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Уважаемые читатели, авторы, коллеги!

В разделе «Юридические науки» представлены 
результаты исследований авторов – Е.Е. Куликова 
(г. Барнаул, ФГБОУ ВО «АлтГУ»), анализирующего 

позицию правоведа Н.Н. Алексеева о состоянии, идеологии и течениях западничества в 
сопоставлении с другими оценками западничества, а также реальным историческим контек-
стом, и А.А. Пахарукова (г. Иркутск, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ») об особенностях Инкотермса как 
правового акта. 

Мне остается поблагодарить авторов и сотрудников редакции, причастных к рождению 
этого номера, и еще раз сказать спасибо дорогим читателям. Желаю удачи и профессиональ-
ных побед! Пусть Ваш выбор всегда будет правильным и осознанным!

С уважением, главный редактор журнала 

Раздел «Педагогические науки» включает в себя статьи исследователей И.С. Гомбое-
вой (Забайкальский край, ГПОУ «ПГК») о проектном управлении в сфере профессионального 
воспитания обучающихся колледжа, А.Б. Денисовой (г. Москва, ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ») о 
зависимости стабильности государства от процесса воспитания гражданской позиции студен-
чества, О.Л. Заболотневой и И.В. Кожуховой (г. Челябинск, ФГБОУ ВО «ЧелГУ») об аналити-
ческом чтении на занятиях по культуре речевого общения, А.С. Колесникова (г. Санкт-
Петербург, ФГБОУ ВО «СПбГУ») о проблемах, вызванных COVID-19 в сфере практической 
педагогики и философии образования, А.И. Попова (г. Тамбов, ФГБОУ ВО «ТГТУ») об органи-
зации воспитывающего обучения при освоении технических дисциплин.

«Социальная компетентность» Струк Елена Николаевна

Рада приветствовать вас на страницах сен-
тябрьского выпуска нашего научного электронного 
журнала «Социальная компетентность». 

В сентябре текущего года нам исполняется 
ровно четыре года, за это время журнал стал замет-
ным в профессиональном сообществе: меняются в 
лучшую сторону основные показатели по годам – 
место в рейтинге Science Index, число новых авторов, 
количество просмотров и загрузок за год, общее число 
цитирований журнала, количество рецензентов, 
десятилетний индекс Хирша и др.

На страницах нового номера размещены статьи 
по актуальным социальным, педагогическим и юриди-
ческим вопросам. 

Надеемся на то, что наше издание полезно и интересно не только тем, к кому обращено, 
в первую очередь, научным сотрудникам и преподавателям вузов, но и всем интересующимся 
проблемами социальной компетентности. Мы стараемся расширять географию наших 
авторов, а также работаем над повышением рейтинга журнала среди научных изданий.

В разделе «Социологические науки» анализируются политэкономические и нравствен-
но-юридические проблемы современности в контексте психологической поддержки 
(М.Р. Арпентьева, г. Калуга, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»), волонтерство и волон-
терская практика как способ самореализации студентов вузов (В.Б. Большов, В.В. Николаен-
ко, г. Краснодар, ФГБОУ  ВО «КубГУ»), информационный капитал и цифровое неравенство 
(В.В. Кривошеев, г. Калининград, ФГБОУ ВО «БФУ им. И. Канта»), проблемы развития 
государственной поддержки талантливой молодежи Саратовского региона (Ю.А. Семенова, 
г. Саратов, ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»), компоненты образовательной среды 
вуза (Н.В. Сидорова, г. Иркутск, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), язык как способ этнической самои-
дентификации на примере коренных малочисленных народов (Н.В. Ткачук, г. Ханты-
Мансийск, БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»).
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Аннотация: Состояние диалога и обмена аргументов с оппонентами является нормальным состоянием разви-
той политико-правовой мысли любого государства и общества. В этом случае говорят о политико-правовой по-
лемике того или иного периода. Для российской общественной мысли XIX и XX вв. характерно именно это состо-
яние, вполне нормальное для времени поиска национально-культурной самоидентификации. С 40-х годов XIX 
века идеологическое оформление получают направления западничества и почвенничества, последнее изна-
чально в форме славянофильства, затем разветвляется на другие. Западничество также неоднородно, практи-
чески единодушно его делят на консервативное, либеральное и радикальное течения. Евразийство, являющееся 
постреволюционным направлением отечественной политико-правовой мысли, не могло не осмыслить содержа-
тельные черты названной полемики, и высказать свое отношение по поводу ее участников, в особенности запад-
ничества, идейными противниками которого евразийцы во многом являлись. Н.Н. Алексеев, евразиец-правовед, 
подробно рассматривает состояние, идеологию и течения западничества в России в статье «Русское западниче-
ство». Его позиция анализируется в настоящем исследовании, в сопоставлении с другими оценками западниче-
ства, с реальным историческим контекстом, а также исходя из выводов, сделанных мыслителем. Три течения в 
западничестве названы «тремя путями прохождения кармы» не потому, что Россия с необходимостью должна 
была пойти по одному из них, а поскольку так считали сами западники и, так или иначе, российское государство и 
общество на протяжении XIX, XX и XXI вв. попробовало пройти всеми тремя путями, но каждый раз, в конечном 
счете, формировался собственный, уникальный культурно-политический мир. 
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Abstract: The status of dialogue and exchange of arguments with opponents is a normal one of any developed political 
and legal thought of any state and society. In such a case, they talk about the political and legal polemics of a particular 
period. It is precisely the status of political and legal polemics that characterizes Russian public thought in the XIX and 
XX centuries, which is quite normal for the time of the search for national and cultural self -identification. Since the 40s of 
the XIX century, movements of Westernism and Pochvenism have been ideologically shaped, the latter initially in the 
form of Slavophilism, then branching into other movements. Westernism is also heterogeneous, almost unanimously 
divided into conservative, liberal and radical trends. Eurasianism, which is a post-revolutionary movement of domestic 
political and legal thought, could not but comprehend the substantive features of the aforementioned polemic, and ex-
press their attitude towards its participants, especially in relation to Westernism, whose ideological opponents in many 
respects were Eurasians. N.N. Alekseev, a Eurasian jurist, elaborates the state, ideology and trends of Westernism in 
Russia in his article "Russian Westernism". His position is analyzed in this study, in comparison with other assessments 
of Westernism, with a real historical context, and also based on the conclusions made by the thinker. Three streams in 
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Westernism are called "three ways of going through karma" not because Russia necessarily had to follow one of t hem, 
but because the Westernizers themselves felt that way. Anyway, the Russian state and society during the XIX, XX and 
XXI centuries tried to go all three ways, but ultimately, each time its own unique cultural and political world was created.  
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Введение 

Западники, почвенники, консерваторы, 
славянофилы, очень легко навешиваемые в 
истории политико-правовой мысли ярлыки, 
ни один из которых не отражает в полной ме-
ре всю гамму и глубину взглядов того или 
иного мыслителя. У многих представителей 
каждого из названных, равно как и других 
направлений социально-политической мыс-
ли, в жизни и творчестве присутствуют как 
периоды увлечения идеологией, имеющей 
западноевропейское происхождение, так и 
опора исключительно на почвеннические 
начала. В связи с этим необходимо иметь в 
виду, что, рассматривая русское западниче-
ство вместе с Н.Н. Алексеевым, мы говорим 
не столько о конкретных мыслителях, сколь-
ко о явлении в истории политико-правовой 
мысли.  

Целесообразно привести рассуждения 
А.В. Иванова, И.В. Фотиевой и М.Ю. Шишина 
относительно западничества и оппонирую-
щего ему славянофильства – политико-
правовых течений, организационно и само-
рефлексивно оформившихся в 40-е годы XIX 
века. Дело в том, что указанные авторы не 
просто рассматривают полемику двух этих 
течений, а соотносят ее с полемикой нестя-
жателей и иосифлян, проявившейся на заре 
становления Московского царства, но имею-
щей разностороннее и глубокое продолжение 
в истории отечественной политико-
юридической мысли. «...Раскол между нестя-
жателями и иосифлянами в XIX веке своеоб-
разно преломился в оппозиции "славянофи-
лы – западники"; но раскол прошел не между 
лагерями, а внутри каждого из них. На одном 
полюсе оказались представители типично 
иосифлянской идеологии, неважно, выража-
лась ли она в западно-либеральной или в 

консервативно-славянофильской форме. Суть 
иосифлянства – в стремлении подавить жи-
вой ищущий дух, заковав его либо в цепи ре-
лигиозных догм (именно догм, а не религиоз-
ных истин, которые, как и любые истины, яв-
ляются только ориентирами в бесконечном 
пути познания), либо в оковы вульгарно-
материалистических представлений и жиз-
ненных ориентиров. На втором полюсе ока-
зались те, кто, считая себя противниками, на 
самом деле в спорах и борьбе, защищая ду-
ховные основания бытия, способствовали 
постепенным социальным преобразованиям 
и готовили почву для нового синтеза, для по-
степенной кристаллизации русской идеи» 
(Иванов, 2006. С. 459–460). Соглашаясь в 
целом с подобной интерпретацией взаимо-
связи двух, если угодно, уровней отече-
ственной политико-правовой полемики, от-
метим, что сказанное не отменяет как суще-
ствования западничества как самостоятель-
ного политико-правового явления, так и 
необходимости его рассмотрения в трактовке 
Н.Н. Алексеева (Борщ, 2015. С. 18). 

Что есть явление западничества в отече-
ственной политико-правовой мысли, как дав-
но оно зародилось, на каких устоях покоится, 
какие идеи и перспективы позиционирует в 
качестве исходных руководящих тезисов, ка-
кой путь развития для отечественных госу-
дарственно-правовых феноменов предлага-
ет? Н.Н. Алексеев пишет в начале своей ста-
тьи «Русское западничество», которую нам 
предстоит анализировать, что историками 
выявлено и приведено в своих трудах боль-
шое количество фактов в подтверждение то-
го, что стремление к преобразованию от-
дельных областей русской культурной жизни 
путем западных заимствований, например, 
армии, промышленности, торговли и т. п. 
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возникло много ранее XVII в. (Алексеев, 
2003. С. 120). Характерно, что и И.Л. Солоне-
вич, анализируя Петра I и его реформы, при-
ходит к выводу, что этот «гениальный преоб-
разователь» сам ничего нового не придумал, 
большая часть реформ по европейскому об-
разцу была проведена при его отце Алексее 
Михайловиче, а многие были начаты ещѐ при 
Иване Грозном (Алексеев, 2003. С. 120). 
Строго говоря, первым западником можно 
считать великого киевского князя Изяслава 
Ярославича, не гнушавшегося не только при-
влекать польские войска для решения внут-
рирусских проблем, но ещѐ и пытавшегося в 
Киеве навести польские порядки, что послу-
жило в дальнейшем одной из причин киев-
ского восстания и восшествием на престол 
Владимира Всеволодовича Мономаха. В 
дальнейшем, при Иване Грозном под Моск-
вой появляется Немецкая слобода (Кокуй), 
ставшая пристанищем на сотни лет для раз-
ного рода европейских проходимцев, среди 
которых получил воспитание и Петр I. Одна-
ко, все это, равно как и деятельность самого 
Петра, можно считать лишь предпосылками 
идеологического оформления западниче-
ства, которое, как целостное явление отече-
ственной политико-юридической мысли, про-
являет себя в полемике 40-х годов XIX века. 
Впрочем, как реальное социальное явление 
(ещѐ идеологически не в полной мере 
осмысленное) западничество есть продукт 
XVIII века – века дворцовых переворотов, 
странных реформ, более-менее утихших 
лишь в эпоху Екатерины II и «екатерининских 
орлов» (Заичкин, 1994. С. 230). 

Н.Н. Алексеев рассуждает таким же обра-
зом. «Однако все это далеко не было ещѐ 
«западничеством» в том идейном смысле, в 
каком названное понятие следует толковать 
с точки зрения истории и философии культу-
ры. Западничеством надлежит именовать не 
попытки использования западной культуры в 
чужих культурных целях, но стремление к 
теоретическому и практическому отрицанию 
особого мира собственной культуры во имя 
культуры западной» (Алексеев, 2003. С. 120). 
И вот как раз возникновение подобного об-
щественного течения в пределах Московско-
го государства мыслитель связывает с эпо-
хой Петра I, приводя «основную аксиому рус-

ского западничества в теоретической форму-
лировке», высказанную морским агентом 
Петра I в Англии Федором Салтыковым. В 
дальнейших рассуждениях Н.Н. Алексеев 
опирается на такую трактовку западничества, 
углубляясь в его структурно-содержательные 
аспекты. 

«С одной стороны, русское западничество 
никогда не было единой системой, не имело 
доктрины и своего катехизиса. С другой, сам 
Запад не представляется чем-то однород-
ным: можно говорить об единых принципах 
западной культуры, но нельзя думать, что 
они имели одинаковое проявление в про-
странстве и во времени. Судя по проявлени-
ям, никогда не было одного Запада. Запад-
ный мир состоял из нескольких малых миров, 
каждый из которых по-своему строил жизнь, 
как, например, мир латинский, англосаксон-
ский, германский. Кроме того, Запад пережи-
вал общие процессы исторических измене-
ний, в которых боролись различные, сменя-
ющие друг друга исторические силы, напри-
мер, Запад католический и феодальный, За-
пад буржуазно-демократический, Запад про-
летарский и социалистический. Как никогда 
не было одного Запада, так не могло быть и 
одного русского западничества. Напротив, 
русское западничество воспроизвело и по-
вторило борьбу различных западных начал и 
стилей, причем в Европе то была борьба ор-
ганически возникших социальных, историче-
ских и национальных сил, на русской же поч-
ве то была главным образом борьба принци-
пов и теорий, увлекавших европеизирован-
ную, «интеллигентную» часть нашего обще-
ства. Поле борьбы, следовательно, у нас 
значительно сузилось, зато она стала более 
концентрированной и жестокой. Реальные 
интересы зачастую были заменены верой в 
доктрины, исповедуемые отдельными интел-
лигентскими группировками. Бытовое и жиз-
ненное содержание борющихся начал заме-
нено внутренней логикой принципов и тео-
рий. Отсюда известное у нас стремление к 
крайностям, требующее доведения принци-
пов «до конца», – русский радикализм, не 
останавливающийся на полпути, непримири-
мый и неуступчивый. Словом, историческая 
драма Запада повторена была у нас на бо-
лее или менее искусственной сцене, воспро-



Куликов Е.А. «Три пути прохождения кармы»: русское западничество в восприятии его Н.Н. Алексеевым  

Kulikov E.A. «Three ways of going through karma»: Russian Westernism in perception by N.N. Alekseev  

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 286–302 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 286–302 
289 

 

изведена в духе весьма стилизированном, в 
тонах сгущенных, при помощи актеров, при-
надлежащих к образованному классу русско-
го общества времен империи при более или 
менее пассивном участии народа» (Алексе-
ев, 2003. С. 120–121).  

В приведенной цитате прослеживается 
несколько выделяемых Н.Н. Алексеевым 
специфических черт русского западничества. 
Во-первых, оно практически зеркально отра-
жает проходившие в западноевропейской 
общественной жизни споры и дискуссии. Во-
вторых, оно носит исключительно идеологи-
ческий характер, т. е. русские западники опе-
рируют мыслительными конструкциями, ло-
гическими аргументами, внутренне присущи-
ми этим конструкциям, но при этом вообще 
не дают оценку тому, а возможно ли вообще 
применить их к отечественным социальным 
условиям. В-третьих, выступая «зеркалом» 
происходящих на Западе политических и со-
циальных процессов, которые ни в одном 
государстве, части света, ни в одну эпоху не 
были однородными, русское западничество 
своей идеологической составляющей также 
неоднородно, причем неоднородно оно в том 
объѐме и в той степени, насколько неодно-
родны названные процессы, происходившие 
в западных странах. Наконец, в четвертых, 
возможна типологизация различных ответв-
лений русского западничества в зависимости 
от того, какое состояние или этап развития 
западных стран представители этих ответв-
лений идеализируют и рассматривают как 
эталон. Н.Н. Алексеев такую типологизацию 
как раз и проводит в качестве идеалов, вы-
деляя запад феодально-католический, бур-
жуазно-демократический и пролетарско-
социалистический. 

Созвучную оценку западникам и славя-
нофилам дает Ф.М. Достоевский в публици-
стических работах, которая отчасти сходна с 
той характеристикой русского западничества, 
которая сложилась у Н.Н. Алексеева. «Тео-
рия хороша, но при некоторых условиях. Ес-
ли она хочет формулировать жизнь, то долж-
на подчиниться ее строгому контролю. Иначе 
она станет посягать на нее, закрывать глаза 
на факты, начнет, как говорится, нагибать к 
себе действительность. Западники, составив 
себе теорию западноевропейской общечело-

веческой жизни и встретясь с вовсе не похо-
жей на нее русской жизнью, заранее еѐ осу-
дили. Славянофилы, приняв за норму старый 
московский идеальчик, тоже зараз обличили 
в русской жизни все, что не укладывается в 
их узкую рамку. Иначе, конечно, и быть не 
может. Раз положенное ложное, начало ве-
дет к самым ложным заключениям, потому 
что теория любит последовательность. Раз 
положенное узкое, одностороннее начало 
непременно, по той же самой последова-
тельности теории, приведет к отрицанию тех 
сторон жизни, которые противоречат приня-
тому принципу» (Достоевский, 2014. С. 62). 
Итак, и Алексеев, и Достоевский, творившие 
в разное время, одинаково характеризуют 
западничество как теоретическую конструк-
цию, как умозрительный проект, привержен-
цы которого ради идеалов, в нем зафиксиро-
ванных, готовы были не просто игнорировать 
факты объективной действительности, но 
давать им весьма отрицательную оценку, как 
отсталым, вредным, и совершенно в обще-
ственной жизни излишним, требующим иско-
ренения и изжития. Сами же взгляды запад-
ничества с теоретической точки зрения были 
идеальны, и предлагали некие идеальные 
пути движения для русской цивилизации. Как 
и всякие дороги, нарисованные на бумаге, 
они были идеально ровные, и при этом  
никакого отношения не имели к рельефу 
местности. 

Когда мы писали в заголовке «три пути 
прохождения кармы», именно названные три 
типа русского западничества и имелись в ви-
ду. Надо сказать, что такое сочетание назы-
вают иногда психологи, описывая возможные 
варианты переживания человеком той или 
иной ситуации для наиболее результативно-
го извлечения уроков из нее (Капранов, 2016. 
С. 214–217). В таком ключе точнее было бы 
название «три пути прохождения кармы для 
России по мнению западников», где карма – 
необходимость развития России по тому же 
пути, который прошли западные страны, и 
выражен он в выше приведенной аксиоме 
русского западничества. Разные течения в 
западничестве предлагают различные пути 
прохождения этой кармы, более того, за по-
следние 200 лет Россия попробовала все 
три. Историко-философский характер иссле-
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дования избавляет нас от необходимости 
дать оценку реализуемому с 1991 года 
направлению. Однако можно поставить во-
прос: а так ли уж необходимо идти России по 
западному пути, особенно если еѐ увидеть 
всю целиком, а не только Москва-Сити? 
(Иванов, 2010. С. 34). Отвечаем словами 
Ф.М. Достоевского: «Вы хотите переевропе-
ить народ? Но возможно ли, отвечаем мы, 
чтоб европейская идея на совершенно чуж-
дой ей почве принесла те же результаты, как 
и в Европе. У нас до того все особенно, все 
непохоже на Европу во всех отношениях: и 
во внутренних, и во внешних, и во всевоз-
можных, – что европейских результатов не-
возможно добыть на нашей почве» (Достоев-
ский, 2014. С. 58). Надо сказать, что писатель 
в своих суждениях не одинок, аналогичную 
мысль высказывает Н.Я. Данилевский, давая 
подробное научное обоснование существо-
вавшему во второй половине XIX века между 
Россией и Европой напряжению, выступив-
шему, по мнению основателя цивилизацион-
ного подхода к типологии обществ и госу-
дарств, следствием достаточно глубоких и 
кардинальных между Европой и Россией 
различий (Назмутдинов, 2017. С. 135). При-
ведем рассуждения Н.Я. Данилевского пол-
ностью, поскольку они достаточно точно поз-
воляют обосновать тезис о том, что «три пути 
прохождения кармы» России – это три един-
ственно возможных для нее варианта разви-
тия по западному пути, исключительно по 
мнению западников, и на самом деле при-
знание вестернизации России ее кармой не 
более чем мнение.  

«Принадлежит ли в этом смысле Россия к 
Европе? К сожалению или к удовольствию, к 
счастью или к несчастью – нет, не принадле-
жит. Она не питалась ни одним из тех корней, 
которыми всасывала Европа как благотвор-
ные, так и вредоносные соки непосредствен-
но из почвы ею же разрушенного Древнего 
мира, – не питалась и теми корнями, которые 
почерпали пищу из глубины германского ду-
ха. Не составляла она части возобновленной 
Римской империи Карла Великого, которая 
составляет как бы общий ствол, через раз-
деление которого образовалось все много-
ветвистое европейское дерево, – не входила 
в состав той теократической федерации, ко-

торая заменила Карлову монархию, – не свя-
зывалась в одно общее тело феодально-
аристократической сетью, которая (как во 
времена Карла, так и во времена своего ры-
царского цвета) не имела в себе почти ниче-
го национального, а представляла учрежде-
ние общеевропейское, в полном смысле это-
го слова. Затем, когда настал новый век и 
зачался новый порядок вещей, Россия также 
не участвовала в борьбе с феодальным 
насилием, которое привело к обеспечениям 
той формы гражданской свободы, которую 
выработала эта борьба; не боролась и с гне-
том ложной формы христианства (продуктом 
лжи, гордости и невежества, величающим 
себя католичеством), и не имеет нужды в той 
форме религиозной свободы, которая назы-
вается протестантством. Не знала Россия и 
гнета, а также и воспитательного действия 
схоластики, и не вырабатывала той свободы 
мысли, которая создала новую науку; не жи-
ла теми идеалами, которые воплотились в 
германо-романской форме искусства. Одним 
словом, она не причастна ни к европейскому 
добру, ни к европейскому злу; как же может 
она принадлежать к Европе? Ни истинная 
скромность, ни истинная гордость не позво-
ляют России считаться Европой. Она не за-
служила этой чести, и если хочет заслужить 
иную, не должна изъявлять претензий на ту, 
которая ей не принадлежит. Только выскочки, 
не знающие ни скромности, ни благородной 
гордости, втираются в круг, который считает-
ся ими за высший; понимающие же свое до-
стоинство люди остаются в своем кругу, не 
считая его (ни в каком случае) для себя уни-
зительным, а стараются его облагородить 
так, чтобы некому и нечему было завидо-
вать» (Данилевский, 2011. С. 75–76). 

Таким образом, с точки зрения цивилиза-
ционного подхода Россия выступает уни-
кальным историческим социально-
государственным явлением, для которого во-
прос об обязательной и необходимой ве-
стернизации не предрешен. В связи с этим 
определяемые Н.Н. Алексеевым «три пути 
прохождения кармы», вернее, три выделяе-
мых им направления русского западничества, 
носят исключительно умозрительный и идео-
логический характер, и имеют мало отноше-
ния к российской действительности. Тем не 
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менее, в период XIX-XXI веков она испытала 
на себе все три варианта построения запад-
нической модели, что определяет необходи-
мость анализа течений русского западниче-
ства, выделяемых Н.Н. Алексеевым. 
 
Материалы и методы 

 Статья опирается на анализ содержания 
первоисточников. Изучению подвергнут труд 
Н.Н. Алексеева «Русское западничество», 
исходя из социального контекста становле-
ния и развития государственно-правовых 
идеалов различных направлений в рамках 
западнической политико-правовой мысли. 
Проводится выделение содержательных 
черт трех течений в рамках западничества, 
определяются общие и отличительные их 
черты, особенности по сравнению с другими 
направлениями отечественной политико-
юрической мысли. Сравнительный анализ 
опирается на диалектический закон единства 
и борьбы противоположностей. Примени-
тельно к теме статьи означает, что, несмотря 
на три направления русского западничества, 
по своей политико-идеологической основе и 
духовно-интеллектуальному содержанию они 
выступают в единстве и одностороннем 
взгляде на отечественную социально-
правовую реальность. 
 
Результаты 

Первый путь: Европа прошлого. Начинает 
свое исследование Н.Н. Алексеев с истоков, 
т. е. с возникновения русского западничества 
как направления отечественной социально-
политической мысли. «При возникновении 
своем русское западничество создалось ис-
ключительно под влиянием германской, во-
енной и абсолютистской Европы» (Алексеев, 
2003. С. 121). Возникает вопрос о разумности 
такого западничества: что полезного могла 
позаимствовать огромная на тот момент уже 
централизованная Россия у Германии, пред-
ставлявшей собой конгломерат маленьких 
разобщенных и беспрестанно воюющих меж-
ду собой княжеств? Тем не менее, Петра I 
называют первым русским немцем, и такое 
наименование тоже знаковое, выше мы уже 
ссылались на уничтожительную критику т. н. 
реформ этого правителя И.Л. Солоневичем. 
«Государственное здание, им воздвигаемое с 

таким беспощадным упорством, по стилю 
своему должно было напоминать более всего 
Пруссию… Идеалом солдата был солдат 
прусский. По прусскому образцу была по-
строена новая армия, у которой начальника-
ми были преимущественно немцы. Прусский 
стиль господствовал и в гражданской по-
стройке империи. И со времени Петра это 
немецкое влияние сделалось крупнейшим 
фактором нашей истории. Началась эпоха не 
только онемечивания России, но и прямого 
правления немцев, особенно ощутимая при 
наследнике первого императора» (Алексеев, 
2003. С. 122). Историческая ирония состоит в 
том, что эту же самую эталонную и идеаль-
ную Пруссию в Семилетней войне русская 
армия поставила на грань катастрофы, рус-
ские войска взяли Берлин и многие другие 
города, и только смерть императрицы Елиза-
веты Петровны и воцарение на короткий пе-
риод Петра III, огромного почитателя короля 
прусского Фридриха II, спасло последнего от 
полного краха. 

Апогея, по мнению Н.Н. Алексеева, прус-
софильство и германофильство достигло в 
правление императора Павла I и его сыновей 
Александра I и Николая I. Вот как, например, 
описывает мыслитель увлечение Павла I 
всем немецким, в особенности, прусским. 
«Германия, или вернее, Пруссия, казались 
Павлу I примером, достойным всякого под-
ражания. Было время, когда он с удовлетво-
рением припоминал, «что в жилах его, соб-
ственно говоря, течет очень мало русской 
крови» ...Народ русский считал дрянным, 
просто собакой, – «ma chienne de nation», как 
говорил он, по свидетельству одного совре-
менника. На Павла I, как известно, огромное 
впечатление произвело римское католиче-
ство, в поклонника которого он искренне пре-
вратился. Его восхищало все то, что было 
сделано иезуитами, – их организация, поря-
док, дисциплина. Не ладя с представителями 
православного духовенства, император от-
крыто поощрял французских эмигрантов, за-
нимавшихся католической пропагандой. Он 
вступил в загадочные отношения с Мальтий-
ским орденом, что приводило в смущение его 
современников. Православный император, 
пытавшийся объявить себя главой восточной 
церкви, стал командором католического мо-
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нашеского ордена. Он смотрел на этот ор-
ден, как на организацию всеевропейской 
знати, созданную для развития чувства ло-
яльности и чести. При помощи такого ордена 
он и хотел вести общеевропейскую борьбу с 
ненавистной ему французской революцией. 
И невольно приходишь к выводу, что «евро-
пеизировать» Россию для него означало по-
строить ее по образцам прусской казармы и 
католического монастыря, причем ещѐ с не-
которой вселенской миссией – в целях миро-
вой борьбы с европейским революционным 
гуманизмом" (Алексеев, 2003. С. 122–123). 
Такого рода западничество вообще вряд ли 
может быть обосновано какими-либо рацио-
нальными соображениями или националь-
ными стратегическими интересами государ-
ства, как западничество Петра I или Екатери-
ны II, которые, конечно, также не отличались 
особой любовью ко всему отеческому, но хо-
тя бы находили основания для своих ветсер-
низирующих российскую действительность. 
Стоит также отметить, что при Павле I, не-
смотря на его известный указ о трехдневной 
барщине, крепостное право в России достиг-
ло апогея, поскольку он, например, перевел 
из разряда черносошных крестьян в частно-
владельческие за свое короткое царствова-
ние больше, чем его мать Екатерина II за 34 
года правления. Закрепощение крестьян, 
полное бесправие по отношению к помещи-
кам вполне можно трактовать как одно из 
проявлений искусственной вестернизации, 
поскольку крепостное право давало правя-
щему сословию источники дохода, позволя-
ющие в короткий срок и без каких-либо соб-
ственных вложений организовать дома и 
дворы по европейскому образцу. Причем, 
закрепощение крестьян, в отличие от огора-
живаний, носило не капиталистический, а 
феодально-полицейский характер, дворян-
ские поместья продолжали оставаться нату-
ральным хозяйством, не переходили на бур-
жуазные рельсы. С другой стороны, дарова-
ние на фоне масштабного закрепощения 
крестьян Жалованных грамот дворянству и 
городам породило до 1861 года ещѐ и чудо-
вищную несправедливость, поскольку два 
сословия военно-служилого российского гос-
ударства были освобождены от службы госу-
дарю, переведены в разряд привилегирован-

ных, а крестьянское сословие оставалось не-
свободным, тяглым практически на протяже-
нии ещѐ ста следующих лет (Солоневич, 
2010. С. 73).  

Дарование, однако, вольностей дворян-
ству и городскому населению имело и рацио-
нальные основания: после пугачевщины Ека-
терина II и ее правительство нуждались в со-
циальной поддержке и таким образом хотели 
расположить к себе наиболее активные на 
тот момент слои населения. Решения же 
Павла I были, в основном, непродуманными, 
эпатажными, и во многом вытекали из его 
быстро меняющегося настроения, сменяю-
щих друг друга симпатий и антипатий. По-
добная политика и привела к цареубийству 
11 марта 1801 года, т. н. последнему дворцо-
вому перевороту, или же скорее, первому 
политическому цареубийству, и к воцарению 
Александра I. Последнее обстоятельство, 
впрочем, не означало смены политического 
курса на дальнейшую вестернизацию. 
«Принципы политики Павла I, – пишет Н.Н. 
Алексеев, – произвели неизгладимое впе-
чатление на его наследника, причудливо со-
четавшись здесь с либерализмом и придав 
странную двойственность всему характеру 
Александра I... Замечательными символами 
этой двойственности были две выдающиеся 
фигуры названного царствования, друг друга 
отрицающие, но в то же время совместно ви-
тающие над Россией: это Сперанский и 
Аракчеев. Первый как бы отображал улыбку, 
второй служил «железным кулаком, необхо-
димым для водворения дисциплины и поряд-
ка»… Фактически и в это царствование, осо-
бенно в его конце, влияние прусских начал 
преобладало… И даже в Наполеоне Алек-
сандра Павловича привлекало именно соче-
тание внешнего приятия либеральных начал 
с деспотизмом, сумевшим справиться с ре-
волюцией… Аракчеевскими военными посе-
лениями и завершается названное царство-
вание» (Алексеев, 2003. С. 123–124). Таким 
образом, Н.Н. Алексеев не впечатляется 
«либеральными воздыханиями» Александра 
I, который удивительным образом сочетал в 
себе не только черты характера отца и баб-
ки, но ещѐ и умудрялся соединять в себе 
элементы политики Екатерины II и эпатаж-
ные выходки в духе Павла I. Ну и стоит заме-
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тить, что от судьбы отца его спасла только 
ранняя смерть (ну или добровольный уход в 
странничество), после которой произошла 
попытка чего-то вроде дворянской револю-
ции. Восстание декабристов можно рассмат-
ривать последним актом дворянского рево-
люционного дворцово-переворотного движе-
ния, как своего рода несостоявшийся двор-
цовый переворот в рамках все той же запад-
нической традиции (Иванов, 2007. С. 55). 

Для оценки позиции Н.Н. Алексеева обра-
тимся к специальным исследованиям В.А. 
Томсиновым биографий М.М. Сперанского и 
А.А. Аракчеева. «История судьбы Сперанско-
го – это повесть о том, как из юноши, ода-
ренного от природы необыкновенными спо-
собностями, вышел все же чиновник, правда 
все-таки большой, даже великий чиновник. 
Это повесть о том, как из человека, который 
мог стать светилом науки или философии, в 
конце концов получилось светило, но не сво-
бодного мира науки или философии, а тесно-
го и затхлого мирка бюрократии. История 
судьбы Сперанского – это, наконец, повесть 
о том, что делает с человеком борьба за 
власть, – что выделывает она из него» (Том-
синов, 1991. С. 16–17). Если абстрагировать-
ся от поэтичности, с которой В.А. Томсинов 
описывает квинтессенцию жизненного пути 
М.М. Сперанского, то основная идея состоит 
в том, что последний в итоге стал идеальным 
чиновником, выдающимся бюрократом, т. е. 
наиболее совершенным элементом функци-
онала государственного механизма. Это 
означает, что он прекрасно понимал задачи, 
которые перед ним ставятся, имел привычку 
их исполнять на высоком уровне, не вклады-
вая при этом каких-то собственных убежде-
ний. Можно даже предположить, что их М.М. 
Сперанский с некоторых пор и не имел вовсе, 
являясь хорошим исполнителем, выполняя 
волю императоров, на верность которым 
присягал (Сорокин, 2014. С. 49–57). Не слу-
чайно ведь, поистине вершиной всех трудов 
данного государственного мужа является 
Полное собрание законов Российской Импе-
рии и Свод законов Российской Империи. По 
сути, это торжество юридического позити-
визма и исторической школы права – форма-
лизация и упорядочение российского законо-
дательства и сбор воедино практически всей 

истории его становления. Александр I, вы-
двигая такого человека на ведущие государ-
ственные посты, сознательно или не вполне 
осознанно, интуитивно, но обоснованно по-
лагал, что он сможет навести порядок в Рос-
сии по немецкому образцу, выработать прин-
ципы существования, развития и функциони-
рования русской бюрократии, что, кстати, в 
итоге М.М. Сперанскому и удалось. Вот и 
светило это светило точно таким же вестер-
низирующим светом, являясь ни чем иным, 
как одним из проявлений официального рус-
ского западничества. 

Вторая фигура, называемая Н.Н. Алексе-
евым, А.А. Аракчеев, никаким светилом уже 
не является, ее можно рассматривать как 
темное «альтер эго» Александра I – олице-
творение казарменных прусских порядков в 
масштабах значительной части страны. «Он 
слыл среди своих современников человеком 
злым и жестоким – как бы нарочно создан-
ным для того, чтобы омрачать их существо-
вание. Не только в характере его, воззрениях 
и поступках, но и в самом его внешнем обли-
ке усматривали прямо-таки врожденную 
предрасположенность к злодейству» (Томси-
нов, 2010. С. 5). Не менее чем касательно 
М.М. Сперанского, поэтичны отвлеченные 
рассуждения В.А. Томсинова в отношении 
А.А. Аракчеева, что свидетельствует о раз-
ностороннем восприятии исследователем 
этой исторической фигуры. «Наверное, все-
гдашней тайной для рассудка будет тот за-
кон, по которому люди выбирают себе кого 
чтить, а кого ненавидеть, и непостижимыми 
останутся мотивы, по каким одного государ-
ственного деятеля общество, несмотря на 
множество обличающих его фактов, всячески 
превозносит, а другого – при всех оправды-
вающих его обстоятельствах – безжалостно 
проклинает. Есть в странности этой нечто 
первобытно-религиозное, идущее от языче-
ства. Так древний человек, не способный ни 
объяснить, ни приручить природные стихии, 
персонифицировал их; выдумывал себе доб-
рых и злых богов и приписывал им все непо-
нятное из происходящего вокруг» (Томсинов, 
2010. С. 6). Стоит сказать, что Н.Н. Алексеев 
и не использует персонаж Аракчеева как ре-
ально действующую историческую личность, 
а скорее как символ, ведь в начале анализа 
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русского западничества он описывает его как 
феномен сферы идей, образов, символов. 
Отсюда и получается, что «два лика Алек-
сандра Благословенного» символизируются 
«светлым бюрократом» М.М. Сперанским, 
утопившим свои таланты в построении бюро-
кратической машины империи по западному 
образцу, и «темным казарматором» А.А. 
Аракчеевым, насаждавшим везде, куда его 
ставили руководителем, прусские порядки. 

На первый взгляд, политика императора 
Николая I мало чем похожа на метания и не-
определенность Александра I, или на 
вспыльчивость и эпатажность Павла I. «С его 
воцарением официальное, консервативное 
русское западничество решительно осво-
бождается от религиозной романтики и обле-
кается в одежду российского, квасного пат-
риотизма. Николай Павлович не увлекался 
ни католичеством, ни мистикой, но при нем 
случился другой «страшный парадокс» рус-
ской истории – именно то, что идеализиро-
ванная и по-русски стилизованная Пруссия 
покрылась пышными титулами «правосла-
вия, самодержавия и народности» и стала 
выдавать себя за настоящую, подлинную 
Россию... Пруссификация армии являлась 
пруссификацией всего государства. Прусси-
фикация эта, практикуемая несколько цар-
ствований, была не только номинальной и 
внешней, немецкое начало вошло в русскую 
государственную жизнь и стало ее необхо-
димым атрибутом. Фактически наш государ-
ственный аппарат находился в руках ино-
странцев и немцев или, по крайней мере, 
лиц, идейно онемеченных» (Алексеев, 2003. 
С. 124–125). Получается, что в течение до-
статочно длительного времени, независимо 
от того, какой правитель находился на троне, 
вестернизация русской жизни, по крайней 
мере, в правящих кругах, в сфере власти и 
управления, не прекращалась. «До сих пор 
слишком мало задумываются, какое фаталь-
ное влияние имел этот род русского запад-
ничества на всю историю России. Не будь 
его, весь стиль русского государства, вся его 
внутренняя и внешняя политика были бы 
иными. Иной была бы и все его история, 
включая и новейший период. Ибо внешний 
разрыв с Германией, случившийся в эпоху 
Александра III, отнюдь не означает ликвида-

ции той политики русского реакционного «за-
падничества», который начался с Петра I. 
Официальная Россия продолжала быть иде-
ализированной Пруссией, покрывшей себя 
титулами православия, самодержавия и 
народности. И даже в период своего «консти-
туционализма» она типично повторила исто-
рию немецких княжеств после 1848 года» 
(Алексеев, 2003. С. 126–127). Почему этот 
путь уместно называть «Европой прошлого»? 
Потому что на момент, когда в России 
насаждался тот или иной прусский порядок, 
сама Пруссия его уже не менее как 50 лет 
назад пережила. Это каждый раз был воз-
врат к той самой феодально-полицейской 
Европе, которую европейские страны пере-
жили в эпоху, предшествовавшую Великой 
Французской революции. Но именно эта Ев-
ропа была для официальных западников 
идеалом, именно такую карму они, вплоть до 
Николая II, определяли для России.  

Но что интересно, официально такой 
идеал идеологически никогда не оформлял-
ся. Уместно привести ещѐ одно рассуждение 
Н.Н. Алексеева. «Реакционное западниче-
ство было у нас не теорией, а государствен-
ной практикой. Его можно даже обвинять в 
отсутствии идейного обоснования, даже в 
пренебрежении им, что лишает идеи весь 
официальный фасад огромного здания Рос-
сийской Империи, которая, чтобы иметь 
идеологию, вынуждена была довольно ис-
кусственно покрыть себя лозунгами в общем 
чуждого ему славянофильства» (Алексеев, 
2003. С. 127). Как и во времена противостоя-
ния нестяжателей и иосифлян, официальное 
западничество не вступало в идеологическую 
полемику, а просто реализовывало вполне 
определенные государственные мероприя-
тия. Формирование же национального само-
сознания происходило в идеологической 
сфере. Возникает вопрос, как же тезис о том, 
что официальное западничество в России 
было не идеологией, а политической практи-
кой, соотносится с ранее высказанным 
утверждением о том, что западничество в 
целом является исключительно идеологиче-
ским феноменом, не имеющим никакого от-
ношения к объективной социальной действи-
тельности. Однако же, несмотря на то, что 
первое направление западничества реализо-
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вывалось не в идеологемах и догмах, а в гос-
ударственных мероприятиях, в широких сло-
ях населения, среди многомилионного кре-
стьянства, которое даже к революции 1917 
года составляло 85 % населения России, эти 
мероприятия не просто не получали под-
держку, а оценивались как барское чудаче-
ство, и либо попросту саботировались, либо 
в дальнейшем послужили поводом к разви-
тию бунтарных настроений и закончились 
революцией, когда империя потерпела пол-
ный крах. Соответственно и приверженцами 
официального западничества являлись лишь 
отдельные представители правящего класса, 
поскольку значительная его часть, хотя и 
также стояла на западнических, но уже на 
несколько иных началах. 

Второй путь: Европа настоящего. Тесные 
контакты с европейскими странами, напо-
леоновские войны, заграничный поход рус-
ской армии в 1813–1814 гг. не могли сохра-
нить официальное западничество с его фео-
дально-полицейской абсолютистской «кар-
мой» в гордом одиночестве, а привели к по-
явлению и идеологическому оформлению в 
XIX веке – веке поиска Россией национально-
культурной идентичности – ещѐ двух течений 
в рамках того же западничества. Причины 
этого мы рассмотрели выше. Здесь же отме-
тим, что официальным западничеством мог-
ли быть удовлетворены лишь те, кто уже 
имел власть, но ни формирующийся класс 
капиталистов, ни сопутствующий ему про-
мышленный пролетариат, ни разночинная (и 
отчасти дворянская) интеллигенция, оттес-
ненные от принятия политических решений, 
не могли быть довольны существующим по-
рядком вещей. Они видели для России дру-
гую «карму», предполагая, что ей необходи-
мо двигаться по другому (другим) европей-
скому пути. «Весьма примечательно, – пишет 
Н.Н. Алексеев, – что идеологическую и тео-
ретическую формулировку свою русское за-
падничество нашло не в течениях реакцион-
ных, но в оппозиционных Империи западни-
ческих направлениях, – в русском либера-
лизме и радикализме» (Алексеев, 2003. С. 
127). Этот парадокс присущ отечественной 
политической действительности, когда ока-
зывается, что российские правые партии – 
это не консервативные движения, а наиболее 

последовательные рыночные реформаторы, 
настаивающие на ещѐ большей приватиза-
ции, ещѐ меньшей роли в экономике госу-
дарства, на сворачивании социальных про-
грамм и т. п. Это наиболее последователь-
ные западники, настаивающие на полном во-
площении выработанных западными полити-
ческими мыслителями идеологических кон-
струкций, которые, кстати говоря, и на са-
мом-то Западе в полном объѐме ни в одной 
стране не были воплощены. 

«Что касается до либерализма, то его 
идейная роль в истории русского западниче-
ства является огромной. В нем как раз «дело 
Петрово» нашло свое идейное оправдание и 
свою теоретическую формулировку. Можно 
даже сказать, что русская историософия и 
философия культуры западнического толка в 
огромной доле своей была построена в раз-
личных течениях русского либерализма. Но, 
несмотря на эту выдающуюся культурную 
роль, было в русском либерализме нечто ис-
кусственное, тепличное, недостаточно поч-
венное. Если западничеству реакционного 
стиля удалось сделаться огромной фактиче-
ской силой, сумевшей организовать народ-
ные массы и долго руководить судьбами гос-
ударства, то русский либерализм всегда был 
чем-то кабинетным и отвлеченным, не умел 
войти в жизнь и потому потерпел решитель-
ный крах в эпоху революции» (Алексеев, 
2003. С. 127).  

Истоки такого варианта русского западни-
чества Н.Н. Алексеев видит отчасти в эпохе 
Петра I и Екатерины II, но окончательным 
оформлением считает 40–70-е годы XIX века, 
когда приобрела целостный вид идеология 
либерализма. И хотя мыслитель определяет 
как бы два этапа развития либерального рус-
ского западничества, условной границей 
между которыми можно считать Манифест 17 
октября 1905 года «Об усовершенствовании 
государственного порядка», но не считает их 
идеологически самостоятельными, указывая, 
что идейная основа либерализма сформиро-
валась именно в XIX веке. «Особенностью 
русского либерализма нужно считать, что его 
первые представители были всегда некото-
рыми «одиночками», не составляли единой 
группировки или партии, даже находились 
друг с другом во вражде, полемизировали и 
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спорили. Когда же в более позднюю «консти-
туционную» эпоху истории, наш либерализм 
сложился в партию, объединение произошло 
на гораздо более левых, радикальных и со-
циалистических позициях по сравнению с 
воззрением наших ранних либералов… Од-
нако наш конституционный демократизм це-
ликом исповедовал ту западническую куль-
турную философию и историософию, кото-
рая сформулирована была нашим ранним 
либерализмом» (Алексеев, 2003. С. 128). 

Итак, в чем же, по мнению Н.Н. Алексее-
ва, состоит квинтэссенция учения этого ли-
берализма. Она, как представляется, выра-
жена в нескольких высказываниях, резюми-
рущих приводимые мыслителем цитаты из 
трудов и речей либералов. «Что же в таком 
случае нам делать, как не окунаться в евро-
пейские струи или окунать в них тех, кто сам 
окунаться не может. Программа либерально-
го западничества, стало быть, только мето-
дами отличалась от программы западниче-
ства реакционного. Петр европеизировал 
русский народ ремнем, его потомки – воен-
ными поселениями, русский либерал предла-
гал отдать его в культурную учебу по всем 
правилам западного гуманизма… Европей-
ские культуртрегеры из «немцев», желавшие 
выбить из русского «азиатскую бестию», бы-
ли, следовательно, аллопатами, и даже пре-
имущественно хирургами, русский либерал – 
это гомеопат. Такова основная разница при 
общности взгляда на русский народ как на 
объект культурной медицины» (Алексеев, 
2003. С. 130). В сущности, из этого следует, 
что западничество в любой своей форме 
остается западничеством, не важно, герман-
ские государства им берутся за эталон, или 
Англия с Голландией. Возможно, различие в 
методах – убеждение или принуждение – 
определяет тот факт, что это все же разные 
«пути прохождения кармы», разные в конце 
концов видятся идеалы – самодержавная аб-
солютная монархия с бюрократическим «по-
ясом безопасности», или же монархия кон-
ституционная с тем же поясом, но и то и дру-
гое – это просто разные этапы жизни запад-
ных стран – Европа прошлого и Европа 
настоящего, и западники двух направлений 
считали необходимым соизмерить Россию с 
той или другой Европой, и под ту или другую 

Россию подстроить. Едины они были в отказе 
признания за Россией собственного нацио-
нального пути. 

«Всех наших западников объединяла ве-
ра в всеисцеляющую, воспитательную силу 
человеческих учреждений, и этой вере наш 
либерализм придал «научную» формулиров-
ку, превратив в целую теорию... Особую роль 
играла при этом прямо-таки трогательная 
вера в спасительную силу конституционного 
режима – вера, на которой выросли и воспи-
тались целые поколения. Одни при этом 
представляли такой режим в виде европей-
ского сословного представительства, другие 
– английской конституционной монархии, 
третьи –демократической республики фран-
цузского типа и т. п. Здесь нюансов было 
много, но главное оставалось неизменным: 
это убеждение, что введение конституции 
является панацеей от всех русских зол и 
окончательным средством европеизации 
России» (Алексеев, 2003. С. 131). В этом то-
же прослеживается содержательная общ-
ность двух направлений русского западниче-
ства при формальном их различении: суще-
ствует абсолютное и всемогущее средство 
окончательной европеизации России, и это 
средство для одних –военно-абсолютистские 
порядки по прусскому образцу, а для других – 
конституционный режим по английскому или 
французскому образцу. И те и другие при 
этом игнорируют и то, как сформировались 
прусские, английские либо французские по-
рядки на их родине, в каких исторических 
условиях и вследствие каких событий, и то, 
имеют ли эти условия и эти события что-либо 
общее с российской действительностью, 
чтобы предполагать, что желаемые институ-
ты на отечественной почве приживутся.  

Ставит Н.Н. Алексеев вопрос и о содер-
жательной наполняемости заимствуемых ин-
ститутов, конструкций, идей, об их, так ска-
зать, морально-нравственной стороне. При 
этом рассматривает он данный вопрос уже в 
сравнительном плане с третьим направлени-
ем западничества – с русским революцион-
ным радикализмом. «Каково же нравствен-
ное содержание тех идеалов, которые наши 
либералы хотели принести русскому народу 
с Запада и которые призваны были освобо-
дить от азиатчины и оцивилизовать? Если 



Куликов Е.А. «Три пути прохождения кармы»: русское западничество в восприятии его Н.Н. Алексеевым  

Kulikov E.A. «Three ways of going through karma»: Russian Westernism in perception by N.N. Alekseev  

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 286–302 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 286–302 
297 

 

западнический консерватизм стремился при-
вить у нас начала старого европейского «по-
рядка», то у либерализма речь шла о прин-
ципах новой «просвещенной» Европы... Од-
ним словом, «духовный путь», на который 
проектировалось вывести русский народ, 
был путь европейского гуманизма, то есть 
путь более или менее решительного утвер-
ждения человеческой личности, выше кото-
рой вообще ничего нет, кроме нее самой. 
Сама по себе защита человеческой личности 
была делом не плохим, но ведь не только об 
этой защите шла речь. О личности можно 
было прочесть, поискавши, и в русском древ-
нем «просвещении», о личности учили и сла-
вянофилы. Центр тяжести был в том, что 
личность человеческая утверждалась как 
наивысшее, что было, разумеется, «западни-
чеством», но что отнюдь не озаряло особым 
духовным светом. В сущности, это было то 
же самое, к чему стремились и русские ради-
калы, только в гомеопатических дозах. Глав-
ным недостатком такого способа «гуманиза-
ции» России была его неполная последова-
тельность, неполная договоренность. Пото-
му-то русские радикалы всегда были в более 
выгодной позиции, чем либералы. Уж если 
просвещать, так просвещать. Бога нет – так 
полный атеизм, души нет – так материализм, 
личность утверждать – так «базаровщина». 
Кремль не нравится – так сноси его до осно-
вания" (Алексеев, 2003. С. 132–133.). В этом 
видит силу революционного радикализма 
Н.Н. Алексеев в сравнении с либералами. 
Получается, что среди русского западниче-
ства достаточно сильны крайние его вариан-
ты – официальный феодально-
абсолютистский и революционно-ради-
кальный, они, в конечном счете, столкнулись 
в ходе гражданской войны. «Общая социаль-
но-психологическая атмосфера отнюдь  
не способствовала у нас процветанию  
либерализма».  

Третий путь: Европа будущего. Револю-
ционный радикализм получил в России, в 
среде русского западничества, существен-
ный по сравнению с либерализмом размах, 
вплоть до крайних форм народовольческого 
и эсеровского терроризма. Радикализм этот 
был западническим движением в силу того, 
что идейную его основу составил марксизм 

(либо другие социалистические учения), 
анархизм, хотя они и получили существен-
ную обработку на отечественной почве, но не 
утратили своего западнического характера. 
Трудно сказать, проникались ли русские ра-
дикалы сутью проповедуемых ими западни-
ческих доктрин, но определенно охотно вос-
приняли революционные методы. Они отве-
чали психологическому и идейному настрою 
активистов радикальных движений, полу-
чивших в классической литературе XIX века 
обобщенный образ «того несчастного ски-
тальца в родной земле, того исторического 
русского страдальца, столь исторически 
необходимо явившегося, по мысли Ф.М. До-
стоевского, в оторванном от народа обще-
стве нашем». «Этот русский скиталец, – пи-
шет Н.Н. Алексеев, – бродивший все же пу-
тями западными, скоро бросился в револю-
цию, посредством которой он думал пересо-
здать печальную свою отчизну. Так и про-
изошли декабристы, эти предтечи радикаль-
ного и революционного русского западниче-
ства, попытавшиеся одним взмахом превра-
тить прусско-аракчеевскую империю в нечто 
вроде Американских Штатов или послерево-
люционную Францию. Трагическая неудача 
их попытки наложила неизгладимую печать 
на все последующее развитие оппозицион-
ной западнической мысли, придав этой по-
следней особый характер мрачной, черной, 
зачастую бессильной ненависти к существу-
ющему. Особо благоприятным источником 
таких настроений была атмосфера николаев-
ской империи, когда впервые и формулиро-
валась философия нашего радикального за-
падничества» (Алексеев, 2003. С. 133). Са-
мое главное в этом – акцент на оторванности 
общества от народа, и о том, что западниче-
ство – есть исключительно явление этого 
оторванного от народа общества. 

Но есть и то, что принципиально и беспо-
воротно отличает третье направление за-
падничества от первых двух, и делает третий 
путь «прохождения кармы» по западному об-
разцу совсем уж невероятным, даже по срав-
нению с первыми двумя. И Н.Н. Алексеев 
очень хорошо описывает эти особенности, 
наглядно показывая, что не реальная совре-
менная западникам-радикалам Европа дви-
жет ими, и не историческая, средневековая 
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Европа, а «Европа будущего», существую-
щая пока что лишь в утопических проектах. 
«Но во имя чего же ломать? Что будет на 
месте сломанного? Странным образом здесь 
пути наших радикальных бегунов на Запад 
встречаются с путями исконными, москов-
скими, восточными, не вполне точно и очень 
суммарно именуемыми славянофильскими. 
Вот русские молодые люди, как например, 
Герцен и Огарев, дав на Воробьевых Горах 
под Москвой страшную клятву – клятву борь-
бы не на жизнь, а на смерть с проклятой им-
перией, – о, такие клятвы даром не проходят 
– бегут в «страну чужую», на Запад, и что же 
они там находят, что видят? Оказывается, 
там живут такие же люди, как и у нас, для то-
го чтобы, говоря словами Печерина, «копить 
деньги и откармливаться». Оказывается, мы 
знали только отвлеченный Запад «книжно, 
литературно», «по праздничным одеждам», 
«по всем отстоявшимся мыслям». На дей-
ствительном же Западе «нам недостает про-
странства, шири воздуха, нам здесь неловко» 
(Алексеев, 2003. С. 135–136). Парадоксаль-
но: любить то, чего совершенно не знаешь, 
приклоняться перед ним, давать клятвы о 
разрушении своего родного во имя неизвест-
ного. Напоминает какой-то псевдорелигиоз-
ный, почти сатанинский порыв. «Я ни разу за 
морем не был, сердце тешит тревожная 
мысль. – Там такое же синее небо, и такая 
же сложная жизнь», – написал поэт и музы-
кант А. Романов в конце 70-х гг. в СССР. Ре-
волюционеры-демократы же, увидев реаль-
ный Запад, к сожалению, не перестали быть 
западниками, они просто решили найти бо-
лее отвечающий их интересам Запад, даже 
если его на тот момент в реальности не су-
ществует. 

