильную пищу перед сном. 

При этом занимались спортом 44 %, 

проходили диспансеризацию 55 %. 
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В ходе выборочного обследова-

ния Росстата респондентам задавался 

вопрос о том, как они оценивают вели-

чину риска для здоровья таких вредных 

привычек, как курение и употребление 

алкоголя. Среди респондентов, которые 

считают, что их собственное здоровье 

зависит, в первую очередь, от них са-

мих, 44 % назвали риск вреда здоровью 

от курения «очень большим», 37 % – 

«значительным». Характерно, что среди 

тех, кто не принимал всю полноту ответ-

ственности за здоровье на самих себя, 

выше, чем среди «ответственных», была 

доля отрицавших существование риска 

для здоровья, связанного с курением 

(2,6 %) и доля считавших, что такой риск 

является слабым (19 %). Риск для здоро-

вья, связанный с употреблением алкого-

ля, также в большей степени признава-

ли лица, которые считали себя ответ-

ственными за собственное здоровье 

(табл. 2). 

Травмы и отравления, наряду с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и злокачественными новообразования-

ми, выступают ведущими причинами 

инвалидизации взрослого населения. 

Одним из «источников» травматизма в 

молодёжной среде являются насиль-

ственные действия людей в отношении 

друг друга. Согласно данным Росстата, 

в 2018 году преступления стали причи- 

 

Таблица 2 

Оценка респондентами потенциального вреда здоровью, связанного  

с вредными привычками (в % от числа ответивших, в разбивке по группам  

по ответу на вопрос об ответственности за своё здоровье) 

Table 2 

Respondents' assessment of potential harm to health 

related to bad habits (in% of respondents, detailed per group 

according to the response to the question about responsibility for their health) 

Оценка риска здоровью 

от ... 

Признают  

первостепенную  

ответственность  

за своё здоровье 

Не признают  

первостепенную  

ответственность  

за своё здоровье 

… курения (если выкуривать одну или более пачек сигарет в день) 

Риска нет 1,3 2,6 

Слабый риск 12,1 18,8 

Значительный 36,9 33,9 

Очень большой 44,2 33,3 

Не знаю 5,5 11,5 

… алкоголя (если почти ежедневно выпивать одну или две порции алкоголя: «стан-

дартная порция» – это стакан вина (150 мл), бутылка или банка пива (500 мл), рюмка 

крепкого напитка (50 мл) или алкогольный коктейль) 

Риска нет 2,1 3,6 

Слабый риск 15,3 19,3 

Значительный 36,3 35,9 

Очень большой 41,4 32,8 

Не знаю 4,9 8,3 
Итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2013  

году // Федеральная служба государственной статистики.  

URL: http://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publisher/index.html 

 



Социологические науки 

Sociological sciences 

120 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 1 С. 110–127 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 1 P. 110–127 
ISSN 2658-5855 

 

ной нанесения тяжкого вреда здоровью 

11,4 тыс. женщин и 28,9 тыс. мужчин. 

Несмотря на то, что основная масса 

преступлений совершалась взрослыми 

в возрасте от 30 до 49 лет (482,2 тыс. че-

ловек или 52 %), на долю молодёжи  

18–29 лет приходилось около 32 % всех 

случаев преступлений3.2 Риск для здо-

ровья, обусловленный вероятностью по-

страдать от преступных действий окру-

жающих, имеет гендерную специфику. 

Ему в значительно большей мере под-

вержены мужчины, чем женщины. Так, 

по статистике правоохранительных ор-

ганов, среди лиц, пострадавших от 

преступных действий, в 2018 году было 

зарегистрировано 610,8 тыс. женщин и 

724,4 тыс. мужчин. Причём в численно-

сти погибших среди этих категорий 

наблюдаются ещё более выраженные 

отличия: погибли 8,3 тыс. женщин и 17,7 

тыс. мужчин.4.3 

В целом, молодые люди призна-

ют определяющую роль своего поведе-

ния на состояние здоровья, но значи-

тельная часть из них не предпринимают 

необходимых мер по его сохранению. 

Лица 30–59 лет 

Основные риски инвалидизации 

населения данной категории опреде-

ляются возрастными изменениями ор-

ганизма, а также действием накоплен-

ных проблем со здоровьем. Продол-

жают действовать и сложившиеся ра-

нее поведенческие стереотипы в сфе-

ре двигательной активности, питания, 

посещения врачей с профилактиче-

скими целями. 

Здоровье людей в зрелом воз-

расте характеризуется большей рас-

пространённостью среди них хрониче-

ских заболеваний. По результатам вы-

борочного наблюдения, среди предста-

вителей данной возрастной категории, 

                                                      
32Состав лиц, совершивших преступления. URL: 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/10-02.doc 
43Число лиц, потерпевших от преступных посяга-

тельств. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/10-

05.doc 

20,1 % имеют заболевания сердечно-

сосудистой системы, у 27 % диагности-

рован остеохондроз, у 7 % – артрит, у  

5 % – бронхит, у 3 % – сахарный диабет, 

у 2 % – бронхиальная астма.  

В данной возрастной группе 

населения ниже и самооценки здоро-

вья. Так доля респондентов, которые 

назвали своё здоровье хорошим, со-

ставила 39 %, удовлетворительным – 53 

%, плохим – 8 %. На ответы респонден-

тов, вероятно, оказывает влияние нали-

чие или отсутствие хронических заболе-

ваний. Среди тех, кто ответил, что не 

имеет никаких заболеваний, заметно 

выше доля позитивно оценивших состо-

яние своего здоровья (69 %). И, напро-

тив, среди респондентов, имеющих ди-

агноз «сахарный диабет», только 8 % 

оценивают своё здоровье позитивно, а 

31 % считают его «плохим». Несколько 

ниже доля негативных самооценок здо-

ровья среди респондентов с астмой, 

артритом и другими хроническими за-

болеваниями, но обозначенная зако-

номерность (существенное повышение 

доли негативных самооценок здоровья 

среди людей с хроническими заболе-

ваниями) прослеживается и в этих слу-

чаях (табл. 3). 

Распространённость поведенче-

ских рисков здоровью среди населения 

рассматриваемой возрастной группы 

можно назвать широкой. Так, в течение 

месяца, предшествовавшего проведе-

нию обследования, алкоголь употребля-

ли 56 % респондентов, а в течение года 

– 79 %. Курили на момент опроса 35 %, 

когда-либо в прошлом – 41 % респон-

дентов. 

Поддерживают физическую 

форму посредством спортивных заня-

тий только 24 % опрошенных, выполняют 

вечернюю или утреннюю гимнастику – 

18 %. Проходили диспансеризацию 57 % 

респондентов. В случае заболевания 

обращались к медицинскому работни-

ку только 59 %.  
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Таблица 3 

Распределение самооценок здоровья в группах респондентов, выделенных  

по наличию хронических заболеваний 

Table 3 

Distribution of self-assessment of health in groups of respondents identified 

by the presence of chronic diseases 

Хронические заболевания 
Доля среди 

опрошенных, % 

Самооценка здоровья* 

Хорошее 
Удовлетво-

рительное 
Плохое 

Гипертоническая болезнь 

и/или ишемическая болезнь 

сердца 

20,1 12,0 69,9 17,7 

Астма 1,6 18,2 59,8 21,2 

Бронхит 4,9 23,7 60,6 15,5 

Диабет 2,8 7,8 60,0 30,9 

Остеохондроз 26,8 19,9 67,3 12,1 

Артрит 6,8 9,4 66,7 23,4 

Нет никаких недомоганий  

(болезней) 
34,4 69,1 30,1 0,5 

Примечания: * – распределение самооценок здоровья приводится в % от численности соответствующих групп ре-

спондентов, выделенных по наличию хронических заболеваний. 

Источник: Итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 

2013 году // Федеральная служба государственной статистики.  

URL: http://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publisher/index.html 
 

С низкой физической и меди-

цинской активностью сочетаются не-

правильно сформированные пищевые 

привычки. Значительная часть опрошен-

ных (63 %) отметила, что не соблюдают 

режим питания, 20 % указали, что часто 

принимают обильную пищу перед 

сном. Эти поведенческие практики 

служат одной из непосредственных 

причин развития ожирения. На момент 

проведения обследования среди ре-

спондентов 31 % имели избыточный вес. 

У многих респондентов рассматрива-

емой группы он был ассоциирован с 

хроническими заболеваниями. Так, 

среди тех, кто страдал ССЗ, доля 

имевших избыточный вес достигала 51 

%, среди больных сахарным диабетом 

её значение составляло 60 %, среди 

больных артритом – 54 %. Для сравне-

ния: среди тех респондентов, кто не от-

метил у себя наличия каких-либо хрони-

ческих заболеваний, доля лиц с избы-

точным весом составляла только 20 %, а 

большинство (75 %) имели нормальный 

вес.  

Отношение респондентов к соб-

ственному здоровью в определённой 

мере отражалось и на их оценках рис-

ка, связанного с вредными привычками. 

Так, среди лиц, не принимающих на 

себя ответственность за собственное 

здоровье, выше доля тех, кто полагал, 

что курение и употребление алкоголя не 

оказывают разрушительного действия 

на здоровье (табл. 4). 

Лица старше 60 лет 

В данной категории риски инва-

лидизации те же, что и в предшество-

вавшей. Особенность состоит в том, что 

они проявляются ярче из-за общего 

снижения иммунитета, также могут 

сильнее сказываться эффекты от вред-

ных привычек (курение, употребление 

алкоголя), накопленные за предшество-

вавшие годы. 
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Таблица 4 

Оценка респондентами потенциального вреда здоровью, связанного  

с вредными привычками (в % от числа ответивших, в разбивке по группам  

по ответу на вопрос об ответственности за своё здоровье) 

Table 4 

Respondents' assessment of potential harm to health 

related to bad habits (in% of respondents, per group 

according to the response to the question about responsibility for their health) 

Оценка риска здоровью 

от ... 

Признают  

первостепенную  

ответственность  

за своё здоровье 

Не признают  

первостепенную  

ответственность  

за своё здоровье 

… курения (если выкуривать одну или более пачек сигарет в день) 

Риска нет 1,5 2,9 

Слабый риск 9,4 12,4 

Значительный 35,8 33,8 

Очень большой 48,1 44,0 

Не знаю 5,2 7,0 

… алкоголя (если почти ежедневно выпивать одну или две порции алкоголя: «стан-

дартная порция» – это стакан вина (150 мл), бутылка или банка пива (500 мл), рюмка 

крепкого напитка (50 мл) или алкогольный коктейль) 

Риска нет 2,7 4,7 

Слабый риск 14,4 18,3 

Значительный 35,7 29,9 

Очень большой 43,0 41,5 

Не знаю 4,1 5,6 
Итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2013 году 

// Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publisher/index.html 
 

Численность лиц рассматривае-

мой возрастной группы среди участни-

ков выборочного обследования Росста-

та составила 4294 человека. Большин-

ство респондентов (54 %) отметили, что 

считают состояние своего здоровья удо-

влетворительным. При этом сердечно-

сосудистые заболевания есть у 62 % 

опрошенных, остеохондроз – у 42 %, 

артрит – у 27 %, сахарный диабет –  

у 13 %, астма – у 9 %, бронхит – у 4 %. 

Наличие перечисленных хронических 

заболеваний по-разному влияет на са-

мочувствие и качество жизни пожилых 

респондентов. Так, среди тех, кто стра-

дает от сахарного диабета или астмы, 

наблюдается наивысшая доля оцени-

вающих своё здоровье как «плохое» (45 

%). Несколько ниже доля таких ответов 

среди респондентов с артритом (42 %). 

Характерно, что среди лиц с заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы 

преобладает удовлетворительная оцен-

ка своего здоровья. Это может быть 

обусловлено эффективностью назна-

ченных им лекарственных препаратов, 

смягчающих неприятные симптомы бо-

лезней. Наличие бронхита или остео-

хондроза также сопровождается увели-

чением доли негативных самооценок 

здоровья в сравнении с группой ре-

спондентов, не имеющих хронических 

заболеваний. Среди последних доля 

респондентов, оценивающих своё здо-

ровье как «хорошее», достигла 39 % 

(табл. 5). 
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Таблица 5 

Распределение самооценок здоровья у респондентов в возрасте старше 60 лет  

в зависимости от наличия хронических заболеваний (в % от числа опрошенных  

соответствующих категорий) 

Table 5 

Distribution of self-assessment of health among respondents over the age of 60 

depending on the presence of chronic diseases (in% of respondents 

of relevant categories) 

Хронические  

заболевания 

Самооценки здоровья 

Всего ре-

спондентов, 

чел. 

Очень 

хоро-

шее 

Хоро-

шее 

Удовле-

твори-

тельное 

Плохое 
Очень 

плохое 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

Гипертоническая 

болезнь и/или 

ишемическая  

болезнь сердца 

0,1 2,9 49,9 37,5 9,0 0,6% 2658 

Астма 0 2,2 36,5 44,8 15,5 1,1 181 

Бронхит 0 2,8 53,0 34,0 9,1 1,0 394 

Диабет 0,2 0,9 41,9 44,6 11,9 0,5 570 

Остеохондроз 0,3 3,7 51,3 35,5 8,3 0,8 1798 

Артрит 0,1 2,9 43,6 41,3 11,3 0,8 1178 

Нет болезней 2,8 38,5 53,5 5,2 0 0 286 
Источник: Итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения  

в 2013 году // Федеральная служба государственной статистики.  

URL: http://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publisher/index.html 
 

На самочувствие пациентов с 

хроническими заболеваниями влияет 

качество назначенного лечения и по-

следовательность выполнения ими 

назначений врача. Если такие люди иг-

норируют медицинские рекомендации, 

то для них повышается риск инвалиди-

зации вследствие усугубления уже 

имеющихся нарушений. В связи с этим 

рассмотрим, насколько ответственно 

относятся к своему здоровью пожилые 

люди.  

Негативным фактором, ухудша-

ющим состояние больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 

выступает наличие вредных привычек – 

курения и чрезмерного употребления 

спиртных напитков. Данные исследова-

ния ЭССЕ-РФ позволяют говорить о том, 

что далеко не всегда наличие сердечно-

сосудистых заболеваний сопровожда-

ется отказом от вредных привычек. Так, 

респонденты, принимавшие участие в 

обследовании на территории Вологод-

ской области, сообщили, что полностью 

отказались от креплёных вин и крепких 

настоек только после того как пережи-

ли инфаркт (Шабунова и Фахрадова, 

2015). 

Данные выборочного наблюдения 

указывают, что появление хронических 

ССЗ может способствовать отказу ре-

спондентов от курения. Так среди пожи-

лых респондентов, имеющих ССЗ, доля 

ежедневно курящих на момент прове-

дения опроса составляла только 7 %, 

тогда как о наличии этой привычки в 

прошлом сообщили 17 % опрошенных. 

Для сравнения, среди тех, кто не стра-

дал никакими хроническими заболева-

ниями, доля ежедневно курящих на мо-

мент опроса достигала 19 %, а о том, 

что курили в прошлом, сказали 32 % ре-

спондентов. Практически такое же влия-
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ние на решение в пользу отказа от ку-

рения оказывает и развитие хрониче-

ских заболеваний дыхательной систе-

мы. Так, среди лиц, страдающих аст-

мой, доля курящих на момент проведе-

ния обследования составляла 10 %, то-

гда как о наличии этой привычки в про-

шлом заявили 27 % респондентов. 

Распространённость самосо-

хранительных практик среди пожилых 

участников выборочного обследования 

можно назвать невысокой. Так занима-

ются спортом только 9 % из них, свое-

временно обращаются за медицин-

ской помощью в случае недомогания 

67 %, проходили диспансеризацию  

49 %. 

Среди пожилых не наблюдается 

корреляция между избыточным весом и 

привычкой принимать на ночь обильную 

пищу. Среди респондентов с избыточ-

ным весом подобным образом посту-

пали 8 %, среди лиц с нормальным или 

недостаточным весом доля таковых до-

стигала 7 % (табл. 6). По всей видимо-

сти, распространённость избыточного 

веса (присутствует у 32 %) среди пред-

ставителей старшей возрастной группы 

определяется иными факторами. Од-

ним из них может служить низкая физи-

ческая активность, о которой было ска-

зано выше. 

 

Таблица 6 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Принимаете ли Вы обильную пищу  

перед сном (не более чем за  час до сна)?» (по группам респондентов с разным  

значением индекса массы тела; в % от численности данных групп) 

Table 6 

Distribution of respondents' answers to the question: “Do you eat much food? 

before bedtime (no more than  hour before bedtime)? ” (per groups of respondents with dif-

ferent body mass index; in% of the number of these groups) 

Индекс массы тела Часто Редко Никогда 
Число  

респондентов, чел. 

Избыточный вес 8 35 57 1347 

Нормальный вес 7 32 61 2574 

Недостаточный вес 7 32 60 298 
Источник: Итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 

2013 году // Федеральная служба государственной статистики.  

URL: http://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publisher/index.html 
 

Обсуждение и выводы 

 

Проведённое исследование про-

демонстрировало, что большая часть 

российского населения признаёт всю 

полноту своей ответственности за соб-

ственное здоровье. Но эта установка 

сочетается с широкой распространён-

ностью среди взрослых практик само-

разрушительного поведения, пассивно-

стью в плане реализации практик здо-

ровьесбережения. Низкая медицинская 

и физическая активность, вредные пи-

щевые привычки характерны для всех 

возрастных групп. Несколько выше по-

казатели распространённости само-

сохранительных практик (занятий спор-

том) только среди представителей де-

тей и молодёжи. В ходе исследования 

показано, что наличие у людей хрони-

ческих заболеваний не всегда побуж-

дает их отказываться от ранее сфор-

мировавшихся вредных привычек (куре-

ния, алкоголя). Также установлено, что 

респонденты, которые принимают на 

себя всю полноту ответственности за 

собственное здоровье, выше оценивают 

риски, связанные с курением и упо-

треблением алкоголя, по сравнению с 

теми, кто придерживается противопо-
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ложного мнения. Особенность детского 

населения заключается в том, что на его 

здоровье воздействуют поведенческие 

факторы не только со стороны самих 

детей, но и со стороны их родителей. В 

самой младшей возрастной группе де-

тей риск инвалидизации напрямую свя-

зан с тем, насколько здоровый образ 

жизни вели их родители во время подго-

товки матери к беременности. 

Таким образом, выявлена спе-

цифика распространённости поведен-

ческих факторов инвалидизации раз-

личных возрастных групп населения. 

Наиболее актуальными задачами по 

снижению этих рисков в отношении 

детского населения выступает просве-

тительская работа с семьями, плани-

рующими рождение детей, в отноше-

нии молодёжи – пропаганда здорового 

образа жизни, информирование о 

возможности прохождения бесплатных 

медицинских осмотров (диспансери-

зации), вакцинации, в отношении лиц 

среднего возраста – поощрение рабо-

тодателей к созданию условий для заня-

тий спортом и физкультурой для работ-

ников, обеспечение максимального 

охвата диспансеризацией, профилак-

тика травматизма, в том числе в резуль-

тате ДТП, общее повышение социаль-

ной безопасности. В отношении группы 

лиц 60 лет и старше, помимо всего пе-

речисленного, необходимо проведение 

разъяснительной работы в части обяза-

тельного соблюдения врачебных назна-

чений, отказа от вредных привычек, по-

вышения физической активности. 
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Аннотация: В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного автором с помощью 

анкетирования,  целью которого было изучение удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в ИРНИТУ (г. 

Иркутск, 2019, n=400). Способом формирования являлась квотная выборка, в качестве методов обработки и обоб-

щения первичных эмпирических данных применялись типологический, частотный анализ. Автор исходил из того, что 

система высшего образования, как один из важнейших социальных институтов общества, и уровень профессио-

нальной подготовки будущих специалистов, напрямую зависят от формирования и реального состояния удовлетво-

ренности учебой. Исследование показало, что при выборе вуза и специальности молодые люди прежде всего ори-

ентируются на интерес к профессии и свои способности. Большинство из них полностью удовлетворены специаль-

ностью. По их мнению, выбор был сделан осознано и их не разочаровал, считают выбранную специальность вос-

требованной и собираются в будущем работать по ней. В ИРНИТУ действует множество кружков и секций, научная 

и учебная деятельность достаточно развиты, регулярно проходят различные конференции, выступления, очень плот-

ный учебный график. Тем не менее, респондентами отмечаются проблемные сферы учебно-воспитательного 

процесса ИРНИТУ – послевузовское трудоустройство по специальности, недостаточный объем производственных 

практик, общежитий, организация питания и др. В целом, был сделан вывод о том, что большинство студентов имеют 

средний уровень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом. Выявленные недостатки могут служить 

основанием для проведения конкретных мероприятий с целью совершенствования качества вузовского образова-

ния в ИРНИТУ. 
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Введение 

 В настоящее время повсеместно 

приобрела актуальность оценка услуг, 

предоставляемых высшими учебными 

заведениями. Институт обеспечения ка-

чества всегда был сторонником выдви-

жения на первый план удовлетворенно-

сти потребителя результатами образо-

вательной деятельности, главными из ко-

торых являются студенты. 

Благодаря удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом у 

учащегося формируется положитель-

ное и эффективное восприятие изуча-

емого материала, что и приводит к 

формированию конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда (Копалки-

на, 2019). Важным фактором является 

определение удовлетворенности сту-

дентов по различным аспектам деятель-

ности вуза, позволяющее выявлять сла-

бые стороны и целенаправленно осу-

ществлять меры по их усовершенство-

ванию. 

Анализ социальных проблем со-

временного студенчества, включая удо-

влетворенность учебой в вузе, является 

одним из актуальных направлений со-

циологии. Студенчество привлекает ис-

следовательское внимание по некото-

рым причинам: во-первых, это обуслов-

лено тем, что кризис российского об-

щества выдвинул на первый план из 

всех молодежных подгрупп студенче-

ство, как единственную среди них орга-

низованную группу; во-вторых, студенче-

ство всегда являлось наиболее органи-

зованной частью молодежи и потому 

несет с собой инновации как в систему 

обучения, так и в производство; в-

третьих, совокупность организованности 

и образованности студенчества всегда 

являлась предпосылкой его социальной 

активности. Эти три позиции показывают 

востребованность анализа процессов, 

происходящих в молодежной среде, 

для эффективности управления обра-

зовательным процессом в вузе. (Черка-

сова, 2017). 

Удовлетворенность учебой явля-

ется одним из критериев, характеризу-

ющих образовательный процесс в выс-

шей школе с точки зрения его социаль-

ной эффективности (Камаева, 2014). 

Поэтому в современных условиях ре-

шение основных преобразований в со-

циальной сфере отечественного выс-

шего образования невозможно без глу-

бокого изучения механизма формиро-

вания удовлетворенности, определения 

путей достижения его оптимального со-

стояния. При решении задач дальней-

шего совершенствования высшего об-

разования в России важно иметь научно 

обоснованные данные о реальном со-

стоянии и структуре удовлетворенности 

учебой студентов. Необходимо выявить 

систему общих и специфических усло-

вий и факторов, влияющих на процесс 

формирования удовлетворенности 

(Анисимова, 2014). Определение зако-

номерности их воздействия на про-

фессиональную подготовку будущих 

специалистов будет способствовать 

выработке и реализации наиболее 

эффективных средств управления об-

разовательным процессом вуза, через 

улучшение состояния удовлетворенно-

сти учебой студентов. 

Изучение реальных проблем, от-

носящихся к удовлетворенности студен-

тов учебой, связано с решением мето-

дических задач, обеспечивающих до-

статочную надежность и достоверность 

социологического измерения исследу-

емого феномена, что предполагает 

разработку и апробацию конкретных 

методик удовлетворенности, конструи-

рование измерительных шкал, разра-

ботку соответствующего инструмента-

рия. Все это доказывает необходимость 

получения научного знания об удовле-

творенности учебой студента как фак-

тора эффективности управления обра-

зовательным процессом в вузе, его ка-

чественных и количественных характе-
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ристик. Проблема качества обучения 

существовала всегда, но сейчас, когда 

не завершен процесс трансформации 

российского общества, нет четких 

форм социальных структур, она при-

обретает все большую актуальность и 

особую остроту.  

Проблема удовлетворенности 

студента в вузе является многогранной, 

поэтому привлекает внимание многих 

исследователей. На рубеже XVIII–XIX ве-

ков в Германии В. фон Гумбольдтом 

была выдвинута концепция «идеального» 

типа вуза, удовлетворяющего как об-

щество, так и субъекта обучения. Позд-

нее представители утилитаризма И. 

Бентам и Дж. Ст. Милль считали, что ос-

новными критериями деятельности 

высшего учебного заведения должны 

быть не только полезность, выгода и со-

ответствие практическим нуждам об-

щества, но и духовное. Взаимосвязь 

между умственным преобразованием 

индивида, удовлетворенностью учебой и 

его духовным развитием, проявленным 

как развивающаяся культура соответ-

ствующего народа, отмечали в своих 

исследованиях П. Бергер, Г. Блумер, Ч. 

Кули, Р. Мертон, Дж. Мид, Р. Миллс, Т. 

Парсонс, У. Томас, К. Штарке. Соци-

альные проблемы студенчества в оте-

чественной социологии начали разра-

батываться еще в начале XX века (1900–

1920 гг.). С большими временными раз-

рывами исследование в этой области 

возобновилось в 60-е годы и развивается 

в настоящее время.  

Качество образования зависит от 

уровня организации образовательного 

процесса и его научно-методического, 

кадрового, материально-технического и 

информационного обеспечения. Сто-

ронниками такого подхода являются 

Д.А. Бутакова (Бутакова, 2013), Е.Ю. Ва-

литова (Валитова, 2014), Е.Н. Струк 

(Струк, 2020), Т.И. Шамова (Шамова, 

2019), Т.М. Давыденко (Давыденко, 2016), 

которые определяют качество не только 

как нормативный уровень, которому 

должен соответствовать продукт обра-

зования, но и содержание, и условия, и 

процесс, обеспечивающий результат. В 

работах А.И. Субетто (Субетто, 2019), 

В.И. Байденко (Байденко, 2017), Д.А. Ко-

четов (Кочетов, 2012), Н.А. Селезневой 

(Селезнева, 2009), занимающихся уже 

более двадцати лет проблемами каче-

ства образовательных систем и его 

оценки, наметились подходы к проек-

тированию системы управления каче-

ством и выявлена потребность в осмыс-

лении и анализе проблем управления 

качеством высшего образования, обу-

словленная формированием новой ин-

новационной образовательной полити-

ки России.  

В исследовании были использо-

ваны результаты вторичного анализа 

данных по социологическим исследо-

ваниям – 1) СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

«Отношение студентов социологическо-

го факультета СГУ к получаемому об-

разованию» (г. Саратов, 2011 г., n=100)1; 

2) научно-исследовательский центр Ин-

ститута образовательных информаци-

онных технологий Уральского государ-

ственного технического университета – 

УПИ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина «Выбор вуза и специально-

сти» (2010 г.)2 и др. 

Методы исследования. В каче-

стве респондентов в рамках данного 

исследования выступили студенты ИР-

НИТУ, генеральная совокупность соста-

вила 7584 человек, было опрошено 400 

студентов в возрасте 18–21 года, обуча-

ющихся в институтах недропользования, 

высоких технологий, архитектуры, строи-

                                                      
1 Студенты СГУ им. Н.Г. Чернышевского «Отношение 

студентов социологического факультета СГУ к полу-

чаемому образованию» [Электронный ресурс] // 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/

10/08/anketa_otnoshenie_studentov_k_obucheniyu.pdf 

(дата обращения: 27.02.2018). 
2 Социологическое исследование по теме «Выбор 

ВУЗа и специальности» [Электронный ресурс] // 

https://nashaucheba.ru/v6180/?cc=1 (дата обраще-

ния: 27.02.2018). 
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тельств и дизайна, авиамашинострое-

ния и транспорта. Метод выборки –  

квотная, метод сбора первичной со-

циологической информации – анкети-

рование, методы обработки и обобще-

ния первичных эмпирических данных – 

типологический, частотный анализ. Ка-

лендарные сроки проведения исследо-

вания – с апреля по июнь 2019 года. 