Итак, эти революционеры составили пе-
редовой отряд «мятущейся» интеллигенции, 
столкнувшись с тем, насколько не идеальны 
в реальной жизни их идеалы. «Так не по об-
разцам же этого действительного, эмпириче-
ского идейно неплатежеспособного Запада 
строить новый мир! Не его же брать за мо-
дель!.. Для человека, не желающего сходить 
с западной почвы, возможны в подобной си-
туации два исхода: или от нынешнего, эмпи-
рического, буржуазного Запада обратиться 
вспять, к прошлому, к средневековью, хотя 

бы к его современным теням; или же пытать-
ся прозреть какой-то будущий, не эмпириче-
ский ещѐ не существующий, только чаемый и 
грядущий Запад. Словом, или католичество, 
или западный социализм. Быть может, са-
мыми последовательными из русских бегу-
нов на Западе и были те, которые нашли 
успокоение на лоне римской церкви, приоб-
щившись тем самым к древнейшей, перво-
зданнейшей стихии западной культуры. Что 
касается до социалистов-революционеров, 
то им долго пришлось проблуждать по во-
сточным путям, прежде чем они отыскали 
наконец надежную западную пристань» 
(Алексеев, 2003. С. 136). Современная Евро-
па западников-искателей не устраивала как 
раз в силу отчасти подсознательных и во 
многом не осознаваемых восточных корней, 
потребности духовного поиска лучшей, спра-
ведливой жизни, стремления к идеалам, и 
идеалы эти они увидели в социалистических 
учениях. 

«Русский революционер, разрушитель 
«гнусной империи», становился радикалом и 
революционером общеевропейским, интер-
национальным. Идеологически это достига-
лось при помощи доведения до крайности 
всех основных начал, из которых слагался 
западный гуманизм. Из него выбрасывалось 
все то, что было в нем оформляющего, и 
прежде всего западное, античное, классиче-
ское наследство, от которого западные гума-
нисты никогда не могли оторваться. Для рус-
ского радикала совершенно непонятна была 
эта историческая связь гуманизма с греко-
римской формой, с Сократом и Платоном, с 
Аристотелем и стоиками, с эллинским искус-
ством и римско-правовой идеей личности. Но 
выкиньте все из гуманизма, получится ниги-
лизм, который есть, в сущности, обесформ-
ленный культ все той же человеческой лич-
ности. Получится базаровщина, писаревщи-
на, добролюбовщина, отрицание Пушкина со 
всеми сопутствующими этому явлениями. В 
то же время сам культ личности доведен был 
до степени превосходной, до предельного 
максимума» (Алексеев, 2003. С. 137). Н.Н. 
Алексеев показывает сущность революцион-
ного радикализма без прикрас, объясняя суть 
явления нигилизма, которое затем стало 
идеологическим основанием народовольче-
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ского и эсеровского терроризма, явлением 
отрицания гуманистических начал европей-
ской политико-правовой мысли. Думается, 
такое отрицание было неизбежным, посколь-
ку для европейцев и древнегреческий гума-
низм, и средневековый христианский гума-
низм, и древнеримская естественно-
правовая теория были органическими частя-
ми их мировоззрения, неотъемлемой частью 
национальной истории, органичным сегмен-
том сознания. Для русского радикального же 
западничества это не характерно, поскольку 
выросло оно на отечественной почве, и не 
питалось теми соками, которые органично 
вливались в европейскую мысль, поэтому и с 
такой легкостью их отвергло, превратившись 
в очень радикальное направление, не чу-
равшееся в дальнейшем и террористических 
методов достижения собственных целей. 

«Что касается до историософии, то по-
степенно русский радикал стал открывать в 
нашей истории смысл, не понятный либера-
лу. В ней начинал видеть он проявления 
первозданной, народной, анархо-
социалистической стихии, которая бушевала 
в разиновщине, пугачевщине и т. п. В рус-
ском мире, в общине нашел он прообраз ис-
тинно совершенного общественного строя. И 
потому мировая революция была для него 
скорее процессом русификации и азиатиза-
ции Европы, чем процессом европеизации 
России» (Алексеев, 2003. С. 137–138). Вот 
здесь как раз и закладывается Н.Н. Алексее-
вым парадокс в суждениях, поскольку он 
описывает в качестве третьего направления 
в русском западничестве до этого момента 
своей работы то, что по сути своей западни-
чеством не является, это особенный россий-
ский политико-правовой феномен народни-
чества. Думается, его ни к западничеству, ни 
к славянофильству отнести однозначно 
нельзя, это такой же стихийный продукт об-
щественной мысли, как и описанные мысли-
телем в работе «Русский народ и государ-
ство» народно-государственные идеалы мар-
гинальных народных групп. Разница состоит 
лишь в том, что, в отличие от народно-
государственных идеалов народническая 
мысль – есть продукт общественного, разно-
чинно-интеллигентского правосознания, а не 
правосознания народных масс. Если, однако, 

считать разночинную нигилистскую интелли-
генцию пусть и отколовшейся, но частью 
народа, то перед нами шестой народно-
государственный идеал народного социа-
лизма (Куликов, 2020. С. 8). 

Настоящее же третье направление рус-
ского западничества, третий путь «прохожде-
ния кармы» Н.Н. Алексеев раскрывает, когда 
начинает описывать русский марксизм, он и 
сам в тексте работы делает об этом оговор-
ку, что русские радикалы тогда только стали 
западниками, когда прониклись душою к 
марксизму. Марксистское учение как своего 
рода итог развития западноевропейской со-
циалистической мысли как раз и давало рус-
ским западникам тот образ «Европы будуще-
го», который они могли рассматривать как 
идеал, эталон, к которому можно и нужно 
стремиться России в своем историческом 
развитии. «Марксизм создал философию ис-
тории, по которой европейский тип обще-
ственного развития стал как бы универсаль-
ной схемой для всех культур и народов. И 
обосновывалось это вовсе не утверждением 
преобладающего влияния в истории эконо-
мических отношений – ведь экономика быва-
ет разная – обосновывалось это уверенно-
стью, что вследствие особого развития про-
изводительных сил и техники весь мир вклю-
чился ныне в особые экономические условия, 
необходимо ныне влекущие его к движению 
по одному историческому пути… На такой 
«след» и напал современный мир, вступив в 
стадию капиталистического хозяйства, зако-
ны которого нельзя ни перескочить, ни отме-
нить. А так как неумолимая тенденция от ка-
питализма влечет его к социализму, то бу-
дущее наше тем самым предопределено и 
обусловлено. Вопрос только во времени и 
сроках» (Алексеев, 2003. С. 138). На самом 
деле, при всей внутренней продуманности и 
научно-теоретической разработанности, у 
марксистского учения было все же одно 
очень уязвимое место, тонко подмеченное 
философией XX века: выдача субъективного 
за объективное, а одного из углов зрения за 
всю картину мира. История показала, что аб-
солютно все страны и народы развиваются 
по-разному, и никакого неизбежного движе-
ния от капитализма к социализму не наблю-
дается, капитализм растет и развивается в 
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модифицированные версии в западных стра-
нах, капитализм приобретает совершенно 
необычные формы в странах Латинской Аме-
рики и в постсоциалистических странах, особ-
няком стоят КНР и «азиатские драконы» – 
Сингапур, Тайвань, Республика Корея. Выда-
ча уникального за универсальное и особенно-
го за общее подвергнута убедительной крити-
ке Н.С. Трубецким в работе «Европа и чело-
вечество» (Трубецкой, 2012. С. 118–181). 

Но вернемся к Н.Н. Алексееву. Далее он 
определяет, что значило для третьего 
направления русского западничества вос-
приятие идеологии марксизма в качестве ру-
ководящей, и какую программу дальнейшего 
развития России они в связи с этим сформу-
лировали. «Для определения судеб России с 
точки зрения русского радикализма вопрос 
ставился теперь очень просто. Приходилось 
решить основную задачу: включился ли рус-
ский мир в капиталистические формы со 
всеми имманентными законами или ещѐ не 
включился. Русские радикалы и революцио-
неры 70-х годов отвечали на вопрос отрица-
тельно. Они придерживались историко-
социологических рассуждений, к которым так 
охотно прибегали славянофилы в своих ли-
тературных стычках с западниками. Подобно 
славянофилам, они высказывались в том 
смысле, что западное общество было исто-
рическим продуктом многовековой классовой 
борьбы и что «в более или менее близком 
будущем классовое господство буржуазии 
должно рухнуть под напором пролетариата». 
Что же касается России, то у нас не было 
столь ясно выраженных классов и совершен-
но особую роль играл государственно-
организационный принцип. А потому и весь 
ход нашей истории – другой, общество наше 
пока не попало на след закона европейского 
экономического развития и обусловливаемая 
этим последним смена экономических фази-
сов для него необязательна... Так и было до 
момента, когда Г.В. Плеханов и его группа 
решительно изменили свое мнение на ос-
новной вопрос и пришли к убеждению, что 
Россия давно уже поступила в капиталисти-
ческую школу и что «никакой хартией само-
бытности, выданной нам историей, мы не об-
ладаем». С этого момента русское радикаль-
ное западничество порвало с последним 

остатком «славянофильских» традиций и 
окончательно вступило на западный путь» 
(Алексеев, 2003. С. 139). По большому счету, 
как можно увидеть, третье направление рус-
ского западничества получило необходимый 
толчок к развитию после того, как сделало 
существенное допущение о том, что Россия 
уже активно развивается по капиталистиче-
скому пути, характерному для европейских 
стран. Это и привело к активному развитию 
марксизма и марксистских партий в России в 
конце XIX начале XX века. 
 
Заключение 

Рассмотрим, наконец, как Н.Н. Алексеев 
резюмирует свой анализ направлений рус-
ского западничества. «Несмотря на то, что 
все вышеочерченные виды русского запад-
ничества относились друг к другу как направ-
ления крайне враждебные, друг друга отри-
цающие и друг с другом борющиеся, было 
между ними нечто общее, некоторая общая 
идейная почва, на которой они стояли. Это 
звучит прямо парадоксально, но это соответ-
ствует действительности: и европеизаторы 
России стиля «кнуто-германской» империи, и 
их умеренные противники либералы, и ради-
калы, включая марксистов, совершали неко-
торую аналогичную установку на Россию и 
соответственно с этим аналогично решали 
некоторые основные культурные и социаль-
но-политические проблемы». И далее мыс-
литель формулирует эти общие черты, кото-
рые, по его мнению, объединяют все три 
направления, позволяя считать их течениями 
в рамках единого русского западничества. 

К его общим чертам Н.Н. Алексеев пред-
лагает отнести следующие исходные идеоло-
гические установки: 1) все русские западники 
были чистыми эпигонами европейской куль-
туры, т. е. все они были убеждены, что эта 
культура единственная и настоящая и, кроме 
нее вообще нет никакой истинной культуры; 
2) отрицание смысла и ценности других куль-
тур, и, в частности, азийских, а также и спе-
цифичности русской культуры; 3) вера в пре-
имущественную культурную силу учрежде-
ний, призванных к перевоспитанию «косного» 
народа, и преимущественное служение 
«правде внешней», а не «правде внутрен-
ней», идеалам общественным, а не идеалам 
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личным; 4) все русские западники без разли-
чия направлений одинаково сходились в не-
понимании тех практических задач, которые 
стояли перед Российским государством, как 
совершенно особым географическим, эконо-
мическим и культурным целым (Алексеев, 
2003. С. 139–141). В перечисленных Н.Н. 
Алексеевым общих чертах русского западни-
чества в полной мере выражены его методо-
логические установки: редукционизм, уни-
версализм, отрицание даже не самобытно-
сти, а самого права на самобытность, стрем-
ление к неосмысленному заимствованию чу-
жих институтов и учреждений и рассмотре-
ние этого заимствования как панацеи от всех 
социально-политических проблем российско-
го государства и общества, и самое главное 
– это не просто непонимание российской 
объективной действительности, а отсутствие 
самого желания понимать и анализировать 
эту действительность, чтобы хоть сколько-
нибудь найти в ней пути решения насущных 
проблем. 

Таким образом, русское западничество 
было едино в том, чтобы быть западниче-
ством, но разделялось в том, каким именно 
ему надлежит быть. Стоит сказать, что на 
протяжении всей отечественной истории 
Россия испытала на себе приложение сил 

всех направлений западничества: строилась 
империя по прусскому образцу, предприни-
мались попытки построить буржуазно-
демократическое государство, строился со-
циализм на марксистских началах. Сложно 
теперь сказать, является ли движение по за-
падному пути для России именно кармой, но 
так считали все исторические реформатор и 
предпринимали колоссальные усилия, чтобы 
ее по этому пути в той или иной его модифи-
кации направить. В конце концов на сего-
дняшний день принципиальные различия, 
характерные для начала XX века, например, 
уже не так проявлены: индустриализация, 
урбанизация, исчезновение крестьянства как 
класса и сокращение сельского населения в 
принципе, развитие массовой культуры, а 
теперь уже и централизованная цифровиза-
ция привели к тому, что Россия начала XXI 
века при всех особенностях стала вполне ве-
стернизированным государством, а три вы-
деляемых Н.Н. Алексеевым направления ве-
стернизации оказались для нашего государ-
ства и общества теми самыми тремя путями 
прохождения кармы, пройдя которые за 200 
лет к какому-то варианту вестернизированно-
го общества мы все же пришли, и это стало 
данностью и объективно существующей со-
циально-политической реальностью. 
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Аннотация: Выявлены особенности Инкотермс как правового акта. Отстаивается дуалистическая концепция 
определения правовой природы Инкотермс. В качестве методологической основы исследования принят вывод о 
необходимости дифференцированного рассмотрения соответствующей публикации Международной торговой 
палаты (форма) и включенных в нее торговых терминов (содержание). Рассмотрены проблемные вопросы дефи-
нирования понятия «юридический документ» в отечественной правовой науке. Выявлены два основных подхода 
– трактовка как «документа, содержащего правовую информацию» и определение как «документа, вовлеченного 
в процесс правового регулирования». Установлено, что правовой акт является разновидностью юридического 
документа. Уточнены признаки юридического документа. Выделены отличительные признаки правового акта: 
имеет официальный характер, является формой закрепления правовых (нормативных или индивидуальных) 
предписаний, создается в процессе юридической деятельности, обладает юридической силой, воздействует на 
общественные отношения с целью их упорядочения. Приведено авторское определение правового акта. Пред-
ставлены результаты анализа Инкотермс через набор признаков, характерных для любого правового акта: Инко-
термс как официальный юридический документ, Инкотермс как форма закрепления правовых предписаний, Ин-
котермс как результат правосистематизирующей практики, юридическая сила Инкотермс и юридическое значе-
ние Инкотермс. Отмечено, что Инкотермс представляет собой совокупность нескольких правовых актов, приня-
тых в разное время и различающихся между собой по содержанию. Предложено рассматривать функции Инко-
термс посредством его характеристики как акта индивидуального правового регулирования, как акта профессио-
нального толкования, как гармонизационного акта. 
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Abstract: The article reveals the features of Incoterms as a legal act. The dualistic concept of defining the legal nature of 
Incoterms is defended. As a methodological basis for the study, the conclusion was made on the need for a differentiated 
consideration of the relevant publication of the International Chamber of Commerce and trade terms included in it. The 
problematic issues of the definition of the concept "legal document" in the domestic legal science are considered. Two 
main approaches have been identified: interpretation as “a document containing legal information” and the definition “a 
document involved in the process of legal regulation”. It has been specified that a legal act is a kind of a legal document. 
Signs of a legal document have been clarified. The distinguishing features of a legal act are highlighted: it has an official 
character, is a form of consolidation of legal (regulatory or individual) prescriptions, is created in the process of legal ac-
tivity, has legal force, and affects public relations in order to streamline them. The author has provided his own definition 
of a legal act. The results of the analysis of Incoterms through a set of features common to any legal act are presented: 
Incoterms as an official legal document, Incoterms as a form of consolidating legal prescriptions, Incoterms as a result of 
law systematizing practice, the legal force of Incoterms and legal significance of Incoterms. It is noted that Incoterms is a 
combination of several legal acts adopted at different times and different in content. It is proposed to consider the func-
tions of Incoterms through its characteristics as an act of individual legal regulation, as an act of professional interpreta-
tion, as a harmonization act. 
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Введение 

Постановка исследовательских задач. 
Ранее были исследованы различного рода 
аспекты торговых терминов, содержащихся в 
Инкотермс (Пахаруков, 2020. С. 91–118). В 
рамках настоящей статьи подвергнем право-
вому анализу форму их закрепления. Иными 
словами – сосредоточим внимание на рас-
смотрении Инкотермс как юридического до-
кумента, а точнее изучим его с точки зрения 
правового акта. Однако в качестве методоло-
гического замечания вполне резонно отме-
тить, что, как и всякое правовое явление, Ин-
котермс должен рассматриваться как един-
ство формы и содержания. Более того, дан-
ный тезис следует признать в качестве акси-
оматического утверждения. Думается, его 
достоверность не отменяет тот факт, что в 
рамках последующего изложения акцент бу-
дет сделан, прежде всего, на внешней (сло-
весно-документальной) форме Инкотермс, а 
не на его содержании. И только в тех случа-
ях, когда это необходимо, будут подвергнуты 
анализу содержащиеся в нем торговые тер-
мины. Это обстоятельство продиктовано су-
губо исследовательскими задачами. Ученый 
вправе в качестве предмета своего исследо-
вания избрать любую сторону того или иного 
явления. Как отмечают методологи науки, 
«наука может изучать все в человеческом 
мире, но в особом ракурсе и с особой точки 
зрения» (Степин, 2000. С. 42). 

Первый и основной вопрос любого иссле-
дования – определение круга задач, обусло-
вивших рассматриваемую научную проблему 
и составляющих ее содержание. Ответ на 
него обозначает раскрытие оснований про-
блемы. Применительно к заявленной теме – 
анализ формально-правовых аспектов Инко-
термс – в качестве основных задач исследо-
вания можно обозначить следующие пер-
спективные направления приложения интел-
лектуальных усилий. Прежде всего, следует 
обобщить основополагающие суждения об 
основных чертах правового акта как родового 
по отношению к Инкотермс понятию, выска-
занные на этот счет в юридической доктрине, 
установив при этом соотношение с понятием 

«юридический документ». Затем необходимо 
выявить отличительные особенности Инко-
термс как особого вида юридического доку-
мента (правового акта). Для этого следует 
подвергнуть Инкотермс анализу через набор 
признаков, характерных для любого правово-
го акта, – скажем, официальный характер, 
юридическая сила, юридическое значение – 
а также рассмотреть вопрос о пределах дей-
ствия правового акта (действие документа во 
времени, по кругу общественных отношений, 
в пространстве и по кругу лиц). 
 
Методы 

Вопрос об определении правовой приро-
ды такого широко распространенного в сфе-
ре международной торговли и хозяйственной 
деятельности документа как «Инкотермс» 
является дискуссионным в отечественной 
юридической науке. Обобщение специальной 
юридической литературы позволяет выде-
лить несколько подходов (концепций) к опре-
делению правовой сущности данного явле-
ния. Думается, что прежде чем преступать к 
их рассмотрению, исследователь должен 
отрефлексировать содержание ряда методо-
логических принципов, необходимых для по-
лучения достоверного знания о предметной 
области изучения. 

Во-первых, в качестве исходного методо-
логического принципа исследования необхо-
димо признать, что «понятие (как и то явле-
ние, которое оно отражает) объективно и в 
принципе должно трактоваться единообраз-
но, поскольку признано адекватно отражать 
реально существующие качества, свойства 
того или иного объекта» (Протасов, 1995. С. 
4). Нельзя согласиться с таким положением 
вещей, когда в доктрине иной раз признается 
в качестве истинного утверждения, будто 
«рассматриваемое понятие отражает слож-
ный феномен и потому не до конца познано» 
или «существуют несколько точек зрения, 
которые следует признать в качестве равно-
возможных концепций». 

Во-вторых, любые явления могут быть 
полно и всесторонне познаны лишь на осно-
ве совместного использования трех подхо-
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дов: 1) субстанционального; 2) функциональ-
ного; 3) генезисного. При этом основным яв-
ляется субстанциональная характеристика, 
которая предполагает выявление сущности, 
строения и характерных свойств явления 
(субстанциональных признаков) (Протасов, 
2014. С. 24). Выявленные субстанциональ-
ные признаки явления фиксируются в дефи-
ниции (определении понятия). Наиболее 
распространенным методом определения 
понятий в логике признается определение 
через ближайший род и видовые отличия 
(Сырых, 2013. С. 297), в юридической науке 
получившим наименование «выявление пра-
вовой природы». Представляется, что рас-
крыть правовую природу какого-либо понятия 
– значит рассмотреть его в системе понятий-
но-категориального аппарата юридической 
науки, установив связь с другими понятиями 
и определить место в системе права. 

В-третьих, вопрос о правовой природе 
Инкотермс не определен в каком-либо меж-
дународно-правовом документе, поэтому, как 
показывает анализ практики, «данный вопрос 
находит свое решение применительно к каж-
дому отдельному государству» (Фонотова, 
2008. С. 30). Однако иностранные правопо-
рядки исходят из неоднозначного понимания 
правовой природы Инкотермс и какого-либо 
общепризнанного и устоявшегося подхода по 
данному вопросу не существует: в одних 
странах правила Инкотермс рассматривают-
ся как торговые обычаи, в других признаются 
как деловые (торговые) обыкновения, в тре-
тьих – Инкотермс имеет силу закона (точ- 
нее – санкционированного законодатель-
ством правового акта). К.М. Шмиттгофф ука-
зывает в качестве примера первой группы 
стран – Германию и Францию, второй – США, 
а третьей – Ирак и Испанию (Шмиттгофф, 
1993. С. 48, 414). Что касается последней 
группы, то в отечественной литературе было 
отмечено, что приблизительно 50 государств 
в настоящее время рассматривают Инко-
термс «в качестве закона в части импортных 
операций» (Зеленин, Рыбаков, 2004. С. 143). 
Очевидно, что неодинаковая трактовка Инко-
термс в разных правопорядках уже сама по 
себе делает весьма проблематичным дости-
жение единства в теоретических подходах к 
определению правовой природы Инкотермс.  

В-четвертых, при определении правовой 
природы Инкотермс, на наш взгляд, следует 
исходить не из «одномерной» трактовки Ин-
котермс, рассматривая его как некое одно-
родное явление, а, напротив, необходимо 
проводить дифференцированный его анализ 
как соответствующей публикации МТП (фор-
мы), так и включенных в него торговых тер-
минов (содержание). Несмотря на то обстоя-
тельство, что тезис о необходимости разли-
чать публикацию МТП и торговые термины, в 
ней содержащиеся, постоянно постулируется 
в отечественной литературе, тем не менее 
он либо не получает дальнейшего теорети-
ческого развития, либо редуцируется до «од-
номерной» трактовки правовой природы Ин-
котермс. Так, Н.Ю. Ерпылева отмечает, что 
«юридическую силу имеет не сам сборник как 
публикация МТП под определенным номе-
ром, а нормы, в нем содержащиеся» (Ерпы-
лева, 2004. С. 74). Мысль верная, но только 
«наполовину». Действительно, публикация 
МТП и содержащиеся в ней термины – суть 
не одно и то же, но почему правовой оценке 
подвергаются только торговые термины, то-
гда как правовая природа публикации МТП 
остается terra incognito?  

На данное обстоятельство обращал вни-
мание еще Л.А. Лунц: «…не следует смеши-
вать формуляры или типовые контракты, вы-
работанные крупными объединениями в 
определенной отрасли торговли и применя-
емые ими в отношениях с клиентурой, с обы-
чаями, но все же надо признать, что новые 
виды контрактов в международной торговле 
зародились первоначально под влиянием и в 
форме таких формуляров» (Лунц, 2002.  
С. 518). 

Представляется, что исходя из того, чему 
дается правовая оценка – форме и (или) со-
держанию Инкотермс, можно выделить два 
основных подхода к определению его право-
вой природы – монистическая и дуалисти-
ческая концепции. Первая предполагает, что 
правовая оценка Инкотермс должна быть 
единой и однозначно толкуемой (при этом 
чаще всего оценивается его содержание, а 
не сам документ). В рамках такого подхода 
правовая природа Инкотермс может быть 
сведена либо к торговому обычаю, либо к 
торговому обыкновению, либо к примерным 
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условиям договора, либо к санкционирован-
ному правовому акту. Вторая концепция, ко-
торая отстаивается автором настоящей ста-
тьи, исходит из необходимости правовой 
квалификации не только торговых терминов, 
но и самого документа. Она заключается в 
том, что Инкотермс как правовой документ 
необходимо рассматривать в качестве акта 
международной частноправовой унификации, 
а содержащиеся в нем торговые термины 
имеют разную правовую природу: одни яв-
ляются торговыми обычаями (если они отве-
чают всем признакам и требованиям, предъ-
являемым гражданским законодательством к 
обычаю), другие – при наличии ссылки на них 
в договоре – как деловое (торговое) обыкно-
вение. Кроме того, в любом случае торговые 
термины могут быть охарактеризованы как 
примерные условия договора (ст. 427 Граж-
данского кодекса Российской Федерации1). 
 
Результаты 

Понятие правового акта в юридиче-
ской доктрине. Прежде чем приступить 
непосредственно к описанию правовой ха-
рактеристики Инкотермс как правового акта 
определимся с исходной категорией, поло-
женной в основу всего последующего рас-
смотрения – «правовой акт». Как отмечал 
С.С. Алексеев, данный термин многозначен, 
поскольку им могут быть поименованы, по 
крайней мере, три разных правовых явления: 

1) действие (поведение), как правило, 
правомерное – сделка, юридический посту-
пок и другое (по своей правовой природе – 
юридический факт); 

2) результат правомерного действия – 
юридическая норма, индивидуальное пред-
писание, акт индивидуального (автономного) 
регулирования (по своей правовой природе – 
содержательный элемент правовой систе-
мы); 

3) юридический документ – внешнее сло-
весно-документально оформленное выраже-
ние воли государства, его органов, отдель-
ных лиц, закрепляющее правомерное пове-
дение и его результат (по своей правовой 
природе – внешняя форма конституирования 

                                                     
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

и существования таких содержательных пра-
вовых явлений как юридические нормы, пра-
воположения практики, индивидуальные 
предписания, автономные решения лиц) 
(Алексеев, 1982. С. 192–193, 195). 

С формальной точки зрения, Инкотермс 
воплощая в себе автономные решения Меж-
дународной торговой палаты (МТП, ICC, 
International Chamber of Commerce), касаю-
щиеся обобщения материалов коммерческой 
практики, представляет собой надлежащим 
образом (словесно-документально) оформ-
ленное, внешнее выражение воли данной 
международной организации в виде юриди-
ческого документа как правового акта. По-
этому в последующем анализе будем рас-
сматривать термин «правовой акт» только в 
значении юридического документа. Однако 
общее учение о правовом акте как юридиче-
ском документе в интерпретации С.С. Алек-
сеева требует известных уточнений и прежде 
всего по вопросу соотношения понятий 
«юридический документ» и «правовой акт». 
Сразу следует оговориться, что упомянутые 
термины в анализируемом контексте не мо-
гут рассматриваться ни в качестве синони-
мичных, ни в качестве пересекающихся по-
нятий. Логически они соотносятся между со-
бой как род и вид: «юридический документ» – 
родовое понятие, «правовой акт» – одна из 
его разновидностей. 

Определение юридического документа. 
По вопросу дефинирования понятия «юриди-
ческий документ» в отечественной юридиче-
ской науке сложилось два основных концеп-
туальных подхода – трактовка как «докумен-
та, содержащего правовую информацию» и 
определение как «документа, вовлеченного 
в процесс правового регулирования». Ис-
следователи по-разному пытаются ответить 
на вопрос: что придает документу правовой 
характер – содержащаяся в нем правовая 
информация или участие документа в право-
вом регулировании? Первый подход впервые 
был обоснован в работах А.Ф. Черданцева 
(Марченко, 2007. С. 788–792), (Черданцев, 
2012. С. 26–37) и в последующем получил 
признание в исследованиях ряда ученых 
(Жарова, 2006. С. 13), (Шугрина, 2001. С. 11). 
Второй подход разрабатывается К.В. Карги-
ным (Каргин, 2008. С. 14–44), (Баранов, 2017. 
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С. 50–52). И, как представляется, заслужива-
ет не только самого пристального внимания, 
но и поддержки. Нельзя, однако, сказать, что 
отмеченные традиции по вопросу определе-
ния понятия «юридический документ» носят 
некий антагонистический характер. Напротив, 
второй подход является творческим уточне-
нием первого, а потому они не противоречат, 
а дополняют друг друга. Различие проводит-
ся по вопросу выделения существенного 
признака понятия: приверженцы первой тео-
ретической позиции акцентируют внимание 
на статической стороне явления (наличие 
правовой информации), а второй – на дина-
мической стороне (вовлечение в процесс 
правового регулирования). Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что, например, 
Т.В. Кашанина сначала выступила поборни-
ком первой точки зрения (Кашанина, 2007.  
С. 72), а в последующих работах – убежден-
ным сторонником второй (Кашанина, 2019.  
С. 104). 

Кроме того, исследователи, пытаясь 
уточнить и конкретизировать определение 
рассматриваемого понятия, к упомянутым 
концептуальным признакам (наличие право-
вой информации или вовлеченность в про-
цесс правового регулирования) добавляют 
ряд основных и второстепенных характери-
стик (наличие реквизитов, юридическая сила, 
соответствие юридико-техническим требова-
ниям, наделение правами и обязанностями 
субъектов отношений), которые, конечно, из-
меняют объем и содержание понятия. В этой 
связи вполне уместна постановка вопроса о 
понятии юридического документа в широком 
и узком смысле. 

Думается, что определение юридического 
документа должно основываться на пред-
ставлении о том, что только юридические до-
кументы могут опосредовать все стадии про-
цесса правового регулирования, за предела-
ми которого акт теряет качество юридическо-
го документа. Правовую информацию может 
содержать и неюридический документ 
(например, комментарии законодательства, 
научные, научно-популярные, учебные и 
иные труды по вопросам законодательства, 
образцы деловых бумаг и др.). Кроме того, 
совокупность существенных признаков, со-
ставляющих содержание понятия, должна 

позволить охватить максимально широкий 
круг документов, вовлеченных в процесс 
правового регулирования. На этом основании 
согласимся с определением, предложенным 
К.В. Каргиным, по мнению которого, под юри-
дическим документом в широком смысле 
следует понимать имеющий юридическое 
значение документ, вовлеченный в процесс 
правового регулирования посредством 
практической деятельности участников 
правовых отношений. 

Признаки юридического документа и 
правового акта. Приведенная дефиниция 
обусловливает выделение следующего 
набора существенных признаков юридиче-
ского документа:  

1) документарность (юридический доку-
мент – это разновидность документа);  

2) наличие юридического значения;  
3) вовлеченность юридического докумен-

та в процесс правового регулирования;  
4) приобретение свойства юридического 

документа в результате практической дея-
тельности участников правовых отношений 
(Баранов, 2017. С. 50–52). 

Правовой акт является разновидностью 
юридического документа, поэтому признаки 
последнего выступают в качестве родовых ха-
рактеристик по отношению к правовому акту. 

Примечательно, что термин «правовой 
акт» используется в указанном значении не 
только в юридической науке, но и употребля-
ется в законодательстве. Так, согласно ч. 1 
ст. 15 Конституции РФ «законы и иные пра-
вовые акты, принимаемые в Российской Фе-
дерации, не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации». Контекст упо-
требления данного термина не оставляет 
сомнений в том, что правовой акт здесь рас-
сматривается в значении юридического до-
кумента. Но каковы его отличительные при-
знаки, позволяющие объединить многообра-
зие правовых актов в отдельную группу, в 
системе юридических документов? 

Как это обычно бывает в юридической 
науке, по данному вопросу были высказаны 
разного рода суждения. Так, Ю.А. Тихомиров 
и И.В. Котелевская полагают, что специфи-
ческие признаки правового акта определяют-
ся двумя параметрами – кругом субъектов, 
управомоченных готовить и принимать пра-



Пахаруков А.А. Инкотермс как правовой акт 

Pakharukov A.A. (2020) Incoterms as a legal act 

   

308 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 303–315 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 303–315 
ISSN 2658-5855 

 

вовые акты, (это могут быть только носители 
властных функций и полномочий) и назначе-
нием правовых актов (они рассчитаны на 
установление норм и их реализацию) (Тихо-
миров, Котелевская, 1999. С. 16). С.С. Алек-
сеев к основным чертам правового акта от-
носил три характеристики: (1) выраженность 
в словесно-документальной форме (внеш-
няя форма права), (2) волевой характер 
(наличие волеизъявления, направленного на 
достижение строго определенных правовых 
последствий и обеспечивающего юридиче-
скую силу), а также (3) закрепление в акте 
юридических норм, правоположений практи-
ки, индивидуальных предписаний или авто-
номных решений лиц, т. е. содержательных 
элементов правовой системы, «обладающих 
юридической энергией или воздействующих 
на процесс правового регулирования» (Алек-
сеев, 1982. С. 194–195). 

Следуя в русле рассуждений С.С. Алек-
сеева, представляется, что в основе опреде-
ления правового акта должна лежать его 
способность непосредственно регулировать 
общественные отношения, при этом право-
вой акт должен воплощать в себе черты 
именно правового регулятора какой-либо 
сферы общественной жизни. Документ может 
быть вовлечен в процесс правового регули-
рования, но при этом не оказывать сколько-
нибудь непосредственного регулирующего 
воздействия на общественные отношения 
[документы, фиксирующие юридические фак-
ты (например, паспорт, патент на изобрете-
ние), документы, фиксирующие факты-
доказательства (например, заключение экс-
перта, протокол судебного заседания), юри-
дические документы – доказательства 
(например, поддельная ценная бумага, руко-
пись, авторство которой оспаривается)]. Та-
кие юридические документы правовыми ак-
тами не являются. Иными словами, правовой 
акт – суть источник нормативно-правового 
или индивидуально-правового регулирова-
ния. Данное обстоятельство предопределяет 
набор отличительных признаков правового 
акта:  

1) имеет официальный характер; 
2) является формой закрепления право-

вых (нормативных или индивидуальных) 
пред писаний; 

3) создается в процессе юридической де-
ятельности; 

4) обладает юридической силой; 
5) воздействует на общественные отно-

шения с целью их упорядочения. 
Определение правового акта. Отдель-

ные выделенные нами признаки правового 
акта в известной степени накладываются на 
признаки юридического документа, коль ско-
ро первое понятие включается в содержание 
второго. А если быть более точным, то – кон-
кретизируют, уточняют, детализируют их. 
Другие признаки правового акта, напротив, 
выступают в качестве специфических (видо-
вых) характеристик исключительно данного 
понятия, поскольку они не присущи всем 
иным юридическим документам. С учетом 
данного обстоятельства правовой акт можно 
определить следующим образом. Правовой 
акт – это имеющий юридическую силу офи-
циальный документ, являющийся формой 
закрепления правовых предписаний, подго-
товленный в процессе юридической дея-
тельности участниками правовых отноше-
ний и направленный на регулирование об-
щественных отношений. 

Именно такая трактовка позволяет объ-
единить в объеме понятия «правовой акт» не 
только традиционный набор хорошо извест-
ных юридических документов [международ-
ные правовые акты, нормативные правовые 
акты (в том числе муниципальные правовые 
акты), акты официального толкования (нор-
мативного или индивидуального характера), 
правоприменительные акты, акты реализа-
ции прав и обязанностей], но и локальные 
акты, а также акты так называемого «мягкого 
права» (от английского слова «soft law»), в 
том числе акты международной частнопра-
вовой унификации. Включение последних в 
группу правовых актов основано на различе-
нии правового и государственного регулиро-
вания в трактовке Н.А. Пьянова (Пьянов, 
2009. С. 103–107). 

Таким образом, учитывая вкладываемый 
нами в понятие правовой акт смысл, можно 
следующим образом разъяснить смысл по-
ложения ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации: верховенство Российской Кон-
ституции простирается не только на процесс 
нормотворчества и его результат, но и на 
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официальное толкование, правоприменение 
и другие формы реализации права (с той 
лишь поправкой, что соответствующие пра-
вовые акты были приняты в Российской Фе-
дерации). 

Заметим, что в российском законодатель-
стве термин «правовой акт» не всегда упо-
требляется в столь широком значении как в 
ч. 1 ст. 15 Конституции РФ. Так, буквальное 
толкование п. 2, 6 и 7 ст. 3 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) позволяет отнести 
для целей гражданско-правового регулиро-
вания к правовым актам только гражданское 
законодательство (ГК РФ и принятые в соот-
ветствии с ним федеральные законы), а так-
же иные правовые акты (указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ). При 
этом ведомственные нормативные акты (ак-
ты федеральных органов исполнительной 
власти), строго говоря, не охватываются в ГК 
РФ понятием «правовые акты». Такое толко-
вание приводит к логическому противоречию: 
акты федеральных органов исполнительной 
власти, являясь подзаконными нормативны-
ми правовыми актами, по терминологии ГК 
РФ к правовым не относятся. Поэтому 
вполне обоснованным является мнение А.Г. 
Карапетова и С.В. Сарбаша о допустимости 
расширительного толкования соответствую-
щих норм ГК РФ: «акты министерств и ве-
домств, а также ЦБ РФ могут устанавливать 
правовые нормы и являться правовыми ак-
тами только в тех случаях, если данным ор-
ганам правотворческую компетенцию по кон-
кретному вопросу делегирует закон или иной 
вышестоящий в иерархии правовой акт» (Ка-
рапетов, 2020. С. 280). 

Оценивая место и роль правовых актов в 
механизме правового регулирования, следу-
ет признать их правовыми средствами, при 
помощи которых осуществляется правовое 
регулирование как таковое, в противополож-
ность иным правовым средствам, которые 
только обеспечивают правовое регулирова-
ние. Сходную в содержательном плане точку 
зрения отстаивает Ю.Г. Ткаченко, считающая 
целесообразным выделять специфические 
средства правового регулирования, специ-
ально для этой цели создаваемые государ-
ством. К ним она относит правовые акты гос-
ударственных органов, содержащие общие 

властные предписания (нормы); официаль-
ные акты толкования (разъяснения) норм 
права государственными органами; правовые 
акты государственных органов, властно ин-
дивидуализирующие общие предписания (ак-
ты применения права) и правовые акты 
субъектов права, индивидуализирующие об-
щие предписания (в субъективных правах и 
юридических обязанностях) (Ткаченко, 1980. 
С. 122–123). 
 
Обсуждение 

Для того чтобы представить правовую ха-
рактеристику Инкотермс как правового акта 
последующее изложение построим на анали-
зе проявлений признаков правового акта 
применительно к Инкотермс и таким образом 
последовательно рассмотрим следующие 
вопросы: (1) Инкотермс как официальный 
юридический документ, (2) Инкотермс как 
форма закрепления правовых предписаний, 
(3) Инкотермс как результат правосистемати-
зирующей практики, (4) юридическая сила 
Инкотермс и (5) юридическое значение Инко-
термс. 

Инкотермс как официальный юриди-
ческий документ. Прежде всего, акцентиру-
ем внимание на следующие проявления при-
знаков «документарности» и «официально-
сти» применительно к Инкотермс. Во-первых, 
первая редакция Инкотермс была опублико-
вана в 1936 г., затем она подвергалась изме-
нениям и правкам в 1953, 1967, 1976 гг. С 
1980 г. Инкотермс стал периодически редак-
тироваться каждые десять лет, и обновлялся 
в 1980, 1990, 2000, 2010 и 2020 гг. соответ-
ственно. Кстати, изменение Инкотермс один 
раз в десять лет, по мнению ряда специали-
стов, носит случайный, а не закономерный 
характер. Как отмечает Я. Рамберг, «тот 
факт, что три последние редакции разделяет 
10-летний период в определенной степени 
является совпадением. На самом деле, ос-
новной целью правил Инкотермс является 
отражение международной коммерческой 
практики. Излишне говорить, что коммерче-
ская практика не изменяется с регулярными 
интервалами» (Рамберг, 2011. С. 10). 

Последнее издание правил – Инкотермс 
2020 г. (публикация МТП № 723ER) – было 
выпущено МТП 10 сентября 2019 г. на ан-



Пахаруков А.А. Инкотермс как правовой акт 

Pakharukov A.A. (2020) Incoterms as a legal act 

   

310 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 303–315 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 303–315 
ISSN 2658-5855 

 

глийском языке, а вступило в силу и начало 
применяться с 1 января 2020 г. Таким обра-
зом, с учетом первоначального варианта 
можно говорить о существовании девяти 
официальных редакций Инкотермс. Следует 
акцентировать особое внимание на то обсто-
ятельство, что формально все версии (ре-
дакции) Инкотермс являются действующи-
ми. Поэтому стороны договора купли-
продажи товаров вправе выбрать любую ре-
дакцию правил Инкотермс для своих согла-
шений (для этого требуется четко указать 
избранную версию правил), а контракты, за-
ключенные по правилам Инкотермс 2010, 
остаются в силе после 2020 г. Очевидно, что 
комментарии МТП более ранних редакций 
Инкотермс также не утратили своей актуаль-
ности, хотя, конечно, в договорной и арбит-
ражной практике наблюдаются ссылки на по-
следние редакции. Считается, что новые 
правила Инкотермс 2020 более адаптирова-
ны к новым тенденциям рынка и потому бо-
лее выгодны для бизнеса.  

Таким образом, с формальной точки зре-
ния, Инкотермс представляет собой совокуп-
ность нескольких правовых актов, принятых в 
разное время и различающихся между собой 
по содержанию.  

Во-вторых, процедура пересмотра правил 
Инкотермс в рамках МТП включает несколько 
этапов: 1) подготовка проекта международ-
ной Редакционной группой, объединяющей 
экспертов из разных стран, имеющих при-
знанный авторитет в области права между-
народной торговли, а также устойчивые де-
ловые связи с МТП; 2) обсуждение профес-
сиональным сообществом через сеть нацио-
нальных комитетов МТП; 3) одобрение Ко-
миссией по коммерческому праву и практики 
МТП; 4) утверждение Исполнительным коми-
тетом МТП. 

В-третьих, Инкотермс как правовой акт 
имеет официальное опубликование. Так, 
например, Правила Инкотермс 2010 опубли-
кованы на различных европейских языках в 
составе официальной публикации ICC № 715 
(ISBN 978-92-842-0080-1), Правила Инко-
термс 2020 – в составе официальной публи-
кации ICC № 723ER (ISBN 978-92-842-0510-
3). Официальный перевод правил Инкотермс 
на русский язык осуществляется Российским 

национальным комитетом Международной 
торговой палаты – Всемирной организацией 
бизнеса. Уникальный номер книжного изда-
ния, в котором произведена официальная 
публикация Инкотермс 2010 на русском язы-
ке – ISBN 978-5-9998-0041-1, а Инкотермс 
2020 – ISBN 978-5-906434-15-9. Как указыва-
ется на официальном сайте МТП при возник-
новении споров следует использовать текст 
правил на английском языке – официальном 
языке правил МТП. 

В-четвертых, в контрактах рекомендуется 
ссылаться на Инкотермс 2020, используя 
следующую формулировку, которая преду-
смотрена в официальной публикации МТП: 
«(1) избранный термин Инкотермс; (2) по-
именованное место; (3) Incoterms® 2020». 
Избранный сторонами термин Инкотермс (как 
известно, Инкотермс включает на сегодняш-
ний день 11 терминов) должен соответство-
вать товару, способу его транспортировки и, 
кроме того, отражать, до какой степени сто-
роны намерены внести дополнительные обя-
зательства. Избранный термин Инкотермс 
может работать, только если стороны опре-
делили пункт или порт – так называемое 
«поименованное место» («named place»). 
Считается лучшим вариантом, если стороны 
определят его по возможности как можно бо-
лее точно. «Поименованное место» пред-
ставляет собой не что иное, как пункт, где 
осуществляются поставка и переход риска на 
покупателя (EXW, FCA, DAP, DPU, DDP, FAS, 
FOB), либо пункт назначения, до которого 
оплачивается перевозка (CPT, CIP, CFR, 
CIF). С учетом сказанного наиболее удачным 
примером ссылки на Инкотермс в договоре 
может быть: «FCA 33 avenue Président 
Wilson, Paris, France, Incoterms® 2020». 

Инкотермс как форма закрепления 
правовых предписаний. Изложение вопро-
са о содержании торговых терминов Инко-
термс в отечественной юридической науке 
производится по-разному. Чаще всего рос-
сийские исследователи ограничиваются 
кратким пересказом каждого отдельного тер-
мина. При этом общий смысл и назначение 
Инкотермс как бы ускользает от их внимания. 
Между тем имеются исследования другого 
рода, которые ставят своей задачей выявле-
ние исходного принципа, в соответствии с 
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которым осуществляется формирование со-
держания каждого из условий. Условно мож-
но обозначить экономический и юридический 
подходы. Первый предполагает анализ влия-
ния конкретного условия Инкотермс на цену 
товара и таким образом сосредоточен на 
внешней стороне вопроса. Второй предпола-
гает рассмотрение торговых терминов как 
юридической конструкции, акцентируя вни-
мание на обнаружение логики наполнения 
термина конкретными условиями. Тем самым 
исследовательский интерес направлен на 
познание внутренних закономерностей ана-
лизируемого явления. В его рамках можно 
выделить два направления – концепция 
«коммерческих и юридических вопросов» и 
концепция «путевых расходов и рисков». 

Смысл экономического подхода состоит в 
признании того неоспоримого факта, что все 
условия Инкотермс оказывают непосред-
ственное влияние на цену товара. Эта стои-
мостная по сути характеристика нашла отра-
жение в специальном понятии – «базисные 
условия» («базисные условия поставки», 
«базис поставки»). Базисными условия назы-
ваются так потому, что они создают основу 
(базис) цены в зависимости от того, включа-
ются те или иные расходы в цену товара или 
нет (Фонотова, 2008. С. 5). В литературе на 
этот счет было высказано мнение о том, что 
«название Инкотермс не вполне соответ-
ствует их содержанию, поскольку эти прави-
ла определяют лишь узкий круг условий до-
говора купли-продажи, называемых базис-
ными» (Елисеев, 2002. С. 55). Безусловно, с 
такого рода замечанием следует согласиться 
и учитывать, что за рамками правил Инко-
термс остается ряд не менее важных вопро-
сов и поэтому исходить из условного назва-
ния соответствующей публикации МТП. 

В основе юридического подхода положе-
на идея определения состава содержащихся 
в терминах Инкотермс условий, но не с точки 
зрения их влияния на стоимость товара (этот 
вопрос носит вторичный характер), а с пози-
ций юридико-формального их толкования с 
целью определения содержания обязатель-
ства из договора купли-продажи товаров. 
Так, Н.Г. Вилкова в содержании каждого тор-
гового термина выделяет две группы предпи-
саний, по которым в Инкотермс дается тол-

кование – коммерческие и юридические во-
просы (Рамберг, 2001. С. 11). Наиболее важ-
ными коммерческими вопросами, урегулиро-
ванными в Инкотермс, является распределе-
ние обязанностей сторон по перевозке и вы-
полнению погрузочно-разгрузочных работ; 
предоставлению отгрузочных, платежных и 
иных документов, а также необходимых до-
кументов, извещений; страхованию товара, 
то есть по обеспечению фактического испол-
нения договора международной купли-
продажи товаров; обеспечению надлежащей 
упаковки товара; обеспечению инспектиро-
вания товара; выполнению таможенных 
формальностей, необходимых для вывоза и 
ввоза товара. 

Юридические вопросы, урегулированные 
Инкотермс, затрагивают следующие обязан-
ности сторон: определение момента, когда 
продавец считается выполнившим свою ос-
новную обязанность по договору купли-
продажи; определение момента передачи 
(поставки) товара; определение момента пе-
рехода с продавца на покупателя риска слу-
чайной гибели или случайного повреждения 
товара; распределение обязанностей сторон 
по получению экспортных и импортных ли-
цензий. 

В то же время, торговые термины Инко-
термс охватывают не все аспекты исполне-
ния договора купли-продажи. В частности, не 
урегулированными в Инкотермс остались та-
кие не менее важные вопросы как момент 
исполнения продавцом своей обязанности по 
доставке (передаче) товара; правила о пере-
ходе права собственности на товар с про-
давца на покупателя; вопросы оплаты това-
ра; последствия невыполнения сторонами 
обязательств по договору, включая основа-
ния освобождения сторон от ответственно-
сти; отношения, возникающие по договорам 
страхования и перевозки. Очевидно, что дан-
ные вопросы чаще всего находят отражение 
в самом контракте или определяются на ос-
нове права, применимого к договору. Как от-
мечают исследователи, системный анализ 
положений Инкотермс позволяет сформули-
ровать главный принцип, отражающий логику 
построения его правил – «минимизация обя-
занностей продавца» (Фонотова, 2008. С. 16). 
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В.А. Белов трактует правила Инкотермс 
как «различные варианты распределения пу-
тевых расходов и рисков случайной гибели 
или повреждения товара между его продав-
цом и покупателем». Прежде всего, толкуя 
термины Инкотермс как наиболее распро-
страненные варианты определения содер-
жания обязательства продавца, автор выде-
ляет следующие главные его обязанности: 
(а) путевые расходы или фрахт (freight, F.), а 
также грузовые расходы (loading, I.); (б) стра-
хование от путевых рисков (insurance, I.); (в) 
таможенные платежи (duty, D.). Кроме того, 
для определения обязательства продавца 
необходимо учитывать момент перехода 
риска случайной гибели и случайного повре-
ждения товара (risk, R.). По его мнению, пра-
вила Инкотермс всего лишь по-разному рас-
пределяют выделенные таким образом че-
тыре элемента – «раскладывают» их по раз-
ным «корзинкам». Таким образом, содержа-
ние обязательства продавца определяет ме-
сто и время его исполнения, момент перехо-
да риска случайной гибели товара, а в конеч-
ном итоге – еще и цену товара, т. е. косвен-
ным образом сумму обязательства покупате-
ля (Белов, 2019. С. 271, 273–275). 

Кстати, в Инкотермс 2020 все затраты, 
связанные с различными аспектами купли-
продажи, теперь перечислены в пунктах A9, 
B9 «Распределение расходов» для каждого 
правила Инкотермс, а также в соответствую-
щих пунктах Инкотермс, к которым они отно-
сятся. Целью этого изменения является 
предоставление пользователям полного 
списка расходов в одном месте, чтобы про-
давец и покупатель были лучше осведомле-
ны о затратах, за которые каждый будет 
нести ответственность в соответствии с пра-
вилами Инкотермс 2020. 

Инкотермс как результат правосисте-
матизирующей практики. Правила Инко-
термс подготовлены и изданы в рамках 
МТП, которая является старейшей неправи-
тельственной международной организацией, 
созданной в 1919 г. Являясь «палатой па-
лат», МТП объединяет национальные торго-
во-промышленные палаты (более 1500), 
предпринимательские объединения и от-
дельные компании (свыше 6000) для выра-

ботки международных стандартов торговли, 
совместной защиты интересов в междуна-
родных организациях, разрешения коммер-
ческих споров. Штаб-квартира МТП нахо-
диться в Париже. Будучи неправительствен-
ной организацией, МТП не принимает каких-
либо обязывающих решений, однако, не-
смотря на факультативный характер, мно-
гие документы МТП (в том числе Инкотермс) 
получили широкое применение во многих 
странах мира. 

Предметом систематизации Инкотермс 
(как следует уже из самого названия доку-
мента) являются наиболее широко использу-
емые в области коммерции международные 
торговые термины (международные прави-
ла). Что они собой представляют? Думается, 
что всякий международный торговый термин 
являет собой определенный набор сложив-
шихся и широко применяемых условий дого-
вора купли-продажи, образующих группу так 
называемых условий о франко. Совокупность 
именно таких условий выступает родовым 
признаком любого международного торгового 
термина. 

Юридическая сила Инкотермс. Правила 
Инкотермс носят факультативный характер, 
что находит свое проявление в ряде обстоя-
тельств.  

Во-первых, как прямо следует из введе-
ния к Инкотермс, заинтересованным лицам 
дается рекомендация при желании руковод-
ствоваться данным документом и ссылаться 
на него в договоре. В случае отсылки к Инко-
термс считается, что соответствующее ба-
зисное условие становится договорным 
условием и потому оно не может вступать в 
противоречие с императивными нормами 
международных соглашений или применимо-
го национального законодательства. Ссылка 
на базисное условие поставки Инкотермс 
также желательна ввиду различного понима-
ния торговых терминов в разных государ-
ствах. Поэтому соответствующая ссылка де-
лает обязательным толкование используемо-
го термина только по смыслу Инкотермс. 
Иными словами установлена следующая 
презумпция: стороны, используя соответ-
ствующие торговые термины, имеют в виду, 
что они будут толковаться в соответствии с 
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этими правилами. Для того чтобы данная 
презумпция не применялась, должно быть 
доказано иное намерение сторон (Розенберг, 
2010. С. 30–31).  

Во-вторых, стороны, приняв Инкотермс в 
качестве общей основы договора, вправе из-
менять содержание того или иного термина в 
контракте. На этом основании в случае про-
тиворечия договорного содержания термина 
с его толкованием в Инкотермс приоритетом 
пользуется то толкование, которое дано в 
конкретном договоре (Канашевский, 2010.  
С. 473). Такое же мнение высказал М.Г. Ро-
зенберг: «если принять во внимание юриди-
ческий характер Инкотермс», то это не озна-
чает, «что их положения при толковании кон-
тракта будут иметь преимущество перед 
прямо выраженными в контракте условия-
ми», «однако во избежание недоразумений 
лучше прямо предусмотреть в контракте, что 
при толковании базисных условий положения 
Инкотермс применяются постольку, посколь-
ку иное не оговорено в контракте» (Розен-
берг, 2010. С. 131). 

Юридическое значение Инкотермс. Це-
лью Инкотермс является выработка комплек-
са правил толкования торговых терминов, 
наиболее часто используемых во внешней 

торговле. Таким образом можно избежать 
или, по крайней мере, значительно снизить 
неопределенность различного толкования 
таких терминов в отдельных странах.  

Юридическое значение Инкотермс может 
быть истолковано с точки зрения его харак-
теристики как правового акта. В частности, 
Инкотермс может рассматриваться как акт 
индивидуального правового регулирования, 
выполняющего регулирующую функцию, как 
акт профессионального толкования, целью 
которого является разъяснения содержания 
торговых терминов, как гармонизационный 
акт, фиксирующий обычные нормы и обес-
печивающий процесс сближения права раз-
ных государств. Безусловно, могут быть так-
же выделены и другие особенности Инко-
термс как правового акта.  
 
Выводы 

Исследование вопросов применения Пра-
вил Инкотермс, а также определения их пра-
вовой природы должно быть продолжено. 
Рассмотрение Инкотермс как правового акта 
позволило выявить различную правовую 
природу содержащихся в нем правил, а так-
же необходимость многоаспектного изучения 
Инкотермс как юридического документа. 
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Проектное управление в сфере профессионального  
воспитания обучающихся колледжа 

 
© И.С. Гомбоева 

ГПОУ «Приаргунский государственный колледж», п. Приаргунск, Россия  
 

Аннотация: Профессиональное воспитание в организациях среднего профессионального образования реали-
зуется в воспитательной деятельности и ориентируется на формирование общих компетенций обучающихся (по 
ФГОС СПО по ТОП-50), профессионально значимых и личностных качеств, обеспечивает учет специфики 
направления подготовки во внеучебное время. В настоящее время приобретают актуальность различные формы 
педагогического проектирования. В статье речь идет об одной из них – проектном управлении. Задача исследо-
вания заключается в выявлении его особенностей в сфере профессионального воспитания учащихся колледжа. 
Работа по созданию проекта проводилась в Приаргунском государственном колледже Забайкальского края. Цель 
его состоит в обеспечении высокого уровня развития творческой активности обучающихся. В связи с этим в рам-
ках проекта осуществляется проведение мероприятий по трем направлениям: профессионально -творческое, 
художественно-эстетическое, личностно-творческое развитие студентов, что является основным содержанием 
программы «Через творчество – к профессии». Реализуется она на одном потоке обучающихся в течение четы-
рех лет их пребывания в образовательном учреждении. Временные рамки программы: 2018–2021гг. На данный 
момент подведены промежуточные итоги, которые характеризуются положительной динамикой. Внедрение про-
ектного управления в систему профессионального воспитания колледжа демонстрирует его эффективность. Это 
выражается в росте числа студентов, занятых во внеурочное время; уменьшении числа обучающихся, состоящих 
на профилактическом учете; повышении мотивации и заинтересованности всех участников образовательного 
процесса в развитии творческого потенциала учащихся, их успешной профессиональной адаптации, социализа-
ции. 
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Информация о статье: поступила в редакцию 11 августа 2020 г.; поступила после рецензирования и доработ-
ки 03 сентября 2020 г.; принята к публикации 10 сентября 2020 г.  
 

Для цитирования: Гомбоева И.С. Проектное управление в сфере профессионального воспитания обучающих-
ся колледжа // Социальная компетентность. 2020. Т. 5. № 3. С. 316–323. 

 

Project management in professional education of college students 
 

Irina S. Gomboyeva 
Priargunsk State College, Priargunsk, Russia 

 
Abstract: Professional education in secondary vocational institutions is implemented through morale building activities 
and is focused on building students’ general competencies (according to the Federal State Educational Standard of the 
IVE TOP-50), professional significant and personal qualities. It provides for consideration of the specifics of a training 
program in extracurricular time. Currently, various forms of pedagogical design become pertinent. The article deals with 
one of them - project management. The objective of the study is to identify its features in professional education of col-
lege students. The Priargunsky State College in Zabaykalsky Krai has created the project whose purpose is to ensure a 
high level of development of students' creative activity. In this regard, within the framework of the project, activities are  
carried out in three directions: professional and creative, artistic and aesthetic, personal and creative development of 
students, which is the main content of the program "Through creativity to the profession". This programme is implemen t-
ed in terms of one flow of students during four years. The timeframe of the programme is the 2018–2021 period. At the 
moment, interim results have been summed up, which are characterized by positive dynamics. The introduction of project 
management into the system of professional education of the college demonstrates its effectiveness. This results in an 
increase of the number of students employed in extracurricular time; a decrease of the number of students under preven-
tive supervision; raising motivation and interest of all participants of the educational process in development of  students’ 
creative potential, their successful professional adaptation and socialization.  
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Введение 

Воспитание является одним из важней-
ших общественных процессов. Наиболее 
обобщенный взгляд на природу данного фе-
номена приводит к его пониманию как явле-
нию, в ходе которого осуществляется куль-
турное наследование накопленного социаль-
ного опыта. 

Человек на протяжении всей своей жизни 
выступает в качестве субъекта разнообраз-
ных систем и отношений, в том числе входя-
щих в сферу «человек-профессия». Овладе-
ние профессией, как правило, осуществляет-
ся в юношеском возрасте в различных соци-
альных институтах, одним из которых явля-
ется колледж (Черных, 2011). Образователь-
ный процесс организаций среднего профес-
сионального образования настоящего перио-
да характеризуется демократизацией, гума-
низацией, гуманитаризацией, реализацией 
личностно ориентированного подхода. Под-
черкивается особая роль нравственного и 
духовного развития молодых людей, акцен-
тируется внимание на единстве их личност-
ного и профессионального становления.  

Э.Ф. Зеер и И.И. Хасанова, размышляя о 
сущности понятия «воспитание», полагают, 
что применительно к профессиональным об-
разовательным организациям, оно должно 
учитывать профессиональную направлен-
ность образовательного процесса. Однако в 
работах, посвященных проблемам профес-
сионального воспитания, наблюдается зна-
чительный разброс мнений и наличие диа-
метрально противоположных точек зрения. 
Так, по мысли В.И. Белова 
«…профессиональное воспитание является 
сложным процессом воздействия на лич-
ность, на его мастерство и нравственный об-
лик, на интересы. Оно способствует ум-
ственному развитию, охватывает всю сово-
купность элементов обучения, воспитания и 
трудовой подготовки» (Белов, 2006. С. 166).  

С другой стороны, сущность профессио-
нального воспитания заключается в под-
держке образовательного процесса для бо-
лее успешного формирования профессио-
нальных компетенций и подготовки обучаю-

щихся к реальной рабочей обстановке (Ле-
бедева, Алешугина, Ваганова, 2019). 

По мнению С.М. Марковой и А.К. Нарко-
зиева в процессе профессионального воспи-
тания формируются индивидуальный стиль, 
интересы, нормы культурного поведения, 
раскрывается социокультурный потенциал 
профессии, развиваются межличностные от-
ношения (Маркова, Наркозиев, 2018). 

Е.В. Демкина в качестве базовых принци-
пов профессионального воспитания называ-
ет гуманизацию, непрерывность, преем-
ственность содержания программ, продук-
тивность взаимодействия с социальными 
партнерами (Демкина, 2011). В работах Э.Ф. 
Зеера и И.И. Хасановой понятие «професси-
ональное воспитание» конкретизируется в 
понятии «социально-профессиональное вос-
питание». 

В широком смысле под социально-
профессиональным воспитанием исследова-
тели понимают «взаимодействие двух и бо-
лее субъектов (общества и личности, соци-
альной общности и индивида), необходимое 
и достаточное для профессионального ста-
новления будущего специалиста в соответ-
ствии с объективными требованиями обще-
ства» (Зеер, Хасанова, 2003. С. 32). В узком 
смысле профессиональное воспитание вы-
ступает «как специально организованный и 
контролируемый процесс приобщения лично-
сти к профессиональному труду в ходе про-
фессионального становления в качестве 
субъекта этой деятельности» (Зеер, Хасано-
ва, 2003. С. 34). К сущностным характеристи-
кам социально-профессионального воспита-
ния они относят: формирование у обучаю-
щихся интереса к избранной профессии; 
приобщение еѐ к ценностям, осознание зна-
чимости для себя и общества; сознательное 
и творческое отношение к профессиональной 
деятельности. 

На наш взгляд, профессиональное воспи-
тание способствует успешной социализации 
обучающихся, их адаптации к требованиям 
современного мира и профессионального 
сообщества, идентификации с профессией. 
Его эффективность зависит от включения в 
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него процессов САМО: самопознания, само-
развития, самоактуализации, самоопределе-
ния, самовоспитания, самореализации. Вы-
явление сущности и особенностей профес-
сионального воспитания побуждает к возник-
новению важного вопроса, связанного с пла-
нированием, организацией и управлением 
данного процесса в колледже.  

В теории менеджмента выделяются раз-
личные подходы к управленческой деятель-
ности. В настоящее время наиболее эффек-
тивным и результативным способом называ-
ют проектное управление, которое не огра-
ничивается сферами бизнеса, а может ре-
шать разнообразные проблемы, в том числе 
и социальные (Грей, Ларсон, 2003). Как спе-
циальная форма менеджмента – проектная – 
была создана и сформулирована во второй 
половине XX века. Для проектного управле-
ния характерны следующие черты: высоко 
организованная корпоративная культура, 
наличие образованных и инициативных со-
трудников, свобода и демократия в органи-
зации взаимодействия (Гурьянова, 2012). 
Работа над проектом носит коллективный 
характер, что, по мнению А. Маслоу, пози-
тивно влияет на самооценку членов команды, 
поскольку «участие в серьезном проекте или 
отождествление себя с неким грандиозным 
делом может способствовать формированию 
здоровой и достаточно серьезной самооцен-
ки» (Маслоу, 2003. С. 43). 

В педагогике идеи проектирования рас-
пространяются на различных уровнях: от 
предполагаемых результатов развития лич-
ности до педагогических систем. И.А. Колес-
никова и М.П. Горчакова-Сибирская отмеча-
ют: проектирование является способом ин-
новационного преобразования педагогиче-
ской действительности (Колесникова, Горча-
кова-Сибирская, 2005). 

На протяжении длительного периода 
времени в системе профессионального об-
разования действовал авторитарный подход 
к управлению различными процессами, в том 
числе и к воспитанию. Поэтому переход к 
проектному управлению требует перестройки 
стиля и методов работы администрации, пе-
дагогов, самостоятельного решения творче-
ских задач, связанных с разработкой и реа-
лизацией проекта. Вместе с тем необходимо 

отметить, что введение проектного управле-
ния не означает полный отказ от привычных 
и устоявшихся подходов к управлению и ор-
ганизации процесса профессионального вос-
питания. Цель состоит в дополнении имею-
щегося функционала альтернативными фор-
мами и методами управления. Другими сло-
вами, традиционную схему организации вос-
питательного процесса следует рассматри-
вать как статическую составляющую системы 
управления, в то время как проектная схема 
выступает в качестве динамического элемен-
та управленческой деятельности.  

Проектирование в педагогике рассматри-
вается как мотивационный целенаправлен-
ный способ изменения педагогической дей-
ствительности, а также комплект документов, 
отражающих цели проектирования, состав, 
структуру объекта проектировочных усилий, 
логику проектирования, ресурсное обеспече-
ние процесса реализации проекта (Куликова, 
2011). 

Далее мы рассмотрим пример проекта в 
сфере профессионального воспитания сту-
дентов колледжа как эффективного инстру-
мента достижения стратегических целей и 
оптимального управления ресурсами органи-
зации.  
 
Методы 

С целью выявления проблем в развитии 
студентов ГПОУ «Приаргунский государ-
ственный колледж» и выбора направлений 
их решения применялись два основных ме-
тода: анкетирование и диагностика уровня 
творческой активности (Рожков, 2000). В пер-
вичной диагностике (2018 год) участвовали 
75 студентов первого курса, обучающихся по 
специальностям и профессиям 3 года 10 ме-
сяцев.  

В настоящее время исследование нахо-
дится на промежуточной стадии. Завершаю-
щий этап запланирован на 2021 год (что сов-
падает со сроками обучения по специально-
стям и профессиям). 
 
Результаты 

В 2018 году ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследова-
тельский университет» по заказу Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
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проводил Всероссийский конкурс достижений 
профессионального воспитания в образова-
тельных организациях среднего профессио-
нального образования «Лучший проект мо-
дели профессионального воспитания». Ос-
новными направлениями воспитательной ра-
боты в СПО в рамках данного мероприятия 
были определены следующие: гражданско-
патриотическое, профессионально-ориен-
тирующее (развитие карьеры), спортивное, 
здоровьесберегающее, экологическое, куль-
турно-творческое, бизнес-ориентирующее 
(молодежное предпринимательство), разви-
тие студенческого самоуправления. ГПОУ 
«Приаргунский государственный колледж» на 
данный конкурс представил проект по куль-
турно-творческому направлению профессио-
нального воспитания обучающихся «Через 
творчество – к профессии». 

Наличие у человека творческого потенци-
ала является одним из необходимых условий 
его успешности. Такая личность наиболее 
востребована современным обществом. 
Творческие способности специалиста прояв-
ляются в готовности использовать новые 
возможности и перспективы, предоставляе-
мые постоянно меняющейся жизнью, выдви-
жении уникальных и нестандартных идей и 
удовлетворении потребности к самореализа-
ции. Проявление обозначенных способно-
стей человека осуществляется не только в 
профессиональной деятельности в условиях 
решения нестандартных задач, но и в повсе-
дневной жизни. Тем самым, творческие спо-
собности, как важнейший механизм приспо-
собления к окружающей действительности, 
можно рассматривать не только как профес-
сиональную характеристику, но и как необхо-
димое личностное качество, позволяющее 
человеку адаптироваться в быстро меняю-
щихся социальных условиях.  

Предпосылками реализации проекта яви-
лось наличие двух основных проблем, выяв-
ленных в результате проведения анализа 
анкеты и диагностики среди студентов перво-
го курса. По результатам исследований было 
установлено, что только 40 % студентов, из 
числа состоящих на учете в КДН, заняты в 
свободное время (2 человека из 5). Высокий 
уровень творческой активности имеют 23 % 
обучающихся, средний – 74 %, низкий – 3 %.  

Итак, выявление основных предпосылок 
создания проекта профессионального воспи-
тания явилось основой к формулированию 
его цели: «Обеспечить развитие высокого 
уровня творческого потенциала не менее чем 
у 70 % обучающихся Приаргунского государ-
ственного колледжа к 30 июня 2021 года».  

Целеполагание проекта является важным 
компонентом и наряду с целью включает в 
себя показатели проекта и их значения по 
годам, а также основные его результаты. 
Причем между целью, показателями и ре-
зультатами должна присутствовать взаимо-
связь и взаимосоответствие. В показателях – 
ориентация на формирование общих компе-
тенций и профессионально-личностных ка-
честв обучающихся.  

На основе полученных ранее результатов 
нами разработана воспитательная програм-
ма на 2018–2021гг. «Через творчество – к 
профессии». Еѐ реализация предусматрива-
ет три этапа. Первый – подготовительный 
(сентябрь 2018 года), второй – основной (ок-
тябрь 2018 года–май 2021 гг.), третий – за-
ключительный (июнь 2021 года). Было опре-
делено три критерия оценки уровня развития 
творческого потенциала будущего специали-
ста, исходя из которых выбраны функцио-
нальные направления проекта. Первое – 
профессионально-творческое развитие сту-
дентов включает следующие мероприятия: 
проведение первичной диагностики профес-
сионального типа личности; участие в чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills); работа творческих мастерских 
(студия профессионального мастерства, сту-
дия знатоков общеобразовательных предме-
тов); цикл мероприятий по профориентации 
«Парад профессий»; ярмарка вакансий учеб-
ных мест; выставка-презентация музейной 
комнаты; работа кружков технического твор-
чества; Интернет-парад презентаций «Радуга 
профессий»; встречи студентов с работода-
телями, ведущими специалистами организа-
ций и предприятий; круглый стол «Цель. Вы-
бор. Карьера»; конкурс научно-
исследовательских проектов; флэш-моб 
«Моя профессия»; экскурсии на предприятия.  

Второе направление – «Художественно-
эстетическое развитие студентов» раскрыва-
ется в следующих видах деятельности: мо-
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ниторинг количества студентов, занятых во 
внеучебное время; фестиваль художествен-
ного творчества студентов «Забайкалье мно-
гонациональное»; выставка декоративно-
прикладного творчества студентов; подготов-
ка и проведение праздника «Масленица»; 
вечер-встреча «Орден твоего деда»; творче-
ский конкурс инсценированной сказки; смотр-
конкурс патриотической песни; праздник 
«Посвящение в студенты»; концерт, посвя-
щенный Дню матери; экскурсия в краеведче-
ский музей; конкурс на лучшую праздничную 
газету к 8 марта; работа студии танца «Пози-
тив»; студии театрального творчества «Кру-
жева»; вокального кружка; клуба «Синема»; 
творческие встречи с муниципальным ансам-
блем «Родные напевы». 

В качестве третьего функционального 
направления выступает «Личностно-
творческое развитие студентов» с мероприя-
тиями: диагностика способностей и личност-
ных качеств молодого человека; тренинг 
«Потенциал вашей личности»; просмотр ми-
ровоззренческих кинофильмов; организация 
индивидуальных консультаций психолога; 
проведение конкурса талантов, интеллекту-
альной игры «Эрудит»; организация работы 
творческих мастерских; создание «Центра 
студенческих социальных инициатив»; неза-
висимой газеты «Вне границ»; молодежного 
культурного центра; организация научно-
исследовательской экспедиции «Военный 
альбом»; работа студенческого самоуправ-
ления; организация деятельности этногра-
фического исследовательского клуба «Путе-
шествие по родному краю». 

Реализация мероприятий каждого из 
направлений осуществляется параллельно и 
охватывает основной этап действия про-
граммы. 

Следующим блоком проекта является 
описание структуры реестра заинтересован-
ных сторон с указанием их ожиданий от реа-
лизации программы. Такими сторонами яв-
ляются лица или организации, испытываю-
щие потребность в результатах проекта. Это 
люди, активно вовлеченные в работу проек-
та, либо имеющие выгоду в результате его 
осуществления (Хелдман, 2016). В нашем 
случае заинтересованные лица – обучающи-
еся колледжа, коллектив, родительская об-

щественность, правоохранительные органы, 
комитет по культуре муниципального района 
«Приаргунский район», Министерство обра-
зования, науки и молодежной политики За-
байкальского края. 

В качестве еще одной структурной едини-
цы проекта выступает его укрупненный план-
график, в котором отражены все функцио-
нальные направления проекта, мероприятия 
по годам. В дополнение к укрупненному пла-
ну-графику проекта составляется календар-
ный с указанием не только направлений и ме-
роприятий, но и их временных рамок, резуль-
тата и ответственных исполнителей. В каче-
стве результата прописывается конкретный 
вид документа, подтверждающий его дости-
жение. Это могут быть различные положения, 
программы, отчеты, планы, графики, публика-
ции (как в СМИ, так и в научно-методических 
сборниках), сценарии, методические рекомен-
дации, сочинения студентов и др. 

Одним из важных компонентов проектного 
управления является матрица распределе-
ния ответственности с описанием результа-
тов и роли каждого участника проекта в кон-
кретных событиях.  

Проектная деятельность осуществляется 
в условиях неопределенности, поэтому в 
проект в обязательном порядке включается 
блок управления рисками и возможностями. 
Риск – это неопределенное событие, которое 
в случае возникновения может иметь как по-
зитивное, так и негативное воздействие, хотя 
бы одну из целей проекта (Шкурко, 2014). 
Нами был составлен список рисков и воз-
можностей, а также действия по их преду-
преждению или реализации. Рисками можно 
управлять. Например, использовать различ-
ные сценарии развития событий (Будько, 
2012). К числу рисков мы отнесли следую-
щие: сроков реализации проекта из-за недо-
статка компетенций у команды в сфере про-
ектного управления, а также мероприятий, 
вследствие отсутствия студентов по личным 
причинам; недостаточное финансирование.  

Как известно, в условиях реализации про-
екта возникают новые линии профессио-
нальной коммуникации всех его участников. 
Поэтому следующим этапом при разработке 
модели профессионального воспитания яви-
лось создание коммуникационной модели, в 
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которой описываются виды передаваемой 
информации, линии ее передачи (от кого к 
кому), время и способ. 

Бюджет проекта – необходимый компо-
нент в его структуре, где указываются источ-
ники финансирования по каждому из заяв-
ленных мероприятий. 

Как было сказано выше, работа над про-
ектом носит творческий, инновационный ха-
рактер. Успешность и эффективность его ре-
ализации зависит от команды, каждому 
участнику которой задается свое направле-
ние работы и роль: куратор проекта, руково-
дитель, администратор, ответственный ис-
полнитель. В условиях проектного управле-
ния профессиональным воспитанием обуча-
ющихся колледжа куратором проекта явля-
ется директор, руководителем – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 
администратором – руководитель методиче-
ского объединения по воспитательной рабо-
те, ответственными исполнителями – педаго-
ги дополнительного образования, руководи-
тели кружков, воспитатели общежития, педа-
гог-психолог, социальный педагог, заведую-
щая библиотекой, старший мастер, завуч. 
Команда проекта состоит из 9 человек. 

В процессе педагогического проектирова-
ния создается «… идеальный образ желае-
мого будущего» (Загвязинский, 2004. С. 7), 
воплощение которого осуществляется сред-
ствами моделирования. Другими словами, 
моделирование является инструментом про-
ектирования как средства представления и 
преобразования объекта, еще не существу-
ющего в реальности (Радионов, 1996. С. 37–
38). Процессы проектирования и моделиро-
вания взаимосвязаны. Логическим заверше-
нием является разработка модели функцио-
нирования результатов, которая включает в 
себя взаимосвязанные компоненты: студен-
ты, коллектив, функциональные направления 
системы воспитания, описание заинтересо-
ванных сторон, нормативно-правовые, орга-
низационные и финансовые составляющие. 

В 2019–2020 гг. были подведены проме-
жуточные итоги реализации программы «Че-
рез творчество – к профессии». Проведены 
вторичные анкетирование и диагностика 
уровня творческой активности личности. В 
исследовании принимали участие те же сту-

денты, что и на этапе первичной диагностики. 
Однако часть из них за два года обучения 
выбыла из состава обучающихся колледжа 
по различным причинам (отчислены за 
неуспеваемость, переведены в другое обра-
зовательное учреждение). В 2019 году доля 
обучающихся с высоким уровнем творческой 
активности составила 45 %, в 2020 году –  
50 %. Число студентов, состоящих на профи-
лактическом учете, уменьшилось. К 2020 го-
ду ни один из обучающихся не состоит на 
учете в КДН.  

 
Выводы 
В качестве промежуточных выводов, 

сформулированных в ходе разработки проек-
та модели профессионального воспитания 
обучающихся колледжа в рамках участия 
ГПОУ «Приаргунский государственный кол-
ледж» во Всероссийском конкурсе, отметим 
следующие: 

1. Профессиональное воспитание – это 
неотъемлемая часть образовательного про-
цесса колледжа, охватывающая все его зве-
нья. Культурно-творческое направление 
профессионального воспитания направлено 
на развитие творческих способностей обуча-
ющихся, их инициативы, активности, успеш-
ности в будущей профессиональной дея-
тельности.  

2. Проектное управление в сфере про-
фессионального воспитания учащихся кол-
леджа включает в себя организацию, плани-
рование, руководство, координацию трудо-
вых, финансовых, материально-технических 
ресурсов на протяжении всего проектного 
цикла. Все это направлено на успешность и 
эффективность процесса профессионально-
го воспитания. 

3. Внедрение и реализация проектного 
управления в организацию профессиональ-
ного воспитания обучающихся способствует 
развитию субъектной позиции, профессио-
нально-личностного потенциала выпускни-
ков, формированию у них навыков карьерно-
го проектирования, и перспективного плани-
рования профессионального развития с ак-
центом на самозанятость. 

4. Разработка проекта способствует 
формированию навыков проектной деятель-
ности, командной работы субъектов, прини-



Педагогические науки 

Pedagogical sciences 

   

322 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 316–323 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 316–323 
ISSN 2658-5855 

 

мающих участие в организации процесса 
профессионального воспитания, развитию у 
них творческого потенциала и повышению 
деловой активности. 

5. Реализация программы «Через твор-
чество – к профессии» в ГПОУ «Приаргун-
ский государственный колледж» демонстри-
рует повышение уровня творческой активно-
сти обучающихся. Опыт работы над проектом 
модели профессионального воспитания по-
казал, что эффективность его воплощения 

зависит от следующих моментов: системати-
ческих и планомерных действий по проведе-
нию мероприятий; координированной дея-
тельности всех структурных подразделений 
колледжа, принимающих участие в воспита-
нии обучающихся; активизации и заинтере-
сованности руководителей групп в вовлече-
нии студентов в различные мероприятия; по-
ощрения активных обучающихся; организа-
ции работы с родительским комитетом, соци-
альными партнерами. 
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Аннотация: Любое государство заинтересованно в воспитании полезных членов общества, людей, разделяю-
щих существующий порядок, что поддерживает стабильность государственного строя. Выдвигаемый в работе 
тезис о корреляции между вниманием к проблемам воспитания гражданской позиции студенчества и политиче-
ской стабильности общества рассматривается в исторической ретроспективе. Анализируются важнейшие исто-
рические этапы существования Российского государства, начиная с XVIII века, со времени появления высшего 
образования и становления понятия «гражданин». Далее разбирается период Советского государства, перестро-
ечный и современный этап существования России. Тенденции, сложившиеся в предшествующие исторические 
отрезки времени, оказали существенное влияние на современный процесс формирования гражданской позиции 
студентов в вузах. В нынешних условиях перехода части образовательных процессов в дистанционный формат 
неизбежно приходится изменять как традиционные методы обучения, так и воспитания. Причем последний мо-
мент должен усиливаться, так как вынужденная самоизоляция молодежи делает информационную среду, кото-
рая является сосредоточением самой разной и с различными целями распространяемой информации, главным 
местом проведения досуга. Учитывая специфические особенности восприятия мира сегодняшним поколением 
студенчества, свойство «информационной устойчивости» становится важнейшей составляющей гражданской 
позиции личности, понимающей логику распространения информационных потоков, медийных процессов и спо-
собов влияния, управления сознанием через предоставляемую информацию. Его формирование возможно на 
любой дисциплине посредством акцентированного внимания к вопросам достоверности источников, формирова-
ния рефлексивного отношения к получаемым знаниям, информации, происходящим социальным явлениям. 
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Dependence of the State stability on students' citizenship education 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
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Abstract: Any state is concerned with educating productive members of society, people who share the existing order 
that maintains the stability of the state system. The thesis put forward in this work on the correlation between the state's 
concern about educating students’ civic position and the political stability of society is considered in historical retrospect. 
The article analyses the most important historical stages of the Russian state from the 18th century, the time of the ap-
pearance of higher education and formation of the concept "citizen". It also considers the period of the Soviet state, pere-
stroika and modern stage of Russia. The trends that developed in the previous historical periods of time have had a sig-
nificant impact on the modern students’ civic position in universities. In current conditions of the transition of a part of 
educational processes to a distance format, it is inevitable to change traditional methods of education and morale build-
ing. Moreover, the morale building should be strengthened, since the forced self-isolation of young people makes the 
information environment, which is the concentration of the most diverse information, the main place for leisure. Taking 
into account the specific features of the perception of the world by today's generation of students, the feature of "infor-
mation stability" becomes the most important component of the civic position of the individual, who understands the logic 
of the spread of information flows, media processes and methods of influence, control of consciousness through the in-
formation provided. Its formation is possible in any discipline through an emphasis on the reliability of information 
sources, the formation of a reflexive attitude to the acquired knowledge, information, and ongoing social phenomena. 
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Введение 

Стабильность государства, понимаемая 
как «способность политической системы 
функционировать и сохраняться длительное 
время без резких изменений» (Осипов, 2000), 
является очевидным положительным факто-
ром для подавляющего большинства граж-
дан этого государства, так как политическая 
стабильность прежде всего означает сниже-
ние социально-политической напряженности 
в обществе: формирует у людей чувство 
уверенности в завтрашнем дне, создает 
ощущение защищенности и т. д. Рассматри-
вая различные причины, влияющие на ста-
бильность, можно выделить гражданскую по-
зицию студенчества, как наиболее интеллек-
туально развитую и активную часть общества 
с одной стороны, а с другой, подверженной в 
силу своей молодости, излишней горячности 
и поспешности в достижении неких результа-
тов, и не всегда положительным источникам 
влияния.  

С одной стороны, постоянные перемены, 
происходящие в различных областях жизни, 
заставляют систему образования модерни-
зироваться, с другой стороны, стремитель-
ность процессов все более увеличивает еѐ 
инерционность. В сложившейся на сего-
дняшний день ситуации глобального распро-
странения короновируса, периодически воз-
обновляемых карантинных мер, самоизоля-
ции, резко сокращаются каналы общения, 
которые при современном темпе жизни и так 
уже перешли в разряд дефицитных. Теперь 
общение практически полностью стала про-
исходить посредством информационно-
телекоммуникационных средств. Интернет 
становится местом, где не только общаются, 
но и работают, учатся, проводят все свобод-
ное время, развлекаются. Несмотря на то, 
что не все преподаватели еще перестрои-
лись в новых и внезапно возникших услови-
ях, не все смирились с переходом части об-
разовательных процессов на дистант. Необ-
ходимо обратить внимание, что и воспита-
тельную работу также надо переместить в 

виртуальное пространство, так как образо-
вавшийся коммуникативный вакуум не оста-
ется незанятым, что подтверждает активиза-
ция информационного влияния разных поли-
тических партий, нигилистических движений. 

Обращение к исторической ретроспективе 
показывает корреляцию между вниманием со 
стороны государства к проблемам воспита-
ния гражданской позиции студенчества и 
стабильностью политических процессов.  
 
Методы 

Анализ теоретических источников пока-
зал, что в науке существует обширная теоре-
тическая база для изучения процесса фор-
мирования гражданской позиции студентов. 
Но еѐ определение, как и процесс формиро-
вания не может быть дискретным, только 
континуальным. Это поступательный, во мно-
гом индивидуальный процесс, который дол-
жен быть адекватен конкретному этапу в 
развитии государства и общества, социаль-
но-экономическим условиям и потребностям, 
организации общественной жизни.  

В ходе анализа было выявлено, что фор-
мирование гражданина и его гражданской 
позиции непосредственно связаны с нрав-
ственным и патриотическим воспитанием как 
в семье, так и в процессе образования, где 
важнейшее влияние всегда оказывало изуче-
ние гуманитарных дисциплин. 

На всех исторических этапах государство 
было заинтересованно в воспитании полез-
ных членов общества, людей, разделяющих 
существующий порядок, поддерживающих 
строй, при этом случившиеся в истории Рос-
сии социальные перевороты непосредствен-
но связаны с потерей нравственных и граж-
данских ориентиров в становлении молодого 
поколения. 
 
Результаты 

Основным качеством гражданина с XVIII 
века считается патриотизм. История высшего 
образования в России начинается с открытия 
Московского университета в 1755 году. В это 
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же время происходит появление понятия 
«гражданин» в социально-нравственном зна-
чении, который формируется целенаправ-
ленно, в процессе воспитания.  

В конце XIX–начале ХХ вв. идеи граждан-
ственности, гражданского воспитания, вопро-
сы его организации («сделать как можно 
больше пользы моему Отечеству» (Ушин-
ский, 1952. С. 43) получают широкое разви-
тие в трудах В.М. Бехтерева, П.П. Блонского, 
В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцель, С.И. Гессена, 
А.П. Нечаева, Н.И. Пирогова, С.Т. Шацкого, 
К.Д. Ушинского и др. Но «идеи представите-
лей российской общественности конца XVIII–
начала XX вв. (педагогов, философов, писа-
телей, государственных деятелей и т. д.) о 
противоречивой сущности гражданина как 
хранителе социально-политической стабиль-
ности в обществе и борце за общественный 
прогресс, о психологических предпосылках 
развития гражданских качеств личности, о 
различиях и взаимосвязи семейно-и обще-
ственно-воспитательных воздействий в про-
цессе формирования гражданских качеств 
личности не имели связи с организацией 
практики гражданского воспитания» (Шупаев, 
2010. С. 9.). 

Несмотря на распространение идеи наци-
онального воспитания, мировоззрение моло-
дого поколения дворянства формируется на 
западноевропейских ценностях, заместивших 
традиционные, российские, во многом патри-
архальные. Так, самым существенным недо-
статком российской системы образования 
А.А. Мусин-Пушкин считал космополитизм: 
«Наше русское юношество не воспитывается 
в русских национальных идеалах, в духе ве-
ры, преданности престолу и Отечеству, в 
уважении родной истории, родной старины, в 
любви к историческому прошлому, выстра-
данному родным народом и составляющему 
потому его драгоценную культурную соб-
ственность; отсюда естественное и неизбеж-
ное последствие – образование целых поко-
лений, совершенно не проникнутых родными, 
национальными идеями», – пишет он в своей 
статье «О космополитизме нашей школы» 
(Лебедев, 1990. С. 476) (вспомним Евгения 
Онегина»: «Она по-русски плохо знала, жур-
налов наших не читала, и выражалася с тру-
дом, на языке своѐм родном»).  

Под влиянием западных идей активно раз-
вивались и становились «модными» тайные 
общества антиправительственной направлен-
ности, а в последствие, политические партии. 
Их деятельность и популярность напрямую 
влияла на формировании гражданской пози-
ции российской молодежи и особенно студен-
чества, с одной стороны, как самой просве-
щенной и активной части населения, а с дру-
гой, в определенной мере лишенной роди-
тельского контроля и влияния, самостоятель-
ной в поступках и суждениях, осознающей 
свою элитарность, а потому часто считающей, 
что на них возложена определенная миссия и 
поведенческие рамки гораздо шире. Так, сту-
дент того времени В.М. Сорокин пишет, что 
«студенты учились мало, в смысле аккуратно-
го посещения лекций и прилежного заучива-
ния профессорских записок, но чрезвычайно 
восприимчиво и сильно мыслили… Всесто-
роннее возрождение России… было у всех не 
только на языке, но и в уме, и в сердце» 
(Ашевский, 1907. С. 24). Русский историк, пра-
вовед К.Д. Кавелин утверждал, что центрами 
распространения нигилистических идей явля-
лись именно учебные заведения. «Что каса-
ется простого народа, то он… совершенно 
чужд этой заразы» (Кавелин, 1997. С. 35). 
«Наша учащаяся молодежь … в большинстве 
случаев находится в условиях, благоприятных 
для выработки в ней революционного настро-
ения. Наши юноши – революционеры не в си-
лу своих знаний, а в силу своего социального 
положения», – писал революционер П. Ткачев 
во второй половине XIX в. (Ткачев, 1997. С. 
216). Именно в этой среде активно распро-
странялись террористические идеи народо-
вольцев, обращая знания и полученные уме-
ния против государства, которое давало воз-
можность получения высшего образования. 

Преобладание стихийных факторов в 
воспитании над развитием целенаправлен-
ных, неконтролируемость процесса форми-
рования гражданской позиции студентов в 
среде высших учебных заведений, недоста-
точное внимание к потребностям отече-
ственной науки и скудость материальных 
средств, выделяемых правительством для 
обеспечения учащихся, позволили вольно-
любивым взглядам, идеям переустройства 
общества, свойственным молодежи, перера-
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сти в активные революционные и даже тер-
рористические действия, отстаивающие дик-
татуру пролетариата, несмотря на собствен-
ную принадлежность студенчества к классу 
интеллигенции.  

После Октябрьской революции стремле-
ние советской власти включить в революци-
онные процессы детей, начиная с самого 
юного возраста, вывело гражданское воспи-
тание и задачу «воспитать человека, который 
был бы коллективистом нашего времени, жил 
бы общественной жизнью гораздо больше, 
чем личными интересами» (А.В. Луначар-
ский) на первый план (Щуркова, 1998. С. 62). 
Постепенно сформировавшаяся система 
воспитания – дошкольное и школьное обра-
зование, пионерская и комсомольская орга-
низации, общественная жизнь, общественно-
полезный труд, являющийся неотъемлемой 
частью каждого советского человека, должны 
были сформировать гражданскую позицию 
личности. Эта категория рассматривалась в 
контексте понятия «советский человек» – 
всесторонне развитая, целостная, идеологи-
чески устойчивая личность. 

Ведущая роль в формировании марксист-
ско-ленинского мировоззрения студентов, 
принадлежала общественным дисциплинам, 
значение которых в учебно-воспитательном 
процессе высших учебных заведений в со-
ветский период неуклонно возрастало. Еди-
ный во всех вузах комплекс общественных 
наук включал в себя несколько предметов, 
изучение которых было распределено с пер-
вого до выпускного курса. В период 1960–
1970-х. гг. был принят целый ряд постанов-
лений ЦК КПСС и правительства СССР, 
направленных на активизацию поиска новых 
методов преподавания и воспитания, совер-
шенствования идейного содержания обще-
ственных дисциплин, необходимость разра-
ботки крупных теоретических проблем и со-
здания по ним обобщающих трудов. Обуче-
ние неизменно рассматривалось как слож-
ный диалектический процесс формирования 
профессиональных навыков и морально-
нравственного облика студента, т. е. как обу-
чение (овладение научными знаниями) и как 
воспитание (усвоение способов философско-
го самоуглубления.  

Гражданским воспитанием занимались 

художественная литература, кино, театр, де-
монстрируя многочисленные поучительные и 
положительные примеры, где всегда присут-
ствовал образ советского человека, преодо-
левающего различные препятствия в отстаи-
вании гражданской позиции, выполняющего 
гражданский долг и нередко даже ошибаю-
щийся, но всегда с некой финальной мора-
лью, подтверждающей правильность избран-
ной позиции. Воспитательная роль искусства, 
телевидения, средств массовой информации 
была чуть ли не самой существенной их 
функцией (реплика Огурцова из художе-
ственного фильма «Карнавальная ночь» 
Эльдара Рязанова, вышедшего в прокат в 
1956 году: «Мы должны воспитывать нашего 
зрителя. Голыми ногами его не воспитаешь», 
– несколько утрированно иллюстрирует дан-
ное положение). Талантливая детская лите-
ратура (книги А. Гайдара, В. Катаева, Л. Кас-
силя, Л. Пантелеева, А. Рыбакова, В. Крапи-
вина и др.) служили прочной основой разви-
тия мужества, стойкости и благородства.  

Огромную роль в формировании граж-
данской позиции советского человека играла 
информационная политика государства. 
Идеологические принципы доносились до 
людей посредством всех доступных средств: 
печатных изданий, радио, телевидения. 
Внутренние информационные источники 
(СМИ, доски почета), существовавшие на 
всех предприятиях, учреждениях, учебных 
заведениях, распространяли и пропаганди-
ровали образы для подражания (передовики 
производства, лучшие в учебе и работе, 
лучшие выпускники), прославляя людей, ак-
тивность которых была направлена на улуч-
шение жизни общества. Значительное коли-
чество исследований советского периода по-
священо формированию гражданских качеств 
на примере образцов для подражания (Р.Р. 
Бандура, Н.М. Навайчик, Н.И. Судаков и др.). 

Идеи и принципы формирования граж-
данской позиции, заложенные А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинским, А.В. Луначарским, 
выдержали проверку Великой Отечественной 
войной, когда СССР стал единственным гос-
ударством, которое смогло противостоять 
фашисткой Германии. Но любая система 
воспитания имеет конкретно-исторический 
характер, поэтому востребована конкретным 
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обществом до тех пор, пока сохраняет свою 
значимость, адекватность конкретно-
историческому этапу развития. В 80-е гг., не-
смотря на изменившиеся социально-
экономические условия, негативные процес-
сы, накопившиеся в духовной жизни совет-
ского общества, воспитательная работа в 
образовательных учреждениях продолжает 
инерционно идти по неизменному пути. Раз-
рыв между идеологией, социально-
педагогическими целями и реальным уров-
нем развития и благосостояния общества, 
определяющим личностно-значимые ценно-
сти, приводит к потере идейной убежденно-
сти студентов, кризису воспитательных си-
стем и государства в целом.  

Необходимость перемен приводит к ре-
формам, итогом которых, как пишет Прези-
дент Российской академии образования Н.Д. 
Никандров, стало то, что «на рубеже 1980-х–
1990-х годов была практически и сознатель-
но разрушена система советского воспитания 
без адекватной еѐ замены» (Никандров, 
2000. С. 21).  

В 1991 году Б.Ельциным был подписан 
Указ № 14 "О прекращении деятельности ор-
ганизационных структур политических партий 
и массовых общественных движений в госу-
дарственных органах, учреждениях и органи-
зациях РСФСР", ставший одним из заключи-
тельных аккордов политики департизации и 
деидеологизации. В принятом в 1992 году 
законе РФ «Об образовании» вариативность 
становится приоритетом в образовательной 
политике, а в 1993 году в Конституции РФ 
государственная идеология была запрещена 
официально (ст. 13, п. 2). Принятые поста-
новления сразу разрушили всю выстроенную 
систему: политические и общественные ор-
ганизации изгоняются из учебных заведений, 
а воспитательная составляющая на долгое 
время практически вычеркивается из образо-
вательного процесса. Как написал автор ста-
тьи «Откуда есть пошла вариативность»: 
«Деидеологизация коснулась литературы, 
истории, других гуманитарных дисциплин и 
обернулась тотальной идеологизацией рос-
сийского образования в соответствии с анти-
советскими догмами» (Попов, 2016). На ме-
сте общественных организаций коммунисти-
ческой направленности возникает огромное 

количество движений и организаций, многие 
из которых ориентированы деструктивно, на 
разрушение государственности как таковой. 
Образовавшуюся идеологическую нишу 
наполняют антиполитические, антиграждан-
ские идеи.  

Б.Л. Вульфсон пишет, что «с конца 1980-х 
годов перед российскими педагогами откры-
лись широкие возможности разработки раз-
нообразных концепций воспитания с учетом 
и отечественного исторического наследия, и 
зарубежного опыта, и достижений современ-
ной российской науки. Отметим, однако, что 
такую множественность… концепций можно 
оценить по-разному: либо как богатство пе-
дагогической мысли, либо, напротив, как 
свидетельство ее неспособности адекватно 
решать насущные вопросы образования и 
воспитания» (Вульфсон, 2008. С. 61). Депо-
литизация воспитания, с одной стороны, про-
тивостояла крайностям авторитарного пар-
тийной идеологии, но с другой, оправдывала 
государство, которое не было готово к фор-
мированию новой системы воспитания и не 
хотело брать на себя ответственность. В пе-
риод социальных преобразований (конец 80-
х–90-е гг.), шквала реформаторских идей бы-
товало представление, что окружающая сре-
да сама воспитывает. Утрата духовных ори-
ентиров, социальных координат в этот исто-
рический период существования российского 
государства привела к отрицанию смысла 
воспитания вообще. Воспитательные воз-
можности общества реализуются через СМИ 
(телевидение, радио, пресса), которые в этот 
период заняты исключительно разоблачени-
ями и показом «чернухи». Средства массо-
вой информации определяют содержатель-
ное пространство социализации молодого 
человека, заполняя создавшийся ценностный 
вакуум представлениями, ориентирующими 
на жизнь «богатых и знаменитых». Происхо-
дит массовая «утечка мозгов» – эмиграции 
людей с высоким интеллектуальным уров-
нем. Так, по оценке ректора МГУ В. Садовни-
чего, только за 1990-е годы Россия утратила 
треть своего интеллектуального потенциала 
(Малышева, 2020). Произошла, по сути дела, 
«пересадка» на Запад ряда научных школ, и 
многие считают эту утрату невосполнимой. 
До сих пор этот процесс не могут остановить 
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ни проекты типа «Сколково», ни создание 
научных рот и т. д.  

После распада СССР становление мно-
гих, бывших союзных республик происходило 
на основе роста национального, патриотиче-
ского самосознания, подкрепляемого со сто-
роны государственной политики. В России на 
фоне возникшего идеологического вакуума в 
общественном сознании шли противополож-
ные, во многом разрушительные для обще-
ства и страны процессы. В молодежной сре-
де культивируются эгоцентризм, нигилизм, 
анархизм, групповой эгоизм, «моральный ре-
лятивизм» и др. негативные социальные 
проявления человеческой натуры, ведущие к 
моральной ущербности, комплексам непол-
ноценности, неверию в прогресс, резкому па-
дению нравственности и т. д. Трудовая моти-
вация была заменена на спекулятивно-
стяжательскую, интересы проявляются ис-
ключительно в сфере досуга, антисоциаль-
ное поведение стало почти нормой. 

После дефолта 1998 года и обострения 
социально-экономического кризиса оптими-
стические оценки реформ в системе образо-
вания начала 90-х годов сменились более 
взвешенными оценками результатов прово-
димой в Советском Союзе образовательной 
политики и пересмотру критического отноше-
ния к используемым направлениям и фор-
мам учебно-воспитательной работы.  

С 2000-х годов начинается постепенное 
усиление воспитательного компонента в об-
разовании, возрождения понятий «гражда-
нин», «гражданственность», «гражданская 
позиция», «патриотизм», что связано со сме-
ной политической власти, относительной 
стабилизацией в экономике, окончательной 
сменой социальных ориентиров и ценностей, 
а главное – с рациональным осознанием за-
висимости будущего страны от нового поко-
ления. Но в отличие от советского периода, 
кроме отсутствия какой-либо идеологии, про-
исходит переключение образования целиком 
на потребности обучаемого, гипертрофиро-
ванная ориентация на личность, ее интересы 
и полная независимость от интересов госу-
дарства. Такая концепция, построенная по 
принципу «от противного», привела к тому, 
что ценностные ориентации, морально-
нравственные принципы студенчества, начи-

навшего свою жизнь в государстве, не имев-
шем определенной идеологии, остаются про-
тиворечивыми и размытыми и в целом «ха-
рактеризуются утверждением технократиче-
ской парадигмы и вытеснением принципов 
гуманистической» (Казарина-Волшебная, 
2012. С.123). Ослабление целенаправленно-
го воспитательного воздействия на государ-
ственном уровне привело к формирования 
людей «с приглушенным чувством ответ-
ственности» и именно это поколение сегодня 
в самом деятельностном возрасте. 

Реформы в системе образования, поиск 
оптимального соотношения необходимого и 
достаточного в программах подготовки со-
временных специалистов продолжаются и по 
сей день, а оценки нововведений 90-2000-х 
гг. до сих пор не даны, несмотря на то, что 
мало кто признает их целесообразность: 
ориентация на западную систему с двухуров-
невой моделью получения высшего образо-
вания, ослабление гуманитарной составля-
ющей технического образования, культива-
ция тестовых методов в системе оценки зна-
ний и т. д.  

Тема сплочения народа, национальной 
гордости, самосознания, появляющаяся сна-
чала в единичных высказываниях первых лиц 
государства, сейчас стали доминантой любо-
го публичного выступления. Неслучайно воз-
обновляются попытки возвращения в школы 
единых учебников по истории, русскому язы-
ку и литературе для начального и среднего 
общего образования, письменных экзаменов. 
Избыточный плюрализм в интерпретации ис-
торического прошлого, его нравственных 
оценках приводит к дезориентации юных 
россиян и отрицательно сказывается на 
формировании гражданственности.  

Ведущая роль образовательных учре-
ждений в процессе формирования граждан-
ской позиции подтверждается многими ис-
следователями. Французский социолог Ж. 
Фурастье еще в 1967 году пишет, что «идей-
ный разброд» и «нравственный упадок» 
начинается именно в учебных заведениях: 
«Что представляет собой нравственное вос-
питание в лицеях и университетах? Либо оно 
полностью отсутствует, либо учащихся 
«бомбардируют» калейдоскопической ин-
формацией о моральных концепциях Плато-
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на, Аристотеля, Святого Фомы, Канта, Ниц-
ше, Маркса, Сартра… К этому вороху мо-
ральных сентенций добавляются еще преду-
преждения о том, что все моральные доктри-
ны условны, производны и быстро устарева-
ют… Таким образом, в нашем обществе либо 
вовсе отсутствует нравственное воспитание, 
либо оно проводится так, что только сеет 
беспорядок и скептицизм. Мало-помалу это 
состояние смятения и разброда переходит от 
мира ученых к преподавателям, а от них – к 
родителям учащихся» (Fourastie , 1967. Р. 
59–60). Подобные мысли высказывает сло-
венский ученый А. Корнхаузер, рассуждая о 
конфликтах, произошедших в его регионе: 
«Всему виной является образование. Если 
бы им не манипулировали ради сомнитель-
ных ценностей и политических целей, если 
бы оно было более объективно в оценке 
прошлого, и если бы оно объединяло личные 
и национальные ценности с мировыми, тогда 
люди не становились бы так легко жертвами 
пропаганды… Если бы события излагались 
более достоверно и их объяснение давалось 
бы с менее националистических и гегемо-
нистких позиций, то было бы гораздо слож-
нее вводить в заблуждение общественное 
мнение» (Делор, Аль-Муфти, Амаги, Карней-
ру и др. 1996). После победы Пруссии в ав-
стро-прусской войне профессор Лейпцигского 
университета Оскар Пешель (часто его слова 
приписывают Бисмарку) писал, что в битве 
при Садовой победил прусский школьный 
учитель, имея в виду эффективную пропа-
ганду национального единства, которая ве-
лась в учебных заведениях и сформулировав 
фактически идеологическое обоснование об-
разования: в той мере, в которой битва меж-
ду государствами решается на поле брани, в 
той же мере она определяется тем, какого 
качества образование было дано и какого 
качества учителей, преподавателей имеет 
это государство.  

В мае 2020 года Президент РФ В. Путин 
внес в Госдуму поправки в Закон «Об обра-
зовании в РФ». "Их смысл – укрепить, акцен-
тировать воспитательную составляющую 
отечественной образовательной системы", – 
сказал он ранее на совещании о ситуации в 
сфере образования в условиях распростра-
нения коронавируса. "Принятие федерально-

го закона будет способствовать всесторон-
нему духовному, нравственному и интеллек-
туальному развитию обучающихся, воспита-
нию в них чувства патриотизма и граждан-
ственности, уважения к памяти защитников 
Отечества, старшему поколению и человеку 
труда", – говорится в пояснительной  
записке.1 

Поколение Z – (родившиеся в 1996–2009 
гг.), которое сейчас и является нашим сту-
денчеством – первое полноценное цифровое 
поколение, социальное развитие которого 
происходит не в обычном социуме, а в соци-
альных сетях. С перестроечного периода 
продолжается тенденция развлекательности 
образовательного процесса, но обучение – 
это труд, не прилагая усилий, не пропуская 
через себя знания они, к сожалению, никогда 
не усвоятся. Молодое поколение не видит 
смысла что-либо запоминать и заучивать, так 
как достаточно голосовой команды, и Google 
даст ответы на все вопросы, при этом мало 
кто решает перепроверять эту информацию, 
свериться с несколькими источниками и т. д. 
Оксфордский словарь в 2016 году назвал 
«постправду» словом года (Владыкина, 
2016): объективные факты менее значимы, 
чем эмоции и личные убеждения. Такие спе-
цифические особенности делают поколение 
нынешних студентов более подверженным 
манипуляциям, под воздействием которых на 
основе эмоциональных реакций принимают-
ся непродуманные решения (думать – это 
напряжение, просто реагируем). 

Учебный процесс призван привести к осо-
знанию, что основой будущей профессио-
нальной и социальной деятельности являет-
ся не только владение методами поиска и 
обработки необходимой информации, а зна-
ние основных закономерностей протекания 
информационных процессов в социотехниче-
ских системах, законов существования ин-
формации в медийной сфере, логики процес-
сов возникновения и изменения информации, 
сформированное свойство «информацион-
ной устойчивости» (Денисова, 2018), предпо-
лагающее умение критически оценивать и 

                                                     
1
 Российская газета. 2020. 21 мая. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://rg.ru/2020/05/21/putin-vnes-
zakonoproekt-o-vospitatelnoj-rabote-v-sisteme-
obrazovaniia.html (дата обращения: 18.06.2020). 

https://rg.ru/2020/05/21/putin-vnes-zakonoproekt-o-vospitatelnoj-rabote-v-sisteme-obrazovaniia.html
https://rg.ru/2020/05/21/putin-vnes-zakonoproekt-o-vospitatelnoj-rabote-v-sisteme-obrazovaniia.html
https://rg.ru/2020/05/21/putin-vnes-zakonoproekt-o-vospitatelnoj-rabote-v-sisteme-obrazovaniia.html
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анализировать знания из современного раз-
нообразия источников.  
 
Обсуждение 

События новейшей истории, связанные с 
многочисленными «цветными» революциями, 
усложнение политической обстановки, осо-
бенно ярко проявляющееся в последнее 
время, приводит к изменениям в социальной 
среде, в которой разворачиваются отноше-
ния индивидов, и происходит усложнение за-
дач формирования гражданственности. 
Представления о том, что в ближайшем бу-
дущем сотрутся национальные, этнические 
различия между людьми не оправдались. 
Процессы глобализации отнюдь не способ-
ствуют достижению межнационального един-
ства, идеи мультикультурализма провали-
лись на практике. Зачастую западный мир, 
забывая о толерантности, переходит к кон-
фронтации с исламским миром, а кризисная 
ситуация с мигрантами, сложившаяся в Ев-
ропе, выход Великобритании из ЕС ставят 
под сомнение само существование Европей-
ского союза государств. Перед образова-
тельными учреждениями стоит задача выра-
ботки навыков конструктивного поведения в 
новых экономических условиях, воспитания 
гражданственности и патриотизма с опорой 
на специфические национальные устремле-
ния и интересы, особенности национального 
мировоззрения.  

Несмотря на многочисленность и фунда-
ментальность работ, посвященных данной 
тематике, постоянно изменяющиеся соци-
ально-экономические условия и стремитель-
но трансформирующаяся сегодня политиче-
ская ситуация делают исследование пробле-
мы формирования гражданской позиции сту-
дентов актуальным. Тем более требует 
быстрого решения вопрос переноса воспита-
тельного пространства высшего учебного за-
ведения в виртуальную среду, туда, где мы 
сейчас вынужденно и, вероятно, уже не вре-
менно находимся. Вопросы воспитания были 
для многих труднореализуемы в традицион-
ном учебном процессе, теперь эта задача 
усложнилась: необходимо не только его пе-
рестроить, но и вписать в виртуальный мир 
традиционные аксиологические ориентиры 
посредством Онлайн-общения.  

Влияние информации, получаемой с по-
мощью различных телекоммуникационных 
средств, стало доминирующим в процессе 
воспитания, становления гражданской пози-
ции новых поколений. Интернет как фактор 
социализации стал более мощным, чем се-
мья или референтная группа и практически 
неуправляем. Сегодня невозможно контро-
лировать влияние медиапространства на 
подрастающее поколение. То, что препода-
ватели, старшее поколение не обращают 
внимание на какие-то вопросы, не смотрят 
информационные ресурсы и источники не 
значит, что ими не интересуется молодежь. 
При непосредственном живом общении даже 
в компании друзей, единомышленников при 
обсуждении каких-либо проблем звучат раз-
ные мнения, приводятся противоречивые до-
воды. В виртуальном мире эти не устраива-
ющие руководителей ресурса позиции легко 
можно вычеркнуть, отмодерировать и не дать 
прозвучать, чтобы у человека сложилось 
впечатление, что иной точки зрения просто 
не существует, и все (хотя этих всех может 
быть совсем немного) поддерживают данные 
взгляды, разделяют единую позицию.  