Среди опрошенных учащихся 

преобладают студенты мужского пола 

(81 %), остальные 19 % – женского. Эм-

пирическим объектом исследования 

является удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом. Предмет 

исследования – особенности учебно-

воспитательного процесса ИРНИТУ. 

Цель исследования – выявление удовле-

творенности учебно-воспитательным 

процессом студентов ИРНИТУ. Задачи 

исследования: проанализировать от-

ношение студентов к учебно-

воспитательному процессу в ИРНИТУ; 

изучить составляющие удовлетворенно-

сти учебно-воспитательным процес-

сом; выявить особенности удовлетво-

ренности учебно-воспитательным про-

цессом студентов ИРНИТУ. 

Результаты и основные выводы 

исследования. Первый вопрос иссле-

дования сформулирован следующим 

образом «Почему среди всех иркутских 

вузов Вы выбрали ИРНИТУ? (выберите не 

более трех вариантов ответа)». Ежегод-

но тысячи российских выпускников школ 

решают вопрос, куда поступить, какую 

профессию выбрать. Исходя из ответов 

респондентов, большинство студентов 

выбирают вуз по следующим критери-

ям: востребованность профессии на 

рынке труда (34 %), престиж (24 %), вы-

сокая заработная плата (18 %) и др. 

Данные факторы тесно взаимосвязаны 

между собой, с их помощью молодой 

человек может сформировать пред-

ставления о своем будущем. При выбо-

ре для большинства опрошенных лиди-

рующим фактором является престиж 

вуза, например, в исследовании сту-

дентов СГУ им. Н.Г Чернышевского для 

49 % опрошенных именно престиж яв-

ляется одним из ключевых факторов при 

поступлении, также можно выделить та-

кие моменты, как высокая заработная 

плата, мнение родителей и знакомых, 

которые поступают в тот же вуз.  

Следующий вопрос «Почему 

среди всех специальностей Вы выбрали 

ту, на которой обучаетесь? (выберите 

не более трех вариантов ответа)». По 

результатам опроса, при выборе спе-

циальности, студенты руководствова-

лись прежде всего интересом к буду-

щей профессии (31 %), также немало-

важным является желание родителей  

(18 %), еще одним решающим факто-

ром выступает высокая заработная пла-

та (17 %), 12 % выбрали критерий – пре-

стиж профессии, 13 % считают, что 

данная профессии соответствует их 

способностям, 8 % прислушались к со-

ветам друзей, 1 % опрошенных продол-

жает семейную традицию и 2 % выбра-

ли вариант ответа – другое. Можно сде-

лать вывод о том, что опрошенные сту-

денты прежде всего ориентируются на 

интерес к профессии и свои способ-

ности. Это очень важно, т. к. выбор они 

сделали самостоятельно, взяли ответ-

ственность на себя, то есть в этом слу-

чае уменьшается вероятность того, что 

молодой человек в будущем пожалеет 

о своем выборе. В случае с советами 

родителей, знакомых и другими факто-

рами ситуация обстоит следующим 

образом: ожидание может не совпасть 

с реальностью или возможно изначаль-

но отсутствие интереса к выбранной 

специальности, в данном случае слож-

но говорить о какой-либо эффективной 

деятельности. 

Предложив студентам оценить по 

5-ти балльной шкале удовлетворенность 

выбранной специальностью, мы полу-

чили следующие результаты: большин-

ство студентов полностью удовлетворе-
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ны выбранной специальностью, 39 % 

выбрали вариант ответа «полностью 

удовлетворен(а), 32 % – «удовлетво-

рен(а)», 17 % – «скорее удовлетворен, 

чем не удовлетворен», 11 % оценили 

удовлетворенность – «скорее не удовле-

творен, чем удовлетворен», 3 % опро-

шенных не удовлетворены выбранной 

специальностью. 88 % опрошенных до-

вольны своим выбором, это означает, 

что он был сделан осознано и не разо-

чаровал студентов.  

Также в анкете рассматривался 

вопрос «Считаете ли Вы выбранную 

специальность востребованной на рын-

ке труда?». В ходе исследования выяс-

нилось, что 85 % опрошенных респон-

дентов считают выбранную специаль-

ность востребованной. Это также явля-

ется одним из факторов при выборе 

будущей профессии.  

На вопрос «Собираетесь ли в бу-

дущем работать по специальности?» 

большинство молодых людей, а именно 

61 %, выбрали вариант ответа «да», 27 % 

затрудняются ответить, остальные 12 % 

не собираются в последующем тру-

диться по специальности.  

На вопрос «Разочарованы ли Вы в 

выбранной специальности?» большая 

часть опрошенных (62 %) не разочаро-

ваны в своем выборе. Студенты отме-

чают, что изучение специальности для 

них интересно, познавательно, а самое 

главное, специальность нравится сту-

дентам. 38 % опрошенных не устраива-

ет – количество практики, преподавате-

ли, некоторым в процессе обучения 

специальность показалась сложной, 

кто-то понял, что сделал неправильный 

выбор. В исследовании студентов СГУ 

им. Н.Г Чернышевского также можно 

увидеть, что 32 % опрошенных довольны 

профессией и собираются в дальней-

шем работать по ней, 49 % респонден-

тов довольны, но затрудняются ответить 

на счет дальнейшей работы, 11 % вовсе 

не довольны выбором и не желают свя-

зывать свою жизнь с будущей профес-

сией. По результатам данных ответов 

можно отметить, что студентам нравит-

ся процесс обучения, им интересно, 

следовательно, есть желание в буду-

щем трудиться по специальности. 

Согласно ответам на вопрос «Как 

Вы оцениваете, достаточно ли Вы полу-

чаете знаний в вузе для эффективной 

профессиональной деятельности? 

(один вариант ответа)», 47 % респонден-

тов считают, что комплекс получаемых 

знаний отражает содержание и осо-

бенность профессиональной деятель-

ности, 32 % не задумывались над этим 

вопросом, 15 % ответили, что образова-

тельная программа не полно отражает 

потребности профессиональной дея-

тельности, 7 % отмечают, что получают 

недостаточно знаний как по составу и 

содержанию дисциплин, так и по струк-

туре их учебных часов. Исходя из ответов 

респондентов, мы выявили, что боль-

шинство опрошенных устраивает коли-

чество получаемых знаний, что еще раз 

подчеркивает интерес студентов к уче-

бе.  

«Расставьте сферы деятельности 

по степени значимости для Вас в поряд-

ке от 1 до 4, где 1  это наиболее зна-

чимая сфера деятельности». Результаты 

показали, что общественная деятель-

ность является значимой для 60 % ре-

спондентов. Оценивая общественную 

деятельность, при распределении 

сфер выяснилось, что 7 % считают ее 

абсолютно незначимой, оценивая науч-

ную деятельность, 44 % респондентов 

решили, что она является менее значи-

мой, 16 % считают, что данная сфера не 

важна. Следующая по значимости – 

научная деятельность, затем – социаль-

ная, наименее важной является учебная 

деятельность.  

Что касается последней то 38 % 

опрошенных студентов не считают ее 

значимой и лишь 27 % отмечают ее зна-

чимость, социальная деятельность не 
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является важной для 41 % опрошенных, 

значимой ее считают лишь 18 %. Можно 

сделать вывод о том, что для студентов 

наиболее важной является обществен-

ная деятельность, затем идут научная и 

учебная, уступает социальная. В ИРНИТУ 

развиты все перечисленные сферы, 

каждый студент решает, что для него в 

приоритете. Общественная жизнь очень 

насыщена, так как в ИРНИТУ действует 

множество различных кружков, секций и 

т. п. Научная и учебная деятельность до-

статочно развиты, регулярно проходят 

различного рода конференции, семи-

нары, очень плотный учебный график. 

Социальная сфера заняла последнее 

место по причине того, что не все обу-

чающиеся находят время на мероприя-

тия социального характера, также это 

требует эмоционального вложения. 

По результатам опроса мы выяс-

нили, как студенты оценивают уровень 

организации различных направлений 

учебно-воспитательной работы в ИРНИ-

ТУ. По 5-ти балльной шкале 17 % опро-

шенных полностью удовлетворены учеб-

ной работой (лекции, семинары, лабо-

раторные занятия) (выбрали отметку 5), 

29 % удовлетворены, чуть менее (выбра-

ли отметку 4), 39 % относятся нейтрально 

(выбрали отметку 3). Научно исследова-

тельской работой и творчеством полно-

стью удовлетворены 30 % (выбрали от-

метку 5), 25 % удовлетворены чуть мень-

ше (выбрали отметку 4), 26 % относятся 

нейтрально (выбрали отметку 3). Досу-

говая и развлекательная деятельность 

обучающихся – 41 % полностью удовле-

творен (выбрали отметку 5), 30 % немно-

го меньше (выбрали отметку 4), 18 % 

(выбрали отметку 4) относятся 

нейтрально. Физкультурой и спортом 

удовлетворены полностью лишь 15 % 

(выбрали отметку 5) опрошенных сту-

дентов, 22 % удовлетворены чуть менее 

(выбрали отметку 4), 34 % относятся 

нейтрально (выбрали отметку 3). Пита-

нием удовлетворены 37 % опрошенных 

студентов (выбрали отметку 5), 33 % удо-

влетворены (выбрали отметку 4), 13 % 

выбрали отметку 3 – нейтрально. Соци-

альной активностью удовлетворены 39 % 

респондентов (выбрали отметку 5), 11 % 

менее удовлетворены (выбрали отметку 

4), 31 % относятся нейтрально (выбрали 

отметку 3). Проживание обучающихся в 

общежитии оставляет желать лучшего, 

полностью удовлетворены 13 % (выбрали 

отметку 5), 14 % удовлетворены менее 

(выбрали отметку 4), 24 % относятся 

нейтрально (выбрали отметку 3).  

Также респондентами отмеча-

ются проблемные сферы учебно-

воспитательного процесса ИРНИТУ. Од-

ной из них 19 % опрошенных студентов 

считают послевузовское трудоустрой-

ство по специальности. Также студенты 

находят проблемным проведение прак-

тик (16 %) и организацию учебно-

воспитательного процесса (16 %). Сле-

дующим вопросом являются общежития 

(13 %), 10 % не довольны преподавани-

ем дисциплин, 8 % опрошенных не 

устраивает питание, 6 % досуг и творче-

ство, 7 % – научно-исследовательская 

работа, атмосферу вуза и психологи-

ческий климат находят проблемными 2 

% опрошенных.  

Комфорт условий обучения явля-

ется одной из важных составляющих 

удовлетворенности учебно-воспита-

тельным процессом. Студентам ИРНИ-

ТУ было предложено оценить матери-

ально-техническую базу ИРНИТУ по та-

ким критериям как: оснащенность лек-

ционных аудиторий, аудиторий для ла-

бораторных занятий, спортивное обо-

рудование, материальная база обще-

житий, состояние и оснащенность мест 

питания, технические условия для науч-

но-исследовательской деятельности, 

условия проведения досуговых и развле-

кательных мероприятий, материальная 

оснащенность баз практик. Оснащен-

ность лекционных аудиторий студенты 

оценили достаточно хорошо, 14 % ре-
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спондентов выбрали отметку – 9 баллов, 

15 % – 8, 14 % выбрали отметку 10, 13 % 

оценили оснащенность на 7 баллов, 10 

% на 3 и 5 баллов, 8 % выбрали 4 балла, 

3 % оценили критерий на 2 балла и 1 % 

на 1 балл. В среднем, оснащенность 

лекционных аудиторий студенты оцени-

ли на 5 баллов. Оснащенность аудито-

рий для лабораторных занятий студенты 

оценили также на 5 баллов. 17 % оцени-

ли параметр на 6 баллов, 15 % на 5 

баллов, 13 % на 4 балла, 11 % опрошен-

ных выбрали отметку 3 балла, 9 % – 2 

балла, 8 % – 1,7,8 баллов, наивысшую 

оценку выбрали 5 % опрошенных. Сле-

дующий критерий – спортивное обору-

дование, оценили в среднем на 7 бал-

лов, это достаточно высокий показатель. 

Большинство студентов – 15 % поставили 

10 баллов, 14 %  9 баллов, такое же ко-

личество опрошенных поставили 8 бал-

лов, 13 % оценили критерий на 7 баллов, 

12 % на 6 баллов, 10 % поставили 5 бал-

лов, 8 % – 4, 6 % – 3, 7 % – 2, 1 % – 1 балл.  

Материальную базу общежитий ре-

спонденты оценили на 7 баллов – 16 %, 6 

баллов – 13 %, 4 балла – 12 %. Состояние 

и оснащенность мест питания – 15 % 

оценили на 6 баллов, также 14 % оцени-

ли на 7,8,9 баллов, 13 % поставили выс-

шую оценку – 10 баллов, 12 % оценили 

состояние и оснащенность мест пита-

ния на 5 баллов, 9 % – 4 балла, 5 % – 3 

балла, 3 % – 2 балла, 1 % – 1 балл. В 

среднем состояние и оснащенность 

мест питания оценили на 6 баллов. Тех-

нические условия для научно-иссле-

довательской деятельности опрошен-

ные оценили на 7 баллов.  17 % выбрали 

наивысший балл – 10, 14 % – 9 баллов, 13 

% – 8 баллов и т. д. Условия проведения 

досуговых и развлекательных мероприя-

тий 18 % оценивают на 8 баллов, 14 % на 

10 баллов и 13 % на 7 баллов, 12 % по-

ставили отметку 9 баллов, 11 % – 5 бал-

лов, 9   % – 6 баллов, 8 % – 4 балла, 7 % – 

2 балла, 6 % – 3 балла, 2 % – 1 балл. В 

среднем условия проведения досуговых 

и развлекательных мероприятий ре-

спонденты оценили на 7 баллов. Мате-

риальную оснащенность баз практик  

16 % опрошенных оценили на 4 балла, 

13 % – 3 балла и 5 баллов, 12 % – 6 бал-

лов, 9 % – 7 баллов, 8% – 10, 8, 2 балла,  

7 % – 9 баллов, 2 % – 1 балл, в среднем – 

5 баллов. В целом, студенты неплохо 

оценили уровень материальной и тех-

нической базы ИРНИТУ. Ниже 5-ти бал-

лов не получила ни одна из составляю-

щих, но и максимальных оценок нет. 

Они варьируются от 5 до 8 по 10-ти 

балльной шкале. Можно сделать вывод 

о том, что ИРНИТУ есть куда стремиться 

для создания большего комфорта сту-

дентов.  

Эффективность организации и 

проведения производственной практики 

студенты оценивали по пятибалльной 

шкале, где 1 – вообще не удовлетворен, 

5 – максимально удовлетворен. Исходя 

из полученных ответов, можно сделать 

вывод, что число студентов, полностью 

удовлетворенных организацией и про-

ведением производственной практики 

из всей совокупности опрошенных со-

ставляет 38 %, следовательно, большая 

их часть – 62 % не удовлетворены орга-

низацией и проведением практики.  

Материально-техническое осна-

щение учебного процесса студенты 

оценили следующим образом: наибо-

лее высока удовлетворенность студен-

тов наличием компьютеров, используе-

мых в учебном процессе – 58 % и коли-

чеством мест в аудиториях – 55 %, тогда 

как условиями проживания в общежити-

ях (22 %), наличием спортивного обору-

дования (21 %) и качеством питания в 

буфетах, студенческой столовой (18 %) 

студенты не удовлетворены. В целом 

студенты довольны материально-

техническим оснащением. 

На следующий вопрос прове-

денного исследования «К каким ин-

формационным средствам Вы прибе-

гаете чаще всего?» было выявлено, что 

https://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
https://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
https://pandia.ru/text/category/bufet/
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большинство студентов (27 %) предпочи-

тают пользоваться официальным сай-

том, 20 % выбрали вариант ответа «дру-

гое – группа Голос ИРНИТУ», также мо-

лодые люди посещают группу «Типичный 

Политех» (18 %).  

На открытый вопрос «Ваши поже-

лания по улучшению учебно-воспита-

тельного процесса в ИРНИТУ» 12 % отве-

тили, что ничего не желают, 15 % хотели, 

чтобы в ИРНИТУ провели ремонт, 14 % 

пожелали улучшить условия учебы, 13 % 

– нормированного расписания занятий, 

также студенты хотели бы улучшить ка-

чество преподавания, уменьшить коли-

чество часов физической культуры. Сту-

денты считают, что ее в ИРНИТУ слиш-

ком много и требования преподавате-

лей завышены. Ремонт в корпусах уни-

верситета необходим, ведь комфорт 

также влияет на процесс обучения. Не-

которые студенты недовольны количе-

ством аудиторных занятий, частыми, не 

запланированными переносами или 

отменами занятий.  

Подводя итог, можно сделать вы-

вод о том, что в целом студенты доволь-

ны учебно-воспитательным процессом. 

В основном, молодых людей устраивает 

организация учебно-воспитательного 

процесса, материальная база вуза, пи-

тание и другие составляющие. Благо-

даря нашему исследованию удалось 

выявить проблемные точки учебно-

воспитательного процесса в ИРНИТУ. 

Также студенты считают, что получают 

достаточное количество знаний в вузе, 

которые отражают содержание и осо-

бенность профессиональной деятель-

ности. Исходя из того, что обучающихся 

устраивает вуз, специальность и со-

ставляющие учебно-воспитательного 

процесса, можно сделать следующий 

вывод: студенты подходят к выбору учеб-

ного заведения и специальности очень 

ответственно, прислушиваются к мне-

нию родителей, опираются на соб-

ственные интересы и ряд вышеперечис-

ленных факторов, также молодые люди 

при выборе специальности оценивают 

возможность трудоустройства в буду-

щем. 

Заключение. Высшее образова-

ние с 1990-х годов испытывает влияние 

процессов глобализации.  Его интерна-

ционализация становится одной из глав-

ных проблем в условиях экономической 

и геополитической интеграции. В связи с 

изменениями общественных процес-

сов, меняются не только взаимоотно-

шения в социальной среде, но и в выс-

шем образовании. Проблемы взаимо-

связи высших учебных заведений и рын-

ка труда становятся постоянной темой 

для обсуждения, рынок формулирует 

требование конкурентоспособности 

специалистов, а значит эффективности 

их подготовки (Таньков, 2016). Следует 

отметить, что главной функцией вуза яв-

ляется качественная подготовка студен-

та. Но ее решение будет проблематич-

но без достаточного уровня формиро-

вания удовлетворенности учебой. 

По итогам анкетирования можно 

сделать вывод о том, что удовлетворен-

ность студентов зависит от условий, раз-

личных факторов образования, в том 

числе от выбора вуза и специальности 

(Мягков, 2015). От этого во многом зави-

сит будущее студентов: процесс обу-

чения, послевузовская жизнь. Основны-

ми движущими факторами при выборе 

профессии и вуза выступают востребо-

ванность на рынке труда, престиж, вы-

сокая заработная плата, а также мне-

ние родителей. Из этого следует, что 

студенты вполне осознано подходят к 

выбору будущей профессии. Несмотря 

на это, молодые люди выдвинули свои 

пожелания по улучшению качества 

учебно-воспитательного процесса  

в вузе. 
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Аннотация: Реформы последних десятилетий, связанные с распадом СССР и сменой политического режима, за-

тронули наиболее чувствительную сферу – межэтнические отношения. Известно, что их состояние характеризуется 

общим социальным фоном, в котором переплетаются политические, экономические факторы. Возможно поэто-

му в ряду наиболее актуальных проблем находится отчуждение от родного языка, представляющее этноязыковой и 

социокультурный процесс. В статье на основе анализа регионального социологического опыта поднята проблема 

состояния родных языков титульных этносов Югры. Рассмотрены результаты исследования по данному вопросу сре-

ди школьников из числа коренных малочисленных народов, а также вопрос использования родных языков (хантый-

ского, мансийского, ненецкого) в семейной практике. В качестве материала в работе были использованы результа-

ты социологического опроса, проведенного в 2017 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра, и итоги ранее проведенных исследований по данной теме. Сделано заключение, что в повседневной жизни 

языки обских угров утрачивают свою главную роль.  В общении предпочтение отдается русскому, который завоевал 

лингвистическое пространство Обского Севера, вытеснив языки ханты, манси и др. из бытовой коммуникации – ос-

новной среды, в которой естественным образом происходит передача национального языка из поколения в поко-

ление. В результате респонденты продемонстрировали, с одной стороны, главенство русского языка. С другой, все 

же высказали надежду на сохранение национального языка малочисленными народами Югры в условиях последо-

вательной поколенческой связи и опыта, путем семейной языковой коммуникации. Касаясь вопроса жизнестойко-

сти родных языков, большинство респондентов полагают, что они находятся под угрозой исчезновения и их положе-

ние вызывает опасения. Лишь незначительная часть отметила, что родной язык находится в безопасности. В работе 

обращается внимание на то, что решение этой проблемы зависит от многих факторов, в том числе от мотивации 

самих носителей (участников) языкового процесса. 
 

Ключевые слова: анкетирование, малочисленные народы Севера, учащиеся, родной язык, русский язык, семья 
 

Информация о статье: Дата поступления 24 декабря 2019 г.; дата принятия к печати 13 февраля 2020 г.; дата онлайн-

размещения  30 марта 2020 г. 
 

Для цитирования: Ткачук Н.В. Роль семьи в сохранении родных языков малых народов: социологический опрос уча-

щихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югра // Социальная компетентность. 2020. Т. 5. № 1. C. 138–149. 

 

The role of the family in the preservation of native languages:  

sociological survey of students of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Ugra 
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Abstract: The reforms of the last decades associated with the fall of the USSR and the political regime change have af-

fected the most sensitive sphere – interethnic relations. It is known that their condition is characterized by a general social 

background in which political and economic factors are intertwined. Perhaps that is the reason why one of the most press-

ing challenges is the native language alienation that is the ethnolinguistic and sociocultural process. Based on the analysis  

of regional sociological experience, the article raises the problem of the state of the native languages of the titular ethnic 

groups of Ugra. It provides the results of the study of native minorities schoolchildren and usage of native languages (the 

Khanty, Mansi, Nenec languages) in the family. The study is based on the results of a sociological survey conducted in 2017 

in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra and those of previous studies. It is concluded that in everyday life the 

languages of the Ob Ugrians lose their main role. They prefer to speak Russian that dominates in the linguistic space of the 

Ob North displacing the languages of the Khanty, Mansi, and others from everyday communication - the main environ-

ment in which the national language is naturally transmitted from generation to generation. As a result, on the one hand, 

the respondents demonstrated the primacy of the Russian language. On the other hand, they expressed hope for the 

preservation of their native languages through family communication in their native language in conditions of consistent 

generational communication and experience. The majority of respondents think that their native languages are likely to 

become extinct and they feel worried about it. Only some of the respondents believe that their native language is safe. 

The study draws attention to the fact that the solution to this problem depends on many factors, including the motivation 

of the speakers (participants) themselves. 
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Введение. Для того чтобы говорить 

о состоянии родных языков, необходимо 

вкратце коснуться самого определения 

“родной язык”. Это понятие многозначно 

и зависит от признака, на основе кото-

рого строится определение. В архаиче-

ских культурах критериями определения 

родного языка было то, на каком языке 

человек считал (например, зерно, скот) 

или видел сны. В научной литературе 

существует несколько подходов к опре-

делению этого термина. Прежде всего, 

он понимается как язык раннего дет-

ства, материнский язык, а также как ос-

новной разговорный, язык своей нацио-

нальности. Категории, по которым ха-

рактеризуют язык как родной, могут быть 

различными, но в качестве определяю-

щих выступают самобытность и иден-

тификация. Упорядоченную информа-

цию о языке, как системе знаковых еди-

ниц, содержат различные источники. 

Например, в энциклопедическом сло-

варе-справочнике (2002) подлежат ин-

вентаризации те языки, над которыми 

нависла реальная угроза исчезновения. 

Исходя из этнодемографических кри-

терий (численность этноса от 50000 и 

менее), языки финно-угорских (хантый-

ский, мансийский) и самодийских (не-

нецкий) народов вошли в группу мино-

ритарных. Мансийский, хантыйский 

распространены в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югра Тюменской 

области, ненецкий язык в Ненецком ав-

тономном округе и граничащих авто-

номиях1. На территории Югры группы 

лесных ненцев зафиксированы в Берё-

зовском, Нижневартовском, Ханты-

                                                      
1 Языки народов России. Красная книга. Энциклопе-

дический словарь-справочник. М.: Academia, 2002. 

378 с.  

Мансийском и Белоярском районах2.  

Статистический мониторинг Ин-

ститута языкознания РАН отмечает, что 

всего «живых» языков в России насчиты-

вается 295, за последние 150 лет «вы-

мерло» 15. В их числе оказался восточ-

номансийский, последний его носитель 

умер в 2018 году3. В группе «живых» зна-

чатся языки малочисленных народов – 

хантыйский, мансийский, ненецкий. В 

современных условиях  на территории 

Югры они изучаются в школах только 

факультативно, обзорно. А носителей 

традиционной культуры остается с каж-

дым годом все меньше. 

Сохранение родного языка ма-

лыми народами нашего государства 

является проблемным вопросом для 

самих носителей, так как идет их исчез-

новение в следствии размытости и не-

уверенности в этнокультурной идентич-

ности народов. Даже в масштабах ав-

тономного округа соотношение носи-

телей языков ханты, манси ненцев 

настолько мало, (всего около 2 % от 

общей численности населения округа), 

что функционирование того или иного 

языка обских угров отмечается лишь ло-

кально, чаще это места проживания 

коренных народов (родовые угодья, 

территории традиционного природо-

пользования владельцев-оленеводов, 

удаленные населенные пункты с ком-

пактным проживанием ханты, манси, 

ненцев). В российской лингвистике су-

ществует особый интерес к языкам ко-

ренных народов, в составе которых вы-

                                                      
2 Официальный сайт Обско-угорского института при-

кладных исследований и разработок.  

URL: https://ouipiir.ru/nenets (дата обращения: 

30.12.2019).  
3 Официальный сайт Института языкознания РАН URL: 

https://iling-ran.ru/web/ru/jazykirf (дата обращения: 

31.12.2019).  
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деляются коренные малочисленные 

народы Севера, Сибири, Дальнего Во-

стока нашей страны (Губогло, 1998; Бе-

лолюбская, 2014; Бурыкин, 2019). Осо-

бую значимость в вопросе сохранения 

языков приобрели социологические ис-

следования в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югра (Харамзин, 

2006;. Хайруллина, Хакназаров, 2012). 

Опираясь на результаты прове-

денных исследований, настоящая статья 

посвящена вопросу сохранения и пе-

редачи родных языков коренных наро-

дов Югры посредством семьи. 

Методы. Главными методами 

исследований были анкетный сбор и 

интервью. В основе использованы ответы 

респондентов-учащихся муниципальных 

школ автономного округа, а также в ка-

честве экспертных оценок в результате 

интервьюирования взрослого населения 

из числа КМНС. Оценки применялись в 

качестве описательного анализа. Он 

был получен путем программного 

обеспечения «Vortex». Кроме доступно-

сти, анкетный сбор позволил охватить 

значительное число респондентов и 

зафиксировать достоверность инфор-

мации. С помощью интервью пред-

ставляется возможным объективизиро-

вать анкетные данные и получить допол-

нительные сведения. 

Важным моментом социологи-

ческого опроса являлась анонимность, 

сыгравшая положительную роль, так как 

в процессе проведения не возникало 

отказов в его участии. Школьники запол-

нили 1622 анкеты, обширный по своему 

количеству и масштабу анкетный опрос 

охватил 9 муниципальных образований, 

12 городов Югры.  

Акцент сделан на вопросы, свя-

занные с применением родных языков в 

семье: какой язык Вы считаете родным; 

на каком языке Вы общаетесь с члена-

ми своей семьи; с кем из членов своей 

семьи Вы говорите на родном языке? 

Методом анкетного сбора материала в 

представленной статье опишем данные 

ответов – учащихся 12–18 лет, по этниче-

скому признаку: ханты (989 чел.), манси 

(573 чел.), ненцы (60 чел.).  