При современном частично дистанцион-
ном образовании из практики преподавания 
можно рекомендовать выполнение различ-
ных заданий, реализуемых ранее в форме 
обсуждения в аудитории, путем проведения 
групповых письменных дебатов. Данная 
форма обучения сразу выявит уровень мыш-
ления студентов: грамотно, логично форму-
лировать свои мысли, приводить аргументы в 
обосновании, делать выводы, покажет источ-
ники информации, являющиеся для них при-
оритетными. В отличие от других форм 
письменного контроля, данная не позволяет 
списывать и требует меньшего времени на 
проверку. 
 
Выводы 

Противоречие между потребностью об-
щества в формировании конструктивной, со-
зидательно-активной гражданской позиции 
молодежи, декларативными требованиями 
на государственном уровне к системе обра-
зования по формированию гражданской по-
зиции студентов, предъявляемыми как жела-
емый результат воспитания в системе обра-
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зования, и неспособностью традиционной 
системы вузовской подготовки обеспечить 
данную потребность остается неразрешен-
ным. Мы не можем изменить специфику вос-
приятия мира современного молодого чело-
века. Прежде всего необходимо научить его 
мыслить и мыслить критически (об этом мно-
го говорят, но, к сожалению, преобладание 
тестовых методов проверки знаний (несмот-
ря на то, что эти методы решают определен-
ные проблемы в образовании (Аджемов, 
2020), не предполагает развития критическо-
го мышления (да и в принципе мышления как 
такового). Увеличившееся по времени ис-
пользования информационное пространство 
является не только формой организации 

взаимодействия, но и средством для необхо-
димого влияния, формирования информаци-
онной культуры студентов, свойства «ин-
формационной устойчивости», которое обес-
печит «иммунитет» от деструктивных влия-
ний, защиту от информационных воздей-
ствий на психику человека, позволит сохра-
нить целостность мировоззрения. Только 
рефлексивное отношение к получаемым зна-
ниям, информации, происходящим социаль-
ным явлениям, понимание их значения для 
развития общества и прогресса государства 
в целом могут сформировать конструктивную 
гражданскую позицию студентов, необходи-
мую для сохранения политической стабиль-
ности нашего государства. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка актуализации развития критического мышления посредством анали-
тического чтения у обучающихся на занятиях по культуре речевого общения иностранного языка. Авторы связы-
вают современные тенденции в восприятии информации – клиповость и снижение способности критически оце-
нивать полученную информацию с цифровой грамотностью и когнитивной легкостью. Актуальность аналитиче-
ского чтения на занятиях обусловлена общекультурными и профессиональными компетенциями будущих линг-
вистов. В исследовании сделан краткий обзор ключевых работ по данной проблеме. Предметом исследования 
можно считать описание базовых методик и разработок для развития критического мышления и аналитического 
чтения. К основным методам относятся: элементы общенаучного анализа и синтеза материала. Рассматривают-
ся черты аналитического чтения, основные комплексные подходы при работе с текстом (оценка фоновых знаний, 
аннотирование, мозговой штурм, вопросы автору и др.). Авторы обосновывают необходимость трудиться с фей-
ковыми новостями в рамках занятий по аналитическому чтению и приводят примерный алгоритм анализа, позво-
ляющий работать с языковым материалом как родного, так и иностранного языка. К элементам данного алгорит-
ма относятся: анализ источника, дата размещения, автор, внешний вид сайта, проверка фактов. Приводятся ре-
сурсы по проверке новостей на ложность/истинность. Статья завершается выводами, намечается перспектива 
исследования. 
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Abstract: The article is an attempt to update the development of critical thinking through students’ analytical reading in 
the classes of oral communication culture in a foreign language. The authors bring together current trends in information 
perception – clip-like nature and impairment in ability to evaluate the information critically with digital literacy and cogni-
tive easiness. The importance of analytical reading in class is driven by the general cultural and professional compete n-
cies of future linguists. The study provides a brief overview of the key works on analytical reading. Description of the 
basic techniques and elaborations for the development of critical thinking and analytical reading can be considered as 
the subject of the research. The elements of general scientific analysis and synthesis of material are the main methods of 
the research. The authors consider the features of analytical reading; provide the main integrated approaches while 
working with a text (assessment of background knowledge, annotating, brainstorming, questions to the author, etc.) The 
necessity to work with fake news in analytical reading classes is grounded. The approximate analysis algorithm that a l-
lows working with linguistic material in both native and foreign languages is given. The elements of such an algorithm 
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Введение 
Обзор литературы показывает, что инте-

рес к аспекту «аналитическое чтение» в оте-
чественной науке существует ни одно деся-
тилетие. Однако основной упор долгое время 
делался на анализе и критическом осмысле-
нии художественной литературы. В эпоху 
глобализации и на протяжении тридцати лет 
на первый план начинают выходить критиче-
ское мышление и аналитическое чтение ин-
формационно-публицистических текстов. На 
эту тему существует немалое число статей, 
монографий, учебных пособий. В современ-
ных условиях и в связи с широким распро-
странением информационных технологий, 
работы школ и вузов в режиме онлайн, инте-
рес к теме не ослабевает. Актуальность 
работы также обусловлена двумя момента-
ми, появившимися буквально в последние 
десятилетия: фейковые новости и клиповость 
мышления. Условия новых реалий требуют 
повышенного внимания к адаптации. Спо-
собность отстраненно оценить материал: 
будь то речь политика, текст новостной лен-
ты или журнальной статьи. Появляется необ-
ходимость взвешенно выделить те рычаги, за 
счет которых идет манипуляция точкой зре-
ния. Их вычленение на сознательном уровне 
– важное умение будущего лингвиста. 

Цель исследования – выделить и систе-
матизировать приемы работы с текстами 
(преимущественно новостного характера) 
для развития навыков критического мышле-
ния и аналитического чтения. Проблема, на 
наш взгляд, недостаточно изучена, несмотря 
на огромный интерес лингвистов и психоло-
гов к аспекту «критическое мышление» и 
«аналитическое чтение». 
 
Методы 

Общенаучными методами для написания 
данной работы послужили анализ научной 
литературы и синтез полученной информа-
ции.  
 
Результаты и обсуждение 

В случае с фейковыми новостями анали-
тическое чтение накладывается на критиче-
ское мышление: на первый план выходит 
способность видеть информацию как непро-
веренную или недостоверную через исполь-

зование лексических и/или синтаксических 
элементов. Совокупность заданий/приемов 
идентификации фейковых новостей доста-
точно хорошо разработана (Ratto, 2011) и ее 
можно продуктивно применять при работе с 
новостями/фейковыми. Аналитическая и кри-
тическая работа с текстом позволяет не 
только развивать профессиональные компе-
тенции будущих лингвистов, но и их «мягкие 
навыки», в первую очередь, коммуникатив-
ные и аналитические. 

Фейковые новости тесно связаны с во-
просом о «когнитивной легкости» (cognitive 
ease). Дерек Мюллер, австралийско-
канадский популяризатор науки, ведущий 
научно-популярного канала Veritasium на 
YouTube, доступным языком и иллюстратив-
но объясняет, что, например, пролистывая 
ленту соцсетей, мы практически не загружа-
ем наш мозг работой, в отличие от попыток 
умножения трехзначных чисел в уме. Ин-
формация, которую мы получаем каждый 
день, может быть обманчива, так как она по-
вторяется много раз и, соответственно, легко 
запоминается и усваивается. Заставить нас 
поверить во что-то гораздо легче, чем мы 
сами готовы это признать. Самым простым 
примером когнитивной легкости является по-
стоянный повтор одних и тех же рекламных 
роликов. Зрители относятся к ним как к по-
нятным и знакомым, и подсознательно поку-
пают известный им продукт (The illusion of 
truth, 2020). 

О клиповости мышления впервые загово-
рили в конце ХХ века, как о тенденции вос-
принимать мир и информацию о нем не це-
лостно, а отрывками – клипами, яркими 
фрагментарными образами. Клиповость за-
метно снижает способность обучающихся 
анализировать информацию и концентриро-
вать внимание. 

На сегодняшний день отмечается неуга-
сающий интерес к пониманию и изучению 
феномена «клипового» мышления. Основные 
идеи и направления представлены в работах 
психологов, историков, социологов, филоло-
гов, информатиков и т. д. (Акименко, 2017, 
Дутко, 2020, Исакова, 2019) и других. Так, в 
своей статье «Диагностика клипового мыш-
ления: проблемы и перспективы» Алексеева 
и Захарова пишут о результатах исследова-
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ний, благодаря которым были разработаны 
методики экспертной оценки и самооценки 
среди подростков, и среди субъектов других 
возрастов. Авторы утверждают, что главной 
проблемой исследований «клипового» мыш-
ления являются трудности диагностики. К 
сожалению, надежных тестовых методик до 
сих пор не существует. Одним из средств 
предварительного исследования можно счи-
тать метод экспертной оценки, который осно-
вывается на наблюдении за субъектами по-
знания и опирается на ряд вопросов, харак-
теризующих элементы «клиповости», так как 
в научном мире до сих пор не достигнуто со-
гласие по поводу того, что такое клиповое 
мышление и существует ли оно, как отдель-
ный феномен, либо это совокупность опре-
деленных признаков (Алексеева, Захарова, 
2018). 

Развитие навыков критического мышле-
ния и аналитического чтения возможно в 
рамках практикума по культуре речевого об-
щения и других аналогичных дисциплин, ко-
торые являются сквозными в курсе бака-
лавриата и закреплены ФГОС ВПО по 
направлению “Лингвистика” (бакалавриат). 
Так, ОК-7 подразумевает, что обучающийся 
«владеет культурой мышления, способно-
стью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их дости-
жения, владеет культурой устной и письмен-
ной речи» (здесь и далее курсив наш – О.З., 
И.К.); в ПК-16 отмечается, что обучающийся 
«обладает необходимыми интеракциональ-
ными и контекстными знаниями, позволя-
ющими преодолевать влияние стереотипов 
и адаптироваться к изменяющимся услови-
ям при контакте с представителями различ-
ных культур»1.  

Методически релевантными для нашей 
работы считаем статьи Е.Ю. Грудзинской, в 
которых автор подробно описывает историю 
возникновения технологии «Развитие крити-
ческого мышления через чтение и письмо» 

                                                     
1
Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 № 940 «Об 

утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 035700 Лингвистика (уровень 
бакалавриата). [Электронный ресурс]. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/450302_Lingvistika.pd
f (дата обращения: 20.08.2020). 

(РКМЧП). Технология РКМЧП в России начи-
налась как проект Института «Открытое  
общество», осуществляемого Консорциумом 
демократической педагогики, совместно  
с Международной Ассоциацией чтения  
и Университетом Северной Айовы. В  
1997–1998 г.г. американские эксперты-
волонтеры обучили российских учителей из 
пяти регионов: Санкт-Петербурга, Самары, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода и Москвы 
данной технологии. Подготовленные учите-
ля, некоторые из которых были и преподава-
телями вузов, в дальнейшем при поддержке 
Института «Открытое общество», обучали 
учителей и преподавателей вузов в своих 
регионах. Программа развивалась, проводи-
лись семинары, межрегиональные летние 
школы, итоги трехлетней работы в проекте 
были подведены на международной конфе-
ренции (Грудзинская, 2005). 

Важно, что разнообразие методов и при-
емов позволяет сделать процесс интересным 
как для обучающегося, так и для преподава-
теля. Последний руководит процессом, но не 
навязывает свою точку зрения. Ученик может 
ошибаться. Необходимо предоставить ему 
достаточно информации, чтобы он либо са-
мостоятельно, либо в процессе обсуждения 
вопроса в аудитории, пришел к осмысленно-
му выводу. 

«Критическое мышление – это способ-
ность анализировать информацию с позиции 
логики и личностно-психологического подхо-
да с тем, чтобы применять полученные ре-
зультаты как к стандартным, так и к нестан-
дартным ситуациям и проблемам. Это спо-
собность формулировать новые вопросы (к 
учителю, к автору, к собеседнику и, наконец, 
к самому себе), вырабатывать индивидуаль-
но и сообща – в парах и группах – разнооб-
разные аргументы, принимать независимые, 
продуманные решения» (Дудко, 2016). 

При всем разнообразии определений кри-
тического мышления в них можно увидеть 
близкий смысл. Критическое – это мышление 
направленное, ситуативное, оценочное, раз-
вивающееся путем наложения новой инфор-
мации на личный жизненный опыт. Критиче-
ское – индивидуальное, но проявляется оно в 
дискуссиях, обсуждениях и публичных вы-
ступлениях. В этих свойствах заключается 
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отличие критического мышления от творче-
ского, предполагающего продуцирование но-
вых идей, выходящих за рамки жизненного 
опыта, внешних норм и правил (Кукина, 
2010). 

Многие авторы статей предлагают по-
дробный ход занятия с применением техно-
логии развития критического мышления, 
например, на уроках истории (Максимова, 
2011), литературы (Урюпина, 2016), по вне-
классному чтению (Саватеева, 2014). Это 
своеобразный мастер-класс, который позво-
ляет педагогам научить детей размышлять, 
выражать свои мысли, работать большими и 
малыми группами. Согласно данной техноло-
гии, каждый урок состоит из трех этапов: 

1. Вызов – привлечение внимания к теме, 
втягивая в игру, объявляя не урок, а путеше-
ствие. 

2. Осмысление – активизация имеющихся 
знаний, получение новой информации, обмен 
идет между педагогом и обучающимися. 

3. Рефлексия – обучающиеся вместе с 
педагогом делают выводы по всему занятию 
или какой-то этапной части (Максимова, 
2011). 

Нас, как исследователей и практикующих 
педагогов, интересует критическое чтение на 
занятиях по практикуму по культуре речевого 
общения на английском языке в вузе. И.И. 
Петричук в своих работах пишет о том, что 
«применение в процессе обучения англий-
скому языку технологии развития критическо-
го мышления через чтение и письмо позво-
ляет решить многие задачи, отвечающие со-
временным требованиям. Данная технология 
разработана Международной ассоциацией 
чтения университета Северной Айовы и кол-
леджей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы 
программы – Чарльз Темпл, Джинни Стил, 
Курт Мередит» (Петричук, 2011). 

Зарубежные коллеги предлагают разгра-
ничивать понятия некритическое (или докри-
тическое) чтение и критическое. Некритиче-
ское (или докритическое) связано с распо-
знаванием того, что говорится в тексте о те-
ме. Цель в том, чтобы осмыслить информа-
цию как последовательность мыслей, понять 
идеи и мнения, изложенные в тексте, от 
предложения к предложению, от абзаца к аб-
зацу. Это линейная деятельность. Критиче-
ское чтение – это аналитическая деятель-

ность. Читатель перечитывает текст, чтобы 
определить шаблоны элементов – информа-
цию, ценности, предположения и использо-
вание языка – на протяжении всего обсужде-
ния. Они связаны вместе в интерпретацию, в 
понимание основного смысла текста в целом. 
Критическое мышление – это включение 
внешних знаний и ценностей для оценки пре-
зентации фактов и определение решения о 
том, что в конечном итоге принять за истину2. 

Наиболее характерные черты критическо-
го чтения заключаются в том, что читатель: 

1. Изучает представленные доказатель-
ства или аргументы. 

2. Проверяет любое влияние на доказа-
тельства или аргументы. 

3. Проверяет ограничения плана или 
направленности исследования. 

4. Изучает проведенную интерпретацию.  
5. Решает, в какой степени вы готовы 

принять аргументы, мнения и выводы авто-
ров. 

Обучающиеся должны вступить в акаде-
мические дебаты и самостоятельно оценить, 
насколько они готовы принять то, что читают. 
Им необходимо критически относиться к это-
му. Практической отправной точкой является 
рассмотрение всего, что преподаватели чи-
тают и обсуждают со студентами, не как 
факт, а как аргумент автора.  

 Зарубежные коллеги разрабатывают 
различные упражнения и предлагают опре-
деленные этапы и приѐмы для развития 
навыков критического чтения, которые, на 
наш взгляд, необходимо использовать и в 
отечественной методике. 

Приведем некоторые приемы работы с 
текстом, позволяющие глубже понять, оце-
нить и проработать текст (Angelo, 1998), с 
авторскими изменениями: 

1. Оценка фоновых знаний. Непосред-
ственно перед работой с текстом происходит 
мозговой штурм, либо анализ и описание 
предполагаемой темы в двух возможных 
форматах, либо обсуждение темы, заданной 
преподавателем (с применением ключевых 
слов), либо оценка и возможное описание 
статьи, исходя из ее названия.  

                                                     
2
Dan Kurland’s // Reading and writing ideas as well as 

words. Available from: https://criticalreading.com (Ac-
cessed 20 August 2020). 
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2. Предсказание и аннотирование. Данное 
задание несколько соотносится с предыду-
щим, но с рядом отличий. После прочтения 
названия и первого абзаца студенты наме-
чают 2-3 аспекта, которые могут рассматри-
ваться в статье. Далее, нужно выделить в 
тексте ключевые слова и фразы, которые в 
дальнейшем становятся опорными. Кроме 
этого, необходимо сделать два рода заметок 
в тексте: реакции (“?”, “!”, “aha”, “huh?”, “heh”, 
“eek”, “wha-a?”, “hmph”, “nah”, “ick”) и коммен-
тарии по поводу ключевых идей. 

3. Задание на минуту. Обычно дается в 
конце занятия или темы. Длительность отно-
сительна и может занимать 1-4 минуты, во 
время которой студенты в письменной фор-
ме отвечают на: 1) вопрос преподавателя по 
теме текста; 2) выделяют наиболее важную 
для себя информацию и 3) формулируют те 
моменты, которые были не поняты. Данное 
задание учит вычленять релевантную ин-
формацию, ограниченность во времени при-
водит к лаконичности.  

4. Сложная часть. Обучающийся выделя-
ет ту часть текста, которая вызвала затруд-
нения. Целью данного задания (в устной или 
письменной форме) не объяснить сложный 
фрагмент, а выделить те элементы, которые 
вызвали затруднения: сложности в незнако-
мой лексике, структуре отрывка, самой идеи. 
Также можно определить фрагмент/идею, 
которые не соотносятся с ожиданиями или 
видением. При любом из вариантов задания 
происходит рефлексия и формулировка 
мыслей.  

5. Вопросы автору. После анали-
за/прочтения обучающиеся задают три во-
проса, на которые они хотели бы услышать 
ответ (Bean, 2011). 

Работу с фейковыми новостями для раз-
вития навыков критического мышления и 
аналитического чтения можно начать с раз-
работки BBC3, в которой на основе двух тек-
стов приводится алгоритм работы: постанов-
ка вопросов для анализа основных фактов и 
второй пункт – затрагивающий цифровую и 
медаграмотность обучающихся (Sachdeva, 
2019) – анализ источника новостей. Авторы 

                                                     
3
 Fake news // British Council. Available from: 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/fake-news (Ac-
cessed 20 August 2020). 

разработки предлагают следующую схему: 1. 
Анализ источника информации. 2. Дата раз-
мещения новости. 3. Автор новости. 4. Внеш-
ний вид сайта. 5. Проверка фактов.  

 Кроме очевидной кросс-проверки, реко-
мендуется использовать и энциклопедиче-
ские источники, а также ресурсы типа 
Snopes4. Общим итогом работы в семестре 
по анализу развития навыков критического 
мышления и аналитического чтения может 
быть анализ навыков и представлений с 
применением шкалы медиаграмотности (Ash-
ley et al., 2013). Другим важным моментом 
интерпретации фейковых новостей является 
проработка и их анализ, которые находятся в 
непосредственной близости с личным опы-
том и географией обучающихся: обсуждение 
т. н. городских легенд, страшилок и телефон-
ных рассылок с непроверенной информаци-
ей. Приѐмы работы с текстом разнообразны 
и многочисленны. На сегодняшний день осо-
бенно актуальны анализ и проработка фей-
ковых новостей, так как это связано с крити-
ческим восприятием информации, рассужде-
нием, умением сделать выводы и умозаклю-
чения на основе объединения каких-либо 
фактов. Зачастую быстрота восприятия об-
разной информации негативно сказывается 
на ее детализации (Tully et al., 2020), что 
обедняет глубину понимания текстов любой 
сложности на иностранном языке.  

Спектр уже существующих классических 
приемов работы с текстом можно расширить 
и видоизменить, в зависимости от целей и 
задач, поставленных на занятиях по практи-
куму по культуре речевого общения на ан-
глийском языке в вузе. 
 
Выводы 

На данном этапе нашего исследования 
мы пришли к следующим выводам: 

1. Аналитическое чтение в отечественной 
науке существует давно, однако основной 
интерес для исследователей представляют 
тексты художественной литературы. 

2. Когнитивная легкость, клиповость 
мышления, фейковые новости – те особен-
ности, которые характеризуют информацию и 

                                                     
4
 Snopes. Available from: https://www.snopes.com/ (Ac-

cessed 20 August 2020). 
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ее восприятие на современном этапе. В свя-
зи с этим необходимо обращать внимание не 
только на цифровую грамотность в целом, но 
и на критическое восприятие информации в 
частности (например, посредством развития 
навыков критического чтения). 

3. Разнообразие методов и приемов ана-
литического чтения в современных реалиях – 
важный аспект не только развития профес-
сиональных языковых знаний будущих линг-
вистов, но и мягких навыков ХХ века, в число 
которых входит цифровая грамотность. 

4. Этапы и приѐмы для развития критиче-
ского чтения разнообразны и могут варьиро-
ваться, в зависимости от языкового уровня, а 

также непосредственно от целей дисципли-
ны. Так, можно работать исключительно с 
политическими новостями, механизмы со-
здания фейковых новостей применить и в 
письменной практике – в частности, при со-
здании своей новости или городской леген-
ды. В целом, работа по алгоритмам, приве-
денным в статье, может быть применена как 
к иностранному, так и родному языку. 

5. Перспективой исследования считаем 
разработку и более детальное описание свя-
зи лингвистических исследований фейка в 
различных сферах и разработку конкретных 
методологических приемов для каждой из 
сфер, например, политики, науки, рекламы. 
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Аннотация: Статья рассматривает проблемы, связанные с COVID-19, в сфере практической педагогики и фи-

лософии образования. Вирус высветил неравенство и несправедливость во многих областях культурной, соци-
альной, хозяйственной и политической жизни. Сложности, вызванные распространением коронавируса, привели 
к серьезным сбоям и в области школьного обучения в разных странах мира, в том числе и в Соединенных Шта-
тах Америки. COVID-19 стал невероятным испытанием цифровой готовности учебных заведений: образователь-
ный процесс был нарушен более чем у миллиарда студентов и школьников из 160 стран. Министерство просве-
щения России в рамках программы «Помоги учиться дома» обеспечило почти полмиллиона школьников компью-
терами для дистанционного обучения, в связи с переходом на домашнее обучение с элементами дистанционного 
образования, и предоставило необходимую технику тем, кто не имел возможности еѐ приобрести.  Стало понят-
но, что решение кризисных проблем требует кардинальной смены точки зрения на сложившиеся установки в пе-
дагогике и философии образования. Необходимо выяснить важность: а) знания онлайн, лицом к лицу или ги-
бридное обучение; b) особенность когнитивных, социальных и эмоциональных переходов студентов на новые 
платформы обучения. Так инициируется интерес к образовательным технологиям, поддержке педагогов и обос-
нованию новаций в философии образования. Противники дистантной формы говорят об упущении в социализа-
ции детей, в сфере воспитания, организации научных обществ и творческих коллективах. В свою очередь фило-
софия образования должна предложить гибкое и конкретное решение проблем.  
 

Ключевые слова: СOVID-19, здравоохранение, образование, дистантное образование, проблемы онлайн обу-
чения, образовательные технологии, история философии образования 
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Abstract: The article considers the challenges caused by COVID-19 in the sphere of practical pedagogics and philoso-
phy of education. The virus has highlighted inequality and injustice in many areas of cultural, social, economic and polit i-
cal life of the developed countries. Challenges facing health care caused by spread of a novel coronavirus have resulted 
in severe disruptions and problems in school training in different countries of the world, including the United States of 
America. Coronavirus has become an incredible test of digital readiness of educational institutions: the educational pro-
cess has been disrupted for more than a billion students and schoolchildren from 160 countries. Within the framework of 
"Help to Study at Home" program, the Russian Ministry of Education provided almost half a million Russian students with 
computers for distance learning in connection with the transition of schools to home education with elements of distance 
education, and supplied the necessary equipment for children and teachers who were not able to purchase gadgets. The 
crisis solutions in education require a radical change of the viewpoint on the prevailing attitudes in pedagogics and ph i-
losophy of education. It is necessary to find out the importance: a) knowledge online, face-to-face, or hybrid training; b) 
the feature of cognitive, social and emotional transitions of students to new learning platforms. This is how an interest in 
educational technologies, support for teachers and substantiation of innovations in the philosophy of education is initiat-
ed. Opponents of a distant form of education speak of failure in children’s socialization, in education, in organization of 
scientific societies and creative groups. In turn, the philosophy of education should offer a flexible and concrete solution 
to problems. 
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Введение 

Такое ощущение, что мы запустили Cul-
tural Commons – краткий раздел, посвящен-
ный радикальному контекстуальному анализу 
быстрого реагирования – в подходящий мо-
мент, когда мир, казалось, сошел со своей 
социально-политической оси в условиях гло-
бальной катастрофы. Кризисный контекст 
COVID-19 порождает размышления и пере-
оценки, которые изливаются в бесчисленных 
формах, и теперь почти невозможно следить 
за темпами изменений и распространением 
вируса во всех сферах культурной, социаль-
ной, хозяйственной и политической жизни. 
Он как бы отслеживает и усиливает суще-
ствующее неравенство и несправедливость, 
но при этом, похоже, раздражает тектониче-
ские плиты расового капитализма, ускоряя 
глобальные и местные движения за осво-
бождение темнокожих после череды убийств 
в Соединенных Штатах. Иррадиация настро-
ений пришла и в Европу. Так, в Бристоле, 
Великобритания, активисты Black Lives Matter 
снесли статую работорговца Эдварда Кол-
стона, прокатили по улицам и столкнули в 
реку Эйвон. Эти протестующие называются 
«агентами исторических изменений», кото-
рые разрушают не историю, а белую колони-
альную мифологию. Подобные формы раз-
рушения – не отрицание истории, как настаи-
вают консервативные комментаторы, а рас-
крытие общественного воображения – фор-
мы зарождения, возможности и надежды 
(Kay, Wood, 2000). 
 
Методы 

Решение кризисных проблем в образова-
нии требует кардинальной смены точки зре-
ния на сложившиеся установления в педаго-
гике и философии. О какой надежде может 
идти речь, если многие сотни тысяч работни-
ков искусства, культуры и средств массовой 
информации увидели, что их нынешние 

средства к существованию исчезли, а про-
фессиональное будущее оказалось под угро-
зой. Эта пандемия вынудила закрыть почти 
все несырьевые объекты культурного произ-
водства, включая кинотеатры, театры, гале-
реи и музеи, студии, центры искусств, бары и 
ночные клубы, концертные залы, библиотеки, 
университеты и колледжи. Это также значи-
тельно сократило активность «системы про-
изводства культурных индустрий» – актив-
ность всех тех поставщиков физического 
оборудования, инфраструктуры, предметов и 
материалов. Пострадали также те, кто зани-
мается предоставлением услуг в сфере об-
ращения, распределения, маркетинга и про-
дажи. А вот домашнего досуга (такие как 
Amazon и Facebook) получили хорошую при-
быль. С другой стороны, COVID-19 дал нам 
паузу, чтобы рассмотреть, какой могла бы 
быть или стать сама культура в ходе и после 
самого кризиса (O’Connor, 2000). 
 
Обсуждение 

Беспрецедентные проблемы в области 
здравоохранения, вызванные распростране-
нием COVID-19, привели к бесчисленным 
осложнениям и проблемам в области школь-
ного обучения в Соединенных Штатах Аме-
рики (Trevors, Duffy, 2000) и во всем мире. 
Коронавирус стал невероятным испытанием 
цифровой готовности для учебных заведений 
этого государства, хотя был запущен проект 
«Интернет» ещѐ в 2001 году. Большинство из 
них сталкиваются с нехваткой доступных 
устройств и Wi-Fi для каждого учащегося, до 
сих пор не придумали справедливый способ 
онлайн обслуживания студентов с особыми 
потребностями. По данным Организации 
Объединенных Наций, из-за пандемии обра-
зовательный процесс был нарушен более 
чем у миллиарда студентов и школьников в 
160 странах мира. 
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Сорок один процент руководителей школ 
одного из районов США заявили, что они не 
могут обеспечить удаленного или электрон-
ного обучения для каждого учащегося в сво-
ем районе, даже в течение одного дня, со-
гласно данным нового обследования «Неде-
ля образования», которая включала 420 ди-
ректоров и 745 других руководителей района. 
Только 22 процента заявили, что они могут 
сделать эти возможности доступными. Тем 
не менее, новое исследование IT от неком-
мерческой организации технологических ли-
деров «Консорциума школьных сетей», или 
CoSN, показывает, что в школьных округах 
наблюдается «цифровой прогресс». Почти 
половина районов, которые ответили, имеют 
одно устройство для каждого студента, и 
четверть – поддержки двух устройств на од-
ного учащегося.  

Обследование подчеркнуло широкопо-
лосную доступность во время вспышки коро-
навируса как проблему, которая потребует 
дополнительной изобретательности, чтобы 
преодолеть трудности, учитывая, что обще-
ственные места, такие как, например, биб-
лиотеки, как правило, служат в качестве то-
чек доступа Wi-Fi для учащихся и студентов с 
низким уровнем дохода или обучающихся в 
сельской местности и «может быть временно 
неработоспособным ... для реализации про-
токолов социального дистанцирования». При 
этом учащиеся с детского сада до 5-го класса 
могут рассчитывать на работу с карандашом 
и заданиями на бумаге, в то время как учени-
ки 6–12 классов будут использовать около 
12500 районных программ Chromebooks для 
классной работы. Есть школы, в которых 
применяют личные устройства, стратегия из-
вестная как BYOD. Как правило, в районах 
дают учителям свободу действий в отноше-
нии того, как виртуально преподавать пред-
мет с помощью инструментов Google 
Classroom для видео и чатов. 

Некоторые из учащихся района будут 
иметь доступ к онлайн-программам для обу-
чения, такие как Seesaw и Dreambox. «Мы не 
можем гарантировать, что все студенты бу-
дут справедливо обслуживаться в электрон-
ном сценарии обучения», – сказал служащий 
о 41000 учащихся района. И если некоторые 
из них, возможно, начали движение на этом 

пути, то раздаются заявления в Орегоне (Де-
партамент образования), что это не время 
для внедрения системы электронного обуче-
ния, когда оно строится с нуля. 

Если закрытие школ будет продлено и 
планы уроков станут больше зависеть от 
компьютеров и подключения, то ряд районов 
затормозят образование. По данным опроса 
CoSN, только 43 процента начальных школ 
могут предоставить устройство для каждого 
студента. Нормальные занятия возобновятся 
в сентябре и районные чиновники сейчас за-
няты обеспечением удаленной среды обуче-
ния. Это включает в себя установку Wi-Fi на 
более чем 500 школьных автобусов. Они бу-
дут развернуты в районах с низким уровнем 
дохода, чтобы служить в качестве мобильных 
горячих точек. Некоторые учителя в настоя-
щее время используют Google Classroom для 
онлайн-классной работы. В штате Мэриленд 
в одном из районов только две из 208 школ в 
настоящее время оснащают учащихся ком-
пьютерами для использования дома. Помимо 
нехватки устройств, широкополосная доступ-
ность также является проблемой. Даже если 
ученики не могут иметь домашнее устрой-
ство, большинство из них будут иметь доступ 
к смартфону, где они смогут смотреть корот-
кие клипы по предметам (Rauf, 2020).  

Хочется после этой унылой картины со-
слаться на действия наших отечественных 
руководителей в этой сфере. Почти полмил-
лиона российских школьников получили ком-
пьютеры для дистанционного обучения в 
рамках программы «Помоги учиться дома». 
Минпросвещения России в связи с перехо-
дом школ на домашнее обучение с элемен-
тами дистанционного образования начало 
работу по обеспечению необходимой техни-
кой детей и педагогов, не имеющих возмож-
ности приобрести гаджеты. По данным ве-
домства, с помощью акции «Помоги учиться 
дома» необходимую технику получили более 
494 тыс. человек, в числе которых свыше  
415 тыс. школьников и 79 тыс. учителей из 
всех регионов, откуда поступили заявки. Что 
касается адаптации преподавателей к ди-
станционному образованию, то по результа-
там опроса, проведенного в Санкт-
Петербурге в конце мая, в котором приняли 
участие около 25 тысяч человек, 60 % учите-
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лей справились с новым форматом в первую 
неделю, еще 30 % – во вторую. В конечном 
итоге педагог и ребенок установили контакт. 
Гораздо труднее эта задача оказалась для 
родителей: 20 % из них так и не смогли адап-
тироваться.1 

В связи с закрытием школ родители и 
опекуны, а зачастую старшие братья и сест-
ры должны были следить за обучением де-
тей младшего школьного возраста. Одним из 
следствий того, что можно было бы назвать 
«чрезвычайное обучение» или «кризисное 
школьное образование», было признание в 
основном теми, кто вошел в такие роли, 
насколько трудно это «обучение» на самом 
деле, и призыв к большему уважению и при-
знанию роли классных учителей. Чаще всего 
это обращение фактически было в форме 
рекомендации о более высокой заработной 
плате. Хотя такое выражение поддержки за-
служивает похвалы. Оно вновь свидетель-
ствует о недостаточно глубоком понимании 
со стороны общественности существенных и 
специализированных знаний и навыков, не-
обходимых учителям, а также масштаба их 
работы в качестве эффективных преподава-
телей в классах.  

Хотя американцы узнали много нового о 
специализированных знаниях и навыках, ко-
торые учителя должны быть эффективными 
(Phelps, 2009; Shulman, 1986), учитывая, как 
обучение разворачиваются в течение «эры» 
COVID-19, остается ещѐ многое, что нужно 
лучше понять об этих процессах (Richmond, 
2020). В первую очередь, необходимо выяс-
нить важность: а) знания онлайн, лицом к ли-
цу или гибридное обучение; b) когнитивные, 
социальные и эмоциональные переходы для 
студентов (и для некоторых, порождающих 
существенные травмы,) к новым платформам 
и различной динамике обучения. Появляется 
много рассуждений, чтобы понять какие кон-
кретно виды поддержки для студентов и пре-
подавателей необходимы для максимально 
эффективного обучения. Несмотря на эти 
потребности, новизна пандемии и условий 
обучения новшествам дистанционного обра-
зования студентов, в также преподавателей, 
лидеров и ученых, все чаще раздаются при-

                                                     
1
 Петербургский Дневник. 2020. 14 сентября. № 18. С. 5. 

зывы к определенному виду паузы. Она свя-
зана с достижением академической успевае-
мости, осознанию преподавателями и уче-
ными сложности условий, разворачивающих-
ся в 2020–2021 учебном году, и поощрению 
экшн-размышлений как неотъемлемой части 
исследовательского процесса. 

Кросс-национальный анализ универси-
тетских программ, проведенный Майком Зэп-
пом и Юлией Лерч, особенно с акцентом на 
интернационализацию, вышел за рамки 
обычного изучения влияния высшего образо-
вания через мобильность людей, программ и 
кампусов. Они показывают, что университет-
ские знания формируют саму глобализацию, 
производя различные социально-
политические концепции за пределами наци-
онального государства. Эти варианты были 
рассмотрены в 442 283 учебных программах 
из 17 129 университетов в 183 странах. Ими 
выделены три варианта, которые различают-
ся в зависимости от планов: межгосудар-
ственная модель (преобладающая в бизнесе 
и политологии), региональная (в политиче-
ской науке и праве) и глобальная (в развитии 
исследований и естественных науках). Ре-
грессионные модели этих данных свидетель-
ствуют о том, что интернационализирован-
ные учебные программы более вероятны в 
бизнес-школах, в университетах с междуна-
родными отделениями, в университетах с 
большим количеством предложений в обла-
сти социальных наук, а также там, где имеет 
место членство в международных универси-
тетских ассоциациях. Это говорит о рекур-
сивной связи между глобализацией и высо-
ким образованием (Zapp, Lerch, 2000.  
P. 1–21). 

В ответ на проблемы, вызванные панде-
мией COVID-19 в области образования, ста-
ли применять инструменты научного иссле-
дования для их решения: проведение ма-
стер-классов, тематические конференции, 
целевое финансировании исследований, 
разработку методичек и программ для усвое-
ния платформ дистанционного обучения. 
Однако этот «неустанный марш образова-
тельных исследований к производству дан-
ных, публикаций, проблем, пробелов, общин, 
и школ будущего», – считает Ева Так (Tuck, 
2016. P. Xii), – следует заменить «педагоги-
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кой паузы», которая будет необходима для 
того, чтобы исследования в области образо-
вания учителей были полезными, актуаль-
ными и, возможно, преобразующими в ответ 
на пандемию.  

Паузы необходимы по мере того как си-
стемы образования будут переходить от со-
стояния хаоса к состоянию сложности, по-
скольку они вновь открывают и предлагают 
новые (и, вероятно, изменяющиеся) планы 
осенью 2020 года. В состояниях хаоса «вза-
имосвязь между причиной и следствием не-
возможно определить, потому что они посто-
янно меняются, и не существует управляе-
мой модели – только турбулентность» 
(Snowden, Boone, 2007. P. 50). Потрясения 
весной 2020 года, приведшие к турбулентно-
сти хаоса, демонстрируют, что в этом состо-
янии становится все труднее разрабатывать 
значимые и информативные эмпирические 
исследования, поскольку условия являются 
беспрецедентными, совершенно непредска-
зуемыми или сильно неустойчивыми. Здесь 
не существует простых отношений причины и 
следствия; тем не менее ученые и лидеры 
могут принимать полезные решения даже в 
этих условиях, выясняя эволюцию системы и 
нелинейные взаимодействия (Brown, 2017; 
Cochran-Smith, 2014). По мере того как шко-
лы и учреждения раскрывают планы осенью 
2020 года, ученые могут взять эту паузу, ис-
следуя условия, которые влекут за собой пе-
реход от хаоса к сложности и порядку в си-
стемах образования.  

Во-первых, никто не имеет четкого пред-
ставление о том, какие материально-
технические ограничения будут существовать 
для школьного обучения в тот или иной мо-
мент (т. е. способы, с помощью которых необ-
ходимо будет изменить школьное образова-
ние для обеспечения выполнения руководя-
щих принципов в области здравоохранения, и 
будет ли COVID-19 всплеском волн, которые 
вызывают неоднократные закрытия школ в 
течение года). Кроме того, никто не имеет яс-
ного видения того, как должны выглядеть 
учебные заведения в идеале в условиях этих 
ограничений. Решения администраторов в 
значительной степени связаны с нормами 
школьного обучения и убеждениями о том, 
каким должно быть эффективное обучение. 

В разгар всех этих изменений спрос на 
школьные ресурсы возрос по трем основным 
направлениям: гаджеты, образовательные 
технологии и поддержка педагогов. Планы 
возобновления работы школ требуют изме-
нения способов использования и чистоты 
школьных помещений. Руководящие принци-
пы, изданные Центрами по контролю и про-
филактике заболеваний (CDC, 2020), было 
трудно поддерживать. Тем не менее они бу-
дут развиваться, что требует сочетание со-
циального дистанцирования, как и дополни-
тельные меры здравоохранения (проверка 
температуры, санитайзеры и маски) и увели-
чение санитарной обработки помещений 
(Operating schools, 2019). Кстати, все эти ме-
ры уже давно работают в российских школах. 

Если школьники не учатся полный день, 
то округам необходимо будет предоставить 
дополнительные ресурсы для обеспечения 
его непрерывности. Это может означать 
обеспечение доступа к устройствам 1:1, по-
пытку расширить Wi-Fi для большего числа 
учащихся или обеспечение того, чтобы не-
цифровые ресурсы (например, рабочие ма-
териалы) доходили до всех, а также осозна-
ния того, каким образом закрытие школ усу-
губляет социально-экономические пробелы и 
оказывает воздействие на учащихся в неста-
бильных жилищных ситуациях (Rauf, 2020; 
United Nations, 2020; Van Lancker, Parolin, 
2020. P. 243– 244). 

Потребности учителей также выше, как и 
больше забот, чем в обычный учебный год, и 
83 % сообщили весной 2020 года, что ди-
станционное обучение затрудняет их работу 
(Page, 2020). Удовлетворение социально-
эмоциональных и академических потребно-
стей учащихся в обучении, вероятно, в сме-
шанной или онлайн-среде, потребует, пожа-
луй, самой крутой перестройки обучения от 
преподавателей, которую мы когда-либо ви-
дели. Педагогическое профессиональное 
обучение должно быть приоритетом, чтобы 
иметь какие-либо разумные надежды на то, 
что большинство из них быстро адаптируют 
существующие педагогики и / или узнают но-
вые, которые являются эффективными в ди-
станционных или гибридных моделях школь-
ного образования. В то же время учителя и 
преподаватели, как и взрослые, находятся в 
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состоянии еще большего стресса в результа-
те взаимосвязанных экономических кризисов 
и кризисов в области здравоохранения и не-
определенности; это затрудняет для админи-
страторов планирование и создаѐт еще 
больше двусмысленности и стресса. В ходе 
национального обследования, проведенного 
весной 2020 года в США, почти пятая часть 
респондентов-преподавателей сообщила, 
что они не вернутся в школу осенью (Page, 
2020). И вероятное увеличение стресса и 
травм, с которыми сталкиваются учащихся, 
несомненно, повысят профессиональные и 
личные требования к учителям. Надлежащие 
ответные меры со стороны тех, кто в рамках 
системы будет включать, по крайней мере: 
оказание помощи учителям чувствовать себя 
физически в безопасности с мерами в обла-
сти здравоохранения на месте, строитель-
ство времени в школьные графики, чтобы 
научить справиться с проблемами. 

Особо стоит сказать о физической без-
опасности преподавателей в школах. Ди-
стантное обучение даст им передышку в 
борьбе за нормальное обучение без стрес-
сов. Так, в Германии за последние годы заре-
гистрировано 45 тыс. случаев нападений на 
учителей и эта тенденция усугубляется. По 
данным Die Welt, «в каждой пятой немецкой 
школе в 2019 году имела место травля в Ин-
тернете, в каждой четвертой – физическое 
насилие и в каждой второй – психологиче-
ское насилие в отношении именно учите-
лей». Причѐм неважно, идет ли речь о пре-
стижной гимназии, о рядовой школе или о 
профтехучилище. В Англии многие учителя 
даже начали носить мобильные нагрудные 
видеорегистраторы. Под таким прицелом 
подростки трижды задумаются, прежде чем 
хамить преподавателю, теперь всегда есть 
что предъявить в суде. Норвегия утвердила 
национальную политику, чтобы сражаться с 
запугиванием и насилием в школах. По дан-
ным исследования ВШЭ, 70 процентов педа-
гогов хотя бы раз подвергались насилию и 
травле со стороны учеников. А по данным 
международных исследований, 57 процентов 
российских учителей считают, что их труд не 
ценится в обществе. Риски профессиональ-
ного выгорания – не пустые слова. И уход 
учителя из профессии уже не редкость.  

Системное угнетением проявляется через 
увеличение неравенства между общинами в 
эти хаотические моменты. Это более важно, 
чем когда-либо для исследователей в обла-
сти образования в критическом изучении 
научно-исследовательских предпосылок, ме-
тодологии, интерпретации, предназначенные 
и непреднамеренные результаты через «пе-
дагогику паузы». Ни хаос, в котором мы 
находимся в данный момент, ни сложность, 
которая может привести, не поддаются 
«лучшим практикам», поскольку такая прак-
тика, как правило, является продуктом более 
линейных и предсказуемых контекстов, пи-
шут американские исследователи в области 
образования. Они должны признать двой-
ственность «действия-размышления» и 
участвовать в истинных диалогах с любовью, 
смирением, верой, надеждой и критическим 
мышлением (Freire, 2020). Признавая много-
численные реалии, конкурирующие приори-
теты и противоположные озабоченности, 
диалогический и диалектический образова-
тельный исследовательский процесс может 
дать возможность ученым расставить прио-
ритеты и поддержать исследовательские 
усилия, направленные на обеспечение ра-
венства и социальной справедливости для 
всех учащихся, семей, преподавателей. Как 
подчеркнул Пател (Patel, 2016. С. 62), обра-
зовательные исследования являются «фун-
даментально реляционной, культурной и по-
литической практикой». 

Например, при решении проблемы досту-
па к технологиям и поддержки инновационно-
го использования учебных технологий необ-
ходимо оценить неравенство между община-
ми, школами, учителями и учащимися. Кроме 
того, следует учитывать различные потреб-
ности в обучении, а вклад семей оценивать 
таким образом, чтобы технология не только 
использовалась для замены обучения в 
классе, но и для повышения его качества 
(Arias, 2020). Хотя было бы полезно принять 
участие в усилиях ученых по изучению эф-
фективности и воздействия новаторского ис-
пользования технологии для поддержки он-
лайн-обучения, в равной степени, если не 
более ценно изучение элементов образова-
тельной практики, которые могут увековечить 
и усугубить неравенство в преподавании и 
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обучении. Помимо того, что учителя готовы к 
использованию значимой практики онлайн-
обучения, их также необходимо поддержи-
вать, с тем чтобы они могли вести подлин-
ные диалоги с различными учащимися, се-
мьями и общинами; заниматься своим и со-
циально-эмоциональным благополучием 
своих студентов; и сформировать новые зна-
ния и навыки, которые могут бросить вызов 
современным образовательным нормам и 
практикам онлайн-обучения. 

Еще один вопрос, который необходимо 
будет решить, заключается в оценке воздей-
ствия нынешнего кризиса в области здраво-
охранения на социально-эмоциональное 
здоровье как учителей, так и детей школьно-
го возраста. Необходимо «приостановить» 
переоценку систем образования в целом. И в 
нынешних условиях лучше определить, что 
именно необходимо изменить, чтобы не про-
должать тиражировать и воспроизводить те 
же идеологии, которые управляют системой. 
В вузах должны понимать, что переход на 
дистанционное обучение не означает чтение 
лекции перед экраном. Подача материала, 
контроль выполнения курса – многогранный 
процесс, который требует дополнительных 
усилий в использовании дистанционных тех-
нологий. Это и подготовка определенного 
контента, и подход к образованию в целом. 
Эти процессы идут во всем мире. К примеру, 
Кембридж объявил, что все лекции в течение 
года вплоть до следующего лета будут про-
водиться онлайн. Так начинает работать над-
университетский банк образовательных ре-
сурсов, где студент может прослушивать кур-
сы, подготовленные в других вузах. Дело 
только за подписанием соответствующих со-
глашений между ними. 

Противники дистанционных технологий 
приводят ряд возражений. В лучшем случае 
это эвакогоспиталь, в котором не лечат, а 
спасают. После этого требуется специализи-
рованная клиника. Учащиеся откажутся от 
книг. А они выполняют несколько ролей. 
Просветительскую со свойственным ей зре-
лищно-дидактическим переживанием про-
шлого; драматические повествования исто-
риков, например, Ренессанса; театрализо-
ванные хронографы средневековья, антич-
ная историографическая риторика, которая 

ещѐ помнила о ранней семантике слова «ис-
тория»: акценты на «зрение» и «познание» 
совмещались в нем с «искусным деланием», 
«суждением» и «рассказом». Дистанционное 
образование – это не самостоятельная фор-
ма, а дополнительная. Электронная жизнь, 
несмотря на возможность связаться со все-
ми, на самом деле разобщает. Без личного 
контакта нет студенческих коллективов и 
научных сообществ. На нынешней стадии 
онлайн-обучения появляется возможность 
счастливо заблуждаться относительно своих 
способностей. Образование – это стратеги-
ческий резерв, который нужно постоянно 
восполнять. Образование – это не услуга, это 
системообразующий институт государства. 
Притом, подобная онлайновая жизнь убивает 
социализацию, ибо кроме передачи знаний, 
опыта и навыков, передаются в коллективе 
эмоции, сочувствие, сострадание, пережива-
ние, сознание. Дистант умножает воспитание 
на ноль. 

А вот здесь-то и возникают трудности. Не 
говоря о порядках в государственной под-
держке в странах образования, которая да-
леко не однозначная, философские подходы 
могут принять множество форм, и они сме-
шаться с другими средствами достижения 
понимания, взятые возможно из литературы, 
общественных наук, психотерапии, лингви-
стики и так далее. Вначале, считают отдель-
ные авторы, философский анализ должен 
продолжать интересоваться проблемами 
внедрения при использовании языка в обра-
зовательный дискурс. В более ранней кон-
цепции роль философа была знакома из 
концептуального обоснования большей ясно-
сти и в теории, и в практике. Аналитические 
методы останутся полезными. Но понятие 
ясности, используемое здесь – однозначно 
узкое (ясность как ясность, о чем писал еще 
Ч. Пирс), и возможно ясность – не всегда 
наша первичная цель. Философия образова-
ния больше не может игнорировать широкое 
разнообразие других философских подходов 
к языку: теория акта речи, теория дискурса, 
постструктурализм и деконструкция, герме-
невтика, порождающая грамматика, разнооб-
разие форм литературного анализа и семан-
тика Витгенштейна. То что они предлагают 
не всегда (даже если это – иногда), ясность, 
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но понимание вещей неясное то, и иногда 
различный вид мастерства, сопротивляется 
тому, что Витгенштейн называл «очарование 
редукций языка». Образовательная мысль и 
пишущий все еще нуждаются в этих формах 
понимания. Кроме того, философия образо-
вания может также обращаться к предполо-
жениям и ценностям, вложенных в другие 
дисциплинарные подходы в исследовании 
образования, продвинуты ли они явно или 
молчаливо принятые в политике и практике.  

Знание давно уже стало ценностью, ос-
новным капиталом. За ним идут в универси-
тет, на курсы менеджеров и бухгалтеров, по 
нему оценивают человека. Основная уста-
новка ментальности европейцев за послед-
ние несколько веков – погоня за знаниями и 
основывающимися на них техниками и тех-
нологиями. Прогресс в этом плане огромен. 
Все новое – лишь закономерное развитие 
старого. В настоящее время изменяется са-
ма природа знания. Оно становится таковым 
только после его перевода в некие количе-
ства информации– все непереводимое будет 
отбрасываться. Оно переводится, чтобы 
быть проданным, иначе потеряет свою по-
требительскую стоимость. Знание – главная 
производительная сила в развитых странах. 

В науке ХХ в. появилось удивительное 
явление – разрыв знания и понимания. Люди 
знают «как», но не понимают «почему». Ока-
залось, что можно очень многое знать, со-
вершенно ничего не понимания: не понимая 
основы, источника, альтернативы знаний. 
Знание не дает понимания и понимание не 
увеличивается благодаря росту знания. В 
современную эпоху истина уже не в состоя-
нии служить спасением субъекту. 

Современное образование – это переда-
ча «мертвых знаний»: приемов, техник, тех-
нологий, устоявшихся стандартов действия и 
поведения. Живое знание (или понимание, 
ибо только в случае понимания оно стано-
вится живым) передать нельзя – оно не пе-
редается, оно достигается, создается самим 
человеком, когда он сам пытается понять, 
пережить, когда что-то видит по-своему. 

Современное образование массовое, а не 
штучное. Нет, как в античности, живого об-
щения учителя, ученого, мыслителя или ху-
дожника с группой своих учеников-

единомышленников. Общение включало и 
изменение личности ученика, прививку навы-
ков добра, справедливости, честности, бла-
городства. Поэтому М. Фуко различал педа-
гогику и психогогику. Педагогика – передача 
такой истины, функцией которой является 
снабжение субъекта способностями, знания-
ми, которых он никогда не имел и которые 
должен будет получить к концу педагогиче-
ских отношений. Психогогика (еѐ знают, как 
пайдейя) – это такая передача истины, функ-
цией которой будет не снабжение субъекта 
какими-то знаниями, а скорее изменение 
способа существование субъекта. 

Когда человек приходит к взрослой созна-
тельной жизни, то сталкивается со стеной, 
которая стоит перед ним: все книги уже напи-
саны, все слова сказаны, все поступки со-
вершены, все мысли продуманы. А мне что 
делать? Если повторять других, то жизнь не 
имеет смысла. Надо встать в мире со своим 
собственным пониманием. От того, как я 
пойму, что я увидел или узнал, зависят мои 
дальнейшие отношения с миром. Понять – 
значит найти свое место , ибо мое понимание 
становится составной частью мира. Пони-
мать самому – означает выбирать свой жиз-
ненный путь. 

Конечно, все мечтают о счастье, карьере, 
богатстве, любви, а на самом деле жизнь 
полна страданий, горя, разочарований, борь-
бы за свое место. Но такая жизнь и есть под-
линно человеческая. Это необходимо объяс-
нять учащимся маленьким и большим. Есте-
ственные науки имеют дело с проблемами, а 
гуманитарные – с тайнами. В гуманитарных 
науках мы сталкиваемся с метафизическими 
вопросами, на которые нет однозначных от-
ветов. Это не свидетельство нашего ума, это 
устройство самого мира. Тайна– это то, что 
надо прожить. Университет, в котором воз-
можно штучное образование, должен возро-
дить ту подлинную связь между учителем и 
учеником, создать мир человеческих отно-
шений, в которой происходит не передача 
мертвых знаний, а поддерживается духовная 
традиция. Понимание – это открытие света в 
душе. В этом смысле истинное образование 
– это прежде всего и изначально просвеще-
ние в самом глубоком и точном смысле этого 
слова.  
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В последние десятилетия другие дисци-
плины обострили собственное высокоуров-
невое понимание их проектов. Они ожидают 
говорить с философами на том же самом 
уровне абстракции (если они говорят с ними 
вообще), и часто даже в отношении тех же 
самых литератур. Возможно, дебаты между 
философией и другими дисциплинами те-
перь потребуются, чтобы брать обязатель-
ства на равных. Наконец, и более честолю-
биво, философия образования может участ-
вовать в исследованиях того, каким образо-
вание могло бы оно быть или могло бы стать: 
задача, которая становится более неотрази-
мой как «политика очевидного». Это напоми-
нание того, что Платон, Руссо и Дьюи заняты 
в великом масштабе перестройки образова-
ния, а также проблематизировать канониче-
ские вопросы о цели образования, природе 
знания и специфических предметах учебного 
плана, о человеческой природе и человече-
ских методах. И стоит заметить, что некото-
рые из ключевых текстов, которые сформи-
ровали современные концепции образова-
ния, являются литературными или гибрид-
ными по форме, например, «Республика» 
Платона, «Эмиль» Жан-Жака Руссо.  

Очевидно, множество различий может 
быть принято между методами подхода, ко-
торые представлены различными философ-
скими традициями: например, феминизмом, 
прагматизмом, феноменологией, постструк-
турализмом, постпозитивизмом, постмодер-
низмом. Однако, часто беспокойства о таких 
различиях, вероятно заняты тем, чтобы от-
влечь от практических проблем, к которым 
нужно обратиться в образовании. Эти по-
требности связаны с тем, что оно является 
широким и комплексным. Его методы затра-
гивают все главные области философии 
(эпистемология, этика, метафизика, полити-
ка, эстетика, и так далее, так же как филосо-
фия науки, философия истории, и т. д.). Сле-
довательно, философия образования нечто 
большее, чем область «прикладной» фило-
софии.  

Философия может разобраться в пробле-
мах и затем передать решения образова-
тельной практике. Однако есть беспокойство 
с практическим осуществлением этих реко-
мендаций. Следовательно, философия обра-

зования вообще требует не узкой концентра-
ции, но гибкого и образного решения про-
блем. Подобное произошло в философии 
науки. Пришло время, чтобы обстоятельно 
обсудить парадигмы, методы, проблемы по-
нимания и объяснения, как и то, почему мы 
должны знать философию образования. Аб-
страктные дебаты в данном случае беспо-
лезны. Здесь важно показать, что сделано в 
специфической социальной, культурной или 
научной практике. Настоятельно требуется 
определиться – являются ли дети клиентами 
образовательной системы, как потребители 
образования, или же они объект воспита-
тельного воздействия.  

Автора всегда ставит в тупик множе-
ственность теорий по образованию, и обос-
нование того или иного теоретика еѐ важно-
сти. Сравнение – тоже дело неблагоприят-
ное, хотя и нужное. Вот список (предполага-
ем, далеко не полный) всевозможных пара-
дигм, которые обозначили социологи образо-
вания: 

 Функциональная парадигма (Э. Дюрк-
гейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, Г. Беккер, Р. Бу-
дон, М. Крозье); 

 Феноменологическая парадигма (М. 
Гарфинкель, Х. Блумер, А. Шутц, А. Штраус, 
Б. Глазер, М. Янг, Н. Кедди); 

 Структуралистская парадигма (Р. Да-
рендорф, П. Бурдье, М. Пиор); 

 Радикальная гуманистическая парадиг-
ма (К. Маркс, А. Горц); 

 Постмодернистская социология образо-
вания; 

 Теория идеологии и «структурной при-
чинности» Л. Альтюссера; 

 «Педагогика угнетения» П. Фрейра; 

 Либертарианизм и концепция школьного 
образования И. Иллича; 

 Американская социология образования; 

 Прагматизм и инструментализм Д. Дьюи 
в социологии образования; 

 Меритократическая концепция М. Янга; 

 Элитарная концепция Э. Торндайка; 

 Диверсификационная концепция М. Троу; 

 Концепция профессионального разви-
тия А. Маслоу, Э. Гинсберга, Дж. Херма, С. 
Роджерса и др.; 

 Cоциометрические подходы в исследо-
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вании учебно-воспитательного процесса в 
школе (У. Гордон, Дж. Гетцельс, Дж. Коулмен); 

 Теория трехарочного интеллекта  
(Р. Стернберг); 

 Конструктивизм и теория Р Фоерстейна;  

 Теория множественности интеллекта  
(Г. Гарднер); 

 Модель обучения метапознанию  
(М. Липпман);  

 Модель экспериментально-исследова-
тельского обучения (Р. Раков);  

 Теория социального капитала (Дж. Ко-
улмен). 

Кроме англо-американского взгляда на 
эту проблему (Blake, Smeyers, 2003), есть и 
другие точки зрения в таких странах как 
Франция, Германия, Япония, Индия и Китай 
(Береговая, Палишева, 2020; Береговая, 
2019), которые имеют свои интеллектуаль-
ные традиции, и собственные пути институ-
ционализации философии образования в 

университетскую и школьную вселенную. Но 
даже в англо-американском мире есть такое 
разнообразие методов в дисциплине, что 
любой автор, пытающийся произвести синоп-
тический счет, быстро встретит границы его 
или ее областей компетенции. Так, постмо-
дернистская теория показывает нам новые 
надуманные направления (Methods, 2001). 
На русский язык переведена работа, объеди-
няющая пятьдесят современных мыслителей 
об образовании2, которая в определенной 
мере поможет педагогам и учѐным вырабо-
тать свой взгляд на эту сферу. 
 
Выводы 

Коронавирусная пандемия обнаружила 
многие проблемы дистантного образования, 
с которыми не справились даже страны с 
развитой экономикой. Однако, практическая 
педагогика не нивелировала философию об-
разования, которая ждет своей реализации.  
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Организация воспитывающего обучения  
при освоении технических дисциплин 

 
© А.И. Попов 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, Россия  
 

Аннотация: В статье проанализирована готовность системы высшего технического образования к подготовке 
специалистов инновационной сферы, обладающих гражданской ответственностью и духовно -нравственными 
качествами. Их становление связано с погружением обучающегося в предметные и социальные контексты буду-
щей профессиональной деятельности, осознанием роли человека для развития науки и техники. Перспективной 
формой воспитывающего обучения в технических вузах является олимпиадное движение, позволяющее совер-
шенствовать универсальные и профессиональные компетенции при сочетании эмоционального взаимодействия 
преподавателя и студентов во время занятия и творческое саморазвитие молодых людей. Исследование мех а-
низма воспитывающего обучения осуществлялось на основе аксиологического, контекстного, личностно -
деятельностного методологических подходов. Выявлены проблемные моменты воспитательной работы при под-
готовке специалистов инновационной сферы, в том числе – оторванность значительного количества мероприя-
тий от освоения конкретной образовательной программы, слабое эмоциональное воздействие педагогов на сту-
дентов, недостаточное знание последними истории своего учебного заведения и потенциальной сферы прило-
жения профессиональных усилий. Определены востребованные инновационной экономикой ключевые характе-
ристики специалиста: духовность, готовность к творчеству в условиях реального производства, способность к 
саморазвитию, инженерное аналитическое мышление. Сформулированы психолого-педагогические условия по-
вышения качества воспитательной работы при организации творческого развития студентов в олимпиадном 
движении: наличие у педагога креативно-педагогической компетенции, использование импульсного типа органи-
зации образовательной деятельности, приѐмов проектной работы, создание смешанных коллективов. Особая 
роль при разработке психологической основы отводится этапу совместной релаксации. Одним из компонентов 
релаксации, как смены познавательной деятельности, будет совместное изучение научной, общественной жизни 
и культурного наследия тех преподавателей вуза и работников предприятий, которые внесли значительный 
вклад в развитие науки и техники, связаны с регионом и непосредственно с данной дисциплиной. Описана струк-
тура организации олимпиадного движения, включающая этапы вовлечения, творческого развития, олимпиады и 
релаксации. Обоснован комплекс мероприятий воспитывающего характера, способствующий духовному разви-
тию и установлению конструктивного взаимодействия между участниками образовательного процесса. Показано 
значение воспитывающего обучения в форме олимпиадного движения для решения педагогических задач при 
подготовке элитных инженерных кадров – специалистов с ответственной гражданской позицией, нацеленных на 
творчество в профессии. 
 

Ключевые слова: готовность к инновационной деятельности, духовно-нравственные качества, аксиология, кре-
ативность, саморазвитие, креативно-педагогические компетенции, олимпиадное движение  
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Organization of upbringing education  
when mastering engineering disciplines 

 
Andrei I. Popov 

Tambov State Technical University, Tambov, Russia 
 

Abstract: The article considers the readiness of the higher technical education system to foster specialists in the innova-
tive sphere for civic responsibility and moral and spiritual qualities. Their formation is connected with a student’s imme r-
sion in the subject and social contexts of future professional activity, understanding the role of a person for science and 
technology development. A promising form of upbringing education in technical universities is the Olympiad movement 
that enhances universal and professional competencies while combining the emotional interaction of a teacher and stu-
dents during classes and creative self-development of young people. The study of the mechanism of upbringing educa-
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tion was carried out on the basis of axiological, contextual, personality-activity methodological approaches. The problem-
atic aspects of educational work in the training of specialists in the innovative sphere were identified, including the gap 
between morale building activities and acquisition of a specific educational program, weak teachers’ emotional impact on 
students, their limited knowledge of their educational institution history and the potential of exerting professional efforts . 
The key characteristics of a specialist demanded by the innovative economy have been determined: spirituality, readi-
ness for creativity in real production conditions, the ability for self-development, engineering critical thinking. Psychologi-
cal and pedagogical terms for improving the quality of morale building when organizing the creative development of stu-
dents in the Olympiad movement are formulated: the teacher has creative and pedagogical competence, the use of an 
impulse type of organization of educational activities, the creation of mixed teams of students, the use of project  work 
techniques. A special role in creating a psychological basis for educational work is assigned to the stage of joint relax a-
tion. One of the components, as a change in cognitive activity, is considered a joint study of scientific, social life and cu l-
tural heritage of those university teachers and employees of enterprises, who have made a significant contribution to the 
development of science and technology and are tied up with the region and this discipline. The structure of the organiz a-
tion of the Olympiad movement is provided, including the stages of involvement, creative development, Olympiad and 
relaxation. A set of educational activities has been substantiated, contributing to spiritual development and establishment 
of constructive interaction between participants in the educational process. The importance of educational training in en-
gineering disciplines in the form of the Olympiad movement for solving pedagogical problems in the preparation of elite 
engineering personnel – creative civic-minded experts – is shown. 
 

Keywords: readiness for innovation, spiritual and moral qualities, axiology, creativity, self -development, creative and 
pedagogical competencies, the Olympiad movement 
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Введение 

Реализация стратегии инновационного 
развития и необходимость обеспечения 
национальной безопасности в условиях 
внешнеполитического давления и информа-
ционной агрессии против страны предопре-
деляет возрастающую роль воспитания в си-
стеме образования1. Ключевой задачей ста-
новится формирование у молодых людей ис-
тинного патриотизма, при котором возможна 
интеграция усилий всех социальных групп 
для совместного решения насущных задач 
развития экономики и общества, опираясь на 
традиционные ценности многонационального 
российского народа. Чувство ответственно-
сти за судьбу страны и готовность к взаимо-
помощи может стать основой для совершен-
ствования и реального сектора экономики и 
системы общественных отношений. В насто-
ящее время актуальна задача интенсифика-
ции инновационного обновления производ-
ственного сектора, использования всех ре-
сурсов для повышения качества выпускае-
мой продукции. При этом инновационные 

                                                     
1
 Федеральный закон №304-фз от 31.07.2020. «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202007310075(дата обращения 01.08.2020). 

проекты должны быть всесторонне подготов-
лены и обеспечивать не только экономиче-
ские результаты, но и способствовать вы-
полнению общественных задач, повышению 
уровня благосостояния работников и их за-
нятости, разрешению экологических про-
блем. Реализация социально ориентирован-
ной инновационной политики предполагает, 
что специалист в области техники и техноло-
гий, включающийся в производственный про-
цесс после окончания вуза, будет не только 
владеть на высоком уровне профессиональ-
ными компетенциями, но и обладать граж-
данским самосознанием, духовно-
нравственными качествами, креативностью, 
ответственностью за свои действия, наце-
ленностью на профессиональную реализа-
цию на своей «малой» Родине. 

Вузы становятся центрами инновацион-
ных преобразований в регионе, направляя 
усилия как на получение новых знаний, так и 
на создание условий для становления спе-
циалистов инновационной сферы (Наумкин, 
2008; Рудской, Боровков, Романов, Киселѐва, 
2017). Происходит трансформация образова-
тельного процесса в технических вузах в сто-
рону развития интеллекта и творческих спо-
собностей молодых людей. При этом акцент 
делается на фундаментальность подготовки, 



Педагогические науки 

Pedagogical sciences 

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 353–361 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 353–361 
355 

 

что обеспечивает возможность техническому 
специалисту в дальнейшем менять характер 
профессиональной деятельности, ее специ-
ализацию (Ахметзянова, Валеева, Багатеева, 
2020). Развитию в вузе духовно-
нравственных основ человека в последнее 
время уделяется пристальное внимание (Бе-
локонева, Бешенец, 2015; Конобева, 2019). 
Этот вопрос рассматривается и через призму 
роли человека в современном мире и его 
воздействие на окружающую среду (Тюрина, 
2014), а также в контексте создания новых 
интегрированных образовательных систем 
(Семикина, Лопатухина, 2016). Широкое рас-
пространение в качестве инструмента духов-
ного развития молодежи получило волонтер-
ское движение. Студенты вовлекаются в ме-
роприятия, посвященные историческому 
наследию нашей страны, героизму россий-
ского народа при защите общечеловеческих 
ценностей. Их значимость в воспитательной 
работе несомненна, но целесообразно до-
полнять мероприятиями, непосредственно 
связанными с освоением будущей профес-
сиональной деятельности, с осознанием ро-
ли значимых людей в развитии науки и тех-
ники (Попов, Пучков, 2020). При этом станов-
ление специалиста, как гражданина, должно 
происходить не только через процесс непо-
средственного воздействия на студента на 
занятиях с целью формирования нужных об-
ществу качеств, но и посредством создания 
условий для саморазвития личности при ме-
тодическом сопровождении (Глотова, 2020). 

Развитие духовности неразрывно связано 
с погружением в предметные и социальные 
контексты будущей профессиональной дея-
тельности, формированием навыков приня-
тия инженерных решений в условиях реаль-
ного производства. Наиболее эффективно 
это должно происходить во время практики, 
но в настоящее время еѐ полноценное про-
ведение в силу ряда объективных и субъек-
тивных причин не всегда возможно (Гомоль-
ская, Карелина, Прудникова, 2019). 

Одной из перспективных форм воспиты-
вающего обучения является олимпиадное 
движение, которое позволяет оптимально 
сочетать в образовательном процессе взаи-
модействие преподавателя и саморазвитие 
студентов, в т. ч. в цифровом пространстве. 

С помощью различных инструментов воз-
можно учебную деятельность в режиме са-
моразвития максимально приблизить к вы-
полнению трудовых функций будущими ин-
женерами на производстве. Олимпиадное 
движение обеспечивает формирование цен-
ностных ориентиров на конструктивное твор-
чество, ответственность перед коллегами и 
подчиненными за результаты деятельности, 
нацеленность на гармоничное сочетание це-
лей социума, хозяйствующего субъекта и 
личных (Попов, 2020).  

Вынужденный переход к дистанционным 
образовательным технологиям показал, что 
отсутствие эмоционального личностного вза-
имодействия преподавателя со студентами 
во время познавательной деятельности не 
позволяет достичь высокого качества обуче-
ния. Поэтому для получения воспитательного 
эффекта, наряду с содержанием занятия и 
его организацией, ключевым фактором явля-
ется личность учителя, его способность со-
здать морально-психологическую атмосферу, 
усиливающую воздействие на обучающихся 
за счет поведения руководителя занятий 
(Абдулатипова, 2018). Сам преподаватель 
посредством проявления любви, уважения и 
стремления понять студента обеспечивает 
максимальный воспитательный эффект (Ка-
занский, 1993). 

Роль преподавателя для формирования 
духовно-нравственных основ при организа-
ции творческого саморазвития является ре-
шающей, но большинство педагогов техни-
ческих вузов не имеет специального образо-
вания, и, к сожалению, не нацелены на твор-
чество. Значительная нагрузка – необходи-
мость выполнения задач и научного характе-
ра, и учебного, слабая готовность к рефлек-
сии – не позволяют посмотреть на себя со 
стороны. Такая обособленность не дает воз-
можности выработать индивидуальный 
стиль, но «может привести к консервации 
найденного однажды образа и к профессио-
нальной деградации» (Оринина, Кашуба, Дѐ-
рина, Рабина, 2019). Повышение эффектив-
ности работы преподавателя технического 
вуза во многом определяется его готовно-
стью к творчеству (Попов, 2013). 

Обеспечение результативности воспиты-
вающего обучения в рамках олимпиадного 
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движения по техническим дисциплинам, под-
готовка инженерной элиты предполагает 
определение психолого-педагогических 
условий и разработку методики организации 
саморазвития на основе сочетания творче-
ства и духовного совершенствования. 
 
Методы 

Проектирование системы воспитывающе-
го обучения в рамках олимпиадного движе-
ния основывается на аксиологическом, кон-
текстном, личностно-деятельностном мето-
дологических подходах. Первый определяет 
стратегию формирования целевых установок 
у обучающихся в ходе образовательного 
процесса. Творчество в инновационной дея-
тельности должно стать ключевой ценност-
ной ориентацией, что обеспечивается по-
средством включения студентов в деятель-
ность по решению нестандартных задач, ос-
нованных на инженерных проблемах на зна-
комых обучающемуся промышленных субъ-
ектах, и подкреплено изучением научной и 
производственной деятельности его препо-
давателей. Профессиональное творчество 
позволит студенту получать удовлетворение 
как от процесса познания, так и от дальней-
шей профессиональной реализации. При 
этом направленность на творчество в про-
фессии подкрепляется пониманием его об-
щественной значимости для повышения 
уровня жизни населения. 

Преподаватели, обеспечивающие мето-
дическое сопровождение в олимпиадном 
движении, получают через педагогическое 
творчество возможность трансфера своих 
научных разработок в учебный процесс, что 
способствует преодолению профессиональ-
ных деформаций и целостному пониманию 
своих целей и задач в образовательной дея-
тельности. 

В олимпиадном движении, обеспеченном 
методическим сопровождением со стороны 
преподавателей и адаптивных систем управ-
ления, делается акцент на воспитание лич-
ности и гражданина, овладение системой 
технических знаний и формирование готов-
ности к проявлению креативного уровня ин-
теллектуальной активности.  

Саморазвитие неразрывно связано с 
наличием сильной внутренней мотивации к 

познанию, стремлением активно участвовать 
в развитии экономики и общественных про-
цессов в регионе. Образовательный процесс 
должен быть в большей мере ориентирован 
на практическое применение получаемых 
знаний для разрешения инженерных про-
блем конкретных промышленных произ-
водств (при сохранении фундаментально-
сти). При изучении технических дисциплин 
значимым будет как предметный контекст, 
отраженный в инструментально-
педагогических средствах, так и социальный 
– этика взаимоотношений между участника-
ми трудового коллектива, морально-
этические проблемы инновационной дея-
тельности. 

Олимпиадное движение предполагает 
максимальную индивидуализацию в постро-
ении образовательной траектории студента, 
основанную на личностной устремленности 
обучающегося, его мотивационной и интел-
лектуальной готовности. Освоение механиз-
мов профессиональной реализации идет че-
рез творческую деятельность, после которой 
обязательным является этап рефлексии и 
выработки корректирующих мероприятий. 
Соревновательная деятельность в рамках 
олимпиадного движения по психологическо-
му напряжению максимально приближена к 
конкуренции как на рынке труда, так и на ин-
тенсивно развивающемся предприятии. 

Разработка рекомендаций к организации 
воспитывающего обучения предполагала 
проведение анализа психолого-
педагогических источников, моделирование 
целевой функции образования и проектиро-
вание процесса саморазвития на основе ин-
теграции творчества в деятельности, освое-
ния профессии и духовно-нравственного раз-
вития. Опытно-экспериментальная проверка 
сформулированных положений проводилась 
в рамках олимпиадного движения по матема-
тике, теоретической механике, при освоении 
профессиональной области «Агроинжене-
рия». 
 
Результаты 

На основе анализа психолого-
педагогической литературы, опыта организа-
ции творческого развития студентов в вузах 
Российской Федерации и Республики Бела-
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русь, опыта собственной работы по органи-
зации олимпиадного движения выявлены 
проблемные моменты в инженерном образо-
вании на современном этапе, препятствую-
щие повышению качества воспитательной 
работы при подготовке специалистов инно-
вационной сферы: 

 недостаточная индивидуализация са-
мостоятельной работы студента, еѐ плани-
рование без учѐта особенностей психики, ин-
теллектуального уровня, личностных качеств, 
устремлений и психологической готовности 
обучающихся; 

 слабая психологическая готовность к 
работе в условиях экстремального сочетания 
внешних факторов и нехватки времени; 

 не отвечающий требованиям иннова-
ционной экономики уровень формирования 
практических навыков деятельности, прежде 
всего вследствие низкой эффективности 
практики; 

 слабая готовность студентов к ре-
флексии деятельности и разработке коррек-
тирующих мероприятий в освоении персо-
нального образовательного трека; 

 оторванность значительного количе-
ства мероприятий воспитательной работы от 
освоения конкретной образовательной про-
граммы; 

 недостаточное знание студентами ис-
тории своего учебного заведения и потенци-
альной сферы приложения профессиональ-
ных усилий; часть исторических фактов, из-
вестных студентам, не имеет личностной 
окраски и связи с людьми, участвовавшими в 
событиях; 

 недостаточный уровень взаимодей-
ствия участников образовательного процесса 
как личностей, слабое эмоциональное воз-
действие преподавателей на студентов, не-
готовность повлиять на ценностные ориенти-
ры молодѐжи, малое количество харизма-
тичных преподавателей. 

Указанные проблемные моменты усили-
ваются сформированной ранее у студентов 
эго-идентичностью, которая часто не пред-
полагает самостоятельности в принятии ре-
шений, ответственности за их выполнение. У 
некоторых из них не сформирована нацелен-
ность на творчество и саморазвитие, а доми-
нирующим уровнем интеллектуальной актив-
ности является стимульно-продуктивный. 

Интервьюирование потенциальных рабо-
тодателей, представляющих ведущие пред-
приятия производственного сектора регио-
нальной экономики, позволили выделить ос-
новные характеристики личности выпускника, 
которые в настоящее время требуют при-
стального внимания при разработке образо-
вательных программ. 

1. Духовность, понимаемая как готовность 
активно развивать свою профессиональную 
область и свой регион для достижения соци-
альных целей и экономического благососто-
яния; доминирование при принятии инженер-
ных решений цели гуманизации и общечело-
веческих ценностей. 

2. Готовность к творчеству в условиях ре-
ального производства, направленность кон-
структивного творчества на достижение це-
лей личностного, корпоративного и обще-
ственного развития.  

3. Способность к саморазвитию посред-
ством построения персональной образова-
тельной траектории и творческого освоения 
новых знаний. Способность адаптироваться к 
новым видам и областям деятельности. 

4. Инженерное аналитическое мышление, 
готовность к анализу и проектированию но-
вых технических систем, ориентируясь на 
тенденции развития науки, техники и обще-
ственные потребности. 

Указанные характеристики личности кон-
курентоспособного выпускника вуза во мно-
гом определяют успешность реализации на 
производстве способностей к выполнению 
трудовых функций, определенных професси-
ональным стандартом. 

Организация воспитывающего обучения в 
олимпиадном движении по техническим дис-
циплинам предполагает выполнение следу-
ющих психолого-педагогических условий. Во-
первых, инициатором творческого самораз-
вития сможет стать педагог, обладающий 
высоким уровнем креативно-педагогической 
компетенции, увлеченный своим делом, 
успешно сочетающий научную деятельность 
в своей области и преподавание. Общение с 
таким преподавателем, «заражение» его 
творческой энергией побудят обучающегося 
выйти в познании за рамки образовательной 
программы. Первые этапы общения, когда 
педагог помогает студенту познать радость 
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творчества и определить вектор своего раз-
вития, должны быть обязательно в очном 
формате. К сожалению, дистанционная фор-
ма не обеспечивает эмоционального взаимо-
действия и может использоваться в дальней-
шем как дополнительная возможность педаго-
гического сопровождения саморазвития. 

Во-вторых, для интенсификации развития 
креативности целесообразно использовать 
импульсный тип организации познавательной 
деятельности. Этап равномерной подготовки 
к творчеству и комплексное исследование 
проблемной ситуации должен чередоваться с 
максимальным напряжением интеллектуаль-
ных сил обучающегося во время олимпиад 
различного уровня. Обязательным условием 
эффективности воспитания в данном движе-
нии будут: проведение групповой и индиви-
дуальной рефлексии, педагогическое сопро-
вождение корректировки образовательного 
трека и релаксация, которая в данном иссле-
довании понимается как смена направленно-
сти творческого познания. Совместная ре-
лаксация обеспечивает взаимопонимание 
между участниками образовательных отно-
шений и их совместное духовное развитие. 

В-третьих, создание смешанных коллек-
тивов обучающихся, вовлечение в творче-
ский процесс на правах экспертов молодых 
специалистов предприятий (которые близки 
по мировосприятию к студентам, но уже 
имеют опыт профессиональной деятельно-
сти), что обеспечивает преемственность обу-
чения и участие молодых людей в решении 
инженерных задач конкретного предприятия. 

В-четвертых, включение в олимпиадное 
движение элементов проектной работы на 
основе интеграции технических дисциплин. 

Особая роль в создании психологический 
основы для воспитательной работы отводит-
ся этапу совместной релаксации, когда обу-
чающиеся и преподаватели узнают друг дру-
га не только как участники образовательных 
отношений, но и как личности с определен-
ными увлечениями, интересами, гражданской 
позицией. Это обеспечивает и преодоление 
стрессовых ситуаций во время олимпиад, и 
конструктивное диалоговое общение на за-
нятиях. Одним из компонентов релаксации, 
как смены познавательной деятельности, бу-
дет совместное изучение обучающимися 

научной деятельности, общественной жизни 
и культурного наследия тех преподавателей 
вуза и работников предприятий, которые 
внесли значительный вклад в развитие науки 
и техники, связаны с регионом и непосред-
ственно с данной дисциплиной. С одной сто-
роны, значимость их деятельности для раз-
вития научной области и предприятий регио-
нальной экономики, с другой – близость к со-
циальной группе обучающегося (возможно 
они даже взаимодействовали в учебном про-
цессе в вузе или на практике на предприя-
тии) обеспечивают воспитательный эффект и 
закрепление целевых установок на обще-
ственно полезное творчество. 

Организация воспитывающего обучения в 
олимпиадном движении содержит следую-
щие компоненты: 

1. Этап вовлечения: 
– проведение пробной олимпиады, кото-

рая включает творческие задачи, посильные 
для студента, и отражающие знакомые ему 
проблемы профессиональной области. Зада-
чи олимпиады должны позволить большему 
числу студентов почувствовать радость 
творчества; 

– индивидуальная рефлексия под руко-
водством преподавателя, позволяющая сту-
денту оценить свой потенциал и наметить 
персональный образовательный трек, а так-
же механизм и уровень погружения в олим-
пиадное движение.  

2. Этап творческого развития: 
 дополнительные занятия с преподава-

телем для изучения наиболее сложных мо- 
ментов дисциплины и разделов, не входящих 
в основной курс; 

 творческое саморазвитие индивидуаль-
но и в цифровом пространстве, оно преду-
сматривает персональный график и слож-
ность выполняемых заданий, при необходи-
мости консультирование у преподавателя 
(возможно дистанционное); 

 интенсивная подготовка к организации 
творческого процесса при решении задач (но 
не «натаскивание» на решение определенно-
го их типа). Большинство олимпиадных задач 
предполагают нестандартную комбинацию 
имеющихся у студента знаний и максималь-
ную сосредоточенность на исследовании 
технической проблемы. Знания по дисци-
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плине получены студентом ранее (при осво-
ении образовательной программы и в про-
цессе творческого саморазвития), а вот 
навыков распределения своих сил и преодо-
ления психологической инерции в мысли-
тельной деятельности может быть недоста-
точно. Решение различного рода задач (воз-
можно не до конечного результата) и после-
дующее обсуждение позволяют сформиро-
вать навыки организации своей творческой 
деятельности.  

3. Олимпиады: 

 решение в условиях личного соревно-
вания и ограниченной возможности исполь-
зовать информационные ресурсы, недостат-
ка времени творческих задач различного 
уровня сложности; 

 групповая рефлексия под руковод-
ством преподавателя; 

 рассмотрение спектра задач, получен-
ных из олимпиадных, расширением условий; 
формулирование новых задач. 

4. Релаксация. Интенсивная мыслитель-
ная деятельность во время олимпиады пред-
определяет, что для предотвращения психо-
логического выгорания и воспитания граж-
данской ответственности за результаты ин-
женерного труда необходимо провести сов-
местные мероприятия воспитывающего ха-
рактера: 

 изучение жизни и научно-технического 
творчества преподавателей данного вуза или 
работников региональных предприятий, 
внесших значительный вклад в развитие 
определенной области знаний. Этот вид дея-
тельности позволяет закрепить ценности 
российского общества и сделать их приори-
тетными при осуществлении инновационной 
деятельности; 

 посещение промышленных предприя-
тий (не обязательно связанных с будущей 
деятельностью студентов), знакомство с их 
работой, социальным микроклиматом. В про-
цессе совместного обсуждения с работника-
ми предприятий выявление проблемных мо-
ментов, которые могут быть решены сред-
ствами данной дисциплины;  

 совместное проведение досуга, зна-
комство с культурным наследием и жизнью 
региона (посещение театра, музея, участие в 
туристических походах и экскурсиях за преде-

лами своего населенного пункта). Это обеспе-
чит формирование коллектива «студенты – 
преподаватель» как социальной общности, 
позволит эффективнее организовывать сов-
местную творческую деятельность в даль-
нейшем. Знакомство творческого коллектива с 
родным краем даст возможность студентам с 
новых позиций взглянуть на свою «малую» 
Родину, осознать еѐ красоту, укрепить чувство 
любви и ответственности за неѐ. 

После этого 2-4 этапы повторяются, посте-
пенно переходя от учебных задач к професси-
ональным, а затем и к проектной работе. 
 
Обсуждение 

Организация воспитывающего обучения 
по техническим дисциплинам в форме олим-
пиадного движения позволит решить следу-
ющие педагогические задачи: 

 обеспечить подготовку элитных инже-
нерных кадров, имеющих уровень освоения 
профессиональных компетенции существен-
но выше, чем определяет образовательный 
стандарт, знакомых с текущими проблемами 
промышленных предприятий, требующими 
инженерного решения, и готовых к реализа-
ции инновационной политики; 

 сформировать устойчивую нацелен-
ность личности студентов на конструктивное 
творчество при осуществлении ими трудовых 
функций; 

 обеспечить проявление креативного 
или эвристического уровня интеллектуальной 
активности при освоении других дисциплин; 

 сделать участие студентов в меропри-
ятиях патриотической направленности более 
осознанным, сформировать гордость и чув-
ство ответственности за свой вуз, свой  
регион; 

 получить удовлетворение как от по-
знавательной деятельности, так и от обще-
ния с увлеченными людьми с активной граж-
данской позицией. 
 
Выводы 

Пандемия существенно притормозило 
распространение олимпиадного движения в 
новом формате как средства активизации 
самостоятельной работы студентов. Пер-
спективной является модель смешанного 
обучения посредством олимпиадного движе-
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ния. При этом значительная часть взаимо-
действия «преподаватель – студенты» и 
«студенты – студенты» должна происходить 
в очном формате, что обеспечивает благо-
приятную атмосферу для творчества и поз-
воляет в дальнейшем дополнять творческое 
саморазвитие мероприятиями в цифровом 
пространстве. 

Определяющим для установления эмоци-

онального контакта участников образова-
тельного процесса и достижения целей вос-
питания творческой личности будет допол-
нение олимпиадного движения совместной 
релаксацией, направленной на формирова-
ние понимания значимости творческой дея-
тельности для инновационного обновления 
родного края. 
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Политэкономические и нравственно-юридические проблемы  
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ отечественных и зарубежных публикаций по пробле-
мам деформаций человеческой жизни, рассматриваются политэкономические и нравственно-юридические во-
просы современности в контексте психологической поддержки. На примере Российской Федерации изучаются 
наиболее типичные пробелы и перспективные направления, психологические, социальные и иные возможности и 
ограничения самоопределения человека в ситуации макросоциального стресса. Отмечается роль духовно-
психологических аспектов самоопределения в противостоянии стрессам различного типа в разных сферах, 
включая политэкономические и нравственно-юридические. По мнению автора, недостаточность или отсутствие 
любви, нравственности и иных «трансцендентных» феноменов в жизни означает и разрушение самого человека. 
Забота о том, чтобы он становился и/или оставался квалифицированным потребителем – есть забота о том, что-
бы человек отказался от самоопределения, то есть от себя, и остался рабом. «Оберегающий, предусмотритель-
ный и заботливый облик общества потребления», который демонстрируют человеку его близкие, общество, госу-
дарственные и псевдогосударственные структуры, бизнес-фирмы и т. п., как и многие иные «акции заботы» госу-
дарства, бизнеса по отношению к людям – «есть не более чем его защитный механизм, скрывающий «глобаль-
ную систему власти, опирающуюся на идеологию щедрости, где «благодеяние» скрывает барыш». Психолог, как 
«двойной агент», защищающий интересы и человека, и общества, фокусируется прежде всего на человеке: об-
щество и такая его подструктура, как государство, не могут быть здоровыми и человеческими, если нет самого 
человека. 
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Abstract: The article provides the theoretical analysis of domestic and foreign publications on the deformations of hu-
man life, considers the political-economic and moral-legal challenges of our time in the context of psychological support. 
It examines the most typical gaps and promising areas, psychological, social and other possibilities and limitations of a 
person's self-determination in a situation of macrosocial stress through the example of the Russian Federation. The role 
of psychospiritual aspects of self-determination in resistance to future stress of various types in different spheres, includ-
ing political-economic and moral-legal ones, is noted. According to the author, the lack or absence of love, morality and 
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other "transcendent" phenomena in life means the destruction of a person. The concern that they become and / or re-
main qualified consumers is that that a person renounces self-determination, that is, denies themselves, and remains a 
slave. “The protective, prudent and caring image of the consumer society”, which is demonstrated to a person by their 
relatives, society, state and pseudo-state structures, business firms, etc., like many other “actions of care” of the state, 
business in relation to people is nothing more than a defense mechanism, concealing "a global system of power, based 
on the ideology of generosity, where" good deed "hides a profit." A psychologist, like a “double agent” protecting the in-
terests of both a person and society, focuses primarily on a person: society and such its substructure as the state cannot 
be healthy and human if there is no person themselves. 
 

Keywords: crisis, competence, person, love, consumption 
 

Article info: received August 02, 2020; revised September 01, 2020; accepted September 10, 2020. 
 

For citation: Arpentieva M.R. (2020) Political-economic and moral-legal challenges of our time in the context of psycho-
logical support: the possibilities and limitations of human self-determination within the macrosocial stress (through the 
example of the Russian Federation). Sotsial'naya kompetentnost' = Social Competence. Vol. 5. No. 2. P. 362–376.  
(In Russ.) 

 
Введение 

Современный мир все меньше похож на 
то, что определяется как понятие «мира». 
Скорее он похож на войну или множество 
разноуровневых и разноплановых войн, 
включая межгосударственные и межнацио-
нальные, гражданские. А также государств 
против граждан (сообществ), организаций 
друг с другом и людьми, между людьми. Судя 
по научным и публицистическим работам по-
следнего десятилетия, ученые пытаются 
внести какой-то вклад в «умиротворение» 
вставших / восставших перед людьми орга-
низациями и странами проблем, но, как и 
многие ученые и практики в иных сферах, 
часто терпят провал. Происходит это потому, 
что крах привычной системы социальных от-
ношений, включая макросоциальных импера-
тивов и форм построения отношений про-
шлого в контексте доктрины «новый мировой 
порядок», никак не описывается привычными 
же понятиями. Он никак не решается и даже 
не минимизируется, но лишь все более раз-
растается попыткой обойти провалы в созна-
нии и самом бытии. Этот крах никак не реша-
ется обходом необходимости тотального пе-
репросмотра жизненного опыта человека, 
организации, государства и человечества в 
целом, изменения ценностей и целей жизни. 
Такой тотальный перепросмотр может быть 
начат с самого психолога. И с тех «клиен-
тов», которым он хочет или вынужден по тем 
или иным обстоятельствам помогать. Местно 
и ненадолго «обезболивающе» психолог мо-
жет пользоваться практиками и технологиями 
уже существующими, но реальность рождает 
новые вызовы и вопросы, ставит проблемы, 

разрешить которые или попытаться найти 
пути решения, можно лишь на уровне ценно-
стей, метатехнологий, а не просто техноло-
гий, даже самых оптимистических и «прове-
ренных» продуктивных и «эффективных». 
Пока цели и ценности будут оставаться та-
кими же, как и сейчас, – никаких «волшебных 
изменений» не произойдет. Человеку, в 
первую очередь, нужно «остановить реаль-
ность» или точнее, иллюзию реальности, в 
которой он живет, и сделать то, о чем с таким 
страхом говорят те, кто стремится затормо-
зить развитие человека и человечества, 
например, необходимо самоопределиться, 
«самоидентифицироваться». Иначе человек 
будет продолжать страдать, иметь то, что он 
имеет, в том числе ранние, насильственные 
и бессмысленные смерти, «смерти при жиз-
ни», при которых он отказывается быть чело-
веком, сужая свой круг жизненных интересов 
до удовлетворения инстинктов комфорта, 
размножения и превосходства. Иначе будет 
иметь все более «традиционные» и обычные 
семейные, а не просто детские суициды 
(Греф, 2013). 
 
Методы исследования 

Теоретический анализ отечественных и 
зарубежных публикаций по проблемам де-
формаций человеческой жизни, рассматри-
ваются политэкономические и нравственно-
юридические проблемы современности в 
контексте психологической поддержки: на 
примере Российской Федерации изучаются 
возможности и ограничения самоопределе-
ния человека в ситуации макросоциального 
стресса.  
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Результаты 
В современном «капиталистическом» ми-

ре коррупция и мошенничество, развалы и 
банкротства организаций, тоталитаризм и 
рабство, выступающие как формы традици-
онной и легитимной «заботы» о «народе» и т. 
д. и т. п. стали не только привычными, но и 
нормативными, Все это богатство «человека 
деструктивного», аномичного и потребляю-
щего в массе своей замалчивается и игнори-
руется не только СМИ, но и специалистами, 
хотя и является частой темой «кухонной пси-
хотерапии» и повседневности трудовой, се-
мейной и иных сфер жизни человека. 

Современные психологи в массе своей 
весьма оптимистичны в оценке происходяще-
го (о чем говорят публикации самого разного 
уровня, в том числе в непрофессиональных и 
профессиональных СМИ печатного и элек-
тронного (Интернет) типа). Поэтому возника-
ет вопрос: на чем основан их оптимизм, чем 
они занимаются, если не усматривают ника-
ких проблем в том, чтобы помогать людям в 
ситуации, которая может быть названа мак-
рокризисом: политэкономические и нрав-
ственно-юридические трансформации и про-
блемы современности полностью перевора-
чивают не только самопонимание и миропо-
нимание человека, но и всю жизнь человече-
ства, неважно, какой именно биологический, 
информационный или иной «вирус» является 
запускающим эти трансформации. Принцип 
реальности побуждает человека, в том числе 
как ученого и практика, двигаться к реально-
сти. Конечно, «обезболивающее» позитивно-
го переопределения, и сейчас работает не-
плохо, оптимизируя интеллектуализации и 
вытеснения, а также отрицания и многие 
иные защиты. Однако, они делают это не 
настолько долго, чтобы не позволить людям 
заметить, что «как не верти, как ни крути», от 
«неправильного словоупотребления», каким 
является психотерапия и консультирование, 
становится легче лишь отчасти, ненадолго, а 
затем человека, организацию, сообщество 
настигает новое страдание. «Заклинания не-
правильным словоупотреблением», конечно, 
кому-то из клиентов пригождаются, на тот 
или иной период их жизни, но всегда возни-
кает вопрос о том: пригождаются ли они са-
мим консультантам как источникам той самой 

гармоничности и транспарентности само-
определения, за которой к ним обращаются 
клиенты? В непрофессиональной среде, так 
же, как и в среде профессиональной, суще-
ствуют свои «программисты из народа»: та-
кие люди, как правило, полагают, что нашли 
ответы на все вопросы и в режиме насиль-
ственного осчастливливания окружающих 
активно делятся ими с ближними. Один из 
примеров мемов такого уровня является 
следующее утверждение: «человек всегда и 
всем недоволен», весьма простой и, как ка-
жется, всеобъемлющий ключ к решению про-
блем. Не спасает даже «анти-
конфликтологическая» попытка уточнить: 
всегда и всем? Однако, дело не в этом. Еще 
А. (Маслоу, 1999) разделял жалобы и мета-
жалобы. Перестать быть «всегда и всем» не-
довольным – замечательная идея, если и 
когда она применяется «по делу», когда мы 
работает с обычными, эгоистическими, ил-
люзорными и деструктивными perse жалоба-
ми. Но она совершенно не работает, если мы 
пытаемся применить ее в виде наскоро сде-
ланной заплатки – на одежде, прикрывающей 
множественные социальные, нравственные, 
психологические, физические и т. д. раны и 
«политравмы». В мире множество самоучек с 
документами и без документов «психолога», 
которые не прочь резво и назидательно по-
делиться с ближними секретами психологи-
ческого консультирования и психотерапии, 
благо супервизорские услуги и практики в 
России все еще весьма бедны. Такие люди 
искренне верят в себя и свое «словоупо-
требление», в отличие от профессионала, 
полагая его исключительно правильным. 
Консультантом /терапевтом или иным «спе-
циалистом / экспертом» быть хорошо: «коло-
кол звонит по другим». Но если вступает в 
действие «закон собственной шкуры», сфор-
мулированный еще В. Леви, то ситуация из-
меняется. Множество замечательных специ-
алистов убеждает клиентов: «Чем хуже, тем 
лучше». Можно согласиться с ними –почти, 
почти во всем. Конечно, нужно избегать жа-
лоб, нужно учиться, нужно прощать, отпус-
кать, переопределять… все это нужно. Но 
все это – шаги на пути к себе и другом, а 
главное – к реальности, какой бы ужасающей 
она не казалась или даже не была. Этих ша-
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гов может быть слишком мало, чтобы понять 
хоть что-то, чтобы реально переопределить и 
определиться. Многие другие великие психо-
логи практики и теоретики, столкнувшиеся с 
«кризисной» реальностью, в том числе ре-
альностью уровня «макрокризиса»: фактами 
фашизма, рабства, смерти отмечали, что че-
ловек, организация и сообщество часто и со-
знательно, и бессознательно избегают неко-
торых тем. Это, например, темы тайн и раз-
вития, насилия и любви, «табу» диалога ча-
сто оказываются многочисленные политэко-
номические и нравственно-юридические 
нарушения и тайны, которые охраняют «Я» 
человека, организации или государства от 
полной аннигиляции / тотальной трансфор-
мации, то есть от истинного развития, кото-
рое совершается, когда человек и иные 
субъекты перестают брать в расчет только 
свое «Я» (Беттельгейм, 1998; Зимбардо, 
2006; Франкл, 2000; Франкл, 2011; Bettelheim, 
1943; Bettelheim,1991; Milgram St, 1963; 
Doliński, Grzyb, Folwarczny, Grzybała, Krzyszy-
cha, Martynowska, Trojanowski, \2017 и др.). 
Нередко и сам диалог с его механизмом рас-
секречивания тайн становится табу, которое 
вскоре переводит запрет диалога в неумение 
и нежелание диалога, в том числе неумение 
и нежелание понимать себя и мир, само-
определяться в нем. Самоопределение – ин-
тересное понятие. Оно расширяет это «Я», 
вводя в него «переменные» и «постоянные», 
которые обыденному (отчужденному, сужен-
ному и уплощенному) пониманию себя и ми-
ра кажутся вполне лишними. Человеку труд-
но, и как кажется, ненужно думать о ком-то, 
жить для чего-то. Особенно тогда, когда ему 
приказывают уничтожать других людей, что-
бы остаться живым и почти здоровым само-
му. Неслучайно до сих пор большая часть 
данных экспериментов Ф. Зимбардо, Ст. 
Милгрема засекречена (Зимбардо, 2006, Mil-
gram, 1963). Более того, сейчас нарастает 
тенденция делать секрет из всего, люди и 
организации создают тайны – на пустоте, 
чтобы уже никогда не перейти, не стать че-
ловеком, собой. Потому что нужно защи-
щаться от реальных или возможных нападе-
ний и опасностей со стороны других. В этом 
контексте очень знаменательно то, что пси-
хологи России сначала принудительно, а по-

том и добровольно начали интенсивно забо-
титься о том, чтобы охранять не только эти-
ческие, но и юридические «опоры» своей де-
ятельности: настолько интенсивно, что на 
саму деятельность ресурсов уже порой не 
остается. Многие специалисты ищут – чем 
заслониться, как избежать перемен, то есть – 
реальности, они перестали стремиться быть 
/стать собой и помогать стать собой другим. 
Как показывает история противостояния 
«пандемиям», психологи современной Рос-
сии и мира активно продуцируют идеи пас-
сивного совладания и благодарности выжи-
вания в насильственно ограниченном мире. 
Дебаты о развитии, самосовершенствовании 
и свободе мягко сводятся к дискуссиям о том, 
как быть благодарным кем-то искореженному 
и иллюзорному миру за то, что ты еще жив, 
что еще можешь работать, что тебя (пока 
еще) что-то ждет, за то, что «гробят» и грабят 
тебя еще относительно «по-божески», ис-
пользуя все рычаги духовных, социальных и 
иных манипуляций (Rand, 1992). И – ни слова 
о том, что делать с этим искореженным ми-
ром, как выйти из иллюзий, как преодолеть 
психологические причины и последствия по-
литэкономических и нравственно-юриди-
ческих деформаций этого мира, как освобо-
дить себя и других от желания уничтожать и 
крушить, добиваясь все более иллюзорной и 
все сильнее ускользающей власти, а также 
основанных на ней превосходства и благопо-
лучия. Как – сделать бытие с другими – че-
ловеческим событием, а не просто совмест-
ным или односторонним потреблением жиз-
ненных ресурсов, их накоплением и сверх-
накоплением. Как – освободить себя и других 
от иллюзии, что перед лицом тотального ге-
ноцида и иных «программ» нового мирового 
порядка», можно ограничиваться ознакомле-
нием с «новостными программами» и тем ру-
диментом образования, который сейчас 
предлагает государство человеку: как осво-
бодиться от навязанного невежества и же-
сточайших иллюзий того, что жить так как 
живут современные люди, можно или даже 
нужно и «правильно»: что это – жизнь, что 
это – жизнь (достойная) человека, что он 
рожден только для того, чтобы быть рабом и 
делать рабами других, грабя, накопитель-
ствуя, торгуя собой и миром, исполняя бес-
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конечные «хочу» и игнорируя весьма мало-
численные, но истинные «нужно». Как – пе-
рестать бросаться на «халяву» так как будто 
она стоит всего того, что есть в человеке и 
что есть – человек, как осознать безгранич-
ность мира, его изобилие, как начать разгра-
ничивать «свое» и «чужое», самоопреде-
литься. Милграм как-то прокомментировал 
результаты своего эксперимента так: «Я бы 
сказал, что на основе моих наблюдений над 
тысячей человек, принявших участие в этом 
эксперименте, и той информации, которую я 
получил, у меня сложилось мнение, что если 
бы в Соединенных Штатах построили лагеря 
смерти, как это было в нацистской Германии, 
то вы бы без труда нашли подходящий пер-
сонал для работы в этих лагерях в любом 
среднем американском городе» (Milgram, 
1963). Нельзя полагаться на людей в том, что 
они осознают, что кажущаяся доброжела-
тельной власть на самом деле злонамерен-
на, даже когда они сталкиваются с подавля-
ющими доказательствами того, что эта 
власть действительно злонамеренна. Следо-
вательно, основная причина поразительного 
поведения испытуемых вполне может быть 
умозрительна, а предполагаемая «способ-
ность человека отказаться от своей человеч-
ности…, поскольку он присоединяет свою 
уникальную личность к более крупной инсти-
туциональной структуре» тут ни причѐм 
(Nissani, 1997). Очевидно, что это верно и 
для современной России и иных стран быв-
шего СССР: победа над нацизмом 
/фашизмом не может быть ограничена побе-
дой внешней. И именно об этом нужно про-
водить исследования современным психоло-
гам, столкнувшимся как граждане, люди и как 
профессионалы с идеями «нового мирового 
порядка», включая тотальный геноцид насе-
ления планеты.  

Рассматривая проблемы отношения пси-
хологов и психологии к ситуации макрострес-
сов, макрокризисов современности, нужно 
привести пример А. Адлера, создателя прин-
ципов и практики психологического консуль-
тирования. Он, до того, как стать психологом, 
был социалистом. Эта сторона его жизни ма-
ло дискутируется, однако, она очень значима 
в свете практически уничтоженного в насто-
ящее время его наследия, значительную 

роль в котором играет модель «вторая демо-
кратия». Многие из людей понимают, что де-
мократия – не то, что предлагают в ней ви-
деть людям мира сторонники нового мирово-
го порядка. Она давно не является не только 
способом учесть мнение простых людей, но и 
даже способом, связанным с желанием его 
учитывать... Поэтому А. Адлер разработал 
систему второй демократии. По его мнению, 
когда мир вокруг нас рушится, то достаточно 
оставаться собой, быть собой или хотя бы 
стать собой – в минуту, когда выбора уже по-
чти нет, когда смерть грозит всем «телам» 
человека: физическому, психическому, нрав-
ственному и т. д. … Модель второй демокра-
тии иллюстрирует метафора «камень, бро-
шенный в реку»: камня, рождающего не-
сколько затухающих волн перед тем, как 
стать ничем и никем. Сиюминутные желания 
злобствующего гордеца и невежи, мечтаю-
щего о «милых ништячках» и «маленьких ра-
достях», боящегося ближнего, и тревожаще-
гося о своем бесценном здоровье именно 
тогда, когда речь идет совсем и преимуще-
ственно не о телесном здоровье, беспокоя-
щийся о «частных мнениях», а не о том, что 
можно перестать быть не только собой, но и 
человеком, – никакого влияния на мир не 
оказывают. Превращение человека в «био-
массу», оформление отношений хозяин-раб 
как привычных, основных, единственно пра-
вильных – венец современной «демократии», 
запугивающей человека множеством неви-
димых «врагов». Вторая демократия говорит, 
что люди могут не просто кануть в лету бес-
численных потерявших себя и мир в беспо-
лезной попытке «противостоять», но остать-
ся на поверхности, продолжая создавать ко-
лебания вокруг себя… Такие, которые вол-
нами расходятся по кругам – семья, работа, 
знакомые, сообщество... и которые могут ме-
нять мир... Этот образ воплотили Дж. Криш-
намурти, Шри Ауробиндо, многие иные свя-
тые разных «религий», многие философы и 
т. д., он запечатлен в высказываниях, припи-
сываемых Т. Калькуттской («Все равно делай 
это»). Поэтому сейчас не найти ни одного 
описания этой демократии, даже в Интерне-
те, где еще в конце ХХ века этот текст прочи-
тать было – хотя и а английском языке – 
можно было. Однако, чем меньше написано о 
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чем-то, тем большее значение имеет... и 
наоборот: если проанализировать, о чем-то 
пишут много и все то вероятнее всего, перед 
читателями – то, что описал Ж. Бодрийяр... 
симулякр. Симулякры не дают нам возмож-
ность понять кто мы, и кем мы быть стремим-
ся, и чем – нет. Учиться, самоопределяться в 
мире перемен и «мировых порядков» можно 
и нужно: В. Франкл, Бр. Беттельгейм, А. Кем-
пински и многие иные – сказавшие «да» жиз-
ни, достоинству, любви – там, где другие от 
всего этого отказались. Они не только сказа-
ли «да «сами, но и помогли выжить и, таким 
образом, остановить фашизм, другим. Каж-
дый человек может внести вклад в противо-
стояние «мировым порядкам», созданным на 
идеях уничтожения человечества, отказу от 
любви и человеческого достоинства, идеях 
тотального невежества и рабства. Главное – 
стремиться к этому, и учиться этому: стре-
миться и учиться быть собой, самоопреде-
ляться (Истомин, 2017).  

В Интернете бродит такая не очень опти-
мистичная загадка: «Когда человека кусает 
вампир – он становится вампиром, а когда 
кусает баран?» В мире современных симуля-
кров одним из центральных вопросов стано-
вится вопрос, рефреном звучащий во многих 
работах художественного и публицистическо-
го типа, написанных наиболее активно 
устремленными к пониманию реальности ис-
следователями: «А был ли мальчик?». Для 
психолога-консультанта важно понимать, что 
в словах и жизни клиента было исключитель-
но и деструктивно надуманно, а что было 
продуктивно и реально. Принцип реальности 
становится испытанием для человека как 
личности, партнера и профессионала, для 
всего профессионального сообщества и для 
человечества в целом. Умение и стремление 
различать правду и ложь (реальное и нере-
альное), мужество делать на этой основе 
выводы, принимать и исполнять решения 
следовать «полезному» и избегать «вредно-
го», – основа нашей компетентности, наших 
возможностей и готовностей помогать себе и 
другим. Современность говорит нам, что «по-
кусанных баранами» в последнее время ста-
ло слишком много. Современные социологи 
и психологи нередко пишут, что время пере-
мен продлится «каких-то» несколько десяти-

летий, полвека и т. д. По их мнению, люди за 
это время изменят свои ценности и цели, 
способы ратии» и т. п.)1 (Шупбах, 2019). Пси-
хологическое консультирование, как диалог, 
также представляет собой интерсубъектив-
ный процесс: даже и, если консультант вооб-
ражает себя или кого-то еще (других психо-
логов, в том числе наставников и супервизо-
ров) некими стоящими над реальностью 
субъектами, он так или и на жизнедеятельно-
сти, формы отношений... Очевидно, что часть 
людей эти несколько десятилетий лет просто 
«не переживет»: по причинам более или ме-
нее долгосрочного программирования и пе-
репрограммирования, в том числе. Яркими 
примерами стали волны массовой смертно-
сти в конце ХХ века и в кризисные периоды 
века XXI. Это программирование реализова-
но в рамках «классической» для нас модели 
авторитарного управления, апофеозом кото-
рого выступает модель «нового мирового по-
рядка» – модель «прозрачного» для государ-
ственной системы тотального электронного и 
не только электронного концлагеря, в кото-
ром жестко стратифицированное сообщество 
образована группами тотально бесправных 
обслуживающих (рабов) и неограниченных 
никакими правовыми, экономическими, нрав-
ственными и иными рамками обслуживаемых 
(господ)2 (Бентам, 1998; Любарец, 2017). По-
этому, например, манифест современного 
киберпанка и продуцирующий его называе-
мый «внутренний уровень Интернет», про-
грессивные и главное реалистичные, совре-
менные ученые (также «удивительным» об-
разом связанные с кибернетикой и иными 
исследованиями в сфере познавательной 
активности), а также многие повседневные 
процессы и тенденции современных отноше-
ний государства, бизнеса и общества, тен-
денции отношений в семье и на работе, все 
более активно утверждают важность ин-

                                                     
1
Шупбах М. Мировая работа – трансформация в 

организациях, сообществах, бизнесе и общественной 
жизни. P. 1-14. URL: 
http://ddi.in.ua/fileadmin/user_upload/PDF_DOCS/Articles
/Worldwork_rus.pdf (дата обращения 10.03.2019).  
2
Ковачич Л. Электронный концлагерь по-китайски // 

Геноциду – нет! 26 июля 2017. C. 1. [Электронный 
ресурс]. URL: http://genocid.net/китай-электронный-
концлагерь-построит-раньше-сша/ (дата обращения 
10.11.2018).  
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терсубъективного, «прямого» управления 
(«прямой демократии», «глубинной демокче 
понимает, что реальность проявляется, рож-
дается, трансформируется в диалоге. В нем 
специалист можем видеть и то, что реаль-
ность «конструируется», и то, что она суще-
ствует, опираясь на некоторые «истины», бо-
лее или менее доступные ему и другим. «По-
кусанные» обычно «заражаются» реально-
стью баранов, вампиров и т. д. Они теряют 
способность и готовность самоопределения 
как человека. Консультирование – восста-
новление этой способности и готовности. 
Быть человеком, говорить «да» жизни чело-
века – сложная задача, которую многие не 
решают, даже попадая в самые сложные об-
стоятельства. Людям легче умереть, чем из-
мениться. Этим и пользуются те, кто «руко-
водят» ... Иллюстрацией служит, например, 
сообщение о трастах1. 