Результаты. Необозримое коли-

чество теоретических, практических ис-

следований, предметом которых явля-

ются оценки существования и состояния 

языков малых народов. Исследователь-

ский интерес подчеркивается «особо 

тяжелым положением, которое сложи-

лось с языками Сибири и Дальнего Во-

стока…» (Алпатов, 2019. С. 90). Отмеча-

ются причины неутешительного положе-

ния: несоответствие рыночным отноше-

ниям, отсутствие специальной под-

держки, но как подчеркивают сами ис-

следователи: «…главное, сами их носи-

тели, если они ориентированы на эта-

лоны современного общества и не до-

биваются независимости, не стремятся 

их сохранять. Можно лишь надеяться на 

символическую роль языка. Иначе 

остается только успеть получить о выми-

рающих языках максимально полную 

информацию» (Алпатов, 2019. С. 91). 

Осмысление отечественного 

опыта лингвистических исследований, 

накопленного в ХХ веке, изложено М.Н. 

Губогло в монографии, посвященной 

анализу этнической идентификации. На 

примере регионов России оценивают-

ся современные этнические, нацио-

нальные, языковые процессы в условиях 

двуязычия. Язык, как элемент этноса, 

может иметь несколько характеристик. 

Может быть определена его социолинг-

вистическая нагрузка: число школ с 

преподаванием на данном языке, коли-

чество обучающихся. Методом анкетно-

го сбора можно выявить роль языка как 

средства общения в самых разнооб-

разных ситуациях (языковых сферах): в 

быту, в общественной жизни, на работе, 

на досуге и т. д. Автор описывает свой 

взгляд и отмечает ослабление интегри-

рующей функции языка или полную 

смену его языком другого этноса. От-
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мечаются слагаемые качества языка, в 

частности, он описывает этнодемогра-

фические, этноязыковые ситуации в 

национальных республиках: «…к оби-

дам национальные меньшинства мгно-

венно реагируют, когда речь об их язы-

ках идет анонимно, по принятому, со 

времен сталинской эпохи арсеналу 

шаблонных унижающих национальное 

– «другие языки», «остальные языки», 

«некоренные языки», «языки иноязычного 

населения» и т. п. (Губогло, 1998. С. 284). 

Российским лингвистом, фило-

логом А.А. Бурыкиным отмечено, что 

разговоры о проблемах сохранения и 

ревитализации – уже не возрождения, а 

по крайней мере оживления языков ма-

лочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, ведутся несколько 

десятилетий. Дают задуматься о про-

блемах сохранения языка КМНС выска-

зывания, что «ориентация на детство как 

на органическое состояние передачи 

традиционной культуры и языка уже не 

оправдывает себя, потому что детство 

одной национальности в дальнем селе 

и окружном центре даже в семьях с 

одинаковым статусом по-разному 

насыщен этническими компонентами. 

Прибегая к языковому опыту в Чукотском 

автономном округе, автор в своей ра-

боте приводит экспертные высказыва-

ния в качестве примера: «На мой взгляд, 

коренной язык существует до тех пор, 

пока на нем говорят в семье, и мне 

безумно жалко, когда он исчезает» (Бу-

рыкин, 2019. С. 30–49).  

В современных лингвистических 

исследованиях все чаще прибегают к 

вопросу изучения состояния националь-

ных языков, функционирования финно-

угорских языков в сравнении с русским 

(Белолюбская, 2014. С.110–115; Кон-

драшкина, 2018. С. 22–36). Основные 

результаты и выводы о понятиях языково-

го сознания, языковых установках при 

анализе двуязычия, выборе языка отра-

жены в работе Э.В. Хилхановой. Автор 

подчеркивает, что языковая ситуация 

складывается не сама по себе, а как 

результат действия разных авторов – от 

политиков, принимающих законы о язы-

ке, до «обычных людей», своим действи-

ем или бездействием определяющих 

судьбу языка (Хилханова, 2017. С. 142). 

Несмотря на многонациональ-

ность, казалось бы, языковое этническое 

многообразие, но в регионах Россий-

ской Федерации наблюдается преоб-

ладание одного языка – русского. В 

каждом субьекте на своем уровне за-

конодательно поддерживают нацио-

нальные языки, но разнообразие мер 

защиты не дает гарантии от полного их 

исчезновения. Современные эмпири-

ческие исследования все чаще выясня-

ют проблему функционирования языков 

меньшинств на местах. Главной темой 

для обсуждения становится их сохране-

ние и применение в современных 

условиях. Исследователи на примере 

Алтайского края указывают на пробле-

му незнания родного языка коренным 

населением: «В результате разрушения 

конкретной микросреды со свойствен-

ными алтайцам мировоззренческими, 

нравственно-этическими представлени-

ями, с гармоничным укладом семейных 

и социальных отношений появилось по-

коление алтайцев, не владеющих род-

ным языком…» (Кроон, Хруслова, 2001. 

С. 11). Опытом социолингвистических 

исследований (2015–2018 гг.) делятся 

социологи Красноярского края. Пред-

метом пристального внимания иссле-

дователей остаются вопросы уровня 

владения языком представителями ма-

лых народов, отношения к языку как 

средству самоидентификации (Галя-

мина, 2019. С. 106). 

Преодолев экономический кри-

зис 1990 гг., в северных территориях 

наблюдался национальный спад среди 

коренного населения: ассимиляция, 

низкий уровень образования, неустой-

чивость национального самосознания и 
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т. п. В связи с этим, в начале 2000 гг. Т.Г 

Харамзиным, Н.Г. Хайруллиной на ос-

нове итогов социологических исследо-

ваний в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе была рассмотрена ситуа-

ция со знанием родных языков народа-

ми ханты и манси. Анализ степени их 

владения в зависимости от уровня обра-

зования респондентов позволил выявить 

следующую тенденцию. Более образо-

ванные родным языком владеют хуже. 

Этому способствовало то обстоятель-

ство, что обучение в школах и вузах ве-

лось на русском языке и поэтому значи-

тельная часть национальной интелли-

генции была отчуждена от ценностей 

духовной культуры своего народа. По 

мнению авторов, социально-языковая 

ситуация, возникшая на Севере, обу-

славливает постепенный переход ко-

ренных народов на русский язык (Ха-

рамзин, Хайруллина, 2006. С. 65–68). 

Продолжая опросы, уральскими 

социологами в 2001–2002 гг. были про-

ведены комплексные исследования 

процессов этнокультурных изменений 

на примере национальных поселений 

автономного округа. Они прошли в ме-

стах проживания коренных малочис-

ленных народов Белоярского, Кондин-

ского, Березовского, Октябрьского рай-

онов. В монографии «Традиционное 

мировоззрение обских угров» (авторы 

Т.Г. Харамзин, Т.М. Алгадьева) отмеча-

ется, что для сохранения национальной 

самобытности, развития культуры языка 

необходимо добровольное объедине-

ние людей определенной принадлеж-

ности (Харамзин, Алгадьева, 2010. 

С.123). 

Региональная социология нако-

пила опыт в описании процессов, про-

исходящих внутри обско-угорских язы-

ков и влияющих на их сохранность: эт-

ническая малочисленность носителей, 

этническая смешанность, процесс об-

русения в культурном и языковом плане, 

особенно молодого поколения обских 

угров, переход на язык большинства 

(русский), отсутствие внутреннего по-

буждения к изучению родных языков, 

утеря навыков владения традиционными 

видами деятельности КМНС, непопуляр-

ность и социальная невостребован-

ность в языках малых народов и пр. 

Следовательно, изучение вопроса со-

хранения и функционирования родных 

языков титульных этносов Югры продол-

жает вызывать бесспорный интерес и 

является актуальным. Этноязыковую си-

туацию в среде КМНС Югры характери-

зуют исследования, которыми занима-

ется Обско-угорский институт приклад-

ных исследований и разработок (г. Хан-

ты-Мансийск). Рассматривая назначе-

ние, действие языков представителей 

КМНС, учеными отмечается тенденция 

снижения среди коренных народов Се-

вера количества людей, признающих 

родным язык своего народа. Нацио-

нальный язык, как отличительный признак 

данного этноса, утрачивает свою функ-

циональную роль, поскольку вытесняет-

ся не только из производственной сфе-

ры, но и из бытового общения (Хакназа-

ров, 2012. С. 25). Ранее исследования 

по изучению состояния родных языков 

показали, что всего 1 % опрошенных ис-

пользует языки коренных малочисленных 

народов в семейной коммуникации с 

той или иной интенсивностью. Кроме 

того, абсолютное большинство опро-

шенных считают родным языком рус-

ский и используют его во всех коммуни-

кативных сферах (Исламова, 2017. C. 

147). Обобщая, автор отмечает, что язы-

ки коренных малочисленных народов 

Югры практически вытеснены из есте-

ственной среды бытования – семьи, в 

деловой коммуникации их роль также 

незначительна. Помимо этого, соцо-

просы показали, что обские угры не 

ориентированы на использование своих 

этнических языков, хотя в целом нерав-

нодушны к их судьбе (Исламова, 2016. 

С.149). 
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Региональное социологическое 

исследование «Состояние родных язы-

ков КМНС ХМАО – Югра в 2008–2011 го-

дах» лишь частично охватывает респон-

дентов до 20 лет и поэтому автором в 

дальнейшем обозначено, что наиболее 

полные результаты в изучении языковой 

ситуации могут быть достигнуты в том 

случае, если ядром избираемой моде-

ли становятся учащиеся и молодежь 

(Хакназаров, 2012. С. 134).  

В продолжение отмеченного 

остановимся на представленном со-

циологическом опросе среди учащих-

ся, проведенном в 2017 году. Распреде-

ление школьников по полу и нацио-

нальности – мальчик (48,6 %), девочка 

(51,4 %) в целом, мальчиков и девочек по 

национальности ханты примерно про-

порционально (49,1 % – муж. / 50,9 % – 

жен.), девочек манси в опросе участво-

вало больше чем представителей про-

тивоположного пола (52,7 % – жен. / 47,3 

% – муж.), относительно равное количе-

ство мальчиков и девочек по нацио-

нальности ненец (53,3 %  – муж. / 46,7 % 

– жен.) (табл.1).  

Интересным для нашего иссле-

дования было рассмотреть ответы ре-

спондентов на вопрос: «Какой язык Вы 

считаете родным?». Из общего числа 

опрошенных (1622 чел.) 1535 респон-

дентов ответили следующим образом: 

преимущественно (75,8 %) дали ответ – 

русский язык, хантыйский (17,7 %), ман-

сийский (6,2 %) в данном вопросе про-

звучали второстепенно, ненецкий язык 

отмечен не был (рис.). По результатам 

ответов выяснилось, что учащиеся ханты, 

манси, ненцы в разной степени, но 

большинством отмечают русский язык 

своим родным. 
 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Пол» и «Ваша национальность?» 

Table 1 

Distribution of responses to the questions “What is your gender?” 

and “What is your nationality?” 

Пол 
Национальность 

ханты % манси % ненец % В целом % 

Мальчик 486 49,1 271 47,3 32 53,3 789 48,6 

Девочка 503 50,9 302 52,7 28 46,7 833 51,4 

Итого 989 100 573 100 60 100 1622 100 
 

 
 

Рис. Распределение ответов на вопрос: «Какой язык Вы считаете родным?» n = 1535, где n - число ответивших 

Fig. Distribution of responses to the questions “What language do you consider native?” n = 1535, where n is the number  

of respondents 
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Далее социологическое анкети-

рование показало, что школьники – 

представители коренной национально-

сти в семье общаются только на рус-

ском языке (74,0 %). От общего числа от-

ветивших, около 7 % используют в семье 

родной язык, среди них ханты – 5,06 %, 

манси – 1,64 %, ненцы – 0,25 % (табл. 2).  

С одной стороны, это показывает, 

что некоторая часть опрошенных относи-

тельно владеет своим родным языком, 

который достался от родителей (матери, 

отца), а с другой стороны, 7 % – это лишь 

десятая часть, представленная по отно-

шению к общему числу ответов (1639 

чел.), подает ожидание, что язык жив, но 

он не выходит за рамки бытового обще-

ния. К сожалению, со временем, в дву-

язычном (общаются в семье на родном и 

русском языках – 18,4 %) использовании 

он «стирается», так как его социальная 

потребность не популярна и не востре-

бована. Ответы респондентов показали, 

что в массовой коммуникации выступает 

русский язык, бесспорными были пока-

затели на следующие вопросы: «На ка-

ком языке вы общаетесь со своими дру-

зьями /знакомыми?», «На каком языке вы 

читаете книги, газеты, журналы?», «На ка-

ком языке проводятся культурные меро-

приятия (концерты, выставки, фестивали, 

театральные представления)?», «В каких 

ситуациях вы используете русский язык?». 

В большинстве опрошенные  ука-

зали, что бабушка и мама играют роль в 

передаче родного языка. На вопрос «С 

кем из членов своей семьи Вы говорите 

на родном языке?» были следующие от-

веты: 23,8 % – мамой, 21,7 % – бабушкой, 

19,4 % – папой, 18,7 % – братьями и сест-

рами, 16,4 % – дедушкой (табл. 3). Пола-

гаем, что ответы на поставленный вопрос 

зависят от тесного окружения, близкого 

общения с кем-либо из членов семьи. 

Допустимо сказать, что в кругу семьи 

опрошенных школьников представители 

старшего поколения выступают главными 

«трансляторами» родного языка. 
 

Таблица 2 

Двумерное распределение ответов: «На каком языке вы общаетесь с членами своей 

семьи?» «Ваша национальность?» 

Table 2 

Two-dimensional distribution of responses “What language do you communicate with your 

family members?”, "What is your nationality?" 

На каком язы-

ке вы  

общаетесь  

с членами 

своей семьи? 

Национальность 

ханты % манси % ненец % В целом % 

Только  

на родном 

языке 

83 5,06 27 1,64 4 0,25 114 7,0 

Только  

на русском 

языке 

694 42,3 478 29,1 39 2,37 1211 74,0 

На родном  

и русском  

языках 

220 13,4 67 4,0 16 0,97 303 18,4 

На других  

языках 
9 0,54 0,12 0,4 0 0,0 11 0,6 

Итого 1006 100,0 574 100,0 59 100,0 1639 ⃰ 100,0 
⃰число ответов, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 
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Таблица 3 

Двумерное распределение ответов: «С кем из членов своей семьи Вы говорите  

на родном языке?» и «Ваша национальность?» 