События новейшего времени, включая 
события постпостмодерна, пришедшего на 
смену либеральной демократии постмодерна 
(Валлерстайн, 2003) показали и продолжают 
показывать, как именно обманывают в по-
следние десятилетия, столетия и тысячеле-
тия людей, и, главное, зачем. Точка бифур-
кации, которую ученые и иные люди наблю-
дают в настоящее время, затрагивает важ-
ные моменты самоопределения, в том числе 
психологического.  
 
Дискуссия 

В рамках современных политэкономиче-
ских и нравственно-юридических проблем 
самоопределение человека включает не-
сколько важных моментов, в которых тесно 
слиты все эти аспекты (политические, эконо-
мические, психологические и т. д.) и включа-
ет в себя: 

1) самоопределение статута – становле-
ние и самоопределение человека как суще-
ства, наделенного имуществом и обладаю-
щего чем-то, что он считает «своим» (связя-
ми с сообществом/другими людьми, внешни-
ми и внутренними чертами, движимым и не-
движимым имуществом (экономический и по-
литический аспекты бытия); 

2)  самоопределение включенности/связ-
ей – становление и самоопределение чело-
века как существа, обладающего правами и 

обязанностями, сакральностями и осмеяния-
ми, предписаниями и табу, (правовой и нрав-
ственный аспекты бытия); 

3) самоопределение развития – само-
определение человека как человеческого 
существа, со всеми его «проекциями» в виде 
личности, партнера и профессионала (психо-
логический и социальный аспекты бытия);  

Статус человека, человечества и отдель-
ных групп (семьи, рода, этноса) подтвержда-
ется ими, как минимум, трижды: 

1) территориально-физически, в том чис-
ле – для человека – телесно (сообщество и 
человек), как а. должны заявить себя как 
(группы) живой (живых), б. как живорожден-
ный (живорожденных), как в. входящий в со-
общество, проживающее на такой-то терри-
тории); 

2) финансово-экономически и юридически 
(человек должен заявить и подтвердить себя 
а. как суверен, б. самостоятельный дееспо-
собный собственник, в. обладающий на та-
ких-то условиях таким-то имуществом и т. д.); 

3) социально-политически (для социума 
это заявление подтверждение себя как чело-
веческого социума и т. д., для человека а. как 
свободного человека, б. как представителя 
конкретной касты/чина, в. как гражданина 
конкретной страны).  

Все эти заявления и публичные подтвер-
ждения/утверждения в форме а. документов 
и подтверждений «знаково-символического» 
типа, б. поступков и связанных с ними иници-
аций, в. ценностей/отношений, в том числе 
по отношению к структурам и сообществам 
авторитарного управления в рамках модели 
«нового мирового порядка», – условия само-
определения человека. Кроме этого, челове-
ку важно понять причины и цели иллюзий и 
симуляций (как собственные, так и внешние). 
В консультировании обычно делается акцент 
именно на внутренние, собственные аспекты. 
Однако, очевидно, что размер (макросоци-
альный кризис) описанных «самоопределе-
ний» превосходит собственно «внутренние», 
психологические и даже собственно нрав-
ственные перемены, он – тотален.  

Так, проведенный нами анализ современ-
ной официальной и неофициальной публи-
цистики позволяет нам отметить, как важные 
и требующие разностороннего и глубокого 
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исследования проблемы и дискуссии о том, 
что практически все бывшие жители СССР, 
согласно мировому законодательству  

1) по всем критериям, описанным выше, 
являются практически никем в государстве 
РФ («физическое лицо» не является челове-
ком и тем более свидетельством статута че-
ловека);  

2) являются, но не сознают себя гражда-
нами СССР или их потомками (в 1-2 поколе-
нии) (довольно пространно об этом можно 
найти многочисленную информацию в Ин-
тернете, например, Проект просвещение от 
15 мая 2020 года);  

3) Российская Федерация или Россия – с 
правовой точки зрения обладают маргиналь-
ным статусом, поддерживаемым так называ-
емым римским или морским правом: они су-
ществуют как коммерческие фирмы по выка-
чиванию ресурсов из населения.  

Согласно заявительному характеру рим-
ского или морского права, отказавшихся от 
юридически, экономически и т. д. значимых 
действий по подтверждению собственного 
статута, имущества и т. д., людей лишают: 

I. Статута (постоянного «статуса) челове-
ка – то есть постоянного и неподтверждаемо-
го качества человека, то есть превращают 
его в товар, мертвый и мертворожденный. 
Это происходит несколькими путями: 

1. Если по достижении 7-летнего возрас-
та, рожденный на территории «бывшего» 
СССР человек не заявляет, что он – живой и 
живорожденный и что он – человек. Это мож-
но сделать в любую минуту, даже подав со-
ответствующее объявление в центральной 
прессе; 

2. Мать в роддоме подписывает докумен-
ты, в часть которых входит утверждение о 
передаче ребенка в собственность государ-
ства. С помощью медикаментозных, образо-
вательных и иных каналов (СМИ в первую 
очередь) государство имеет возможность 
блокировать развитие человека, оставляя 
его пребывать на уровне требований к рабу, 
не стремящемуся, не готовому, и не способ-
ному – в том числе в силу незнания о тако-
вом – к самоопределению. В медицинских и 
иных финансовых учреждениях люди регу-
лярно подписывают согласия на вмешатель-
ство и «обслуживание», включающее обра-

ботку данных, в том числе, а) обезличивание, 
б) передачу сведений третьим лицам, в) не-
ограниченное разрешение делать с челове-
ком то, что сочтет нужным тот или иной 
«специалист».  

3. При получении, обмене и применении 
паспортов. Так паспорта, выданные УФМС, 
по мнению некоторых публицистов, даже 
просто в силу расформированности этого 
управления, имеют сомнительный статус в 
отношении действительности. Паспорта 
граждан Российской Федерации в целом 
означают, что «физическое лицо» (товар) под 
тем или иным именем, имеет ряд прав, 
например, передвигаться по территории ему 
разрешенной в разрешенное время. При 
этом сами паспорта никаким образом не ука-
зывают на то, что речь идет о гражданстве и 
даже понятие «прописан» заменено на «за-
регистрирован» (де-факто / де-юре – ми-
грант).  

II. Человека лишают гражданства и соб-
ственности, в том числе через изъятие доку-
ментов о собственности/праве собственности 
на что-либо, изъятие паспорта СССР и т.д.:  

1. Изъятие разрешено постольку, по-
скольку существо, которое считает себя «по 
умолчанию» человеком, – не является пол-
ноценным гражданином, оно – плебс, а точ-
нее, – товар. Кроме того, существует про-
блема и с формулировкой «право собствен-
ности», которое юридически не равно поня-
тию «собственности». Аналогичным образом, 
в современном морском праве и регулируе-
мом им мире существует огромное множе-
ство такого рода словесных подмен, которые 
для человека наивного, доверяющего как 
своим ближним, так и организациям и тем 
более государству, не задумывается о сути 
понятий, которыми он оперирует, и которые 
внедряются для того, чтобы служить основой 
обмана. Еще одним примером подмены вы-
ступает, в частности, та, которую каждый из 
тех, кто считает себя гражданами России, 
может наблюдать в собственном паспорте. 
Речь идет о том, что в графе «прописка» сто-
ит термин «регистрация», по определению 
имеющей временный характер и отражаю-
щей статус физического лица как мигранта, а 
не как постоянного жителя. В общем и целом, 
некорректно оформленный документ доку-
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ментом, очевидно, не является. Однако, 
начиная с паспорта Российской Федерации (в 
котором совсем не указано, что его «соб-
ственник» является гражданином страны) и 
заканчивая львиной долей российских «зако-
нодательных» актов и иных «документов» 
федерального, регионального и местного 
значения, роль «неправильно оформленно-
го» не ограничивается «ненамеренной ошиб-
кой». Напротив, «ошибки» оформления до-
кументов носят системный, целенаправлен-
ный характер, поскольку 1) снимают с проду-
цирующих данные «документы» ответствен-
ность за последствия; 2) позволяют совер-
шать поступки и достигать целей, прямо за-
прещенных в настоящих документах, напри-
мер, Конституции и т. д.; 

2. Человек не трудится заявлять «претен-
зии» на самостоятельность человечность и т. 
д., не трудится даже документально заявить 
и зарегистрировать документы в «государ-
ственных» и иных структурах, в том числе об 
отзыве «разрешений» на обезличивание, пе-
редачу информации третьим лицам, от обну-
ления прошлых договоренностей, связанных 
с обманами римского права. Он просто «счи-
тает» себя человеком или просто «деклари-
рует», что он человек, не оформляя это до-
кументально и не подтверждая иными свои-
ми поступками и ценностями, многократно, в 
том числе не пользуется предъявительными 
аспектами римского и морского права. По-
скольку человек не заявляет каких-либо пре-
тензий, то он не просто «соглашается», а 
идентифицируется без своего на то согласия, 
как недееспособный товар. Его собствен-
ность де-юре и де-факто переходит в управ-
ление опекунов (по сути, частных лиц) или в 
их собственность; 

3. Разговаривать с «физическим лицом» 
то есть товаром, в том числе в суде, в учре-
ждениях «здравоохранения» и т. д. – не име-
ет смысла, товар передвигают и продают по 
любому назначению судьи, врача, банка. Су-
дья первоначально выступает как «капитан 
судна», представитель частной фирмы. В его 
руках сначала оказывается «цифровое пра-
вительство», организующее жизнь населения 
по модели «электронного концлагеря». Затем 
и сам судья переходит в виртуальную реаль-
ность: цифровые технологии используются 

для тотальной слежки над гражданами, реги-
страции их проступков и наказания, решение 
о котором выносится непосредственно про-
граммой/цифровым устройством. Так сфера 
человеческого постоянно сужается: сначала 
с человека до плебса, далее с плебса до 
полного раба, далее – до роботизированного 
животного, получающего серию подкрепле-
ний и наказаний в целях регуляции его ак-
тивности (типа, направления и т. д.) и жизни 
(вплоть до активации и стимуляции программ 
самоуничтожения и уничтожения других лю-
дей).  

III. Человек лишается прав и обязанно-
стей человека: 

1. Превращение рекомендаций и т. п. в 
«законы» и «законные требования», приме-
нение незаверенных государственными 
структурами документов для управления 
населением, начиная с указов высших госу-
дарственных структур, которые служат обо-
гащению частных фирм (как при выполнении, 
так и при невыполнении). Государственные 
чиновники Российской Федерации поэтому 
открыто и совершенно правдиво отмечают, 
что «государство вам ничем не обязано»: 
физическим лицам, в отличие от людей, гос-
ударство, действительно, не может быть ни-
чем быть обязано (Глацких, 2018). 

2. Работодатели как представители иных 
частных фирм (даже и особенно если они 
подаются под видом государственных, «фе-
деральных», «бюджетных» и т. д.) включены 
в эту системы и имеют прямые проценты от 
сделок над товарами («физическими лица-
ми»), носящими те или иные имена. Когда 
люди соглашаются с незаконными требова-
ниями ради сохранения дохода и трудового 
места, статуса и т. д., когда они молчат о 
том, что адресованные им требования и рас-
поряжения есть «пожелания», а не законы, 
когда умалчивают или не осознают, что эти 
«пожелания» адресованы «физическим ли-
цам», которыми пытаются манипулировать 
как вещами, а не живыми людьми, тогда раз-
ноплановые и организованные по системе 
«бесструктурного управления» псевдо-
государственные и бизнес-структуры полу-
чают возможность делать все, что им забла-
горассудится. Такое бесструктурное управ-
ление превращает сообщество людей в со-
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общество термитов: покорных воле господ-
ствующей группировке. Именно термитник, 
похоже, стал основной моделью, на которой 
базируются идеи «нового мирового порядка», 
именно в термитник превращается жизнь че-
ловеческих сообществ и человека в городах: 
чем крупнее город, тем заметнее его разру-
шающее воздействие на самоопределение 
«человека городского», его здоровье и жизнь 
во всех отношениях.  

3. Существует и последовательно внед-
ряется не только всемирная программа со-
кращения населения (благодаря усилиям 
«Римского клуба» и т. д., теории «мальтузи-
анских ножниц» и иных обоснований, якобы 
грядущего на Земле из-за перенаселения 
экологического и социального коллапса), но и 
программы переселения граждан СССР, а 
также «нового передела» собственности. 
Очевидно, что никакие «ваучеры» не решили 
вопрос «приватизации» собственности СССР 
его гражданами, напротив, деньги СССР в 
настоящее время являются, как и ранее – 
предметом оспаривания, на который человек 
также должен предъявить претензии. 
В разных источниках предлагается несколько 
взаимосвязанных мер345678. 

                                                     
3
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4
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через МВД РФ // Говорит Сталинград – Человек с 
гражданством СССР. 30 января 2020. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
4XsvAHuqGiM (дата обращения 10.05.2020). 
5
Говорит Сталинград. Почему надо заявить себя Че-

ловеком через МВД РФ – подробно! // Говорит Сталин-
град – Человек с гражданством СССР. 25 апреля 
2020. [Электронный ресурс]. URL: 25 
https://www.youtube.com/watch?v=pikR546mwHw (дата 
обращения 10.07.2020). 
6
Говорит Сталинград. Оферта Суверена – Человека с 

гражданством СССР // Говорит Сталинград. 18 фев-
раля 2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://vk.com/wall521453531_882 (дата обращения 
10.07.2020). 
7
Проект просвещение. Как самоизолированным избе-

жать депортации и признания «недееспособным».15 
мая 2020 г. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
uTDxz9OmV-o (дата обращения 10.07.2020). 
8
Проект просвещение. Что такое Трасты // Проект про-

свещение. 20 мая 2020 г. URL: https://www. 
youtube.com/watch?v=UU1bgJ06KwI. (дата обращения 
10.07.2020). 

1. Заявить требование возврата паспорта 
гражданина СССР и выдаче его современно-
го дубликата, а также подать волеизъявле-
ние в МВД о расторжении оферты паспорта 
РФ и в некоторых случаях заявления о краже 
паспорта СССР и прилагаемой к нему фор-
мы, тщательно беречь свидетельство о сво-
ем рождении в одной из республик СССР, а 
также беречь или восстанавливать докумен-
ты, свидетельствующие о том, что члены его 
семьи – граждане СССР, постоянно прожи-
вающие на территории страны и участво-
вавшие в Великой Отечественной войне  
и иных сражениях, связанных с защитой 
страны; 

2. Перестать подписывать, не читая доку-
менты, отозвать разрешения, которые были 
сделаны раньше, вычитывать и вычеркивать 
в заключаемых соглашениях фразы про 
обезличивание, передачу информации тре-
тьим лицам, разрешение делать с собой все, 
что угодно «специалисту». Тактики общего 
бойкотирования, забастовок, игнорирования 
незаконных требований в этом контексте мо-
гут помогать только при условии, если чело-
век и общество осознают себя носителями 
собственного благополучия и благополучия 
тех, кто ими пытается «неумело управлять»; 

3. Человеку важно научиться и реализо-
вать умение последовательно и спокойно от-
стаивать и заявлять права на свои и близких 
людей собственность, права и обязанности, 
честь/суверенитет, а также – за статут (нахо-
дящегося в живых) человека в целом. Здесь 
речь идет как об общей «ассертивности», 
умении настоять на своем, так и понимании 
того круга проблем, вопросов и решений, ко-
торые находятся в интересах и компетенции 
человека, касаются его непосредственно – 
как личности, партнера, профессионала и 
члена иных социальных групп. 

Отдельный вопрос – изучение финансо-
во-экономических аспектов описанных и 
неописанных нами и исследователями, кото-
рых мы приводили, отражающих многоуров-
невые феномены ограбления населения 
России и Земли в целом. Планомерный гено-
цид населения в рамках теории «мальтузи-
анских ножниц» – лишь верхушка айсберга, 
которая недоступна основному числу людей, 
не компетентных в этой сфере просто в силу 
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отсутствия образования: знаний и умений  
в сфере экономического анализа, экономии  
и т. д.  

По нашему мнению, данные процедуры и 
моменты требуют дальнейшего исследова-
ния, в том числе в рамках научных коллекти-
вов, образованных исследователями, рабо-
тающими в контексте различных научных 
направлений и дисциплин. На наш взгляд, 
психологические, юридические и экономиче-
ские меры самоопределения оказываются 
тесно связанными. Важно избегать одно-
значно-упрощенной трактовки событий, 
стремиться понять их как движение челове-
ческого сообщества от культуры потребления 
к культуре любви. Часть этого – действи-
тельно, связана с восстановлением тради-
ций, переосмыслением достоинств прошлых 
форм построения отношений людей, включая 
социалистические и даже капиталистические. 
Но главное – понимание того, что составляет 
суть человеческой жизни, чем человек отли-
чается от не-человека: нравственно и юри-
дически, психологически и социально. 

Самоопределение или самоидентифика-
ция, как отметил Г. Греф, является важным 
моментом «неуправляемости» человека, в 
том числе бывшего «физического лица». 
Также крайне желательно осознанно и вни-
мательно работать с традиционными и Ин-
тернет-СМИ, а также документацией, кото-
рую они предлагают или не предлагают, 
например, в сфере симуляции правды910. До-
кументы и варианты решений, которые пока-
зывают, насколько сложна эта простая про-
блема11.  

                                                     
 
9
Говорит Сталинград. Как заявить себя Человеком 

через МВД РФ // Говорит Сталинград – Человек с 
гражданством СССР. 30 января 2020. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
4XsvAHuqGiM (дата обращения 10.05.2020). 
10

Говорит Сталинград. Почему надо заявить себя Че-
ловеком через МВД РФ – подробно! // Говорит Сталин-
град – Человек с гражданством СССР. 25 апреля 
2020. [Электронный ресурс]. URL: 25 
https://www.youtube.com/watch?v=pikR546mwHw (дата 
обращения 10.07.2020). 
11

Говорит Сталинград. Оферта Суверена – Человека с 
гражданством СССР // Говорит Сталинград. 18 фев-
раля 2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://vk.com/wall521453531_882 (дата обращения 
10.07.2020). 

При всем бесправии, многие нищие, 
невежественные и отчужденные друг от дру-
га люди самых разных возрастов вместо то-
го, чтобы заявить свои права, делают все, 
чтобы лишить прав и тех, у кого они есть. 
Люди перестали чувствовать, что другие ря-
дом – тоже люди, что они живые, что совесть 
и просто недеяние зла могут спасти и их са-
мих, и тех, кому они творят зло из страха что-
то потерять, от огромного числа проблем12. 
Очевидно, когда «черный судья», «черный 
врач» и т. д. – совершают преступления – и 
против закона, и против нравственности, – 
они приносят людям и сообществу огромные 
страдания. Но если и когда в этот процесс 
интегрируются «черные» педагоги и врачи, 
нарушающие правовые и этические основы 
своей деятельности, когда педагог становит-
ся штамповщиком рабов, а врач – откровен-
ным убийцей, наступает общественный кол-
лапс. Людям важно помнить, что в концлаге-
рях лучшими исполнителями требований 
фашистов были именно сами заключенные, 
ревниво следившие, чтобы все было «пра-
вильно». Это описывали Б. Беттельгейм, В. 
Франкл и другие. А. Невзоров13 описывает 
другой «казус» того времени: одному из за-
ключенных в порядке «медицинского экспе-
римента» миксером взбили мозг. Человек не 
умер, как можно было ожидать, но стал 
успешным охранником в концлагере. Телес-
ное здоровье его осталось почти нетрону-
тым, а вот душевное – ушло навсегда.14 

Поэтому он заключает, что у россиян ос-
новная проблема – проблема сознания, по-
нимания происходящего. Но, как отмечалось 
выше словами Милгрема, даже понимание 
того, что «руководящий» действует во зло не 
спасает от покорности ему.  

Быть человеком включает умение разли-
чать «добро и зло», и, в том числе, сохраняя 
свое и чужое здоровье и целостность, свой 
статут, уметь или учиться обходить в наибо-

                                                     
12

Пелихова И.А. Человечество сдает экзамен на чело-
вечность // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
d4E2pSSbZbU. 09 июля 2020. (дата обращения 
10.07.2020). 
13

Невзоров А. Невзоровские среды // Эхо Москвы. 08 
июля 2020. URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=_Cjko3OWHgE (дата обращения 10.07.2020). 
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лее сложных ситуациях, «дурацкие» или от-
кровенно вредительские требования, вместо 
того чтобы заставлять людей становиться 
такими же зомби, как он сам. Однако, про-
блема именно в том, что часть людей уже 
безвозвратно выбрали состояние «зомби» – 
состояние физического существования под 
названием «иметь», состояние физического 
благополучия, пожертвовав ради него ду-
шевным и социальным. Понятия «нелюдь», 
«нежить» и т. д. в «донаучное» время марки-
ровали то, что сейчас называют социопатией 
или психопатией – состояние тотального от-
чуждения от человеческого. Сейчас 
«нелюдь» активно собирается в организации: 
финансово-экономические, юридические / 
правоохранительные, здравоохранительные 
и т. п., смысл их деятельности сужается до 
денег (дающих возможность исполнения же-
ланий о власти/превосходстве, комфорте 
/благополучии и размножении / удовольстви-
ях), денег любой ценой. Это – процесс ком-
модификации деятельности и ценностей 
означает, что никаких реальных смыслов по-
могать в чем-то людям, создавать что-то, у 
человека или организации не остается. Еще 
более понятным становится происходящее, 
если применить теорию Б. Поршнева и  
Б. Диденко (Диденко, 1997,1999; Поршнев, 
2007) и вспомнить иные модели «двойствен-
ного происхождения» человека и исследова-
ния о роли духовно-нравственных аспектов в 
становлении и развитии человека и обще-
ства (Дюркхайм, 1992; Ницше, 1990; Эко, 
2000; Foucault,1975; Lampert,1985): многие 
люди действительно просто вырождаются и 
превращаются в человекоподобных обезьян 
«нового типа». «Новый мировой порядок» 
требует большого количества именно таких 
«обезьян». Современная ситуация – процесс 
селекционной работы, направленной на уни-
чтожение людей и отбор существ, не обре-
мененных стремлением и способностью быть 
человеком (Смолин, 2015; Фукуяма, 2007; 
Aoun, 2017; Cubberly, 1905/ 2014; 
Dewey,1897/2017 и др.). 

Сейчас на примере управления, так назы-
ваемой «пандемией» гриппа, мы имеем пе-
чально известное разделяй и властвуй: пер-
воначально, больные /зараженные против 
«потенциально больных»/ «бессимптомных 

носителей», в перспективе – вакцинирован-
ные против невакцинированных и далее «чи-
пированные» против «нечипированных». В 
любом случае – задействован самый глав-
ный ресурс разделения: умирающие против 
тех, кто будет жить. Оно активизируется бла-
годаря культу тела, фетишизации человека. 
Зачем оно нужно? Зачем одним людям вы-
бирать смерть и идти против других людей? 
Для того чтобы быть уверенным в том, что 
всю жизнь заботились только о своем: здо-
ровье, благосостоянии, удовольствиях? За-
чем вторым – жизнь, в которой они отчаива-
ются, вместо того, чтобы спокойно и уверен-
но делать свое дело? Люди конформные, 
члены общества потребления, – доброволь-
ные рабы, можно помочь им осознать раб-
ство и перестать гордиться свои рабством – 
лишь на каком-то этапе. На других этапах, 
более полного погружения в рабство, – бой-
кот и сходные альтернативы, могут быть вы-
ходом из ситуации той тотальной «устало-
сти» (Бодрийяр, 2006. С. 230–234) невозмож-
ности труда, невозможности перемен, невоз-
можности жить достойно, компетентно, по-
человечески. «Здесь еще раз нужно приме-
нить принцип амбивалентности. Усталость, 
депрессивность, невроз всегда могут превра-
титься в открытое насилие и наоборот. Уста-
лость гражданина постиндустриального об-
щества недалека от скрытой забастовки, от 
торможения, от «slowing down» рабочих на 
заводе или от школьной «скуки». Все это 
формы пассивного сопротивления» (Бодрий-
яр, 2006. С. 231). Это необычная усталость, 
она «не является пассивностью, противосто-
ящей внешней социальной сверхактивности, 
– она, напротив, единственная форма актив-
ности, противостоящая в некоторых условиях 
принуждению к общей пассивности, прису-
щему современным общественным отноше-
ниям» (Бодрийяр, 2006. С. 231), в которых 
логика депрессивности повторяет логику по-
требления. Здесь возникает и развивается 
особый тип насилия, выступающий компен-
сацией изобилию/потреблению и показате-
лей его неустойчивости, наряду с устало-
стью, «паническими атаками» и иными про-
явлениями депрессий, являющихся послед-
ствиями изобилия и его потребления, ре-
зультатов упрощения и десакрализации, ав-
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томатизации и «цифровизации» современной 
жизни. Конец «трансцендентного» в челове-
ческой жизни означает и конец человека: а 
«оберегающий, предусмотрительный и за-
ботливый облик общества потребления», ко-
торый демонстрируют человеку его близкие, 
знакомые, общество в целом, которые де-
монстрируют государственные и псевдогосу-
дарственные структуры, бизнес-фирмы, 
«правоохранение» и «здравоохранение» 
многих современных стран, например, вес-
ной 2020 года, в связи с пандемией, а ранее 
– многие иные «акции заботы» государства, 
бизнеса и т. д. по отношению к людям – 
«есть не более чем его защитный механизм, 
скрывающий «глобальную систему власти, 
опирающуюся на идеологию щедрости, где 
«благодеяние» скрывает барыш» (Бодрийяр, 
2006. С. 190). Даже и особенно добровольче-
ство – становится инструментом этой нажи-
вы, как и профессиональная социальная, 
психологическая и иная помощь. Это важно 
понимать психологам, психиатрам, социаль-
ным работникам и т. п., в том числе в контек-
сте современной проблемы «психотерапев-
тического бизнеса», бизнеса на страданиях 
человека. В этом мире, где «в сердцах людей 
охладела любовь», где «любовь стала 
настолько внутренне противоречивым явле-
нием, что некоторые исследователи … при-
шли к заключению, что «любовь» – это про-

сто название способа подчинения более 
сильными членов… более слабых». Р. Лэйнг, 
например, полагает, что «любовь является 
прикрытием для насилия» (Мей, 1997. С. 1). 
Многие люди дезориентированы, но быть 
дезориентированным и не быть временно не 
способным или не готовым к самоопределе-
нию лучше, чем отказаться от него ради удо-
влетворения бесконечных желаний вечного 
благополучия, тотальной власти и неограни-
ченного размножения, в том числе и пре-
имущественно за счет уничтожения себя, 
других и мира в целом15.  

Еще лучше – идти и помогать другим, по-
нимая, что идешь к человеческому, к себе. 
Как отмечают некоторые исследователи, 
многим современным людям очень трудно 
понять, что значит – быть человеком, приме-
ром помогающей работы являются концеп-
ции и технологии (Лазарева, 2016; Виилмы, 
2015) и другие.  
 
Заключение 

Информации о самоопределении и разви-
тии человека в условиях макросоциального 
стресса или кризиса – на самом деле много. 
Важно, однако, понять это как задачу или 
даже как цель, транслировать ее клиенту во 
всей ее серьезности и системности, а не ухо-
дить от решения самых простых проблем. 
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© В.Б. Большов, В.В. Николаенко 

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 
 

Аннотация: В статье исследуется проблема волонтерства и волонтерской деятельности как способа самореа-
лизации студенческой молодежи. Подчеркивается неоднозначность в толковании термина «самореализация», 
сопоставимость с такими понятиями как «самоопределение», «самоактуализация». Рассматриваются теоретиче-
ские подходы, сформированные в социологической науке относительно данных понятий. Рассматривается про-
блема успешности самореализации личности, которая определяется осознанием человеком собственных воз-
можностей и потенциалов в различных видах социальной активности, в том числе в волонтерстве. Приводятся 
результаты прикладного социологического исследования, реализованного в количественной и качественной па-
радигмах: анкетирование и фокус-групповая дискуссия. Подчеркивается, что волонтерство как вид социальной 
деятельности, способствует самореализации современного студента вуза, расширению его социальных практик. 
Посредством волонтерской деятельности происходит социализация молодых людей, формирование коммуника-
тивного пространства, накопление социального и культурного капитала. Это особенно важно для студентов пер-
вых курсов обучения, когда ими осуществляется поиск себя. Результаты исследования выявили приоритеты мо-
лодежи относительно предпочитаемых видов волонтерской деятельности. В частности, один из них был отдан, 
так называемому, событийному волонтерству. В ходе исследования сформированы основные мотивы студентов, 
а также обстоятельства и причины, препятствующие участию молодежи в добровольческой деятельности.  
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Abstract: The article discusses the issues of volunteering as a way of students’ self-realization. The authors point out 
the ambiguity of interpretation of the term “self-realization” and its comparability with such concepts as “self-
determination”, “self-actualization”. The theoretical approaches to these concepts developed in sociological science are 
considered. The issue of success of an individual’s self-realization which is determined by a person's awareness of their 
own capabilities and potentials in various types of social activity including volunteering is examined. The article presents 
the results of applied sociological research implemented in quantitative and qualitative paradigms: questionnaire survey 
and focus group discussion. It emphasizes that volunteering as a type of social activity contributes to self-realization of 
university students and expansion of their social practices. Volunteer activities facilitate youngsters’ socialization, crea-
tion of communicative space and accumulation of social and cultural capital. This is especially important for first-year 
students when they are looking for their place in the world. The study results have revealed young people’s priorities on 
the types of volunteer activities. For instance, one of them is the so-called “event volunteering”. The study has shown the 
main motives of students and the reasons and circumstances that may hinder the participation of young people in volun-
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Введение 
Во все периоды развития истории были 

распространены идеи добровольной помощи. 
Она могла оказываться как отдельным чело-
веком, так и группой людей, основываясь на 
принципах гуманизма, бескорыстия, без из-
влечения какой-либо выгоды и прибыли для 
себя. Волонтерство выступает в качестве 
формы проявления социальной активности и 
социальной позиции граждан во всем мире. 
По мнению ряда экспертов, в нынешнем веке 
потребность в добровольческой помощи бу-
дет все более возрастать.  

Как таковое, волонтерство проявляется в 
условиях трансформации общества, изменя-
ются потребности и ценности людей, форми-
руется открытость миру, что определяет и 
новое качество жизни современного челове-
ка, связанное с необходимостью раскрытия 
внутреннего творческого потенциала, само-
реализации. 

Это обстоятельство определяет и основ-
ную цель нашего исследования – выявление 
места и роли волонтерской деятельности как 
способа самореализации современных студен-
тов. В связи с чем сформулирована главная 
задача – отношение молодых людей старших 
курсов вузов к волонтерской деятельности, 
изучение особенностей и места добровольче-
ства, а также оценка степени и мотивов вклю-
чения в данную работу студентов. 
 
Методы 

С целью достижения поставленных целей 
и задач были проведены два прикладных со-
циологических исследования. Первое носило 
количественный характер. Эмпирической ба-
зой явились результаты анкетного опроса 
студентов Кубанского государственного уни-
верситета разных курсов обучения. Второе 
было реализовано в форме фокус-групповой 
дискуссии со студентами 4 курса. Всего было 
опрошено 257 человек. В качестве респон-
дентов были подобраны те, кто участвовал в 
волонтерской деятельности, а также те, кто 
этим не занимался. 
 
Результаты 

С учетом обозначенных аспектов необхо-
димо обратиться к результатам прикладных 
социологических исследований. По некото-

рым данным значительная часть студентов 
всего мира принимает участие в волонтер-
ских акциях, оказывает помощь при проведе-
нии международных мероприятий. Но наибо-
лее популярными являются событийное во-
лонтерство, организация и проведение куль-
турно-досуговых программ на различных 
спортивных мероприятиях. Студенты-волон-
теры России принимали самое активное уча-
стие в проведении Олимпийских игр в Сочи в 
2014 году, Чемпионате мира по футболу в 
2018 году, Универсиаде студентов в Казани и 
других, которые имеют не только коммерче-
скую составляющую, но и являются способа-
ми проведения так называемой мягкой 
«народной дипломатии», когда люди через 
спортивный туризм непосредственным обра-
зом знакомятся с малоизвестной страной, 
общаются с людьми, дегустируют блюда 
национальные кухни, участвуют в культурно-
массовых мероприятиях. Именно эти аспекты 
в рамках проведения спортивных мероприя-
тий и обеспечивают волонтеры. От их актив-
ности, терпеливости и добросердечности во 
многом зависит мнение иностранных граждан 
о стране пребывания. 

По данным Росстата в конце 2017 года в 
качестве волонтера работали более 290 ты-
сяч человек в возрасте 15–29 лет. «По мне-
нию некоторых экспертов, эти данные явля-
ются несколько заниженными. Согласно све-
дениям Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), в 2017 году число 
волонтеров среди молодого населения до-
стигло 5 283 778 человек. Это составляет 
около 3 % населения России в целом и около 
20 % молодежи в возрасте 15–29 лет» (Фа-
деев, Аничкин, Винницкий, 2017. С. 51).  

В результате анкетирования выявлена 
определенная диспозиция отношения сту-
дентов к волонтерству. В качестве основного 
критерия, который и был положен нами в ос-
нову формирования выборки – степень уча-
стия или неучастия в волонтерской деятель-
ности. Это позволило определить общие 
установки студенческой молодежи к добро-
вольческой деятельности, выявить степень 
их готовности участвовать в подобного рода 
мероприятиях и определить степень пред-
расположенности к добровольчеству. С этой 
целью нами был предложен ряд индикато-
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ров, которые, в первую очередь, касались 
оценки степени распространения волонтер-
ских практик среди студентов, выявления от-
ношения к добровольчеству, выяснения ба-
зовых мотивов участия или неучастия в во-
лонтерской деятельности, потенциальной 
готовности. 

В первую очередь, нас интересовало от-
ношение студенческой молодежи к волон-
терской деятельности как таковой. От этого 
отношения во многом зависит и дальнейшее 
понимание значимости явлений социальной 
жизни, а также желание участвовать в по-
добного рода практике. 

По данным опроса, более 88,9 процента 
высказали положительное отношение к во-
лонтерству. У студентов-волонтеров, без-
условно, более высокие положительные 
оценки – 97,9 процента, в то время как у сту-
дентов-неволонтеров 82,1. Что же касается 
уровня заинтересованности молодежи в во-
лонтерских практиках, то здесь показатели 
несколько скромнее – 76,5 процента считают, 
что подобного рода практики популярны сре-
ди молодежи.  

Немалую роль играет необходимость по-
нимания основных направлений, которые яв-
ляются востребованными в деятельности 
волонтеров с точки зрения общественного 
мнения студентов. Как показали результаты 
опроса, наиболее востребованными оказа-
лись направления событийного плана, такие 
как Олимпийские игры, Универсиада в Каза-
ни, Чемпионат мира по футболу. На подобно-
го рода направления приходится 83,1 про-
цента ответов студентов. К мероприятиям 
событийного характер следует отнести и 
проведение Дня города, празднование Дня 
Победы, других общегородских и краевых 
мероприятий – 65,4 процента. Далее по зна-
чимости стоят такие виды деятельности как 
оказание помощи бездомным животным – 
34,6 процента, мероприятия экологического 
плана – 31,6, пропаганда здорового образа 
жизни – 26,5. Но есть ряд направлений, кото-
рые, по мнению студентов, не являются при-
оритетными для волонтеров: оказание по-
мощи людям, попавшим в экстренные ситуа-
ции, работа в детских учреждениях, помощь 
больным и бездомным. Более подробно дан-
ные представлены в табл. 1. 

Одним из самых распространенных ас-
пектов в изучении волонтерства является 
выявление мотивов. По данным ВЦИОМ, за 
сентябрь 2017 года «мотивом участия в во-
лонтерской деятельности почти для полови-
ны опрошенных (48 процентов) является ин-
тересный досуг. Около трети становятся 
добровольцами, чтобы чувствовать себя по-
лезными (37 процентов), реализовать свои 
инициативы (32 процента), а также приобре-
сти знания, навыки (31 процент)».1 В ряде 
исследований подчеркивается, что наиболее 
важным является необходимость расшире-
ния социальных контактов. Кроме того, уча-
стие в добровольческой деятельности дает 
возможность молодым людям общаться с 
интересными, нестандартными людьми. Тем 
не менее, у одной части молодежи эти моти-
ваторы находят отклик, а другая так и оста-
ется пассивной, инфантильной, не жалею-
щей изменить свою жизнь. Даже если моло-
дые люди верят в возможность перемен, то 
не всегда верят в собственные силы, ожида-
ют активизации их деятельности кем-то со 
стороны.  

Исследования волонтерства с точки зре-
ния мотивации были проведены У.П. Косо-
вой, А.В. Шашковым, Г.М. Романовой, И.Н. 
Макаровой. В результате был сделан вывод 
о наличии разных типов мотивации личности 
по отношению к волонтерству. Так, напри-
мер, люди с ярко выраженной потребитель-
ской мотивацией направляют усилия на жиз-
необеспечение и поддержание своего стату-
са. Социальные мотивации у них выражены 
слабее. 

Современная молодежь сталкивается с 
очень прагматичным обществом, необходи-
мостью оплаты за обучение, жилье, прожи-
ванием в большом городе. Присутствует и 
определенный гедонизм – желание пожить в 
своем удовольствие, получить блага цивили-
зации в виде гаджетов, развлечений, свобод-
ного общения и т. п. В результате формиру-
ется общество потребления, которое очень 
слабо согласуется с необходимостью оказа-
ния безвозмездной помощи людям, которые 
действительно в ней нуждаются. 

                                                     
1
 Что вдохновляет волонтеров? ВЦИОМ Пресс-выпуск 

№ 3455 от 01 сентября 2017 года, 2017. 
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Таблица 1. Наиболее популярные виды волонтерства в представлении студентов КубГУ, %  
Table 1. The most popular types of volunteering as perceived by KubSU students, % 
 

Спортивные мероприятия (Олимпиада, Универсиада, чемпионаты) 83,1 

Организация торжественных мероприятий (День города, 9 мая и т. п.) 65,4 

Помощь бездомным животным 34,6 

Экологические проекты (посадка деревьев, озеленение скверов и парков, уборка мусора)  31,6 

Пропаганда здорового образа жизни 26,5 

Оказание помощи пенсионерам, ветеранам 25,0 

Сбор средств на благотворительность 21,3 

Спасение и помощь людям в экстренных ситуациях (катастрофы, стихийные бедствия)  8,1 

Помощь в детских садах, школах 7,4 

Помощь больным и бездомным 3,7 

 
Для участников же волонтерской дея-

тельности ярко выражена самореализация и 
так называемое просоциальное поведение. 
Основными мотивами их участия можно 
назвать следующие: желание улучшить 
жизнь в городе, стране; неравнодушное от-
ношение к происходящему вокруг; стремле-
ние поделиться своим опытом; профессио-
нальные перспективы; желание быть полез-
ным, помогать; стремление заполнить свое 
свободное время, нехватка общения.  

Отмечается, что занимающиеся добро-
вольческой деятельностью имеют представ-
ление о себе как о сильных личностях, кото-
рые обладают достаточной свободой выбо-
ра, чтобы построить жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о ее 
смысле. Вследствие этого проявляется неза-
висимость их ценностей и поведения от воз-
действия извне, принятие ценностей самоак-
туализированной личности, хорошая ориен-
тация в своих чувствах и их рефлексия,  
самопринятие, стремление к новым знаниям, 
творческая направленность (Косова, 2012.  
С. 127).  

По данным нашего опроса было получено 
следующее распределение позиций студен-
тов относительно основных мотивов участия 
в волонтерской деятельности (табл. 2).  

Таким образом, мотивы студенческой мо-
лодежи представлены в основном в сфере 
самовыражения, расширения социальных 
контактов и построения карьеры. Альтруи-
стические мотивы также имеют место, но в 
меньшей степени, поскольку молодой чело-
век чаще всего сконцентрирован именно на 
необходимости развития своей личности и 
жизни. 

Данные, полученные в ходе анкетирова-
ния, нашли свое отражение в ходе фокус-
групповой дискуссии. В качестве наиболее 
значимых мотивов по ее результатам явля-
ется получение опыта, знакомства с инте-
ресными людьми, связи, социальный и куль-
турный капитал, саморазвитие. Практически 
все участники фокус-группы выделили такой 
мотив как «способ проявить себя». Не оста-
лись без внимания и материальные факторы: 
еда, футболки, кепки, сумки, кроссовки, гра-
моты для получения стипендии. 

 
Таблица 2. Основные мотивы участия студентов в волонтерской деятельности, %  
Table 2. The main motives of students' participation in volunteer activities, % 
 

Получение нового опыта, новой практики в общении с разными людьми 49,3 

Стремление быть полезным людям  40,6 

Новые впечатления от поездок  33,3 

Желание активно и интересно проводить свободное время  32,6 

Сострадание и сочувствие нуждающимся людям 23,2 

Желание делать что-то важное, стоящее, новое 23,2 

Удовлетворение личных желаний, реализовать себя, свои инициативы  18,1 

Желание завести новых знакомых 17,4 

Возможность бесплатного обучения  17,4 

Живая практика в использовании иностранного языка 13,8 

Желание быть частью группы активных людей  13,0 

Волонтерство – это опыт, который может помочь в трудоустройстве на работу  12,3 
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Почти каждый из респондентов сказал о 
важности бескорыстия и альтруизме, но ни-
кто не отметил его в качестве основного для 
себя. Показательно следующее высказыва-
ние участника фокус-группы «…должен мо-
тивировать альтруистический мотив, а по 
факту мотивирует то, что ты получаешь ка-
кие-то материальные блага, плюшки».  

В ходе фокус-группы удалось выявить ос-
новные причины снижения активности волон-
терской деятельности среди студентов чет-
вертого курса. Так поводом ухода из волон-
терства были названы: лень, нехватка вре-
мени, потеря интереса. Данные причины 
можно охарактеризовать как смену приорите-
тов в жизни. Поскольку студенты первых кур-
сов больше заинтересованы в общественной 
деятельности, как одной из форм самореали-
зации, развития собственной личности.  

Приведем типичное высказывание по 
этому поводу «просто человек, когда учится 
на 1–2 курсе, он находится в поисках себя. 
Поэтому он пытается попробовать как можно 
больше, и потом уже, если он втянулся в во-
лонтерскую деятельность, я думаю, он будет 
ею и на 3, и на 4 курсе заниматься». «Появ-
ляется нехватка времени, не то, что его не-
хватка, а желание провести то время, кото-
рое у тебя свободно, с чем-то более важ-
ным». 

Еще одной причиной был назван недоста-
ток интересных событий. Ее упоминали, как 
правило, студенты, имеющие опыт в волон-
терстве. Как и в любой деятельности, здесь 
можно «расти» и получать опыт участия в 
более крупных мероприятиях, на интересных 
позициях, позволяющих развиваться. Отсут-
ствие таких возможностей подталкивает мо-
лодых людей искать другие формы самореа-
лизации взамен волонтерства.  

Также в ходе фокус-группового обсужде-
ния отмечалось, что «мотивация для каждого 
должна быть личная» и что «от видов волон-
терства зависит мотивация человека». Таким 
образом, можно сказать, что главным моти-
вом для участников является опыт, знаком-
ства и саморазвитие. 

Помимо вопросов, связанных с положи-
тельной мотивацией, в ходе опроса была 
сделана попытка выявления причин, соглас-
но которым молодые люди, студенты не 

нацелены на волонтерство. Вопрос задавал-
ся в открытой форме, что позволяет полу-
чить ответ без оказания давления со стороны 
интервьюера. Наиболее часто нежелание 
молодых людей участвовать в волонтерской 
деятельности объяснялось отсутствием сво-
бодного времени. Это выражалось в таких 
ответах как «нет времени», «нет свободного 
времени», «большие энергозатраты».  

Вторым по значимости следует выделить 
фактор обыкновенной человеческой лени, 
пассивность. Далее важными являются такие 
показатели как отсутствие мотивации – «не 
видят в этом смысла», «неинтересно», «нет 
желания бесплатно работать», «нежелание 
тратить свободное время», «нет пользы», 
«есть другие занятия». 

Кроме того, часть респондентов отмечала 
наличие психологических личностных ка-
честв, которые не позволяют молодым лю-
дям заниматься волонтерской деятельно-
стью – «стеснительность», «отсутствие от-
ветственности», «нет сострадания к другим 
людям», «эгоизм характера», «не думают о 
других людях», «неумение контактировать с 
людьми», «необщительность», «безразличие 
ко всему», «социофобия». 

Таким образом, было выявлено, что в со-
знании молодежи присутствует целый спектр 
проблем и причин, препятствующих их актив-
ной социальной позиции, в том числе свя-
занной с занятием волонтерской деятельно-
стью. 

 
Обсуждения 

В целом волонтерство и волонтерская 
деятельность в последние годы является 
объектом достаточно пристального внимания 
со стороны исследователей. В качестве ве-
сомого катализатора еѐ развития явилось 
проведение массовых спортивных мероприя-
тий (Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по 
футболу, Универсиада студентов в Казани). 
Как справедливо отмечает в этой связи М.В. 
Певная, «исторически волонтерство суще-
ствовало всегда, но принимало различные 
формы и виды общественной деятельности, 
реализовывалось в тех практиках, которые 
были актуальны в ту или иную историческую 
эпоху. Элементы волонтерства можно выде-
лить практически при любом политическом 
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строе, в различающихся социально-эконо-
мических условиях, однако только в граждан-
ском обществе оно получает признанный 
статус и активное развитие» (Певная, 2013. 
С. 111). 

Научные подходы понимания этого фе-
номена опираются на известные научные 
традиции, связанные, прежде всего, с идея-
ми альтруизма, формирования либеральных 
ценностей и особенностей деятельности со-
временного человека. В частности, изучени-
ем идей альтруизма занимался российско-
американский социолог П.А. Сорокин, фило-
софы А. Шопенгауэр, В. Соловьев. Ими были 
сформулированы типы альтруистов в совре-
менном обществе. Проблемы идей свободно-
го труда широко представлены в работах по-
следователей либерализма И. Бентама, Б. 
Констана, С. Милля, Г. Спенсера, а также Ф. 
Хайека, М. Фридмана и Ф. Фукуямы.  

В российской социологии, особенно в по-
следние годы, стали появляться теоретиче-
ские и прикладные работы, изучающие во-
лонтерство как социальное явление. Прежде 
всего, следует выделить таких авторов как 
Н.И. Горлова, И.И. Иванова, Е.С. Петренко, 
Г.Е. Зборовский, А.А. Кузьминчук, О.А. Обе-
ремко, М.В. Певная, О.Н. Яницкий. В ряде 
исследований приводится достаточно по-
дробный анализ источников по развитию 
данного движения как в России, так и за ру-
бежом, представлен опыт работы волонтеров 
в различных сферах жизнедеятельности. 

Рассматривается формирование волон-
терского движения и в среде студенческой 
молодежи. В данном случае следует выде-
лить работы Ю.И. Носова, И.Н. Григорьева, 
М.В. Певная, Е.Р. Тимиршина, А.А. Кузьмин-
чук, В.Н. Стегний. В исследованиях затраги-
ваются проблемы места и роли волонтерства 
в контексте развития современного общества, 
социальных инициатив в молодежной среде. 

Одна из главных особенностей публика-
ций по этим проблемам касается изучения 
мотивации молодых людей, участвующих в 
добровольной помощи, их ценностные ори-
ентации и духовные начала, возможности 
самореализации. Также рассматриваются 
характер и степень вовлеченности молодежи 
в волонтерские организации. Кроме того, был 
реализован ряд научно-исследовательских 

проектов Центром исследований гражданско-
го общества и некоммерческого сектора НИУ 
«Высшей школы экономики», Аналитическим 
центром Юрия Левады, Фондом «Обще-
ственное мнение». 

Отдельно следует остановиться на трак-
товке термина «волонтерство». Этимологи-
чески его значение определяется как «воля», 
«желание», т. е. речь идет о людях, делаю-
щих что-либо общественно полезное по сво-
ей инициативе. 

«Понятие «добровольчество», а в совре-
менной западной социологии «волонтерство» 
(volunteerism) применяется для обозначения 
добровольческого труда как деятельности, 
осуществляемой людьми добровольно на 
безвозмездной основе и направленной на 
достижение социально значимых целей, ре-
шение проблем сообщества» (Потапова, 
Джумагалиева, 2012. С. 5). 

В ходе исследования волонтерства воз-
никают определенные терминологические 
трудности. В частности, О.А. Оберемко отме-
чает, что «при формировании сегмента прак-
тической деятельности «снизу» вовлеченные 
акторы подбирают себе самоназвание, чтобы 
сообщить (себе и другим) о своем принятии 
соответствующей социальной роли; когда 
институты проектируются «сверху», само-
название предлагается проектировщиком» 
(Оберемко, 2016. С. 94). Также отмечается, 
что понятие «доброволец» типично для ис-
пользования в рамках местного сообщества, 
чаще используется в локальном контексте. В 
то время как термин «волонтер», появившись 
под эгидой некоммерческих организаций, в 
2000-е гг., стал ассоциироваться с инициати-
вой властей федерального и регионального 
уровня для обслуживания различных круп-
ных мероприятий. 

С нашей точки зрения, понятия «волон-
терство» и «добровольчество» по сути явля-
ются синонимами, имеют схожую интерпре-
тацию и обозначают некоторую совокупность 
людей, реализующих определенный вид дея-
тельности для достижения конкретных целей. 

Сущность данных феноменов трактуется 
как благодеятельность, которая основывает-
ся на ряде принципов. Она является по своей 
сути свободной, без какого-либо принужде-
ния, бескорыстная, не требует вознагражде-
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ния, а помощь оказывается, как правило, не-
знакомым людям и реализуется достаточно 
продолжительное время. Волонтерство – это 
свобода выбора, волеизъявления, действий. 
Свобода является основополагающей сущно-
стью, она базируется на самодостаточности 
личности в материальном и духовном плане. 
Наличие свободы выбора является базовым 
условием волеизъявления волонтера. 

На основе проведенного анализа россий-
ский исследователь М.В. Певная выявила, что 
термины «волонтерство» и «добровольче-
ство» имеют следующие характеристики: «1) в 
основе понятия лежит деятельность, которой 
акторы (деятели) занимаются по доброй воле, 
своему желанию, собственному выбору; 2) 
люди, реализующие такого рода деятельность 
(работу), не ожидают какого-либо материаль-
ного вознаграждения за результаты своего 
труда; 3) данная деятельность обнаруживает 
признаки институционально закрепленной» 
(Певная, 2013. С. 111). 

Российский исследователь Л.А. Кудрин-
ская подчеркивает, что волонтерство являет-
ся видом деятельности, основными функция-
ми которого являются: «участие в формиро-
вании и развитии гражданского общества, 
трансляция социетальных ценностей, тради-
ций; гражданская социализация отдельного 
индивида; интеграция общества через ассо-
циации граждан, создание социального капи-
тала; кооперация усилий для защиты прав и 
интересов индивидов; самоуправление и кол-
лективное решение проблем сообщества на 
основе социальных инноваций; поддержка 
незащищенных групп, их социальная адапта-
ция; свободное самовыражение и социальное 
творчество людей» (Кудринская, 2005. С. 16). 

Выделяется несколько методологических 
традиций в изучении волонтерства: истори-
ческая, социетальная и представленная эко-
номической социологией и социологией тру-
да. В рамках исторической традиции основ-
ное внимание уделяется категории свободы. 
Специфика труда волонтеров представляет-
ся автору как свободная от всякого рода при-
нуждения. В результате такого освобождения 
формируется личность, ответственная за 
принимаемые ею решения. «Тем самым, фе-
номен добровольческого труда заключается 
в свободе от социального, экономического и 

политического принуждения и бескорыстной 
направленности на решение проблем сооб-
щества» (Кудринская, 2005. С. 17). 

Что касается традиции социетального 
анализа, то «данный подход позволяет инте-
грировать генезисно-системные и субъектно-
деятельностные подходы к обществу в це-
лом, его структуре и динамике. В современ-
ной западной науке общепризнанной являет-
ся социетальная модель, воспринятая и рос-
сийской наукой, в соответствии с которой в 
обществе выделяют крупные подсистемы, 
сектора: государственный (его называют 
первым), рыночно-коммерческий (второй) и 
негосударственный некоммерческий (третий). 
Их основу составляют как формальные, так и 
неформальные институты, ассоциации, осу-
ществляющие организацию общественного 
труда. Особую роль в обосновании трехсек-
торной модели сыграл Ф. Хайек» (Кудрин-
ская, 2005. С. 16). В отечественной социоло-
гии третий сектор экономики рассматривает-
ся как структурно-институциональная и орга-
низационная основа гражданского общества. 

В рамках экономической социологии Л.А. 
Кудринская приводит результаты исследова-
ния, проведенного институтом Дж. Хопкинса 
в 22 странах. В этой работе волонтерство 
рассматривалось как вид неоплачиваемой 
занятости. Данная традиция реализуется в 
ряде стран в период спада экономики. По 
данным университета Дж. Хопкинса, суммар-
ное время, потраченное на волонтерскую де-
ятельность в 22 странах в течение года, эк-
вивалентно труду 10,5 млн человек, которые 
трудятся полный рабочий день. 

И последняя традиция связана с темати-
кой социологии труда «является рассмотре-
ние сущности «труда вообще» и специфики 
определенного вида труда, анализ процесса 
труда в организации с выделением его основ-
ных элементов» (Кудринская, 2005. С. 17). 

Ряд исследователей выделяет педагоги-
ческий подход, сущность которого заключа-
ется в воспитании идей гуманизма и альтру-
изма у подрастающего поколения как основ-
ных качеств личности.  

Психологический аспект волонтерства 
подразумевает раскрытие предметного со-
держания и мотивов самого человека, выяв-
ление его позиций и внутриличностные ме-
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ханизмы. «Психологическому анализу под-
вергаются мотивы, цели и задачи деятельно-
сти волонтера, субъективные представления 
о ее результатах, текущие условия осу-
ществления, среди которых важнейшими яв-
ляются способы достижения цели» (Певная, 
2013. С. 175). 

Социологические подход позволяет рас-
сматривать волонтерство как социальную 
систему, социальный институт и социальную 
общность. Системное видение подразумева-
ет рассмотрение его как общественного фе-
номена с учетом социального, экономическо-
го и политического контекста. Волонтер – это 
актор, совершающий определенные дей-
ствия и вступающий в систему межличност-
ных и межгрупповых коммуникаций. 

М.В. Певная выделяет также социокуль-
турный подход. В его рамках волонтерство 
рассматривается как важный элемент куль-
туры общества, формирующий доверие в 
обществе, способствующий самовоспроиз-
водству культурной среды, стремлению 
улучшить качество жизни и личностное само-
совершенствование, а также несет ценност-
ный компонент. «Он направлен на объясне-
ние ценностной природы волонтерства, кото-
рая, по нашему мнению, проявляется в цен-
ностях волонтерской деятельности на лич-
ностном, общностном и социетальном уров-
нях. Данный подход позволяет рассматри-
вать не только ценности волонтерства, но и 
само волонтерство как ценность» (Певная, 
2013. С. 176). 

Все предложенные методологические 
подходы находятся в тесной взаимосвязи. 
Таким образом, представленные элементы 
предполагают оценку социальной общности 
волонтеров через своего рода «поле воз-
можностей» и деятельностную активность. В 
основном, волонтерство рассматривается как 
социальная практика, вид занятости, ресурс 
помощи нуждающимся. Такое разнообразие 
подходов отчасти может быть объяснено 
многогранностью волонтерства, его мно-
гофункциональностью. В связи с чем пред-
ставляется сложным создание всеобъемлю-
щей теории, охватывающей все его аспекты 
и направления.  

Одним из наиболее важных и актуальных 
моментов волонтерского движения является 

вопрос о мотивации. Он раскрывается сквозь 
призму просоциального и альтруистического 
поведения. Ряд исследователей подчеркива-
ет, что волонтерская деятельность является 
уникальной, поскольку позволяет совместить 
как личные, так и общественные потребности. 

Как отмечает Б.П. Ильин «проявление 
просоциального поведения связано с двумя 
мотивами: морального долга и морального 
сочувствия. Человек с моральным долгом 
совершает альтруистические поступки ради 
нравственного удовлетворения, самоуваже-
ния, гордости, повышения моральной само-
оценки (избегание или устранение искажения 
моральных аспектов Я-концепции представ-
ления о себе), относясь при этом к объекту 
помощи по-разному (и даже иногда отрица-
тельно). Помощь носит жертвенный характер. 
Люди с моральным долгом (а это в основном 
лица авторитарного типа) характеризуются 
повышенной личной ответственностью. Чело-
век с моральным сочувствием проявляет аль-
труизм в связи с идентификационно-
эмпатическим слиянием, отождествлением, 
сопереживанием, но иногда не доходит до 
действия. Его альтруистические проявления 
неустойчивы» (Ильин, 2000. С. 388). 

Причины участия в волонтерской дея-
тельности весьма разнообразны. Рассматри-
вая типологию мотивации, в научной литера-
туре выдвигается ряд подходов. Так В.Н. 
Стегний предлагает следующую типологию: 
внешние и внутренние мотивы. «В первом 
случае затрагиваются внешние стимулы, во 
втором – ценностно-мотивационная ориента-
ция личности. Внутренняя мотивация волон-
теров характеризуется тягой к волонтерской 
работе вследствие интереса к ней и ощуще-
ния личностью ценности данной деятельно-
сти. Прослеживается связь с группой альтру-
истических мотивов. Внешняя мотивация 
направлена на внешние ценности и стан-
дартные типы поведения. Современным про-
явлением данных мотивов у волонтеров 
можно назвать «волонтерством по расчету»: 
осознанная работа на безвозмездной основе 
с целью получения опыта работы, бесплат-
ного обучения или получения необходимых 
для карьеры навыков. Первая группа моти-
вов объединяет ценностно-ориентированные 
мотивации. В этом случае можно говорить о 
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волонтерстве как методе личностного роста 
и творческой реализации личности через 
общественно значимые проекты. Здесь ос-
новными мотивами выступают: потребность в 
общении и друзьях, желание помочь другим, 
чувство сопричастности к большому обще-
ственно значимому делу. Другая группа мо-
тивов современных добровольцев включает 
в себя добровольчество на условиях «взаи-
мовыгодного сотрудничества». Речь идет об 
осознанном добровольчестве, когда волон-
тер «обменивает» свое время и свой труд на 
необходимые для себя умения, обучение или 
опыт. Наиболее распространенные мотивы: 
получение личного опыта, работа в опреде-
ленной сфере, возможность бесплатного 
обучения (курсы, семинары, тренинги), воз-
можность увидеть мир и познакомиться с 
другими культурами и странами» (Стегний, 
Никонов, 2018. С. 147–148). 

Как отмечает О.И. Холина, «мотивы мо-
лодых людей, приобщающихся к волонтер-
ству, различны. Одними движет стремление 
исполнить долг христианина, другие руко-
водствуются собственными интересами и 
склонностями, третьи хотят быть членами 
команды. Но чаще всего волонтерами движет 
стремление чувствовать себя нужным, по-
лезным людям» (Холина, 2011. С. 73). 

Немецкие исследователи Х.К. Анхайер и 
Л.М. Саламон выделяют три базовые группы 
мотивационных факторов: альтруистические, 
инструментальные и факторы долга. «Аль-
труистические мотивы: помощь обездолен-
ным, сострадание нуждающимся, отождеств-
ление себя со страдающими людьми. Ин-
струментальные мотивы: приобретение ново-
го опыта и навыков, желание делать что-
нибудь стоящее в свободное время; возмож-
ность знакомиться с людьми, личное удовле-
творение. Мотивы долга: возможность отдать 
моральный, религиозный, гражданский долг; 
желание вносить вклад в развитие местного 
сообщества» (Стегний, Никонов, 2018. С. 149). 

О.В. Решетников подчеркивает, что «ве-
дущие мотивы добровольческой деятельно-
сти должны отвечать следующим требовани-
ям: иметь социально значимый позитивный 
характер, широкую распространенность сре-
ди добровольцев, отвечать общечеловече-
ским ценностям, сохранять индивидуальные 

различия добровольцев, способствовать 
развитию добровольческой деятельности, 
реализации ее целей и задач» (Косова, 2012. 
С. 126). 

Исследователь Э.Д Ахметгалеев выделя-
ет шесть основных причин участия молодых 
людей в волонтерской деятельности: 

«1) потребность в знаниях: желание луч-
ше понимать людей или чему-то научиться; 

2) карьера: расширить перспективы полу-
чения работы, благодаря полученному опыту 
и связям; 

3) социальная приспособляемость: стать 
частью какой-нибудь группы и добиться 
одобрения; 

4) защита своего Я: уменьшение чувства 
вины или избавление от личных проблем; 

5) потребность в уважении: укрепления 
чувства собственного достоинства и уверен-
ности в себе; 

6) выражение ценностей: действие в со-
ответствии с общечеловеческими ценностя-
ми и забота о других» (Ахметгалеев, 2009.  
С. 29–30). 

Социальные психологи подчеркивают, что 
участие в волонтерской деятельности может 
быть связано с формированием определен-
ной нормы взаимности, имея в виду ожида-
ния людей, что поддержка других сейчас 
увеличит вероятность того, что и им будут 
помогать в будущем. Но такой вид по сути не 
носит альтруистического характера. Разно-
образие мотивов добровольческой деятель-
ности Е.С. Азарова условно разделяет на 
«компенсаторные мотивы, мотивы выгоды, 
личностного роста, идеалистичные и мотивы 
расширения социальных контактов» (Азаро-
ва, 2008. С. 167). 

Обобщая разные типологии мотивации, 
исследователи пришли к следующей модели. 
«Карьерные мотивы: личное удовлетворение, 
заслужить уважение и поддержку окружаю-
щих, возможность доступа к высокому стату-
су, бесплатному обучению (курсы, семинары, 
тренинги), возможность увидеть мир и позна-
комиться с другими культурами и странами, 
желание решить собственные проблемы, ли-
дерство, приобретение нового опыта, усовер-
шенствование трудовых навыков. 

Мотивы расширения социальных контак-
тов: встречаться, знакомиться с людьми, 
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быть членом команды, потребность в иден-
тификации, принадлежности к группе, воз-
можность завести друзей, сопричастность к 
большому общественно значимому делу, 
стремление чувствовать себя нужным, по-
лезным людям.  

Компенсаторные мотивы: защита соб-
ственных прав, реализация идей, самозащи-
та, решение проблем, ожидание ответной 
помощи, улучшение самочувствия, преодо-
ление одиночества.  

Альтруистические мотивы: энтузиазм, по-
мощь обездоленным, сострадание нуждаю-
щимся, стремление к созданию свободного, 
справедливого общества, желание «спасти 
мир», «попытка сделать мир лучше», «воз-
можность исправить ошибки человечества». 

Мотивы долга: возможность отдать мо-
ральный, религиозный долг, долг обществу 
за полученную в свое время помощь от таких 
же волонтеров, чувство гражданской ответ-
ственности. 

Мотивы личностного роста: самоактуали-
зация и самореализация личности, развитие 
самосознания, совершенствование лично-
сти» (Стегний, Никонов, 2018. С. 152–153). 

Как уже отмечалось, одним из значимых 
аспектов рассмотрения волонтерства являет-
ся возможность молодых людей заявить о се-
бе, попробовать и реализовать в самых раз-
ных новых видах деятельности. В данной свя-
зи необходимо операционализировать поня-
тие «самореализация». С нашей точки зрения, 
самореализация – это непрерывный процесс 
рефлексии актора, благодаря которому осо-
знаются его сильные и слабые стороны. Лич-
ность стремится к саморазвитию через выбор, 
который она должна сделать, формируя но-
вые формы социальной коммуникации. 

Самореализация выступает как социаль-
но-психологическая дефиниция. Считается, 
что первым термин ввел К. Гольдштейн. В 
зарубежной психологии понятия «самоактуа-
лизация» и «самореализация», как правило, 
используются в качестве взаимозаменяемых 
синонимов, в основе их лежит представление 
о том, что человек руководствуется стремле-
нием стать тем, кем он может стать, осуще-
ствить возможности развития своего Я, вы-
ражения собственной истинной природы (Бо-
гуш, 2011. С. 233). 

В частности, один из первых теоретиков, 
развивающих данную проблематику, был  
А. Маслоу. Он поставил, во-первых, пробле-
му внутреннего побуждения человека к само-
актуализации, во-вторых, отнес к самоактуа-
лизирующим людей, которые находятся в 
процессе развития, определил самоактуали-
зацию как процесс непрерывный (Герасимов, 
Цветкова, 2013. С. 104). 

Современное информационное общество 
позволяет молодому человеку проявить себя 
в самых разнообразных видах деятельности, 
благодаря его приобщению к большому объ-
ѐму накопленных знаний. Сознание и вос-
приятие жизни является более мобильным, 
люди готовы воспринимать большой инфор-
мационный поток, который влияет на образ-
цы и установки поведения. Тем не менее, в 
практическом, жизненном плане реализация 
себя в обществе, период взросления отодви-
гается, по сравнению с ранними эпохами об-
щественного развития. Молодости недостает 
критического мышления и восприятия. 

Значимым аспектом социализации явля-
ется потребность в самореализации лично-
сти. В данном контексте она представляет 
собой свободный выбор. Базовый элемент –
естественное право личности на самостоя-
тельный выбор жизненной траектории и 
стратегии. В этом плане самореализация 
есть, прежде всего, желание реализовать 
собственные потребности, интересы, с уче-
том сформированной системы ценностных 
ориентиров. 

Для того чтобы раскрыть смысл понятия 
«самореализация личности», необходимо 
обратиться к базовым факторам, влияющим 
на ее формирование. Традиционно в каче-
стве основных выступают: биологическая 
наследственность, физическое окружение, 
социокультурная среда, уровень развития 
общечеловеческой культуры, а также группо-
вой и индивидуальный опыт.  

В рамках социологического подхода в ка-
честве главных факторов, определяющих 
процесс формирования личности, безуслов-
но, являются групповой и субъективный, уни-
кальный личностный опыт, что является 
неизбежным атрибутом социализации лично-
сти. Социализационный процесс охватывает 
все аспекты приобщения человека к культу-
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ре, формирует у него навыки участия в об-
щественной жизни. Однако проявление лич-
ностных качеств возможно только благодаря 
высокой социальной активности человека. 
«Социальная активность – сложное состоя-
ние и одновременно свойство человека (со-
циальной группы) к интенсивному, осознан-
ному взаимодействию с социальной средой, 
детерминированная преимущественно им 
самим и осуществляющаяся в процессе 
внутренней (психической) и внешней (прак-
тической) деятельности по преобразованию 
себя и социума в соответствии с задачами 
общественного развития» (Янова, Кутыгина, 
2016. С. 82). 

 
Выводы 

В результате проведенного теоретическо-
го и прикладного анализа можно сделать вы-
вод, что волонтерство, безусловно, является 

одной из социальных платформ, благодаря 
которой студенты вузов включаются в новые 
социальные взаимодействия, пытаются реа-
лизовать себя в новых формах социальных 
практик, найти призвание и место будущей 
работы. В связи с этим сформированы ос-
новные требования и мотивы участия в во-
лонтерской деятельности – возможность 
расширения личных социальных контактов 
посредством общения с людьми из разных 
сфер жизни, а также приобретения личного 
опыта по разрешению возникающих жизнен-
ных ситуаций. При этом стоит отметить, что с 
переходом с курса на курс интерес к волон-
терству ослабевает, что свидетельствует о 
жизненной переориентации студентов, необ-
ходимости успешного завершения обучения, 
написания дипломной работы и поиска бу-
дущего места работы. 
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Информационный капитал и цифровое неравенство 
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Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем современного общества – наличию развитого ин-
формационного капитала и существующего особого вида неравенства – цифрового. Определена роль информа-
ционного капитала в эпоху становления и развития электронной культуры, которая, являясь неким дополнением 
к книжной культуре, представляется доминирующей, определяющей все процессы, происходящие в социуме. В 
статье отмечается, что существует два вида информационного капитала – индивидуальный и общественный, и 
что информационное неравенство было свойственно любому обществу на всех стадиях его развития. Но наибо-
лее зримо оно проявляется сейчас, когда господствует электронная культура, ускорились все социальные про-
цессы, когда речь идет о цифровой экономике, онлайн-образовании. В свою очередь цифровое неравенство ре-
ализуется как на межпоколенном уровне, что представляется вполне естественным, так и между странами. Его 
преодоление, или по крайней мере, сведение к приемлемому уровню, с точки зрения автора, необходимо для 
обеспечения устойчивого развития, понижения противостояния в современном мире. Подчеркивается, что циф-
ровое неравенство усугубляет все остальные его формы, приводит к стагнации в развитии многих регионов ми-
ра, не позволяет осуществить переход к постиндустриальной цивилизации. Особо автор останавливается на 
проявлении цифрового неравенства в ходе пандемии COVID-19. 
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Abstract: One of the pressing problems facing modern society is developed information capital and a special type of 
inequality – digital one. The article shows the role of information capital in the era of formation and development of elec-
tronic culture. The article specifies the role of information capital in the era of the formation and development of electronic 
culture, which being a kind of addition to the book culture seems to be dominant, determining all the processes taking 
place in society. The author shows that there are two types of information capital: individual information capital and public 
information capital. Information inequality was inherent to any society at all stages of its development, but it is manifested 
most clearly now when electronic culture dominates, all social processes have accelerated when it comes to the digital 
economy, online education. Digital inequality is manifested at the intergenerational level, which seems natural, as well as 
between countries. In the author’s opinion, to overcome such inequality or at least to reduce it to an acceptable level is 
necessary to ensure sustainable development and mitigate the confrontation in the modern world. It is emphasized that 
digital inequality deepens all other its forms, leads to stagnation in the development of many regions of the world, and 
does not allow a transition to post-industrial civilization. The author focuses specifically on manifestation of digital ine-
quality during COVID-19 pandemic. 
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Введение 

По нашему убеждению, к настоящему 
времени вполне достаточно оснований, что-

бы не просто фиксировать наличие, а отме-
чать доминирование, тотальное распростра-
нение электронной культуры. Появление и 
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распространение принципиально иных носи-
телей информации, а также все более новых 
способов ее освоения, передачи, копирова-
ния делают культуру качественно иной, 
наполняют другим содержанием. К этому 
можно добавить, что изменилось и восприя-
тие человеком информации. Современный 
индивид все в большей мере становится ви-
зуалистом. Люди все чаще не только обра-
щаются к информации в ее электронной 
форме, но и смотрят на происходящие собы-
тия, применяя электронные устройства. Лю-
бое происшествие они сейчас же предпочи-
тают записывать и тут же передавать другим 
пользователям социальных сетей. Многие из 
них не выпускают из рук гаджеты, порой ис-
пользуют сетевые мобильные приложения 
даже при встречи друг с другом (Busko, 
2009). Способность же к глубинному и со-
держательному общению при этом снижает-
ся: «Когда коммуникативные обмены пере-
форматируются под формат небольшого 
экрана и сводятся к эмоциональной стено-
графии смайликов, это приводит к неизбеж-
ным упрощениям коммуникации» (Turkle, 
2011).  

Именно поэтому мы и считаем, что элек-
тронная культура – это сущностная черта со-
временного социума, она пронизывает все 
содержание нашей жизни, видоизменяя ее. В 
социальной жизни она породила то, что мы 
назвали «короткими жизненными проекта-
ми». Короткие жизненные проекты – это рас-
считанность людьми своих планов, видение 
ими перспектив (социальных, экономических, 
духовных, семейных) на крайне непродолжи-
тельное время (Кривошеев, 2009. С. 57–67). 
Но их сущность не только в этом. Сегодня 
одна из главных поведенческих особенно-
стей человека состоит в том, чтобы как мож-
но быстрее загрузить какой-либо контент в 
социальную сеть и столь же быстро получить 
одобрительные знаки. При этом не важно, в 
чем он заключается, действительно ли это 
важная информация или просто фотография, 
постановочный снимок, видео.  

В силу того, что электронная культура 
стала доминирующей, она модифицировала 
социум, его структуру, предопределила по-
явление своеобразного электронного обще-
ства, в котором связи, взаимодействия, от-

ношения индивидов и групп реализуются на 
новых основаниях. Электронная культура не 
породила новый вид социального капитала –
информационный, но сделала его едва ли не 
ключевым. Как и ко всем остальным видам 
капитала, включая финансовый, доступ к ин-
формационному не является равным. Имен-
но поэтому электронная культура и повлекла 
за собой новую форму неравенства – цифро-
вого. В полной мере это проявилось и в ходе 
пандемии коронавируса, когда крайне вос-
требованными оказались не только навыки 
работы в виртуальной среде, но и сам доступ 
к Интернету, наличие необходимого обору-
дования. Всестороннее изучение этой новой 
формы неравенства представляется весьма 
актуальным. 

 
Методы 

В качестве методов, которые использова-
лись в данной работе, нами применялся вто-
ричный анализ социологической информа-
ции, данные, содержащиеся в интервью ра-
ботников аппарата государственных органов, 
а также своеобразное включенное наблюде-
ние, при котором автор, являясь преподава-
телем высшего учебного заведения, смог 
оценить готовность обучающихся к работе в 
онлайн-режиме. 
 
Основные результаты 

Одной из форм капитала, говоря языком 
П. Бурдьѐ (Бурдьѐ, 2002), которая все боль-
ше становится доминирующей в современ-
ном мире, становится, по нашему мнению, 
информационный капитал. При этом под 
данным понятием мы понимаем несколько 
иное, чем другие авторы. Например, Г.В. 
Астратова и еѐ соавторы считают, что ин-
формационный капитал – это информацион-
ные системы, технологии, инфраструктура, 
система управления ИТ-ресурсами, необхо-
димыми для реализации определенной стра-
тегии. Иными словами, в таком понимании 
информационный капитал есть нечто ове-
ществленное, в значительной мере сугубо 
материальное, а значит и достаточно легко 
измеряемое в экономических категориях 
(Астратова, Бурнашева, Шуплецова, 2020).  

Иногда делаются выводы, что информа-
ционный капитал можно рассматривать как 
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вид интеллектуального капитала. На наш 
взгляд, это несколько ограничивает пред-
ставление о существе дела. И именно пото-
му, что не позволяет включать в информаци-
онный капитал такие слагаемые как установ-
ки, ценностные предпочтения, волевые уси-
лия, которые не могут в полной мере рас-
сматриваться как сугубо интеллектуальные, 
рациональные. Тем более, что некоторые 
исследователи видят в условиях формиро-
вания нового технологического уклада роль 
информационного капитала лишь с чисто 
экономической точки зрения. Поскольку, как 
считается, он охватывает все сферы обще-
ственного производства и влияет в силу это-
го на динамику социально-экономического 
развития. По мнению С.Г. Михневой, напри-
мер, формируются «информациональные» 
сферы деятельности, основанные на приме-
нении наукоѐмких технологий (Михнева, 
2003), что является проявлением новой 
формы отношений в цифровой экономике.  

В нашем понимании информационный ка-
питал в большей мере является частью, 
элементом капитала социального и выража-
ется в определенных знаниях, навыках, опы-
те, установках индивида или некоторой со-
циальной группы. Разумеется, мы не отвер-
гаем всецело и материальное наполнение 
этой формы капитала, о чем еще будет ска-
зано. И все же наличие компьютеров, гаджи-
тов, какой угодно соответствующей инфра-
структуры еще не означает, что это действу-
ет, приносит доход или просто некоторую 
пользу. Все это останется не более чем 
предметами, пусть даже очень современны-
ми, до того времени пока индивид, наделен-
ный знаниями, компетенциями, даже в из-
вестной мере фантазией, не обеспечит 
функционирование всех этих объектов. Как и 
любой иной вид имеющегося ресурса, ин-
формационный капитал лишь тогда дает ре-
зультат, когда он задействован, в данном 
случае – включен в связи, зависимости, при-
носит не только некий доход, но и удовле-
творение от достигнутого, связанное уже не с 
сугубо материальной стороной его использо-
вания. 

При этом в информационном капитале мы 
выделяем два вида – индивидуальный и об-
щественный. Первый – это владение инди-

видом знаниями и навыками нахождения в 
электронном обществе. Это умение, желание 
использовать информационный контент для 
всех видов деятельности: профессиональ-
ной, образовательной, досуговой. При этом 
индивидуальный информационный капитал, 
по нашему мнению, может быть профессио-
нальным, допрофессиональным и массовым. 
Профессиональный индивидуальный ин-
формационный капитал принадлежит тем 
индивидам, которые создают программное 
обеспечение, разные виды приложений, за-
щиты от незаконного вмешательства в дея-
тельность социальных сетей и т. д. Допро-
фессиональный индивидуальный информа-
ционный капитал, как нам представляется, 
является своеобразной собственностью пре-
подавателей, экспертов, которые в состоянии 
обучить остальных людей не только элемен-
тарным навыкам работы с компьютерами, но 
и помочь в овладении более или менее пол-
ными знаниями о работе в социальных сетях, 
электронной почте, в создании личных каби-
нетов и т. п. Как известно, во многих странах, 
включая Россию, были созданы специальные 
учебные центры для работы с пожилыми 
людьми, в которых и проходило обучение1.  

Массовый индивидуальный информаци-
онный капитал, по-другому мы можем 
назвать его пользовательским, принадлежит 
всем тем индивидам, которые повседневно и 
по несколько часов использует все возмож-
ности современных гаджетов, персональных 
компьютеров для получения и обработки са-
мой разнообразной информации, виртуаль-
ного общения, проведения досуга, как прави-
ла, в форме электронных игр.  

Общественный информационный капитал 
– это наличие в обществе не только матери-
альных основ для развития электронной 
культуры, т. е. соответствующие научные и 
производственные комплексы, которые обес-
печивают создание, накопление и примене-
ние соответствующих знаний, технологий, 
материальных носителей, дающих обществу 
конкурентные преимущества по отношению к 
другим социумам, определяющие его поло-
жение в современную постиндустриальную 

                                                     
1
Университеты третьего возраста в России и за рубе-
жом [Электронный ресурс]. URL: https://верити. 
рф/gerontologiya (дата обращения 09.06.2020). 
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эпоху. Понятно, что индивидуальный и обще-
ственный информационный капиталы сопря-
жены. Но раскрытие этих связей и зависимо-
стей между ними не входит в данном случае 
в нашу задачу, мы просто фиксируем их без-
условное наличие.  

Как и любой другой капитал, что уже от-
мечалось нами, информационный порождает 
неравенство. По нашему мнению, во-первых, 
оно может характеризоваться тем, что мы 
называем возрастным или межпоколенным. 
Иными словами, это означает, что люди раз-
ных поколений далеко не одинаково осваи-
вают цифровое пространство. А это в свою 
очередь порождает и неравенство в возмож-
ностях доступа к различным ресурсам, нахо-
дящимся в этом пространстве. Такое нера-
венство, на наш взгляд, выглядит как объек-
тивная, т. е. трудно преодолимая его форма. 
Нельзя забывать, что и в эпоху печатной, 
книжной культуры также было поколенческое 
неравенство: в самом раннем возрасте люди 
не имели возможности приобщиться к чте-
нию книг и других источников печатной ин-
формации в силу того, что просто еще не 
освоили данные навыки. В настоящее время 
ситуация выглядит зеркальной. Представи-
тели более старших возрастных групп в циф-
ровом отношении могут казаться менее гра-
мотными или совсем неграмотными в срав-
нении с молодыми людьми. И вот что еще 
примечательно. Если прежде, в эпоху до-
электронной культуры подрастающее поко-
ление получало знания и навыки, в том числе 
и приобщение к разнообразной информации, 
как говорится, к печатному слову, от поколе-
ния старшего, то в настоящее время наблю-
дается обратная картина. А именно предста-
вители старшего поколения очень часто, 
причем не только в бытовой, домашней об-
становке, учатся обращению с цифровыми 
носителями информации у молодых людей, 
обращаются к ним за консультациями.  

Во-вторых, существование цифрового не-
равенства можно зафиксировать между раз-
личными обществами, регионами планеты. 
Это уже не межпоколенное неравенство, а 
межстрановое неравенство (Лактионов, 
2004). В информационную эпоху развитые 
страны экспортируют свою научную продук-
цию: патенты, технологии, сложные техниче-

ские устройства, для производства которых 
требуются все меньшие объемы сырья и ма-
териалов, традиционно поставляемых «тре-
тьим миром». Напротив, периферийные в 
технологическом отношении страны экспор-
тируют (и это прекрасно доказывает пример 
даже относительно развитых стран, таких как 
многие государства Юго-Восточной Азии), 
именно сырье или товары массового про-
мышленного производства. Таким образом, 
единожды затратив усилия на производство 
информации, ее носителей постиндустри-
альные страны могут реализовывать все это 
в каких угодно объемах, тогда как индустри-
альные вынуждены тратить пропорциональ-
ное количество материалов и труда для про-
изводства каждой новой единицы своей про-
дукции. При этом развитые страны (приме-
ром чему могут служить США и страны Евро-
пейского союза) обладают гораздо большей 
производительностью не только в информа-
ционном, но также в индустриальном и даже 
аграрном секторе и, как показывает практика, 
постепенно «замыкаются» в своих внешне-
торговых операциях. И именно потому, что 
первенствуют в информационных технологи-
ях. Развивающиеся страны в складываю-
щейся ситуации просто не в состоянии не 
только диктовать, но и предлагать странам 
«золотого миллиарда» свои условия торгово-
го обмена. Запад же реализует свои инфор-
мационные товары и технологии, даже особо 
не принуждая кого-либо к их приобретению 
(Лактионов, 2004). Страны-лидеры на рынках 
информационно-коммуникационных техноло-
гий совершенно сознательно пытаются за-
крепить свое стойкое превосходство в этом 
сегменте. Вероятно, еще и поэтому фиксиру-
ется столь мощная негативная реакция, 
направленная против китайской компании 
Huawei. Американские корпорации с трудом 
воспринимают появление такого мощного 
конкурента. В этом смысле можно согласить-
ся с той точкой зрения, что цифровая диф-
ференциация вредит не только развиваю-
щимся, но и развитым странам (Chen, 
Wellman, 2004). Делается это потому, что мо-
нопольное положение какой-либо структуры 
часто приводит к застою в творческом 
стремлении двигаться вперед. И напротив, 
наличие деятельного и креативного конку-
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рента может способствовать развитию  
объекта.  

А цифровое неравенство в современных 
условиях как раз и находит свое выражение в 
монопольных тенденциях на информацион-
ном пространстве. Производство информа-
ционных продуктов – основа эффективного 
влияния на все происходящее. Данный факт 
в сочетании с сетевыми внешними эффекта-
ми служит основой формирования монопо-
лии в информационном пространстве (Стре-
лец, 2003. С. 144). Западная экономическая 
мысль давно подтверждает такое мнение, 
что формирование монопольных тенденций 
на данном рынке обусловлено эффектом 
масштаба как со стороны предложения, так и 
со стороны спроса (Shapiro, Varian, 1999). В 
качестве примера приводят компанию 
«Google», которая является лидером на рын-
ке поисковых запросов, занимая 80 % соот-
ветствующего рынка. А вот интенсивно рас-
тущая китайская компания «Lenоvo» занима-
ет первое место в мире по производству пер-
сональных компьютеров с долей в середине 
2010-х годов в 16,9 % (Калустьян, 2014. С. 
126–127). В последней четверти XX в. в раз-
витых странах возникла информационно-
финансовая олигархия, практически контро-
лирующая более 90 % информационных и 
финансовых потоков планеты (Лактионов, 
2004).  

В-третьих, можно зафиксировать наличие 
неравенства коммуникационных ориентиров. 
Речь идет о том, что очень многие индивиды 
постоянно живут только в виртуальном мире. 
Отсюда следует, что в современном обще-
стве вполне уместно, с нашей точки зрения, 
выявить наличие своеобразных двух об-
ществ: одно телевизора, а другое Интернета. 
Те, кто находится во втором обществе, а это 
в значительно большей мере молодежь и 
подростки, изначально, с самого раннего 
возраста имеют больше стремления, устано-
вок, навыков передавать и получать инфор-
мацию от других пользователей через соци-
альные сети, читать Интернет- издания. Это-
го не скажешь о представителях общества 
телевизора, людях старших возрастных 
групп. Им приходиться осваивать все эти 
информационные ресурсы уже в зрелом воз-
расте. Как видим, эта ситуация тесно связана 

с межпоколенным информационным нера-
венством. Понятно, что эти два вида обще-
ства взаимопроникаемы: люди общества те-
левизора могут достаточно интенсивно тру-
диться и часто работают в Интернете, поль-
зуясь его возможностями не только как сред-
ства общения, но и получения различных 
услуг. Верно и обратное, молодые люди мо-
гут, что называется, заглянуть в телевизор. И 
все же речь в данном случае идет не о взаи-
мопроникновении этих двух сообществ, а о 
том, что именно доминирует в получении че-
ловеком информации, в проведении досуга, 
деятельностного и иного общения. Вопрос в 
том, сосредоточивается ли человек в основ-
ном на просмотре телевизионных программ 
или на Интернет-контенте.  

В целом мы можем констатировать, что 
существуют две точки зрения на существо-
вание цифрового неравенства. Согласно од-
ной, оно реально, и необходим комплекс мер 
по его сокращению. Всемирный Банк призна-
ет цифровое неравенство как фактически 
существующее. В годовом отчете банка за 
2019 год фиксируется, например, что при-
близительно 4 млрд человек все еще лише-
ны доступа к широкополосному Интернету, в 
наименее развитых странах этот доступ есть 
лишь у каждого седьмого человека2. 

Этот цифровой разрыв может привести к 
усилению существующего неравенства и усу-
губить отставание некоторых регионов. Часть 
авторов придерживается мнения о свершив-
шемся факте уже якобы преодоленного циф-
рового неравенства (Global digital, 2015). 
Наша точка зрения состоит в том, что циф-
ровое неравенство существует, а попытки 
игнорирования его являются не чем иным как 
манипуляцией, средством затушевывания 
реалий, которые осуществляются с целью 
скрыть его масштабы. Более того, по нашему 
убеждению, так было всегда, то есть и тогда, 
когда актуальными были иными формы не-
равенства. 

Особенно явно наличие информационно-
го неравенства показала охватившая весь 

                                                     
2
 Всемирный Банк. Годовой отчет 2019. Ликвидация 
бедности, инвестиции в создание возможностей 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vsemirnyjbank. 
org/ru/about/annual-report#anchor-annual (дата обраще-
ния 15.06.2020). 
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мир пандемия коронавируса COVID-19. Как 
это ни парадоксально прозвучит, но даже, 
казалось, ведущие в социально-
экономическом и техническом отношении 
страны столкнулись с немалыми проблема-
ми, когда оказалось необходимым перейти 
на онлайн-обучение. Причем перейти доста-
точно надолго. В середине апреля, когда ка-
залось, что уже достигнут пик пандемии в 
США, сообщается, что подавляющее боль-
шинство учебных заведений в этой стране 
закрыто на карантин из-за пандемии корона-
вируса COVID-19, и занятия в них проводятся 
дистанционно. Однако, по словам учителей, 
больше половины учеников пропускают уда-
лѐнные занятия, пишет газета The New York 
Times. Особенно заметно было отсутствие 
учеников в школах, где в основном учатся 
дети из семей с низким уровнем дохода – у 
них могут попросту отсутствовать персо-
нальные компьютеры и доступ к Интернету. 
Учителя отмечают, что некоторые учащиеся 
и их родители полностью прекратили все 
контакты со школой. Это вызывает обеспоко-
енность среди преподавателей, поскольку из-
за низкой успеваемости в школах могут объ-
явить о проведении дополнительных занятий 
летом. Так сообщалось, что в Лос-Анджелесе 
около 15 тысяч школьников вообще не посе-
щают онлайн-занятия, и ещѐ 40 тысяч регу-
лярно их пропускают. Это около трети всех 
учеников в городе. Подобные проблемы сто-
ят также перед школами в сельской местно-
сти, поскольку многие из учащихся живут в 
отдалѐнных районах, не обслуживаемых Ин-
тернет-провайдерами. В Кливленде после 
закрытия школ учителя попытались первыми 
в стране перевести обучение в онлайн-
режим, но первоначально им удалось при-
влечь к «удалѐнке» только 60 % учеников и 
их семей, впоследствии же это число достиг-
ло 87 %, что, впрочем, тоже не идеальный 
результат, говорит директор Совета школ 
Кливленда Эрик Гордон. Учащаяся средней 
школы в Нью-Йорке Титилайо Алуко расска-
зала газете, что не может беспрепятственно 
продолжать обучение онлайн. У неѐ есть но-
утбук, выданный органами власти, однако у 
неѐ дома в Бронксе нет Wi-Fi, поскольку се-
мья не может оплачивать Интернет. Для не-
которых занятий Алуко использует смартфон, 

чтобы участвовать в видеоконференциях и 
высылать сделанные домашние задания, од-
нако, зачастую этого недостаточно. «Мне ну-
жен контакт с учителями, которые меня зна-
ют и могут помочь, если у меня будут про-
блемы. Сейчас я боюсь за своѐ будущее», – 
говорит Алуко. Можно обратить внимание, 
что речь идет даже не об американской глу-
бинке, а о крупнейшем городе США (Тернав-
ский, 2020). 

Пандемия выявила немало проблем и в 
России. Так, информационная инфраструкту-
ра многих вузов оказалась не готовой к пере-
ходу учебного процесса в онлайн во время 
эпидемии коронавируса в стране. Об этом за-
являл министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков. Трансляцию вел телеканал 
РБК. «Сыграло свою роль несовершенство 
национальных цифровых платформ и серви-
сов организации образовательной деятельно-
сти в дистанционном формате», – пояснил он. 
На сегодняшний день на ресурсе «Современ-
ная цифровая образовательная среда» суще-
ствует всего 900 открытых курсов, что закры-
ло лишь 7 % потребностей вузов России, – 
отмечал министр (Фальков, 2020). 

В России не откажутся от дистанционного 
обучения, так как оно позволяет учиться тем, 
кто не имеют возможности ходить в школу, 
сократить бюрократию для педагогов и обес-
печить школы высокоскоростным Интерне-
том. Об этом заявил министр просвещения 
Сергей Кравцов. По его словам, эксперимент 
по внедрению модели Цифровой образова-
тельной среды (ЦОС), который начнется с 
сентября в 14 регионах, не станет заменой 
очному обучению, пишет «Российская газе-
та». «Речь идет не о замене одного вида 
обучения (очного) другим, дистанционным, а 
о возможностях использования в очном об-
разовательном процессе некоторых элемен-
тов цифровых программ», – пояснил Крав-
цов. Он уточнил, что ЦОС внедряется в рам-
ках нацпроекта «Образование» и призван 
сделать школу в техническом оснащении 
«современной» с высокой скоростью Интер-
нет-соединения, локальных сетей, установ-
кой компьютеров и обеспечением планшета-
ми. По словам министра, к 2024 году ЦОС 
станет хорошим дополнением к традицион-
ным урокам по всей стране. «Например, во 
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время всплесков сезонной заболеваемости 
для учащихся, по болезни оставшихся дома. 
Или для ребят, которые находятся на дли-
тельном лечении в стационарах», – считает 
Кравцов.  

Губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов обратился к жителям с просьбой по-
мочь компьютерной техникой малообеспе-
ченным и многодетным семьям и школьни-
кам. По его словам, в городе 507 тысяч уче-
ников, из которых почти 17 тысяч не имеют 
дома компьютерной техники и выхода в Ин-
тернет. Пока общественные организации, 
представители бизнеса и частные лица смог-
ли передать петербургским школьникам око-
ло 5 тысяч ноутбуков и планшетов. В Яро-
славском департаменте образования в нача-
ле апреля отмечали, что 5 процентов школь-
ников области вообще не имеют какой-либо 
возможности осуществлять онлайн-обучение. 
Школы также оказались не готовы к этому. 
Его предлагают заменить методичками и те-
леуроками (Миронова, 2020). 

Разумеется, к отдельным, пусть даже 
очень показательным примерам, нельзя све-
сти проблему качественного онлайн-
образования. Но вот что утверждает стати-
стика. По данным Росстата, на конец 2019 
года в городской местности 79,9 % домохо-
зяйств имели доступ к Интернет сети, а в 
сельской местности – 67,7 %, показатели 
широкодоступного еще ниже, соответственно 
77,7 и 60,9 %3.  

Далеко неслучайно «вопросом жизни и 
смерти» назвал Генеральный секретарь ООН 
необходимость сократить цифровой разрыв, 
который в условиях пандемии лишает мно-
жество людей возможности получить жиз-
ненно важную информацию о COVID-19. Ан-
тониу Гутерриш выступил на тематическом 
заседании Генеральной Ассамблеи, посвя-
щенном роли новых технологий в достиже-
нии целей устойчивого развития. «COVID-19 
не только не отвлек наше внимание от 
настоятельной потребности в цифровом со-
трудничестве, он высветил его чрезвычайную 
важность и продемонстрировал взаимосвя-

                                                     
3
 Россия в цифрах. 2020: Крат.стат.сб./Росстат- M., 
Р76 2020. 550 с. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gks.ru/folder/210/document/12993 (дата об-
ращения 10.06.2020). 

занный характер стоящих перед нами про-
блем», – отметил глава ООН. Он подчеркнул, 
что цифровые технологии стали ключевым 
компонентом практически во всех областях, 
связанных с пандемией. Это и разработка 
вакцины, и онлайн-обучение, и удаленная 
работа, и электронная торговля. Но в свете 
существующего разрыва между теми, кто 
имеет доступ к Интернету, и теми, кто его 
лишен, Антониу Гутерриш опасается, что 
«цифровой разрыв» станет «новым лицом 
неравенства». По словам главы ООН, мы по-
ка не можем полностью осознать, какими бу-
дут социальные последствия пандемии для 
мира «после COVID-19». «Ясно одно: в ходе 
восстановления цифровые технологии будут 
важны как никогда раньше», – заявил Гутер-
риш. Это означает, что те, кто не имеет к ним 
доступа, будет отставать все больше и 
больше. «Мы не сможем в полной мере вос-
пользоваться преимуществами цифровой 
эры, не заполнив существующие пробелы и 
не сведя к минимуму ее возможные минусы», 
– подчеркнул Генсек и добавил, что сделать 
это можно только при условии координации 
усилий на международном уровне (Гутерриш, 
2020). Его беспокойство разделяет и Пред-
седатель Генеральной Ассамблеи Тиджани 
Мухаммад-Банде, который считает, что 
стремительное развитие цифровых техноло-
гий может только углубить уже существую-
щее неравенство в том, что касается доступа 
к Интернету. По его словам, от уровня циф-
ровой грамотности, «которая уже стала 
определяющей чертой нынешнего столетия», 
будет зависеть, насколько общество сможет 
справиться с грядущими вызовами: от прав 
человека до изменения климата. Фактически 
речь идет о достижении всех 17 целей устой-
чивого развития, включая ликвидацию бед-
ности и обеспечения всеобщего качественно-
го образования.  
 
Выводы 

С момента начала пандемии и перехода 
на удаленный режим работы организаций, 
учреждений, учебных заведений прошло не-
много времени, но многим удалось не только 
достаточно быстро адаптироваться к такой 
ситуации, но и обеспечить определенный 
прогресс в своей деятельности. Достаточно 
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сказать, что некоторые организации и фир-
мы, например, Интернет-торговля оказались 
даже в выигрышном положении, на деле 
продемонстрировали свои преимущества, 
смогли увеличить прибыль. А те, кто раньше 
не обращался к услугам таких фирм, вольно 
или невольно пришли к пониманию важности 
их распространения. Более того, режим он-
лайн своеобразно актуализировал многие 
проблемы и цифровой экономики, и цифро-

вого образования, зримо продемонстрировал 
реальные масштабы неравенства как в от-
дельных обществах, так и мировом сообще-
стве в целом. Теперь необходимо все более 
активное использование передовых техноло-
гий, чтобы в полной мере обеспечить даль-
нейшее развитие цифровой сферы всей со-
циальной жизни, всех практик, постепенно, 
но неуклонно преодолевать информационное 
неравенство. 
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поддержки талантливой молодежи Саратовского региона 

 
© Ю.А. Семенова 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

 
Аннотация: В статье дается характеристика понятия «творческая молодежь» в современном российском обще-
стве. Рассмотрены государственные программы поддержки талантливых молодых людей в Саратовском реги-
оне. Представлены результаты авторского исследования информированности студентов о существовании про-
грамм, о видах поддержки и тех конкурсах, которые направленны на помощь талантливой молодежи. Формали-
зованный опрос студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, ПИУ 
РАНХиГС им. П.А. Столыпина, СГК им. Л.В. Собинова и ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГЮА  был проведен в 
марте 2020 года. Объем выборочной совокупности составил 152 студента. Практическая часть работы показала, 
что учащиеся разных вузов Саратовской области недостаточно хорошо осведомлены о существовании различ-
ных конкурсов для поддержки молодежи. Им не хватает информации,  источников ее получения. Большая часть 
вообще ни разу не принимала участия в состязаниях, направленных на развитие творческого потенциала. Также 
благодаря исследованию были выявлены еще ряд проблем, к которым относятся: недостаточно хорошие усло-
вия, созданные в вузах, для творческого развития личности; снижение активности участия в программах, направ-
ленных на помощь молодежи из-за трудного совмещения учебного процесса с творческой деятельностью. Чтобы 
решить данные вопросы, автором предлагаются меры по улучшению информированности студентов о существо-
вании государственной поддержки, региональных и общероссийских программах и конкурсах. Сделаны выводы о 
том, что нужно больше внимания уделять рекламе в Интернете, в социальных сетях, а также в студенческих клу-
бах вузов, так как это место – центр сбора творческой молодежи. Необходимо принимать меры по созданию бла-
гоприятных условий для развития творческого потенциала. Например, увеличить количество мест (залов, каби-
нетов), приглашать профессионалов разных областей для проведения мастер-классов, для обмена опытом, ор-
ганизовывать специальные площадки, курсы, что послужит для молодых людей стимулом к участию в творческой 
жизни вуза. 
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Abstract: The article considers the concept "creative youth" in modern Russian society and the state programs to sup-
port talented young people in Saratov region. The author presents the results of research of students’ awareness about 
the programs, types of support and competitions that are aimed at helping talented youth. Formal survey of students of 
SSU named after N.G. Chernyshevsky, SSAU named after N.I. Vavilov, SSTU named after Yu.A. Gagarin, PIU of 
RANEPA named after P.A. Stolypin, SGK named after L.V. Sobinov and SSEI REU named after G.V. Plekhanov, SSLA 
was held in March 2020. The sample size was 152 students. The practical part of the work has revealed that students 
from Saratov universities remain insufficiently aware of various competitions to support creative youth. They lack info r-
mation, its sources. Most of the students have never taken part in competitions aimed at developing their creative poten-
tial. Moreover, the study has identified a number of problems, which include: insufficiently good conditions created in 
universities for the creative development of the individual; decreased participation in programs aimed at helping talented 
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youth due to the difficult combination of the educational process with creative activity. To resolve these issues, the author 
proposes measures to improve students' awareness of state support, regional and all -Russian programs and competi-
tions. Conclusions were made that more attention should be paid to Internet advertising, in social networks, as well as in 
student clubs of universities, since this place is a center for creative youth gathering. Measures must be taken to create 
conditions for development of creativity. For example, to increase the number of seats (halls, offices), to invite profes-
sionals from different fields to give master classes, to share experiences, organize special platforms, courses, which will 
serve as an incentive for young people to participate in the creative life of the university.  
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Введение 

Сегодня уже ни для кого не секрет, что 
одним из важнейших факторов, оказываю-
щих влияние на общественное развитие, яв-
ляется одаренный человек, а особенно мо-
лодой (Романченко, 2018). В отечественной 
социологии молодежь рассматривается как 
особая социальная и демографическая общ-
ность, возрастные рамки которой в науке и 
законодательстве определены от 14 до 30 
лет (Елишев, 2018). При определении поня-
тия «молодежь» стоит обратиться к слова-
рям. Так, в «Кратком словаре по социологии» 
редакции Д.М. Гвишиани и Н.И. Лапина этот 
термин характеризуется как «особая соци-
альная и демографическая группа, находя-
щаяся в процессе становления социальной 
зрелости, вхождения в мир взрослых, адап-
тации к нему и будущее его обновления. 
Границы группы точно не определены и по-
движны, но обычно их связывают с возрас-
том 15–30 лет» (Рожков, 2019). А в словаре 
под редакцией Г.В. Осипова и Л.Н. Москви-
чева молодѐжью считается большая группа, 
имеющая специфические социально-
психологические черты, наличие которых 
определяется как возрастными особенностя-
ми, так и тем, что их социальное, экономиче-
ское и общественно-политическое положе-
ние, их духовный мир находятся в состоянии 
становления и формирования (Рожков, 2019). 

Творчество – это своего рода качествен-
ный переход от уже известного к новому, не-
известному; особая форма процесса разви-
тия личности, диалектичного и противоречи-
вого (Котлякова, 2013). В такой деятельности 
участвуют ум (мышление, знания, воображе-
ние), характер (настойчивость, смелость), 
чувство (увлечение мыслью, образом, лю-

бовь к красоте). Считается, что источником 
творчества является практика, которая 
направлена на преобразование предметов и 
явлений для их освоения и познания (Котля-
кова, 2013). Ее стимулирует потребность в 
новых впечатлениях и благоприятных усло-
виях для свободного проявления творческих 
интересов. О создании атмосферы творче-
ства, как условии развития говорил Б.М. Теп-
лов, который обращал особое внимание на 
искренность, которую необходимо обеспе-
чить в данном процессе. При таком состоя-
нии человек чувствует себя раскрепощенно, 
смело, свободно, комфортно (Теплов, 1985).  

На основании вышеизложенного, мы де-
лаем вывод, что творчество – это качествен-
ный переход от уже известного к новому 
(Котлякова, 2013). Творчество – это деятель-
ность человека, которая создает нечто но-
вое. Возраст рассматривается в данном слу-
чае как некий маркер социальных и психоло-
гических характеристик (Орлик, 2014). Таким 
образом, творческая деятельность – это са-
модеятельность, охватывающая изменение 
действительности и самореализацию лично-
сти в процессе создания материальных и ду-
ховных ценностей, способствующая расши-
рению пределов человеческих возможностей 
(Дарузе, 2010). 

Следует также отметить, что не так важ-
но, в чем именно проявляется творческий 
подход: в умении «играть» на ткацком станке, 
как на музыкальном инструменте, или в 
оперном пении, в умении решать изобрета-
тельские или организационные задачи. Твор-
ческий подход не чужд ни одному виду чело-
веческой деятельности (Ромах, Слепцова, 
2011). Не обязательно, чтобы все члены об-
щества писали стихи или пели песни, были 
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свободными артистами или играли какую-то 
роль в театре. Вид деятельности, в котором 
творческий подход наиболее полно и сво-
бодно проявляется, и степень, где человек 
может его проявить, зависят от структуры 
личности, привычек и особенностей жизнен-
ного пути. Сочетание всех сущностных сил, 
личностных особенностей способствуют раз-
витию индивидуальности, подчеркивают, 
наряду с общими чертами многих, его уни-
кальные и неповторимые черты. Если чело-
век овладел каким-либо видом искусства в 
полной мере как в процессе его протекания, 
так и в результате – это значит, что он достиг 
хорошего уровня духовного развития (Мои-
сеева, 2007). 

Студенческая молодежь как наиболее ак-
тивная социально-демографическая группа, 
в силу переходности социального статуса, 
незавершенности процессов формирования 
социальной зрелости, в наибольшей степени 
нуждается в целенаправленном конструиро-
вании своего будущего (Osipova, Enveri, 
2016; Уханова, 2019). 

В 2019–2020 учебном году в целях реали-
зации Указа Президента Российской Феде-
рации «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»1, Концепции 
общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной 
Президентом Российской Федерации

2
, Кон-

цепции развития дополнительного образова-
ния детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации3, 
«Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»4, а 

                                                     
 
1
Указ Президента Российской Федерации «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» // 
Российская газета. 9 мая 2018. № 97.  
2
Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 
апреля 2012 г.) // СПС «Гарант». 
3
Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 

2015 г. №729-р «О плане мероприятий на 2015-2020 
гг. по реализации Концепции развития дополнительно-
го образования детей» // СПС «Гарант». 
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» // СПС «Гарант». 

также уставных задач НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 
состоялись:  

1. Всероссийский конкурс молодежи обра-
зовательных и научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотворческая инициа-
тива»5;  

2. Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ мо-
лодежи «Меня оценят в XXI веке»6; 

3. Всероссийский молодежный конкурс 
научно-исследовательских и творческих ра-
бот по проблемам культурного наследия, 
экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти «ЮНЭКО-2020»7; 

4. Всероссийский Тимирязевский конкурс 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских, технологических и социальных про-
ектов молодежи в сфере агропромышленного 
комплекса «АПК – Молодѐжь, наука, иннова-
ции»8; 

5. Ежегодный Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских, проектных и 
творческих работ, обучающихся «Обретен-
ное поколение – наука, творчество, духов-
ность»9;  

6. Всероссийский конкурс научно-исследо-
вательских, изобретательских и творческих 

                                                     
5
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законо-
творческая инициатива» [Электронный ресурс]. URL: 
http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-
initsiativa/ (дата обращения: 31.05.2020). 
6
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодѐжи «Меня ценят в XXI веке» 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/ 
(дата обращения: 31.05.2020). 
7
Всероссийский молодежный конкурс по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жиз-
недеятельности «ЮНЭКО» [Электронный ресурс]. 
URL: http://integraciya.org/konkursy/yuneko/ (дата обра-
щения: 31.05.2020). 
8
Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, техноло-
гических и социальных проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, 
наука, инновации». [Электронный ресурс].  URL: 
http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-
innovatsii/ (дата обращения: 31.05.2020). 
9
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Обре-
тенное поколение – наука, творчество, духовность. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/ (да-
та обращения: 31.05.2020). 
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работ обучающихся «Юность, наука,  
культура»10; 

7. Всероссийский конкурс на лучшую 
научную работу студентов и школьников по 
гуманитарным наукам «Веление времени»11; 

8. Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи «Национальное до-
стояние России»12. 

В этом списке также присутствуют конкур-
сы для поддержки молодежных инициатив в 
области творчества, культуры и искусства. 

К участию в мероприятиях приглашаются 
обучающиеся в образовательных организа-
циях начального общего, основного общего, 
среднего общего, профессионального и 
высшего образования, воспитанники образо-
вательных организаций дополнительного об-
разования детей, а также научные руководи-
тели, педагоги-наставники, специалисты-
организаторы работы с творчески одаренной 
молодежью, специалисты органов управле-
ния в сфере образования, науки, культуры, 
здравоохранения и по делам молодежи всех 
субъектов Российской Федерации, а также 
стран ближнего зарубежья. 

Команды победителей региональных 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей детей и мо-
лодежи, по представлению органов, осу-
ществляющих управление в сфере образо-
вания или руководителей образовательных 
организаций, допускаются к участию в очных 
соревнованиях без предварительного кон-
курсного отбора (за исключением конкурса 
«Моя законотворческая инициатива»).  

Саратовская область – культурно богатый 
регион в Приволжском федеральном округе. 

                                                     
10

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ обучающихся 
«Юность, наука, культура». [Электронный ресурс]. 
URL: http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/ 
(дата обращения: 31.05.2020). 
11

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 
студентов и школьников по гуманитарным наукам 
«Веление времени». [Электронный ресурс]. URL: 
http://integraciya.org/konkursy/velenie-vremeni (дата об-
ращения: 31.05.2020). 
12

Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодежи «Национальное достояние России». [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://integraciya.org/konkursy/ 
natsionalnoe-dostoyanie-rossii/ (дата обращения: 
31.05.2020). 

Развитие отрасли культуры – один из прио-
ритетов в работе исполнительной власти. 
Большой творческий опыт и культурные до-
стижения региона становятся яркими собы-
тиями на российском и международном куль-
турном пространстве. В Саратовской области 
разработана система мер, направленных на 
сохранение, развитие и расширение доступ-
ности художественного и музыкального до-
полнительного образования. Важное направ-
ление – переход муниципальных учреждений 
дополнительного образования на региональ-
ный уровень. Это позволит выстроить еди-
ную систему художественного образования и 
улучшить качество преподавания в детских 
школах искусств.  