Table 3 

Two-dimensional distribution of responses “Which member of your family do you speak  

in your native language with?” and "What is your nationality?" 
С кем из членов сво-

ей семьи Вы говори-

те на родном языке? 

Национальность 

ханты % манси % ненец % В целом % 

Бабушкой 394 14,3 182 6,6 21 0,76 597 21,7 

Дедушкой 297 10,8 137 5,0 16 0,6 450 16,4 

Мамой 418 15,2 215 7,8 21 0,76 654 23,8 

Папой 353 12,8 155 5,6 24 0,87 532 19,4 

Братьями и сест-

рами 

345 12,6 151 5,5 18 0,65 514 18,7 

Итого 1807 100,0 574 100,0 100 100,0 2747 100,0 

 

Анализируя ответы учащихся  вы-

яснилось, что подростки ханты, манси, 

ненцы массово определяют первосте-

пенно родным языком – русский. Учиты-

вая условия, в которых находятся хан-

тыйский, мансийский, ненецкий языки, 

важно отметить, что в передаче родных 

языков КМНС в среде современных 

школьников важную роль играет пре-

емственность поколений. В ответах ре-

спондентов было отмечено первоуча-

стие в совместном общении на род-

ном языке бабушек и дедушек, затем 

родителей.  

Таким образом, особое значе-

ние в дальнейшем сохранении родного 

языка имеет семейная коммуникация. К 

представленному заключению о ходе 

опроса среди учащихся как подтвер-

ждение приведем результаты интервью-

ирования4 среди взрослого населения 

представителей КМНС Югры, ответы ре-

спондентов нами использованы как 

экспертное мнение. Для начала необ-

ходимо отметить среди взрослого 

населения присутствие чувства опасно-

сти и уязвимости родных языков, ими вы-

ражалось желание иметь подрастаю-

                                                      
4 Мониторинг Ханты-Мансийского автономного окру-

га–Югра «Состояние родных языков и социально-

экономические проблемы коренных малочисленных 

народов Севера» 2018–2019 гг. (Березовский, Ок-

тябрьский, Сургутский, Белоярский районы). 

щему поколению возможность учить 

язык в школе и детском саду, что будет 

способствовать сохранению родных 

языков малочисленных народов. Мнения 

взрослых на открытый вопрос анкеты 

«Как Вы считаете, что нужно предпри-

нять, чтобы сохранить родные языки?» 

были представлены следующими отве-

тами: «Говорить на нем, учить родной 

язык»; «В семье говорить с детьми на 

родном языке»; «Возрождать и сохранять 

национальные традиции»; «Больше про-

водить мероприятий для молодежи на 

родном языке»; «Нужно организовывать 

языковую среду, языковые курсы для же-

лающих изучать язык»; «Повысить статус 

языка, чтобы была работа, связанная со 

знанием языка»; «Создавать языковые 

деревни и лагеря в летнее время для де-

тей КМНС»; «Сохранять язык через об-

щение со знатоками-носителями тра-

диционных ценностей»; «Выделять боль-

ше часов на изучение языков в школе». В 

основе представленных ответов прозву-

чали внятные и вполне реальные для ре-

ализации предложения. При этом в ос-

нове важных экспертных высказываний 

лежит базисная мысль о преемствен-

ности в сохранении родных языков. В ка-

честве примера приведем результаты 

опроса в Сургутском районе округа, 

которые были получены  путем опроса 

90 представителей из числа КМНС, ком-
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пактно проживающих на территории 

традиционного природопользования  

(ТТП). По этническому составу опро-

шенные были представлены следую-

щим образом: ханты (94,4 %), ненцы (4,4 

%), манси (1,1 %). Географическое 

расположение района в центральной 

части округа, развитие и сохранение 

традиционного комплекса хозяйствова-

ния (42 % территории района занимают 

ТТП) численный состав представителей 

КМНС (более 3 тыс. чел.), локальное 

размещение ТТП – все это определяет 

муниципальный район в качестве отли-

чительной местности с проживающим 

коренным населением (Хакназаров, 

2016. С.14–15). Отмеченные особенно-

сти обуславливают факторы для сохра-

нения коренным населением (ханты, 

ненцы) родных языков. Традиционная 

хозяйственная деятельность на родовых 

угодьях выступает не только как способ 

жизнедеятельности коренных жителей, 

но еще является естественной средой 

для сохранения языков. На вопрос анке-

ты «Как Вы считаете, нужно ли сохранить 

родной язык?», респонденты абсолют-

ным большинством указали «Да» (90 %) 

(табл. 4).  

Выразили желание выучить род-

ной язык 66,7 % от числа опрошенных, 

отрицательный ответ указали 22,2 %  

опрощенных респондентов (табл. 5). 

Как видим, эти данные показыва-

ют, что абсолютное большинство опро-

шенных считают необходимым сохра-

нить родной язык, а также выражают же-

лание его изучать. Кроме представлен-

ных ответов, встречались противоречи-

вые высказывания респондентов, но не-

многочисленные:  «Нет желания»; «Не 

вижу смысла в изучении родного языка, 

в семье никто не говорит на хантыйском 

языке»; «Уже поздно учить». 
 

Таблица 4 

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, нужно ли сохранить родной язык?» 

Table 4 

Responses to the question “Do you think it is necessary to preserve 

the native language?” 

Варианты ответа Число ответивших % от числа опрошенных 

Да 81 90,0 

Нет 4 4,4 

Итого ответивших 85 94,4 

Нет данных 5 5,6 

Итого 90 100,0 
 

 

Таблица 5 

Ответы на вопрос «Есть ли желание выучить родной язык?» 

Table 5 

Responses to the question "Do you want to learn your native language?" 

 Варианты  

ответа 

Число ответивших % от числа опрошенных 

Валидные Да 60 66,7 

 Нет 20 22,2 

 Итого ответивших: 80 88,9 

Пропущенные Нет данных 10 11,1 

Итого  90 100,0 
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Тем не менее мы отмечаем, что 

вопросы вызвали интерес и дискуссии. 

В таблице приводятся основные тезисы 

на вопрос «Как Вы считаете, что нужно 

предпринять, чтобы сохранить родные 

языки?» (табл. 6). Несомненно, язык 

народа будет жить и развиваться в том 

случае, если на нем будут говорить и 

тогда он будет выполнять свою комму-

никативную функцию. Почти по всем 

представленным районам опроса 

большинство респондентов отмечало, 

что необходимо на родном языке гово-

рить в семье, и продолжать учить на 

дошкольном и школьном ступенях об-

разования. Районы опроса выбраны 

были неслучайно, компактное прожи-

вание ханты, манси, лесных ненцев 

здесь определяют специфику муници-

пальных образований.  

 

Таблица 6 

Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, что нужно предпринять, чтобы сохранить 

родные языки?» (% от числа опрошенных) 

Table 6 

Responses to the question “What do you think should be done to preserve 

native languages? " (% of the number of respondents) 

Варианты ответа 
Березовский  

район (n=183) 

Белоярский район  

(n =161) 

Октябрьский 

район (n =114) 

Говорить на родном  

языке, учить родной язык 
15,8 9,3 10,5 

В семье говорить  

с детьми на родном  

языке 

14,2 19,3 0,9 

Учить язык в школе  

и детском саду 
18,6 16,1 18,4 

Возрождать и сохранять 

национальные традиции 
2,2 1,2 1,8 

Больше проводить  

мероприятий  

на народном языке  

для молодежи 

1,1 1,2 0,9 

Нужно организовывать,  

создавать языковую  

среду, курсы  

для желающих изучать  

родной язык 

21,7 0,6 2,6 

Выделять больше часов  

в школе на изучение  

родных языков, увеличить 

число факультативов 

1,1 1,2 - 

Нужно организовывать  

курсы, создавать языковую 

среду для желающих  

изучать родной язык 

2,2 0,6 2,6 

Сохранять язык через  

общение  

со знатоками-носителями 

0,5 3,7 - 

Выпускать книги, диски  

на родных языках 
- - 0,9 

Затруднились ответить 49,1 53,4 64,9 
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Заключение. Таким образом, 

опросы учащихся, мнения взрослых, вы-

ступивших в качестве экспертных оце-

нок в ходе представленного социологи-

ческого исследования о роли семьи в 

сохранении родных языков коренных 

народов, показали, что семья несет 

важную функцию в сохранении языка и 

предопределяет языковую картину для 

подрастающего поколения, благодаря 

этому может формироваться устойчи-

вое, уверенное этническое самовос-

приятие личности. О мерах и действиях 

с целью сохранения родных языков в от-

крытом вопросе прозвучало бесспор-

ное большинство ответов, результат ко-

торых заключался в необходимости в 

семье говорить с детьми на родных язы-

ках. В ходе опроса выясняется, что су-

ществуют реальные пути решения про-

блем сохранения родных языков обских 

угров, вопрос заключается лишь в моти-

вации самих участников этноязыкового 

процесса и их отношении к языку. Про-

цесс знакомства и обучения детей 

необходимо связывать с языковым опы-

том внутри рода, что будет способство-

вать осознанному отношению как к язы-

ку, так и  к этнической культуре в целом. 

В настоящий момент в среде совре-

менных детей, представителей из числа 

КМНС, присутствует факт выбора языка 

не по национальной принадлежности, 

виной тому незнание родного (мате-

ринского) языка. Ответы школьников как 

отражение состояния языков малых 

народов ханты, манси, ненцев. Моло-

дые югорчане коренной национально-

сти определяют основным языком – 

русский, у большинства их общение в 

семье происходит на нем, а к родному 

языку прибегают крайне редко.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преподавания предметов этнокультурной направленности в школах 

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целями и задачами работы стали изучение и 

обобщение вопроса о необходимости их преподавания. Материалом исследования послужили данные социоло-

гического опроса «О потребности в преподавании предметов с национально-региональным содержанием в шко-

ле», реализованные методом анкетирования. Обработка результатов была выполнена в программе для обработки 

социологической информации «Votex». Анкета содержала 28 вопросов с вариантами ответов. Респондентам нуж-

но было выбрать только те из них, которые они считали приемлемыми. В частности, в статье обобщены результаты 

социологического исследования, выполненного в 2019 году, на территории рассматриваемого района по выбран-

ной тематике. Опрос проведен среди родителей школьников. Результаты исследования показывают, что больше 

половины респондентов считают, что преподавание в школе родного языка и других предметов этнокультурного со-

держания, несомненно, и в определенной степени  решит проблему сохранения национальной культуры коренных 

малочисленных народов Севера. Респонденты также выразили желание, чтобы их ребенок изучал дополнительно 

предметы с этнокультурным содержанием. При этом большинство считают, что эти предметы должны преподавать 

как дополнительные занятия для детей из числа коренных народов Севера, а для других учащихся – по желанию. 

Лишь незначительная часть отметила, что родной язык и литературу следует преподавать как обязательные предме-

ты школьникам из числа коренных народов Севера. Результаты исследования важны для принятия управленческих 

решений в области этнообразования в школах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
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Abstract: The article deals with the issues of teaching ethno-cultural subjects in schools of Oktyabrsky district of Khanty-

Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The scope and objectives of the study are examining and generalizing the question of 

the necessity to teach them. The research material was the data of the sociological survey "About the need in teaching 

the subjects with national and regional content in school". The data were processed in the "Votex" program for processing 

sociological information. The questionnaire contained 28 questions with a list of answers. Respondents had to choose only 

those they considered acceptable. The article summarizes the results of the sociological survey carried out in 2019 in Ok-

tyabrsky district on the above-mentioned topic. The survey was conducted among schoolchildren’s parents. It’s results 

reveal that more than half of the respondents believe that teaching their native language and other ethno-cultural sub-

jects in school will undoubtedly and to some extent solve the problem of preserving the national culture of the indigenous 

peoples of the North. Respondents also expressed a desire for their child to study additional subjects with ethno-cultural 

content. And most people think that indigenous children should be provided extra tuition; other students can learn them if 

they wish. Only some people noted that mother tongue and literature should be taught as compulsory subjects for indige-

nous schoolchildren. The results of the research are important for executive decision-making in the field of ethno-education 

in schools of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra.  
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Введение 

Этнокультурное образование – 

это образование, направленное на со-

хранение этнокультурной идентичности 

личности путем приобщения к родному 

языку и культуре с одновременным 

освоением ценностей мировой культу-

ры. Следует отметить, что этнокультур-

ное образование – важная часть обра-

зовательного процесса в условиях реа-

лизации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта. В 

нем заложен образовательный и воспи-

тательный потенциал в решении задач 

патриотического, духовно-

нравственного воспитания. Реализация 

этнокультурного компонента в содер-

жание образования – это новый подход 

к разработке программ, учебников, 

учебных пособий по родному языку, ли-

тературе и т. п. 

В работе Т.К. Солодухиной отме-

чено, что этнокультурное образование 

направлено на ознакомление детей и 

подростков с родной культурой, с раз-

ными культурами соседних народов, 

учит жить в сообществе, где их влияние 

накладывается друг на друга и образует 

новые сложные культурные конгломера-

ты (Солодухина, 2017). Результатом эт-

нообразовательной деятельности уча-

щихся должны стать сформированные 

знания (когнитивный компонент) о род-

ной культуре, истории, географии, 

национальных героях, выдающихся лю-

дях. Это сформированные ценности и 

традиции своего народа и народов ре-

гиона. Второй компонент – отношение 

(ценностно-смысловой компонент) к 

своей национальности и этнической 

принадлежности, уважительное отно-

шение к культурному многообразию 

народов региона, фактам истории и 

культуры. Третий – деятельный, связанный 

с формированием готовности школь-

ников демонстрировать достижения в 

области народной культуры, развивать 

ее через осознанное, инициативное и 

ответственное участие в детских и мо-

лодёжных общественных организациях, 

объединениях и движениях, школьных и 

внешкольных мероприятиях, в том чис-

ле, отражающих национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности. 

Этнокультурное воспитание – это 

такая система, в которой все цели, тех-

нологии и содержание направлены на 

развитие и социализацию подрастаю-

щего поколения как субъекта этноса и 

как основной части населения много-

национального Российского государ-

ства. Этнокультурное воспитание под-

разумевает внедрение в образователь-

ный процесс знаний родной народной 

культуры, воспитания дружеского отно-

шения к людям разных национально-

стей, духовно-нравственных ценностей, 

истории народной культуры, социаль-

ных норм поведений, ознакомление с 

культурными достижениями других 

народов, использование опыта народ-

ного воспитания с целью развития у де-

тей интереса к родной культуре (Ху-

бешты, 2018). 

Принятие идеи этнокультурного 

образования означает создание нацио-

нальной системы обучения и воспита-

ния (Фоменко, 2015). Под этнокультур-

ным компонентом подразумевается 

все то, что способствует развитию твор-

ческих возможностей ребенка, дает 

более полное представление о богат-

стве национальной культуры, уклада 

жизни народа, его истории, языка, лите-

ратуры, духовных целях и ценностях, что 

способствует развитию всесторонне 

развитой гармоничной личности, патри-

ота своей Родины, человека высоко-

нравственного, толерантного к наро-

дам мировой цивилизации1 (Фоменко, 
                                                      

1 Проблемы сохранения и развития родного языка в 

школе с этнокультурным компонентом. URL: 
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2015). 

Концепция этнокультурного обра-

зования в Российской Федерации ос-

новывается прежде всего на «Нацио-

нальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации», которая устанав-

ливает приоритет образования в госу-

дарственной политике, определяет 

стратегию и направления развития си-

стемы образования в России на период 

до 2025 года2. Данный документ призван 

обеспечить конституционные права и 

свободы граждан России в области со-

хранения и развития национально-

культурного наследия каждого народа 

нашей страны. В концепции раскрыва-

ется роль этнокультурного образования 

в современном российском обществе, 

намечает перспективы развития обра-

зования и условий развития.  

Этнокультурное образование 

рассматривается как целенаправлен-

ный педагогический процесс приоб-

щения учащихся к этнической культуре 

(или культурам) в учреждениях до-

школьного, общего, дополнительного и 

профессионального образования, на 

основе взаимодействия с семьей, 

учреждениями культуры и средствами 

массовой информации. При введении 

этнокультурной направленности в обра-

зовательный процесс следует преду-

смотреть:  

– разработку учебных планов и 

программ с обеспечением их разно-

уровневости и вариативности;  

– содержание образовательных 

программ должно быть наполнено ре-

гиональным компонентом; 

– организация образовательного 

процесса должна осуществляться пе-

дагогами с этнокультурной и этнопеда-

гогической ориентированностью;  

– создание единого этнокультур-

                                                                                  
http://cheburgin.depon.info/?p=8 (дата обращения: 

02.04.2015). 
2 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000 г. № 751.  

ного образовательного пространства 

(учебного, культурно-просветительского, 

методического); 

– создание и обеспечение учеб-

но-методическими, дидактическими, 

наглядными пособиями, отражающими 

этнокультурный компонент (Григорьева, 

Журавлева, 2012).   

Успешное изучение родного язы-

ка и литературы учащимися школ с эт-

нокультурным компонентом невозмож-

но без глубокого интереса к нему. Для 

этого нужно стремиться раскрывать пе-

ред учениками красоту, богатство род-

ного языка, показывать его многообраз-

ные возможности, пробуждать у ребят 

постоянное желание узнавать новое о 

родном языке, его развитии, приучать их 

вдумчиво относиться к слову, обра-

щаться к словарям, справочникам, бо-

роться за культуру речи (Ибрагимова, 

Салаватова, 2013). Только таким обра-

зом можно сформировать у ребят осо-

знанные и прочные языковые знания и 

умения, научить владеть всеми сокро-

вищами родного языка, по-настоящему 

полюбить этот непростой предмет. Так-

же большую роль в этнокультурном 

направлении играют уроки родной ли-

тературы. На них учащихся учат пользо-

ваться всеми средствами литературно-

го языка, выражать свои мысли, разви-

вают словарный запас. Именно на этих 

уроках осуществляется воспитание 

нравственных начал.  

В свою очередь, задача школы – 

помочь обрести уважение к чести и до-

стоинству каждого народа, доказать, что 

нет народа лучше или хуже другого. 

Главное в каждом человеке – личност-

ные качества, а не национальная при-

надлежность. 

Непременным условием этно-

культурной идентичности школьника яв-

ляется процесс его приобщения к этни-

ческой культуре народа через изучение 

национального быта, промыслов, 

праздников, одежды. 
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Существующая система школь-

ного образования ориентирована глав-

ным образом на развитие формально-

логического мышления, на заучивание 

готовых логических схем и на накопле-

ние информации. В связи с этим нача-

ло обучения для детей коренных наро-

дов региона связано с гораздо более 

значительными трудностями, чем для 

других национальностей. В ряде случаев 

они становятся непреодолимыми для 

ученика, что приводит к зачислению аб-

солютно нормального ребенка в кате-

горию «умственно отсталых». При более 

благоприятных условиях следствием бу-

дет снижение общеобразовательной 

подготовки и увеличение немотивиро-

ванного отсева, что и происходит на 

практике. Общее количество продол-

жающих обучение в 7 классе – менее 

35 %, успешно заканчивают неполную 

среднюю и среднюю школы только 5 % 

поступивших в школу (Ибрагимова, Са-

лаватова, 2013). 

Отметим, что малочисленные 

народы Севера, не только Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югра (ХМАО – Югра), но и других се-

верных регионов России, в вопросах 

школьного образования своих детей 

полностью зависят от государственных 

органов, от различных решений и по-

становлений по этим вопросам и пози-

ции управлений образования краев, 

областей, округов и других структур. Для 

решения проблем в сфере образова-

ния необходим серьезный государ-

ственный подход и активная заинтере-

сованная позиция самих коренных 

народов (Ибрагимова, Салаватова, 

2013). 

В округе ведется большая работа 

по созданию учебников и учебных по-

собий специально для школ с этнокуль-

турным содержанием, издаются буква-

ри на диалектах аганских и ваховских 

ханты, на языке манси, русско-

хантыйский и хантыйско-русский разго-

ворники, словари, книги для чтения на 

русском языке. Анализ содержания об-

разования в национальной школе, изу-

чение опыта школ позволяет нам сде-

лать вывод о том, что национальные 

школы Ханты-Мансийского округа стро-

ят свою работу на основополагающих 

принципах человекосообразности, эт-

низации, природосообразности, куль-

туросообразности и гуманизации. Пе-

дагоги и местные органы образования 

прилагают большие усилия к тому, что-

бы каждая школа с этнокультурным со-

держанием была школой свободного 

развития роста учащихся (Ибрагимова, 

Салаватова, 2013).  

Как отмечает в свой работе  

В.И. Сподина, в рамках национально-

регионального и школьного компонен-

тов в учебные планы такого вида обще-

образовательных учреждений включены 

следующие учебные предметы, реали-

зующие программы этнокультурной 

направленности: родной язык, родная 

литература, история ХМАО, география 

ХМАО, интегрированные курсы МХК, 

модернизированные программы (с 

включением этнокультурного компонен-

та) по технологии, ИЗО, физическая 

культура. В учебные же программы 

2006/07 учебного года включались такие 

учебные предметы как национальные 

виды спорта, рыболовство (или охотове-

дение, оленеводство, звероводство) 

(Сподина, 2011). 

Следует отметить, что вопрос об 

этнокультурном образовании отражен в 

работах Ю.В. Зорина, А.В. Ивановой, 

С.Х. Хакназарова, Е.П. Шеболкиной и 

др.  

Цель рассматриваемой работы 

заключается в изучение методом анке-

тирования родителей школьников со-

стояние этнокультурного образования и 

потребности в изучении этнокультурных 

предметов для детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера 

(КМНС) Октябрьского района Ханты-
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Мансийского автономного округа – 

Югра. 

Задачи данного исследования:  

– выявить состояние в школах Ок-

тябрьского района преподавания об-

щеобразовательных предметов этно-

культурного содержания для учащихся 

из числа КМНС; 

– изучить отношение родителей 

учащихся к необходимости, целям и 

содержанию преподавания родного 

языка и других предметов с этнокуль-

турным содержанием в школах Ок-

тябрьского района. 

Методика исследования 

Основной метод исследований: 

анкетирование по месту жительства 

респондентов. Объем выборки состав-

ляет 232 человек. В качестве респонден-

тов в исследованиях3 приняли участие 

232 родителей школьников из 12 насе-

ленных пунктов Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югра. При компьютерной обработ-

ке результатов использовано програм-

ма для обработки социологической 

информации «Vortex». 

Среди респондентов по нацио-

нальному признаку составили: ханты 

(61,2 %), манси (27,2 %), ненцы (2,6 %), 

русские и другие (9,1 %). По гендерно-

му признаку преобладают женщины 

(78,9 %). По возрасту больше половины 

респондентов относятся к группам 36–

50 лет (53,0 %) и 20–35 лет (38,4 %). Все 

респонденты имеют достаточно высо-

кий образовательный уровень: боль-

шинство (73,8 %) имеют среднее про-

фессиональное и высшее образова-

ние. По роду деятельности преоблада-

ют: служащие (14,2 %), безработные 

(18,1 %) и работники образования и 

науки (12,9 %). 

                                                      
3 Руководитель исследований – автор статьи. Компью-

терную обработку результатов исследований в про-

грамме для обработки социологической информа-

ции «Vortex» выполнил инженер-исследователь Об-

ско-угорского института прикладных исследований и 

разработок В.А. Рудаков.  

Результаты исследований 

По результатам исследований 

установлено, что большая часть ре-

спондентов (42,2 %) из числа коренных 

народов Севера (кроме ненцев) не бу-

дут изучать родной язык, если не будут 

созданы соответствующие условия 

(табл. 1). Только каждый третий (31,5 %) 

из числа опрошенных будет изучать 

родной язык, если будут созданы усло-

вия. 

Для сравнения отметим, что, отве-

чая на этот же вопрос, большая часть 

(38,2 %) респондентов Белоярского 

района дали утвердительный ответ (Хак-

назаров, 2020).  

Большинство респондентов (68,1 

%) отметили, что если от знания родного 

языка будет зависеть их экономическое 

и социальное благополучие, то они бу-

дут изучать свой родной язык (табл. 2). 

Так думают и большинство респонден-

тов (69,1 %) Белоярского района. Не бу-

дут изучать родной язык при таких усло-

виях 21,6 % респондентов (Хакназаров, 

2020).  

Абсолютное большинство ре-

спондентов (72,0 %) не читает газеты и 

журналы на родном языке, регулярно и 

иногда их читают всего 19,4 %. Не смот-

рят и не слушают радиопрограмм и те-

лепередач на родном языке 47,4 % ре-

спондентов.  

Из всех школьников лишь 19,8 % 

изучают родной язык в школе. Абсолют-

ное большинство респондентов (79,3 %) 

не изучают родной язык в школе (табл. 

3).  

По данным респондентов родной 

язык изучают в некоторых классах школ 

населенных пунктов – Шаркали, Нижние 

Нарыкары и с. Большой Атлым. 

Из тех родителей, чьи дети не изу-

чают родной язык, выразили желание, 

чтобы они изучали его – 39,7 % респон-

дентов (табл. 4). 
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Если будут созданы условия, Вы будете изучать 

родной язык?» 

Table 1 

Distribution of responses to the question "If conditions are created, will you learn your native 

language? 

Варианты 

ответа 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские 

и др. 
Всего 

N* % N % N % N % N % 

Да 37 26,1 22 34,9 5 83,3 9 42,9 73 31,5 

Нет 66 46,5 27 42,9 0 0,0 5 23,8 98 42,2 

Буду вместе  

со всеми  

членами семьи 

28 19,7 7 11,1 1 16,7 2 9,5 38 16,4 

Буду  

самостоятельно 
6 4,2 4 6,3 0 0,0 2 9,5 12 5,2 

Нет данных 4 2,8 3 4,8 0 0,0 3 14,3 10 4,3 

Затрудняюсь 

ответить 
1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

Итого 142 100,0 63 100,0 6 100,0 21 100,0 232 100,0 
*N – количество ответов 

 

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Если от знания родного языка будет зависеть 

Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать родной язык?» 

Table 2 

Distribution of responses to the question: "If your economic and social well-being depends 

on knowing your mother tongue, will you learn it?" 

Варианты  

ответа 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и др. 
Всего 

N % N % N % N % N % 

Да 97 68,3 43 68,3 5 83,3 13 61,9 158 68,1 

Нет 36 25,4 12 19,0 1 16,7 1 4,8 50 21,6 

Другое:  

сомневаюсь 
6 4,2 5 7,9 0 0,0 0 0,0 11 4,7 

Затруднялись  

ответить 
3 2,1 3 4,8 0 0,0 6 28,6 12 5,2 

Итого 142 100,0 63 100,0 6 100,0 21 100,0 232 100,0 
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Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Изучает ли Ваш ребёнок родной язык в школе?» 

Table 3 

Distribution of responses to the question: "Does your child study his/her mother tongue  

in school?" 

Варианты  

ответа 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и другие 
Всего: 

N % N % N % N % N % 

Да 15 10,6 20 31,7 0 0,0 11 52,4 46 19,8 

Нет 127 89,4 42 66,7 6 100,0 9 42,9 184 79,3 

Итого 142 100,0 63 100,0 6 100,0 21 100,0 232 100,0 

 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Если "нет", то хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок 

изучал родной язык в школе?» 

Table 4 

Distribution of responses to the question: "If not, would you like your child to study his or her 

native language in school?" 

Варианты  

ответа 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и др. 
Всего 

N* % N % N % N % N % 

Да 55 38,7 22 34,9 5 83,3 10 47,6 92 39,7 

Нет 56 39,4 19 30,2 1 16,7 6 28,6 82 35,3 

Нет данных 17 12,0 3 4,8 0 0,0 2 9,5 22 9,5 

Итого 142 100,0 63 100,0 6 100,0 21 100,0 232 100,0 

 

Из предметов с этнокультурным 

содержанием школьники чаще всего 

изучают родной язык (13,8 %), родную 

литературу (13,4 %), историю (22,4 %) и 

географию ХМАО-Югра (31,9 %) (табл. 

5). 

Среди респондентов всего 37,5 % 

выразили желание, чтобы их ребенок 

изучал дополнительно предметы с этно-

культурным содержанием, половина – 

затруднились с ответом (табл. 6). За-

труднялись ответить на вопрос 43,5 % 

респондентов. 

Больше половины респондентов 

(57,7 %) считают, что преподавание в 

школе родного языка и других предме-

тов этнокультурного содержания, несо-

мненно, и в определенной степени ре-

шит проблему сохранения националь-

ной культуры КМНС (табл. 7). 

При этом большая часть респон-

дентов (43,5 %) считают, что эти предме-

ты должны преподавать как дополни-

тельные занятия для КМНС и для других 

учащихся по желанию (табл. 8). Лишь 

12,1 % респондентов отмечают, что род-

ной язык и родную литературу следует 

преподавать как обязательные предме-

ты для КМНС.  

Чаще всего респонденты предла-

гают изучать родной язык в начальной 

школе со 5-го по 9-й класс (32,8 %), ли-

бо во всех классах (32,8 %), или со 2-го 

по 4-й класс (31,0 %). По мнению незна-

чительной части родителей (2,2 %) в 10-

11-х классах изучать родной язык уже 

поздно. 
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Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Какие из предметов с этнокультурным  

содержанием  изучает Ваш ребёнок в школе?», n* = 232 

Table 5 

Distribution of responses to the question: "Which of the subjects with ethno-cultural content 

does your child study in school?", n* = 232. 

Варианты  

ответов 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и др. 
Всего** 

N % N % N % N % N % 

Родной язык 12 8,5 14 22,2 0 0,0 6 28,6 32 13,8 

Родная  

литература 
10 7,0 14 22,2 1 16,7 6 28,6 31 13,4 

История  

ХМАО – Югра 
32 22,5 15 23,8 2 33,3 3 14,3 52 22,4 

География ХМАО 

– Югра 
46 32,4 19 30,2 2 33,3 7 33,3 74 31,9 

Традиционная 

культура  

коренных народов  

Севера 

7 4,9 4 6,3 0 0,0 1 4,8 12 5,2 

Другое – ничего не 

изучает 
14 9,9 1 1,6 1 16,7 0 0,0 16 6,9 

Нет данных 50 35,2 32 50,8 2 33,3 10 47,6 94 40,5 
*n число респондентов 

** Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в итоге может быть больше 

100 %. 

 

 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребёнок дополнительно 

изучал предметы с этнокультурным содержанием?» 

Table 6 

Distribution of responses to the question: "Do you want your child to study additional subjects 

with ethno-cultural content"? 

Варианты  

ответов 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские и 

др. 
Всего 

N % N % N % N % N % 

Да 47 33,1 26 41,3 0 0,0 14 66,7 87 37,5 

Нет 30 21,1 6 9,5 0 0,0 5 23,8 41 17,7 

Затрудняюсь 

ответить 
63 44,4 30 47,6 6 100,0 2 9,5 101 43,5 

Нет данных 2 1,4 1 1,6 0 0,0 0 0,0 3 1,3 

Итого 142 100,0 63 100,0 6 100,0 21 100,0 232 100,0 
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Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, преподавание в школе родного 

языка и других предметов этнокультурного содержания решит проблему сохранения 

национальной культуры КМНС?» 

Table 7 

Distribution of responses to the question: "Do you think teaching the native language and 

other subjects with ethno-cultural content in school will solve the problem of preservation of 

the national culture? 

Варианты  

ответов 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и др. 
Всего 

N % N % N % N % N % 

Да,  

несомненно 
29 20,4 11 17,5 2 33,3 7 33,3 49 21,1 

Возможно,  

в определенной 

степени 

49 34,5 26 41,3 3 50,0 7 33,3 85 36,6 

Этого  

недостаточно 
11 7,7 5 7,9 0 0,0 0 0,0 16 6,9 

Нет, не решит 19 13,4 7 11,1 0 0,0 5 23,8 31 13,4 

Затрудняюсь  

ответить 
34 23,9 14 22,2 1 16,7 2 9,5 51 22,0 

Итого 142 100,0 63 100,0 6 100,0 21 100,0 232 100,0 
 

Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос: «В какой форме, на Ваш взгляд, следует препода-

вать родной язык и другие предметы с этнокультурным содержанием в школе?» 

Table 8 

Distribution of responses to the question: "In what form do you think the mother tongue and 

other subjects with ethno-cultural content should be taught in school? 

Варианты  

ответа 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и др. 
Всего 

N % N % N % N % N % 

Все – как обяза-

тельные предметы 

для КМНС, для дру-

гих учащихся во 

внеурочной дея-

тельности (по же-

ланию) 

9 6,3 5 7,9 1 16,7 5 23,8 20 8,6 

Родной язык и род-

ная литература – 

как обязательные 

предметы для 

КМНС 

17 12,0 7 11,1 0 0,0 4 19,0 28 12,1 

Все – как дополни-

тельные занятия для 

КМНС и для других 

учащихся по же-

ланию 

62 43,7 28 44,4 4 66,7 7 33,3 101 43,5 

Затрудняюсь  

ответить 
54 38,0 23 36,5 1 16,7 5 23,8 83 35,7 

Итого 142 100,0 63 100,0 6 100,0 21 100,0 232 100,0 
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За увеличение количества часов 

на преподавание родного языка выска-

зались всего 16,9 % респондентов, про-

тив – 19,6 %, затруднились ответить на 

данный вопрос большинство респон-

дентов – 63,6 %. 

Чуть более половины респонден-

тов (55,2 %) не смогли выбрать какое ко-

личество часов в неделю должно быть 

выделено на изучение родного языка, 

чаще всего предлагают 2 или 3 часа в 

неделю (38,0 %). 

По мнению большинства ре-

спондентов (69,8 %) предметы этнокуль-

турного содержания должны способ-

ствовать сохранению народных тради-

ций и родного языка. Также респонден-

ты полагают, что предметы этнокультур-

ного содержания должны способство-

вать получению: воспитанию патриотиз-

ма, знанию основ культуры КМНС – 33,2 

%, формированию чувства принадлеж-

ности к своей национальности (этниче-

ской идентичности) – 26,7 %, расшире-

нию кругозора и воспитанию толерант-

ности для жизни в полиэтническом об-

ществе (25,0 %) и получению специаль-

ных навыков и умений (традиционные 

ремесла) – 18,1 % (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: «В чём, по Вашему мнению, заключается цель 

преподавания родного языка и других предметов с этнокультурным содержанием?», 

n = 232 

Table 9 

Distribution of responses to the question: "What do you think is the aim of teaching mother 

tongue and other subjects with ethno-cultural content?", n = 232. 

Варианты  

ответов 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские и дру-

гие 
Всего 

N % N % N % N % N % 

Сохранение  

народных традиций  

и родного языка 

99 69,7 48 76,2 4 66,7 11 52,4 162 69,8 

Формирование  

чувства  

принадлежности  

к своей националь-

ности (этнической  

идентичности) 

37 26,1 20 31,7 0 0,0 5 23,8 62 26,7 

Расширение круго-

зора и воспитание  

толерантности для 

жизни в полиэтниче-

ском обществе 

36 25,4 17 27,0 2 33,3 3 14,3 58 25,0 

Получение  

специальных  

навыков и умений 

(традиционные ре-

месла) 

25 17,6 14 22,2 0 0,0 3 14,3 42 18,1 

Воспитание  

патриотизма,  

знание основ  

культуры КМНС 

51 35,9 22 34,9 1 16,7 3 14,3 77 33,2 

3атрудняюсь  

ответить 
21 14,8 7 11,1 1 16,7 5 23,8 34 14,7 

Другое (напишите) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Из предложенных предметов ро-

дители выбрали бы для своего ребенка 

чаще всего родной язык и чтение на 

родном языке (52,2 %), историю ХМАО-

Югра (42,7 %), народные промыслы 

(35,8%), народное искусство (34,5%) и 

географию ХМАО-Югра (27,2 %) (табл. 

10). 

Большинство респондентов (60,8 

%) считают, что при планировании пре-

подавания родного языка школа должна 

учитывать мнение учащихся и их роди-

телей, на загруженность школьников 

обращают внимание всего 33,6 % (табл. 

11). 

Большинство респондентов (69,0 

%) отметили, что, реализуя этнокультур-

ный компонент образовательной про-

граммы, школа должна стремиться 

приобщить детей к культурным тради-

циям своего народа, общечеловече-

ским ценностям в условиях многонаци-

онального государства (табл. 12). Дан-

ное мнение разделяют респонденты 

различного возраста и уровня образо-

вания.  

 

 

Таблица 10 

Распределение ответов на вопрос: «Какие предметы с этнокультурным содержани-

ем для своего ребёнка Вы выбрали бы?», n = 232 

Table 10 

Distribution of responses to the question: "Which subjects with ethno-cultural content would 

you choose for your child?", n = 232. 

Варианты  

ответов 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские и 

др. 
Всего 

N % N % N % N % N % 

Родной язык  

и чтение  

на родном языке 
66 46,5 40 63,5 5 83,3 10 47,6 121 52,2 

Родная литература 

(творчество  

обско-угорских 

писателей) 

33 23,2 18 28,6 0 0,0 3 14,3 54 23,3 

Краеведение 33 23,2 8 12,7 0 0,0 3 14,3 44 19,0 

География  

ХМАО-Югра 
35 24,6 21 33,3 1 16,7 6 28,6 63 27,2 

Народные  

промыслы 
47 33,1 26 41,3 2 33,3 8 38,1 83 35,8 

Народное  

искусство 
48 33,8 28 44,4 0 0,0 4 19,0 80 34,5 

История  

ХМАО-Югра 
64 45,1 28 44,4 0 0,0 7 33,3 99 42,7 

Другое 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Нет данных 8 5,6 5 7,9 0 0,0 3 14,3 16 6,9 
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Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, должна учитывать школа  

при планировании преподавания родного языка и других предметов  

с этнокультурным содержанием» 

Table 11 

Distribution of responses to the question: "What do you think the school should take  

into account when planning teaching mother tongue and other subjects  

with ethno-cultural content? 

Варианты  

ответа 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и др. 
Всего 

N % N % N % N % N % 

Нет ответа 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

Национальность учащихся 29 20,4 18 28,6 1 16,7 7 33,3 55 23,7 

Этнокультурные интересы  

учащихся 
21 14,8 17 27,0 0 0,0 3 14,3 41 17,7 

Мнение учащихся  

и их родителей 
84 59,2 43 68,3 4 66,7 10 47,6 141 60,8 

Мнение национальных  

общественных  

организаций 

6 4,2 6 9,5 0 0,0 0 0,0 12 5,2 

Загруженность учащихся 48 33,8 17 27,0 3 50,0 10 47,6 78 33,6 

3атрудняюсь ответить 24 16,9 7 11,1 2 33,3 3 14,3 36 15,5 

Другое 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Итого 142 150,0 63 171,4 6 166,7 21 157,1 232 156,9 

 

Таблица 12 

Распределение ответов на вопрос: «К чему, на Ваш взгляд, должна стремиться шко-

ла, чтобы реализовать этнокультурный компонент образовательного процесса?» 

Table 12 

Distribution of responses to the question: "What do you think the school should strive for in 

order to implement the ethno-cultural component of the education? 

Варианты  

ответа 

Национальность 

Ханты Манси Ненцы 
Русские  

и др. 
Всего 

N % N % N % N % N % 

К сохранению и совершенствова-

нию кадрового потенциала образо-

вательного учреждения 

19 13,4 14 22,2 1 16,7 5 23,8 39 16,8 

К проведению конкурсов знатоков 

этнической культуры, викторин и 

прочее 

27 19,0 14 22,2 0 0,0 1 4,8 42 18,1 

К приобщению детей к культурным 

традициям своего народа, обще-

человеческим ценностям в условиях 

многонационального государства 

97 68,3 45 71,4 5 83,3 13 61,9 160 69,0 

К расширению круга учебных 

предметов, внеучебных занятий по 

языку и традиционной культуре 

19 13,4 13 20,6 2 33,3 3 14,3 37 15,9 

Ваше мнение 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Нет данных 15 10,6 6 9,5 0 0,0 2 9,5 23 9,9 

Итого 142 124,6 63 146,0 6 133,3 21 114,3 232 129,7 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в итоге может быть больше 

100 %. 
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Заключение 

В заключение отметим, больше 

половины респондентов считают, что 

преподавание в школе родного языка и 

других предметов этнокультурного со-

держания решит проблему сохранения 

национальной культуры КМНС. При 

этом, большая часть респондентов счи-

тает, что эти предметы должны препо-

давать на дополнительных занятиях для 

школьников из числа коренных народов 

Севера, а для других учащихся по же-

ланию. Лишь незначительная часть от-

мечает, что родной язык и родную лите-

ратуру следует преподавать как обяза-

тельные предметы для школьников из 

числа коренных народов Севера. По 

мнению большинства опрошенных, 

предметы этнокультурного содержания 

должны способствовать сохранению 

народных традиций и родного языка, 

воспитанию патриотизма, знанию основ 

культуры коренных малочисленных 

народов Севера и формированию чув-

ства принадлежности к своей нацио-

нальности (этнической идентичности). 

Родители выбирают для своего ребенка 

чаще всего родной язык и чтение на 

нем, историю ХМАО – Югра, народные 

промыслы, народное искусство и гео-

графию. Большинство респондентов 

считают, что при планировании препо-

давания родного языка школа должна 

учитывать мнение учащихся и их роди-

телей. Также они отметили, что реализуя 

этнокультурный компонент образова-

тельной программы, школа должна 

стремиться приобщить детей к культур-

ным традициям своего народа, обще-

человеческим ценностям в условиях 

многонационального государства. 

Следует отметить, что при формирова-

нии учебного плана и включении в него 

этнокультурного компонента руководи-

телям школ следует опираться на мне-

ние учащихся и их родителей. 
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