Учреждения культуры активно участвуют 
в реализации нацпроекта «Культура» по всем 
направлениям и федеральном проекте 
«Культура малой Родины»13. В рамках проек-
тов «Поддержки муниципальных театров в 
городах с населением до 300 тыс. человек» и 
«Поддержка творческой деятельности и тех-
ническое оснащение детских и кукольных те-
атров» впервые в 2019 году театрам была 
предоставлена возможность приобретения 
автобусов для осуществления гастрольной 
деятельности, благодаря чему расширились 
возможности культурно-художественного об-
служивания населения в отдаленных райо-
нах Саратовской области. 
 
Методы 

Исследование ситуации в профессио-
нальном образовании позволило определить 
ряд первостепенных задач, направленных на 
развитие и поддержку талантливой молоде-
жи (Романченко, 2018). В качестве метода 
сбора первичной информации по изучению 
данного вопроса был использован формали-
зованный опрос студентов. Эмпирической 
базой послужили результаты авторского ис-
следования, в котором приняли участие 152 
студента, среди которых представители раз-
ных вузов региона. Из СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского приняло участие в опросе 56,6 % 
респондентов, из СГАУ им. Н.И. Вавилова – 

                                                     
13

Федеральный проект «Культура малой Родины». 
[Электронный ресурс]. URL: https://culture. 
bashkortostan.ru/activity/3238/ (дата обращения: 
31.05.2020). 
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23,7 %, из СГТУ им. Ю.А. Гагарина – 5,3 %, 
из ПИУ РАНХиГС им. П.А. Столыпина, СГК 
им. Л.В. Собинова и ССЭИ РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова – по 3,9 % из каждого вуза, и из 
СГЮА – 2,6 %. Анализ ответов был проведен 
с помощью программного продукта IBM SPSS 
Statistics 20. (Биджоян, 2019). 

Гипотеза 1: «Студенты разных вузов ре-
гиона в одинаковой степени плохо осведом-
лены о существовании различных конкурсов 
для поддержки творческой молодежи как в 
РФ, так и в регионе» 

Анализ данных по поводу информирован-
ности студентов о существовании конкурсов 
для поддержки творческих молодых людей 
показал, что большая их часть скорее плохо 
осведомлены, чем хорошо (31,6 %), около 
четверти в равной степени хорошо и плохо 
осведомлены (24,3 %), очень плохо 20,4 % 
опрошенных, 18,4 % студентов считают, что 
скорее хорошо осведомлены, чем плохо, и 
всего 5,3 % очень хорошо информированы о 
существовании государственной поддержки. 
В общей сложности больше половины из 
опрошенных выбрали варианты «Скорее 
плохо, чем хорошо» и «Очень плохо» – 52 %. 

Из полученных данных можно сделать 
вывод, что студенты разных вузов региона в 
одинаковой степени плохо осведомлены о 
существовании различных конкурсов для 
поддержки творческой молодежи, а значит, 
гипотеза подтверждена. Молодым людям не 
хватает информации, источников ее получе-
ния. Для решения этой проблемы нужно 
больше уделять внимание рекламе в сети 
Интернет, в социальных сетях, так как со-
временные молодые люди в ХХI веке полу-
чают огромное количество информации 
именно через эти средства связи. Также сто-
ит рекламировать данные мероприятия в мо-
лодежных клубах вузов, так как они являются 
центром сбора творческих студентов. 

Гипотеза 2: «Студенты региона не удо-
влетворены условиями, созданными в их ву-
зах, для творческого развития личности» 

Из результатов ответа на вопрос 
«Насколько Вы удовлетворены условиями, 
созданными в вашем вузе, для творческого 
развития личности?» 42 из 152 опрошенных 
студентов считают, что они скорее не удо-
влетворены (27,6 %) и 41 в равной степени 

удовлетворен и не удовлетворены условия-
ми (27 %), а это больше половины всех 
опрошенных – 54,6 %. Вариант «Скорее удо-
влетворен, чем наоборот» выбрали 17,8 % 
опрошенных студентов разных вузов обла-
сти, полностью удовлетворены условиями 
15,8 %, а 11,8 % не удовлетворены совсем. 

Отсюда можно сделать вывод, что бóль-
шая часть студентов региона не удовлетво-
рительно относится к условиям, созданными 
в их вузах, для творческого развития лично-
сти – гипотеза частично подтверждена. Такое 
отношение молодых людей в первую оче-
редь влияет на то, что они мало участвуют в 
мероприятиях, направленных на развитие 
творческого потенциала, в грантовых, преми-
альных конкурсах. 

Чтобы решить данную проблему, нужно 
различными способами улучшить условия в 
вузе для творческой молодежи, например, 
увеличить количество мест для занятия 
творчеством (залов, кабинетов), приглашать 
профессионалов разных областей творче-
ства для проведения мастер-классов, для 
обмена опыта и т. д., организовать специ-
альные площадки и школы для талантливой 
молодежи внутри вуза. Это также будет яв-
ляться мотивацией студентов к участию в 
творческой жизни. 

Гипотеза 3: «Студенты разных вузов ре-
гиона с трудом совмещают учебу с творче-
ской деятельностью» 

Треть опрошенных студентов (33,6 %) с 
трудом совмещает работу и учебу, 28,9 % – 
творческая деятельность почти не мешает 
учиться, очень успешно совмещают 19,7 % и 
17,8 % опрошенных фактически не удается 
совмещать учебу с творческой жизнью. Мож-
но сделать вывод, что в большинстве случа-
ев у студентов возникают сложности в дан-
ном вопросе. 

Главная обязанность обучающегося – это 
следование образовательной программе и 
получение образования. Действительно, 
творческие студенты испытывают проблемы 
с успешным совмещением получения обра-
зования и занятиями в творческих объедине-
ниях. Данная проблема влечет за собой сни-
жение активности участия в программах, 
направленных на поддержку творческой мо-
лодежи. Студенту, в первую очередь, нужно 
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уметь правильно организовывать свое вре-
мя, а вуз должен помогать ему, так как все 
его творческие заслуги – это также и заслуги 
вуза, а также определенная реклама. 

Гипотеза 4: «Студенты-активисты студен-
ческих клубов разных вузов региона в равной 
степени со студентами, не являющимися ак-
тивистами студенческих клубов, плохо осве-
домлены о существовании различных кон-
курсов для поддержки творческой молодежи» 

Среди всех опрошенных 122 студента 
члены своих студенческих клубов, 30 ими не 
являются. Для начала разберем ответы сту-
дентов-активистов. Среди членов студенче-
ского клуба 8 человек (6,6 %) считают, что 
они очень хорошо осведомлены о существо-
вании конкурсов, 21 ответил, что очень плохо 
осведомлен (17,2 %). 24 молодых человека 
выбрали вариант «Скорее хорошо, чем пло-
хо» (19,7 %), 32 студента в равной степени 
хорошо и плохо осведомлены о существова-
нии конкурсов (26,2 %), и самым популярным 
стал ответ «Скорее плохо, чем хорошо» – его 
выбрали 37 человек (30,3 %). 

Среди студентов, не являющихся активи-
стами студенческих клубов, никто не считает, 
что они очень хорошо осведомлены о суще-
ствовании конкурсов, 4 человека скорее хо-
рошо осведомлены, чем плохо (13,3 %), пять 
в равной степени хорошо и плохо осведом-
лены (16,7 %). Вторым по популярности стал 
ответ «Очень плохо», его выбрали 10 сту-
дентов (33,3 %), и самым популярным, как в 
случае и со студентами-активистами, стал 
вариант «Скорее плохо, чем хорошо» – ему 
отдали предпочтение 11 студентов (36,7 %).  

Гипотеза подтверждена, действительно, 
студенты-активисты клубов разных вузов ре-
гиона в равной степени с молодыми людьми, 
которые не являются их активистами, плохо 
осведомлены о существовании различных 
конкурсов для поддержки творческой моло-
дежи. Можно сделать вывод, что в студенче-
ских клубах недостаточно рекламы, а следо-
вательно, мало информации о проводимых 
конкурсах, грантах.  

Гипотеза 5: «Студенты старших курсов в 
большей степени осведомлены о существо-
вании различных конкурсов для поддержки 
творческой молодежи, чем студенты млад-
ших курсов»  

Среди опрошенных респондентов присут-
ствуют 26 студентов 1 курса, 38 студентов 2 
курса, 26 студентов 3 курса, 28 студентов 
(Вербицкий, 2009) 4 курса, а также 2 студента 
5 курса, 28 магистрантов и 4 аспиранта из 
разных вузов региона (Вербицкий, 2009). 

Анализируя данные видно, что среди сту-
дентов первого курса больше трети очень 
плохо осведомлены о существовании конкур-
сов (38,5 %), около трети скорее хорошо 
осведомлены, чем плохо (30,8 %), в равной 
степени хорошо и плохо осведомлены 15,4 
%. Варианты «Скорее хорошо, чем плохо» и 
«Очень хорошо» выбрали одинаковое коли-
чество студентов – 7,7 %. 

У второкурсников самым популярным вы-
бором оказался вариант «Скорее плохо, чем 
хорошо» – 31,6%, вариант «Очень плохо» 
стал вторым по популярности, его выбрали 
26,3 % опрошенных, 21,1 % студентов в рав-
ной степени хорошо осведомлены о суще-
ствовании конкурсов, 15,8 % скорее хорошо 
осведомлены, чем плохо и меньше всего 
студентов второго курса отдали предпочте-
ние варианту «Очень хорошо» – 5,3 %. 

Среди студентов третьего курса обучения 
ответ «Скорее плохо, чем хорошо» также 
стал самым популярным, его выбрали  
38,5 %, второе место по количеству выборов 
получил вариант «В равной степени хорошо 
и плохо» – 23,1 % респондентов. Варианты 
«Очень хорошо» и «Скорее хорошо, чем пло-
хо» набрали одинаковое количество голосов 
– 15,4 %, а вариант «Очень плохо» наимень-
шее – 7,7 %. 

Ни один студент четвертого курса не вы-
брал вариант «Очень хорошо», зато вариант 
«Скорее плохо, чем хорошо» и среди четве-
рокурсников является самым популярным – 
32,1 % голосов. Немного меньше молодых 
людей выбрали вариант «В равной степени 
хорошо и плохо» – 28,6 %. 21,4 % считают, 
что они скорее хорошо осведомлены, чем 
плохо и очень плохо 17,9 % студентов 4 курса. 

Оба студента пятого курса, принявшие 
участия в опросе, выбрали вариант «Скорее 
плохо, чем хорошо». 

Около половины магистрантов (46,4 %) 
отдали предпочтение «Скорее плохо, чем 
хорошо», четверть опрошенных в равной 
степени хорошо и плохо осведомлена о су-
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ществовании конкурсов (25 %), варианты 
«Скорее хорошо, чем плохо» и «Очень пло-
хо» выбрали одинаковое количество маги-
странтов – 14,3 %. Ни один студент-
магистрант не предпочѐл «Очень хорошо». 

Среди аспирантов нет никого, кто выбрал 
любой другой вариант, кроме «В равной сте-
пени хорошо и плохо».  

Исходя из полученных данных можно ска-
зать, что гипотеза не подтверждена, студен-
ты всех курсов обучения в равной степени 
плохо осведомлены о существовании конкур-
сов для поддержки творческой молодежи. 
Самым популярным ответом среди большин-
ства стал вариант «Скорее плохо, чем хоро-
шо». Студенты 1 и 3 курса лучше всех ин-
формированы о существовании таких кон-
курсов.  

Гипотеза 6: «Большинство студентов ни 
разу не принимали участия в конкурсах на 
присвоение гранта по причине плохой осве-
домленности о существовании различных 
конкурсов для поддержки творческой моло-
дежи»  

Согласно данным – 25 % студентов, кото-
рые очень хорошо осведомлены о существо-
вании конкурсов, неоднократно участвовали 
в подобных мероприятиях, а 75 % не делали 
это ни разу. Среди молодых людей, которые 
скорее хорошо осведомлены, чем плохо, все-
го 7,1 % неоднократно принимали участие в 
конкурсах, 21,4 % принимали участие хотя бы 
раз и 71,4 % вообще не участвовали 86,5 % 
студентов, которые в равной степени хорошо 
и плохо осведомлены о существовании кон-
курсов не принимали в них участия, 10,8 % 
принимали раз, и всего 2,7 % не один раз 
участвовали в конкурсах. Среди выбравших 
вариант «Скорее плохо, чем хорошо» 72,9 % 
не участвовали в конкурсах, 4,2 % участво-
вали однократно и 22,9 % неоднократно. А 
среди студентов, которые очень плохо осве-
домлены о существовании конкурсов для 
поддержки творческой молодежи, 80,6 % не 
принимали в них участия, 6,5 % делали это 
только один раз и 12,9 % участвовали неод-
нократно. 

Опираясь на эти данные, можно сделать 
вывод, что гипотеза частично подтверждена, 
большая часть творческих студентов вообще 
ни разу не принимала участия в конкурсах, 

направленных на развитие творческого по-
тенциала и поддержку творческой молодежи 
(77,6 %). Все это происходит по причине пло-
хой осведомленности студентов, нехватки 
информации. 

Гипотеза 7: «Большинство студентов по-
дробно не знают или совсем не слышали ни 
об одном из существующих конкурсов как в 
РФ, так и в Саратовской области». 

На данный вопрос студентам нужно было 
дать развернутый ответ, написать конкретно, 
о каких видах государственной поддержки, 
существующих в РФ и в Саратовской обла-
сти, они слышали или знают. Самым попу-
лярным на оба вопроса стал ответ «Не слы-
шал(а)» (50 % по РФ, 77 % по региону). Не-
большая часть студентов знают о существо-
вании стипендий – Правительства (10 % по 
региону) и Президентской (12 % по РФ), Окс-
фордской (5 % по региону). Из конкурсов, 
проводимых в РФ, студенты назвали Россий-
скую студенческую весну (10 %), грантовый 
конкурс Росмолодежи (1 %), Фонд прези-
дентских грантов (5 %), Фонд Михаила Про-
хорова (1 %), Фонд Потанина (1 %), Форум 
«Таврида» (4 %), конкурс молодежных проек-
тов (1 %) и конкурсы фонда «Планета талан-
тов» (1 %). Так как самым популярным и по 
РФ, и по региону стал ответ «Не слышал(а)», 
можно сказать, что гипотеза подтверждена. 

Чтобы решить проблемы по осведомлен-
ности студентов Саратовской области о су-
ществовании массовых мероприятий по под-
держке творческой молодежи и по количе-
ству участвующих студентов в данных меро-
приятиях, необходимо создать специальную 
комиссию в регионе, которая будет целена-
правленно работать с молодежью, а именно 
– заниматься поиском талантливых людей и 
помогать им ориентироваться в общероссий-
ских и федеральных конкурсах, в том числе и 
международных, для получения гранта или 
любого другого вида поддержки, а также со-
общать им о возможности принятия участия 
вподобного рода мероприятиях. При комис-
сии нужно организовать специальные кура-
торские центры по всем направлениям твор-
чества и искусства.  

В ходе исследования были построены и 
рассмотрены гипотезы, опираясь на которые 
можно сделать следующие выводы: 
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1. Студенты разных вузов в одинаковой 
степени плохо осведомлены о существова-
нии различных конкурсов для поддержки 
творческой молодежи как в РФ, так и в реги-
оне; 

2. Студенты региона скорее не удовле-
творены условиями, созданными в их вузах, 
для творческого развития личности; 

3. Студенты разных вузов Саратовской 
области с трудом совмещают учебу с твор-
ческой деятельностью; 

4. Студенты-активисты студенческих клу-
бов разных вузов в равной степени со сту-
дентами, не являющиеся активистами сту-
денческих клубов, плохо осведомлены о су-
ществовании конкурсов для поддержки твор-
ческой молодежи; 

5. Студенты старших курсов в равной сте-
пени плохо осведомлены о существовании 
различных конкурсов для поддержки творче-
ской молодежи, чем студенты младших кур-
сов, нет зависимости осведомленности сту-
дентов от курса обучения; 

6. Большинство студентов ни разу не 
принимали участия в конкурсах на присвое-
ние гранта по причине плохой осведомлен-
ности о существовании различных конкурсов 
для поддержки творческой молодежи; 

7. Большинство студентов подробно не 
знают или совсем не слышали ни об одном 
из существующих конкурсов как в РФ, так и в 
Саратовской области. 
 
Результаты 

В ходе анализа вышеприведенных про-
блем, автором было предложено следующее 
– больше уделять внимание рекламе моло-
дежных творческих конкурсов в сети Интер-
нет, в социальных сетях, так как современ-
ные молодые люди большую часть инфор-
мации о происходящем получают именно из 
данных средств связи, и в студенческих клу-
бах вузов, ведь они – центр сбора творческих 
студентов. Также необходимы меры по 

улучшению условий в вузе, например, увели-
чить количество мест для занятия творче-
ством (залов, кабинетов), приглашать про-
фессионалов в разных областях для прове-
дения мастер-классов, обмена опытом, орга-
низовать специальные площадки и школы 
для талантливой молодежи внутри вуза. 
Также нами предлагается создать специаль-
ную комиссию в регионе, которая будет це-
ленаправленно работать с талантливой мо-
лодежью, а именно заниматься поиском та-
ких людей и помогать им ориентироваться в 
общероссийских и федеральных конкурсах, в 
том числе и международных. При организа-
ции предложенных мероприятий увеличится 
количество студентов, участвующих в госу-
дарственных и федеральных программах, 
улучшится осведомленность. Все это повли-
яет на эффективную реализацию государ-
ственной поддержки талантливой молодежи 
в РФ. 
 
Обсуждение 

На территории Российской Федерации 
проводится множество различных общерос-
сийских, федеральных конкурсов, фестива-
лей и других мероприятий, направленных на 
вовлечение молодых людей в творческий 
процесс, на их поддержку, объединение по 
всей стране. Данные программы ставят за-
дачу реализации государственной молодеж-
ной политики на территории РФ. Однако си-
стема выявления и поддержки одаренной и 
талантливой молодежи в России имеет ряд 
серьезных упущений, которые сводят эффек-
тивность достижения целей проводимой по-
литики к минимуму, а именно: проводимая 
Правительством России политика в сфере 
регулирования выявления и поддержки ода-
ренной молодежи за последние 26 лет не яв-
ляется действенной, в первую очередь, из-за 
использования неэффективных инструмен-
тов выявления и критериев отбора одарен-
ной молодѐжи (Мягких, 2019). 
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Оценка компонентов образовательной  

среды вуза (на примере ИРНИТУ) 
 

© Н.В. Сидорова 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 

 
Аннотация: Статья представляет собой попытку комплексной оценки и анализа компонентов образовательной 
среды вуза на примере Иркутского национального исследовательского технического  университета (ИРНИТУ). 
Выделяя в качестве ключевых содержательно-методический, коммуникативно-организационный, пространствен-
но-семантический компоненты, автор дает оценку всем компонентам образовательной среды вуза в ходе прове-
дения целого ряда социологических исследований (N=385, тип выборки – квотная), выполненных методами анке-
тирования и интервью в период с мая 2019 по май 2020 года. В рамках комплексного исследования участниками 
образовательного процесса оценивались по 5-ти балльной шкале уровень организации различных направлений 
учебно-воспитательной работы, эффективность форм учебного процесса, степень значимости научной, учебной, 
социальной, творческой, спортивной деятельности, уровень влияния образовательной среды и учебно -
воспитательного процесса на формирование собственной личности (ценностные ориентации, источники мотива-
ции на достижение поставленных целей, качества, сформированные в процессе обучения), характер коммуника-
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Введение 

Понятие «образовательная среда» явля-
ется многокомпонентным, сложным, имею-
щим несколько подходов при его трактовке. 
Поскольку этот феномен изучается множе-
ством научных дисциплин и направлений, 
таких как философия, социология, педагоги-
ка, психология, а также их отраслевыми дис-
циплинами, то и его анализ, и понимание бу-
дут в рамках этих направлений разными. Об-
разовательная среда вуза в исследователь-
ской практике анализируется, как правило, с 
точки зрения социологического и педагогиче-
ского подходов с нескольких позиций. Они 
обуславливаются множеством функций деле-
гированных системе высшего образования 
обществом. Таким образом, образовательная 
среда рассматривается как:  

1) совокупность возможностей для разви-
тия обучающегося, а также для проявления и 
развития его способностей и личностных по-
тенциалов;  

2) средство самообучения и саморазви-
тия: если обучающийся сам выбирает или 
выстраивает для себя образовательную сре-
ду, то в этом случае он становится субъектом 
саморазвития, а образовательная среда – 
объектом выбора и используемым сред-
ством;  

3) предмет проектирования и моделиро-
вания: образовательная среда конкретного 
вуза сначала теоретически проектируется, а 
затем практически моделируется в соответ-
ствии с целями обучения, специфическими 
особенностями контингента обучающихся и 
условиями вуза;  

4) объект психолого-педагогической экс-
пертизы и мониторинга, необходимость кото-
рых диктуется постоянной динамикой обра-
зовательной среды;  

5) система влияний и условий формиро-
вания личности по заданному образцу, а так-
же возможностей для ее собственного разви-
тия, содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении (Васи-
льева, 2011). 

Каждое из этих направлений анализа об-
разовательной среды имеет огромный со-

держательный пласт, характеризующий дан-
ный феномен и дающий нам представление 
о его сложности, системности, поликультур-
ности, отличии от других образовательных 
сред, например, школьной, дошкольной  
и т. д. Из всего многообразия подходов необ-
ходимо выделить системный и деятельност-
ный, позволяющие эмпирически исследовать 
и проанализировать роль образовательной 
среды вуза в глобальном процессе социали-
зации личности и влиянии на него внешней 
среды. 

На основе анализа научной литературы 
можно выделить несколько основных 
направлений, характеризующих понимание 
образовательной среды. Так, по мнению Е.Б. 
Лактионовой, «образовательная среда есть 
психолого-педагогическая реальность, со-
держащая специально организованные усло-
вия для формирования личности, а также 
возможности для развития, включенные в 
социальные и пространственно-предметное 
окружение» (Лактионова, 2010). При этом 
фактором развития личности автор выделя-
ет, прежде всего, систему отношений участ-
вующих субъектов.  

Образовательная среда вуза также «яв-
ляется важнейшим дополнительным ресур-
сом развития личности и самореализации 
студента. Это область совместной деятель-
ности субъектов образования, где между ни-
ми и элементами образовательных систем 
выстраиваются определенные связи, обес-
печивающие реализацию личных и социаль-
ных целей образования» (Гущина, 2010). Как 
совместную деятельность, образовательную 
среду рассматривает и В.И. Слободчиков. Он 
описывает ее «и как предмет, и как ресурс 
совместной деятельности». При этом осо-
бенности связей и отношений между субъек-
тами заранее не определены (Слободчиков, 
2010). 

С точки зрения социокультурного подхода 
образовательная среда включает в себя 
элементы культуры, которые создают обра-
зовательный процесс. В качестве таких эле-
ментов могут выступать как межпоколенче-
ские коммуникации, так и элементарный под-



Социологические науки 

Sociological sciences 

   

410 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 408–418 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 408–418 
ISSN 2658-5855 

 

бор примеров для тестирования (Листвина, 
2018). Социокультурная среда вуза – часть 
культурно-образовательного пространства, с 
помощью которого осуществляется: 

– социализация (процесс развития инди-
вида при его взаимодействии в ходе жизне-
деятельности с социокультурной средой, 
обогащающей его как самореализующуюся 
личность); 

– инкультурация (процесс освоения инди-
видом способов мышления и действий) лич-
ности в образовательном процессе (Понома-
рев, 2015). 

Безусловно, в объективной реальности 
мы наблюдаем системно-автономизиро-
ванную модель образовательного простран-
ства, в которой имеет место сочетание эле-
ментов различных видов пространств (Куд-
ряшова, 2018). 

С точки зрения системного подхода в со-
временной научной литературе рассматри-
вается типология образовательной среды 
(Ткаченко, 2018), признаки образовательной 
среды, функции образовательной среды, 
структура образовательной среды с ее эле-
ментами и подсистемами.  

Несмотря на повышенное внимание уче-
ных к проблеме образовательной среды еди-
ного понимания сущности и содержания дан-
ного понятия не сложилось. Нет единого под-
хода и в выделении ее структурного состава. 
Также отсутствует целостная технология со-
здания профессионально и личностно стиму-
лирующей среды в вузе (Новиков, 2012). 

Четкое понимание структуры образова-
тельной среды для любого уровня образова-
ния актуально в плане оценки эффективно-
сти ее функционирования и определения ро-
ли и влияния образовательной среды на 
процесс социализации обучающегося. Опе-
рационализация понятия «образовательная 
среда» вуза позволяет выделить эмпириче-
ски измеряемые переменные и показатели 
при исследовании ее специфики. Так, со-
гласно подходу С.В. Тарасова среда любого 
образовательного учреждения может иметь 
следующие структурные компоненты: про-
странственно-семантический, содержатель-
но-методический и коммуникативно-органи-
зационный (Тарасов, 2011). Каждый из них 
имеет свое специфическое наполнение, ко-

торое может быть оценено и проанализиро-
вано с помощью конкретных эмпирических 
процедур и замеров. 

 
Методы исследования 

Для оценки образовательной среды вуза 
и выявления ее роли в процессе социализа-
ции обучающихся проанализированы резуль-
таты ряда исследований, проведенных в пе-
риод с мая 2019 года по май 2020 года на 
базе Иркутского национального исследова-
тельского технического университета, 
направленных на оценку различных струк-
турных компонентов образовательной среды 
вуза. Среди них исследования, касающихся 
оценки организации различных аспектов 
учебно-воспитательного процесса в ИРНИТУ 
(N=385) (Сидорова, 2020), анализа особенно-
стей образовательной среды вуза (N=385), и 
особенностей профессионального самоопре-
деления студенческой молодежи ИРНИТУ 
(N=385), а также восприятия бренда вуза це-
левыми группами (N=385). Были использова-
ны опросные методы исследования – анке-
тирование и интервью. В каждом анкетиро-
вании участвовали по 385 человек, обучаю-
щихся ИРНИТУ, выборка квотная, в качестве 
квот выступают данные по институтам и кур-
сам. 

В соответствии с целями разрабатывался 
методологический и методический аппарат 
исследования, его программа, включающая 
обоснование всех необходимых процедур.  

 
Основные результаты и выводы 

В качестве результатов исследования в 
данном разделе будут рассмотрены ком-
плексные данные социологических замеров, 
касающиеся основных структурных компо-
нентов образовательной среды ИРНИТУ.  

Первый, который дает представление о 
содержании и методике образовательной де-
ятельности в ИРНИТУ, это содержательно-
методический компонент. Согласно работам 
С.В. Тарасова, он включает в себя формы и 
методы организации образования и содержа-
тельную сферу. То есть организационная 
структура образовательной деятельности 
может включать в себя формы и методы ре-
ализации учебной деятельности, научно-
исследовательской, различные формы реа-



Сидорова Н.В. Оценка компонентов образовательной среды вуза (на примере ИРНИТУ)  

Sidorova N.V. Assessment of components of university educational environment (through the example of INRTU) 

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 408–418 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 408–418 
411 

 

лизации студенческих инициатив и т. д. Со-
держательная сфера данного компонента 
включает в себя проработку всего методиче-
ского комплекса, обеспечивающего образо-
вательный процесс на всех уровнях, а также 
базовые концепции обучения и воспитания. В 
качестве иллюстрации оценки данного ком-
понента образовательной среды ИРНИТУ 
студентами могут служить ответы на вопро-
сы, касающиеся оценки и желания изменить 
элементы образовательного процесса. Оце-
нивая компоненты образовательного процес-
са по 5-ти балльной шкале обучающиеся вы-
соко оценили преподавание дисциплин, что 
коррелирует с результатами по следующему 
вопросу, где студенты отметили, что этот 
компонент наименее всего нуждается в из-
менении (табл. 1). В таблице 1 представлен-
ные результаты достаточно красноречиво 
свидетельствуют о тех проблемах, с которы-
ми сталкиваются участники образовательно-
го процесса. 

На вопрос «Что именно вы бы хотели из-
менить в образовательном процессе ИРНИ-
ТУ? (возможны до 3-х вариантов ответов)» 
большинство обучающихся ответили, что в 
изменениях нуждается материально-

техническая база вуза (71,7 %). С большим 
отрывом далее идут компоненты информа-
ционно-технологического обеспечения  
(45,2 %) и ресурсного (37 %), а также компо-
ненты организации учебного процесса (34,2 
%). По сути, это основные формальные ком-
поненты, характеризующие учебный процесс 
в целом (рис. 1).  

На вопрос «Какая форма обучения в ИР-
НИТУ в наибольшей степени способствует 
вашей профессиональной подготовке?» 
большинство студентов ответили, что это 
практика (73 %), с большим отрывом на вто-
ром месте – лекционная форма организации 
учебного процесса (41 %). То есть практиче-
ский компонент образовательного процесса 
студенты отмечают как наиболее важный и 
эффективный. Лекционная форма тоже яв-
ляется для них значимой в плане получения 
знаний и общения с преподавателями. Далее 
они отмечают лабораторные занятия (29 %), 
семинарские (27 %), а также научно-
исследовательскую работу (25 %). То есть 
студенты считают наиболее качественными и 
эффективными стандартные формы обуче-
ния такие как практика, лекции, семинары 
(рис. 2).  

 
Таблица 1. Оценка уровня организации различных направлений учебно-воспитательной работы  

обучающимися ИРНИТУ по 5-ти балльной шкале, (%) 
Table 1. Evaluation of the organizational level of various areas of training by INRTU students  
on a 5-point scale, (%) 
 

 Направления учебно-воспитательной работы 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1. 
Учебная работа (лекции, семинары, лабораторные  
занятия) 

1,3 2,3 10,6 58,2 27,6 

2. 
Научно-исследовательская работа и научное творчество 
обучающихся 

0,3 4,4 13,5 55,6 26,2 

3. Досуговая и развлекательная деятельность обучающихся  0,5 3,4 9,1 51,2 35,8 

4. Физкультура и спорт 0,8 3,9 8,6 53,2 33,5 

5. Социальная активность студентов 0,5 4,2 16,9 57,4 21 

6. Проживание обучающихся в общежитии 5 11 24,4 44,5 15,1 

7. 
Организация учебного процесса (расписание, удобство 
расположения аудиторий во время учебного процесса) 

3,6 5,3 23,1 48 20 

8. Преподавание дисциплин 0,8 3,6 10,7 60,8 24,1 

9. Организация практик 0,8 3,1 16,1 53,5 26,5 

10. Студенческое питание 3,4 6 23,1 48,8 18,7 

11. Атмосфера вуза, психологический климат 0,5 3,1 12,5 56,6 27,3 

12. 
Деятельность работников вуза в сфере обеспечения  
безопасности, ведения документации и др. (охрана вуза, 
бухгалтерия, методисты) 

1,3 3,9 15,8 55,1 23,9 
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Рис. 1. Оценка необходимости изменений компонентов учебного процесса  
(не более 3-х вариантов выбора) 

Fig.1. Assessment of need for changes of the components of the educational process (no more than 3 options) 
 

Зная о предпочтениях студентов в выборе 
значимых сфер деятельности, можно органи-
зовывать образовательный процесс эффек-
тивно, с учетом индивидуальных особенно-
стей процесса социализации студенческой 
молодежи. По результатам оценки наиболее 
значимой является учебная сфера (30,6 % 
оценили на 5 баллов), на втором месте соци-
альная деятельность, ее оценили как самую 
значимую 27 % учащихся, научная и творче-
ские сферы, соответственно, оценили на  
5 баллов 15 % и 14,2 % опрошенных студен-
тов, спортивную сферу также назвали самой 
значимой 13,5 % опрошенных.  

Еще один компонент, выделенный в 
структуре образовательной среды – комму-
никационно-организационный. Сюда включе-
ны особенности самих субъектов образова-
тельного процесса, их можно раскрыть через 

региональные особенности среды, социаль-
но-демографические характеристики участ-
ников образовательного процесса, их цен-
ностные и мотивационные особенности. С 
этой целью исследуется и формируется со-
циальный потрет участников учебно-
воспитательного процесса. Как правило, та-
кие исследования носят мониторинговый ха-
рактер. Однако нередко становление буду-
щих специалистов, совершенствование их 
духовно-нравственного опыта, формирова-
ние профессиональных ценностных ориента-
ций и качеств, базовой культуры личности и 
т. д., строится без учета особенностей обра-
зовательной среды вуза и ее компонентного 
состава (Фролова, 2018). Такой подход не 
оправдан, поскольку средовое влияние на 
субъекты образовательного процесса требу-
ет комплексного изучения. 

 
Таблица 2. Оценка значимости сфер деятельности обучающимися ИРНИТУ, (%)  
Table 2. Assessment of importance of activities by students of INRTU, (%) 
 

Сферы деятельности 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Научная сфера 22,5 19,4 23,1 19,7 15 

Учебная сфера 28, 5 15,8 12,2 12,7 30,6 

Творческая деятельность 17,9 18,9 25,1 23,6 14,2 

Спортивная деятельность 20,7 21,8 24,4 19,4 13,5 

Социальная деятельность 11,6 17,9 22,3 21 27 

кадровое обеспечение (уровень и квалификация 

преподавателей) 

методическая подсистема (доступ к учебным и 

организационно-методическим материалам, … 

общение преподавателя и обучающегося 

организация учебного процесса (формирование 

учебных групп, расписаний занятий, контроль за … 

информационно-ресурсное обеспечение (оснащенность 

библиотек, наличие цифровых ресурсов сети) 

информационно-технологическая подсистема 

(обучение студентов по современным программам) 

материально-техническое обеспечение 

11,4 

15,1 

16,9 

34,2 

37 

45,2 

71,7 

Что именно вы бы хотели изменить в образовательном процессе 

ИРНИТУ? (%) 
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Рис. 2. Оценка эффективности различных форм учебного процесса (не более 3-х вариантов выбора) 
Fig. 2. Evaluation of effectiveness of various forms of educational process (no more than 3 options)  

 

 
 

Рис. 3. Ценностные ориентации студентов ИРНИТУ 
Fig.3. Value orientations of INRTU students 

 
Так, анализируя ценностные характери-

стики студентов ИРНИТУ можно выделить 
следующие тенденции. Традиционно, уже на 
протяжении нескольких лет, на первом месте 
в системе ценностей студенческой молодежи 
стоит семья (72 %), на втором материальные 
показатели (55 %), затем личностное развитие 
(36 %) и интересная работа (35 %) (рис. 3). 

При этом интересны данные, полученные 
на вопрос об источниках мотивации обучаю-
щихся. Большинство студентов на достиже-
ние поставленных целей стимулирует стрем-
ление к саморазвитию (26 %), к повышению 
своего социального статуса (20 %) и к про-
фессиональному саморазвитию (18 %).  

Студенты также оценивают влияние об-
разовательной среды и учебно-воспита-
тельного процесса на формирование соб-
ственной личности. Анализируя и осмысли-
вая процесс своего профессионального и 
личностного становления, они не могут не 
учитывать влияния на этот процесс среды 
вуза. 4-5 лет, а иногда и больше, в такой воз-
растной период имеют большое значение, 
при этом в вузе создаются условия для 
наиболее интенсивного влияния и формиро-
вания личности студента. При выборе ка-
честв, которые сформировались у них в про-
цессе обучения, больше половины опро-
шенных отметили трудолюбие, добросовест-  

41 

27 
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9 

7 

25 
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Научно-исследовательские работы, курсовые … 

Практика 
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Дистанционная работа 

Какая форма обучения в ИРНИТУ в наибольшей степени 

способствует вашей профессиональной подготовке? (%)  
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Таблица 3. Оценка по 5-ти балльной шкале наиболее значимых показателей (где 1 – не главное,  
10 – самое главное) 
Table 3. Evaluation on a 5-point scale of the most significant indicators (where 1 is not the main thing, 10  

is the most important one) 
 

Показатель 
Среднее 
значение 

Мода 

Иметь дружную семью, воспитать детей 7,6 10 

Иметь хорошее образование 7,3 10 

Любовь 7,4 10 

Сберечь свою честь, достоинство 7,9 10 

Жить в условиях социальной справедливости и стабильности 7,8 10 

Иметь возможность путешествовать, смотреть мир 7,7 10 

Иметь интересную увлекательную работу 8,2 10 

Достичь высокого положения в обществе 7 10 

Иметь много денег, машину, квартиру, дачу 7,4 10 

Быть социально активным, работать во благо людей  6,3 10 

Получать удовольствие, острые ощущения 7 10 

Иметь хороших друзей, доброжелательные отношения и взаимопонимание с людь-
ми 

8,2 10 

Быть лидером, первенствовать среди людей  6,1 5 

Реализовать свои способности и задатки 8 10 

Не выделяться 3,8 1 

Заслужить уважение окружающих людей 6,6 10 

Приобрести широкую известность, славу 5 4 

Сделать профессиональную карьеру 7,3 10 

Иметь личную независимость, возможность поступать по собственному желанию  8,3 10 

Здоровье 8,9 10 

 
ность, активность в профессиональной  
деятельности, адаптированность (67,4 %)  
и волевые качества (целеустремленность, 
настойчивость, решительность, находчи-
вость – 56,8 %). Чуть меньше половины сту-
дентов считают, что в вузовской среде у них 
сформировалось стремление к новому, ин-
новационному в профессиональной деятель-
ности, автономность (46,8 %) (рис. 5). 

Важным показателем уровня развития 
коммуникационно-организационного компо-
нента является коммуникативная сфера. Си-
стема коммуникаций, стили и содержание 
общения, плотность коммуникаций – это 
наиболее значимые показатели коммуника-
тивной сферы, которые формируются и 
структурируются в процессе взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Од-
ним из таких элементов является характер 
коммуникативного взаимодействия обучаю-
щихся и преподавателей в учебно-воспи-
тательном процессе.  

Частью процесса является и взаимодей-
ствие участников образовательного процесса 

на внешнем уровне. Мы попросили студентов 
отметить каких внешних коммуникаций им не 
хватает в период получения специальности. 
Больше всего им не хватает практикоориен-
тированной коммуникации (72,8 %), это ком-
муникация и взаимодействие, устремленные 
в будущее и связанные с дальнейшей карье-
рой и профессиональной реализацией опро-
шенных. Студенты также отметили ограни-
ченность коммуникаций на международном 
уровне (46,8 %) (рис. 6).  

Частью системы коммуникации является и 
взаимодействие в команде. Поскольку про-
цесс обучение в вузе частично носит коллек-
тивный характер и протекает таким образом, 
что большую часть учебного времени студен-
ты проводят в группе, то навыки командного 
взаимодействия в современном образова-
тельном процессе становятся актуальными. 
Молодые люди могут оценить, каких качеств 
им не хватает для групповой и командной ра-
боты. На первое место они ставят смелость 
(40 %), далее лидерские качества (36,8 %) и 
коммуникативные качества (35,8 %). 
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Рис. 4. Источники мотивации студентов ИРНИТУ 
Fig. 4. Sources of motivation for students of INRTU 

 

 
 

Рис. 5. Качества личности, сформированные в процессе обучения в вузе  
Fig. 5. Personality traits shaped when studying at the university 
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Рис. 6. Недостаточный уровень коммуникаций 
Fig. 6. Insufficient level of communication 

 

Это тройка личностных качеств, которых не 
хватает современным студентам для работы 
в коллективе и которые они бы хотели у себя 
развивать (рис. 7). 
В научной литературе социкультурная среда 
часто рассматривается как благоприятная 
для формирования лидерских качеств и ка-
честв, необходимых для командной работы 

(Зайченко, 2017). В связи с этим становится 
актуальной работа по формированию лич-
ностных качеств, навыков коллективной дея-
тельности, которые будут востребованы и в 
будущей профессиональной сфере студен-
тов, и в процессе межличностного взаимо-
действия (Гансуар, 2015). 

 

 
 

Рис. 7. Личностные качества для работы в команде 
Fig. 7. Personal qualities for teamwork 
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И последний компонент образовательной 
среды вуза – это пространственно-семанти-
ческий. Этот компонент неразрывно связан с 
образом вуза, с его имиджевыми и брендо-
выми характеристиками, с традициями и их 
восприятием целевыми группами как внут-
ренними, так и внешними. Сама организация 
жизненного пространства вуза несет в себе 
информацию о его образовательной среде. 
Прежде всего географическое расположение 
в городе, расположение учебных корпусов, 
жизненное пространство студенческого го-
родка, архитектура и дизайн зданий и учеб-
ных корпусов, удобство и комфорт внутрен-
него устройства вуза. Все это свидетель-
ствует об уровне сформированности про-
странственного компонента. По результатам 
опроса студенты выделяют в качестве не-
оспоримого плюса компактность расположе-
ния корпусов ИРНИТУ и наличие собственно-
го студенческого городка, кампуса (20,5 %). 
Это позволяет существенно экономить время 
на передвижение и обеспечивает комфорт-
ную среду для обучения студентов. 

Анализируя семантический компонент об-

разовательной среды ИРНИТУ, в который 
включены символические характеристики ву-
за, можно отметить позитивное восприятие 
их обучающимися. Так большинство студен-
тов узнали логотип ИРНИТУ (73,3 %), он их 
устраивает (86,2 %), и они хотели бы его 
лишь модернизировать, сделать более со-
временным (Сидорова, 2020). 
 
Заключение 

Процесс социализации личности студента 
протекает в рамках нескольких структурных 
компонентов образовательной срезы вуза. 
Использование специфики средового влия-
ния на личность позволит этот процесс сде-
лать более эффективным и обеспечить лич-
ностное развитие обучающихся. С этой це-
лью необходимость оценки каждого из ком-
понентов среды очевидна. 

Образовательная среда вуза представля-
ет собой совокупность проектируемых  
компонентов, и то какими они будет, напря-
мую зависит от их реальной и адекватной 
оценки на каждом этапе и уровне функцио-
нирования.  

 
Библиографический список / References 

 
Васильева Е.Ю. Образовательная среда вуза как объ-
ект управления и оценки // Университетское управле-
ние: практика и анализ. 2011. С. 76–82. 
Vasil'eva E.Ju. (2011) Educational environment in univer-
sity as object of management and evaluation. Universi-
tetskoe upravlenie: praktika i analiz = University Manage-
ment: Practice and Analysis. P. 76–82. (In Russ.) 
 

Гансуар К. Опыт проектно-ориентированного обучения 
и организации командной работы студентов вуза Ко-
рокошко // Интеграция образования. 2015. Т. 19.  
№ 2. С. 22–30. 
Gansuar K. (2015) Experience of project-oriented teach-
ing and organization of teamwork of students of the Koro-
koshko university. Integration of Education. Vol. 19. No. 2. 
P. 22–30. (In Russ.) 
 

Гущина Е.В. Самореализация личности в условиях раз-
вивающей образовательной среды вуза. Сочи: Инсти-
тут образовательных технологий, 2010. 22 с. 
Gushhina E.V. (2010) Self-realization of a personality in the 
conditions of the developing educational environment of the 
university. Sochi: Institut obrazovatel'nyh tehnologij = Sochi: 
Institute of Educational Technologies. 22 p. (In Russ.) 
 

Зайченко Е.А. Концептуальный анализ формирования 
лидерства студентов вуза в пространстве социально-
культурной деятельности // Мир науки. Педагогика и 
психология. 2017. Том 5. № 3. 

Zajchenko E.A. (2017) Conceptual analysis of developing 
leadership of university students in terms of their socio-
cultural activity. Mir nauki. Pedagogika i psihologija = 
World of Science. Pedagogy and Psychology. Vol. 5.  
No. 3. (In Russ.) 
 

Лактионова Е.Б. Образовательная среда как условие 
развитие личности ее субъектов // Известия Россий-
ского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. 2010. № 128. С. 40–54. 
Laktionova E.B. (2010) Educational environment as the 
development condition of persons of its subjects. Izvestija 
Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta im. A.I. Gercena = Izvestia: Herzen university 
journal of humanities & sciences. No.128. P. 40–54.  
(In Russ.) 
 

Кудряшова Н.А., Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Образо-
вательное пространство и образовательная среда как 
сферы самоактуализации личности в условиях совре-
менного общества // Педагогический журнал. 2018. Т. 
8. № 1А. С. 311–317. 
Kudrjashova N.A., Novikov A.V., Slabkaja D.N. (2018) 
The educational space and the educational environment 
as spheres of self-actualization of the person in the condi-
tions of a modern society. Pedagogicheskij zhurnal = 
Pedagogical Journal. Vol. 8. No. 1A. P. 311–317.  
P. 40–54. (In Russ.) 
 



Социологические науки 

Sociological sciences 

   

418 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 408–418 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 408–418 
ISSN 2658-5855 

 

Листвина Е.В. Образовательная среда: социокультур-
ный аспект // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия «Философия. Психология. Педа-
гогика». 2018. Т. 18. С. 474–477. 
Listvina E.V. (2018) Educational environment: socio-
cultural aspect. Izvestija Saratovskogo universitetaju. 
Novaja serija. Serija: “Filosofija. Psihologija. Pedagogika” 
= Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: 
Philosophy. Psychology. Pedagogy. Vol. 18. P. 474–477. 
(In Russ.) 
 

Новиков В.Н. Образовательная среда вуза как про-
фессионально и личностно стимулирующий фактор // 
Психологическая наука и образование. 2012. № 1.  
С. 1–10.  
Novikov V.N. (2012) The educational environment of the 
university as a professionally and personally stimulating 
factor. Psihologicheskaja nauka i obrazovanie = Psycholog-
ical science and education. No. 1. P. 1–10.  
(In Russ.) 
 

Пономарев А.В. Воспитательная среда университета: 
традиции и инновации. Екатеринбург: Изд-во Ураль-
ского университета, 2015. 408 с. 
Ponomarev А.V. (2015) Educational environment of the 
university: traditions and innovations. Ekaterinburg: Ural 
University. 408 p. (In Russ.) 
 

Сидорова Н.В. Исследование восприятия бренда вуза 
целевыми группами (на примере ИРНИТУ) // Социаль-
ная компетентность. 2020. Т. 5. № 2. С. 260–270. 
Sidorova N.V. (2020) Study of target groups’ perception of 
the University brand (through the example of IRNITU). 
Social'naja kompetentnost' = Social Competence. Vol. 5. 
No. 2. P. 260–270. (In Russ.) 
 

Сидорова Н.В. Особенности организации учебно-
воспитательного процесса в российских вузах (на 
примере ИРНИТУ) // Социальная компетентность. 
2020. Т. 5. № 1. С. 128–137. 

Sidorova N.V. (2020) Features of teaching and education-
al process organization in Russian universities  
(through the example of IRNITU). Social'naja kompetent-
nost' = Social Competence. Vol. 5. No. 1.  
P. 128–137. (In Russ.) 
 

Слободчиков В.И. Структура и состав образователь-
ной сферы. Категориальный анализ // Психология 
обучения. 2010. № 1. С. 27–34. 
Slobodchikov V.I. (2010) The structure and composition of 
the educational sphere]. Psihologija obuchenija = Educa-
tional Psychology. No.1. P. 27–34. (In Russ.) 
 

Тарасов С.В. Образовательная среда: понятие, струк-
тура, типология // Вестник Ленинградского государ-
ственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. № 3. 
Т. 3. С. 133–138. 
Tarasov S.V. (2011) Educational environment: concept, 
structure, typology. Vestnik Leningradskogo gosudar-
stvennogo universiteta im. A.S. Pushkina = Pushkin Len-
ingrad State University Journal. No. 3. Vol. 3. P. 133–138. 
(In Russ.) 
 

Ткаченко Н.Н. Типология образовательных сред в со-
временной педагогической психологии // Страховские 
Чтения. 2018. Выпуск 26. С. 319–324. 
Tkachenko N.N. (2018) Typology of educational environ-
ments in modern educational psychology. Strahovskie 
chtenija = Strakhov Readings. Issue 26.  
P. 319–324. (In Russ.) 
 

Фролова Е.В. Образовательная среда вуза как фактор 
формирования профессиональных ценностных ориен-
таций студентов // Балтийский гуманитарный журнал. 
2018. Т. 7. № 4(25). С. 327–330. 
Frolova E.V. (2018) Educational environment of higher 
school as the factor of formation of professional value 
orientations of students. Baltijskij gumanitarnyj zhurnal = 
Baltic Humanitarian Journal. Vol. 7. No. 4(25).  
P. 327–330. (In Russ.) 

 
Критерии авторства 

Сидорова Н.В. выполнила исследовательскую работу, 
на основании полученных результатов провела обоб-
щение, подготовила рукопись к печати, имеет на ста-
тью авторские права и несет полную ответственность 
за ее оригинальность. 
 

 Attribution criteria 

Sidorova N.V. has conducted research, summarized the 
results, prepared the manuscript for publication, she owns 
the copyright in this article and bears responsibility for its 
originality. 
 

Конфликт интересов 
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
 

 Conflict of Interest 
The author claims no conflict of interest. 
 

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант  
рукописи.  
 

 The author has read and approved the final version of the 
manuscript. 
 

Сведения об авторе 
 

Сидорова Наталья Васильевна, кандидат  
социологических наук, доцент кафедры  
социологии и психологии, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет,  
664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия, 
 e-mail: s509771@yandex.ru 

 Information about the author 
 

Natalia V. Sidorova, Cand. Sci. (Sociology),  
Associate Professor, Department of Sociology and  
Psychology, Irkutsk National Research Technical  
University, Lermontov Street, Irkutsk, 664074, Russia, 
 e-mail: s509771@yandex.ru 

 



Социологические науки 

Sociological sciences 

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 419–425 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 419–425 
419 

 

Оригинальная статья / Original article 
УДК 39; 316 (= 511.1) 

 

Язык как способ этнической самоидентификации  
(на примере коренных малочисленных народов  

Березовского района Югры) 
 

© Н.В. Ткачук 
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок,  г. Ханты-Мансийск, Россия 

 
Аннотация: В статье рассмотрены попытки исследовать идентичность этнических групп, компактно проживаю-
щих на территории Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа–Югра (ХМАО–Югра), на приме-
ре родных языков коренных малочисленных народов (КМНС). К ним относятся обско -угорские народы (ханты, 
манси), самодийская группа (ненцы). Их численность составляет около 31 тысячи человек. Ставилась задача 
раскрыть особенность этнической самоидентификации коренных народов. Для ее достижения были использова-
ны переменные: ваш родной язык, что он означает для вас, что вас сближает со своим народом. Результаты со-
циологического опроса позволили сделать выводы, что степень владения родным языком не мешает титульным 
этносам Югры через язык ощущать родство. Данный фактор не единственный в процессе идентификации этни-
ческих групп, тем не менее является главной его частью. На основе исследований выявлено, что этническая са-
моидентификация через язык выступает рядом с такими понятиями как «чувство общности происхождения», 
«национальная одежда», «внешний облик». Было определено, что языковая идентичность опрошенных основана 
скорее не на употреблении языка, а на отношении к нему как родному, материнскому. Среди участников опроса 
присутствовало внимательное, трепетное отношение к вопросам о значимости и жизнестойкости родных языков, 
а этнический маркер как язык – является одним из способов этнической самоидентификации коренных народов 
представленного района. 
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Language as a way of ethnic self-identification  
(through the example of minor indigenous  

peoples of Berezovsky district of Ugra) 
 

Natalia V. Tkachuk 
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Abstract: The article discusses the attempts to study the identity of ethnic groups geographically concentrated in Bere-
zovsky district of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra through the example of the native languages of the in-
digenous minorities. They include the Ob-Ugric peoples (Khanty, Mansi) and the Samoyed group (nenets). Their popula-
tion is estimated to number approximately 31 thousand. The aim was to reveal the peculiarity of ethnic self-identification 
of indigenous peoples. To achieve it, the following variables were used: your native language, what it means to you, what 
brings you closer to your people. The results of the sociological survey made it possible to conclude that the level of the 
native language does not prevent the titular ethnic groups of Ugra from feeling kinship. This factor is not the only one in 
the identification of ethnic groups; nevertheless, it is its main part. The research helped to reveal that ethnic self-
identification through language is accompanied by such concepts as "a sense of common origin", “traditional clothing ", 
and “outer image”. The author found out that the linguistic identity of the respondents is based not on the use of the  lan-
guage, but on the attitude towards it as a mother tongue. The survey participants demonstrated sensitivity and reverential 
attitude to the issues of the importance and resilience of native languages. The ethnic marker as a language is one of the 
ways of ethnic self-identification of the indigenous peoples of the region represented. 
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Введение 

Ключевыми понятиями в стремлении че-
ловека подчеркнуть особенность, свою уни-
кальность с помощью отличительных призна-
ков, и с помощью их отнести себя к той или 
иной группе, выступают тождественные друг 
другу – идентичность, идентификация и са-
моидентификация. Согласно исследованиям, 
способ или форма интеграции с кем-либо 
происходит на основе характеристики, кото-
рая становится социальной ролью, достоя-
нием личности, и признается группой для 
утверждения состоявшегося акта самоиден-
тификации (Губогло, 2003. С. 41). 

В социологической литературе под иден-
тификацией обычно понимают один из меха-
низмов социализации личности, посредством 
которого приобретаются или усваиваются 
нормы, идеалы, ценности, роли и моральные 
качества представителей тех социальных 
групп, к которым принадлежит данный инди-
вид (Осипова, 1999. С. 142). 

Как пишет М.Н. Губогло: «Идентичность и 
идентификация, в том числе этническая, тре-
буют постоянного подтверждения со стороны 
носителя представлений о той группе, с кото-
рой он стремится идентифицироваться». Ана-
лизируя теоретические знания относительно 
природы этничности, автор отмечает, что эт-
ничность основана на трех китах – знании, 
поведении, отношении. В качестве иллюстра-
ции эту триаду приводит на примере форми-
рования языковой идентичности. Языковая 
идентичность – это совокупность языковых 
характеристик индивида или группы, состоя-
щая из знания языка или языков (языковая 
компетентность), употребления языков (рече-
вое поведение), отношения к языкам (языко-
вые установки) (Губогло, 2003. С. 38–39). 

Представленные тезисы современы и ак-
туальны при нынешнем положением дел в 
языковой ситуации малых этнических групп, 
проживающих на территории ХМАО-Югры. 
Региональные социологические исследова-
ния уделяют внимание проблемам совре-
менного состояния языков ханты, манси, 

ненцев. Результаты социологических иссле-
дований, которые полностью построены на 
опросах представителей обских угров, само-
дийской группе, констатируют языковой 
сдвиг. Языки малочисленных народов прак-
тически вытеснены из естественной среды 
обетания – семьи, авторитет национальных 
языков в обществе оценивается неоднознач-
но, преобладает пессимистический взгляд на 
их роль в жизни обских угров, ненцев, в це-
лом этнического сообщества. 

В то же время, среди многочисленных со-
циологических практик о состоянии языков 
КМНС Югры выясняется, что он для ханты, 
манси является одним из этнообразующих 
факторов, а высокий уровень этнической са-
моидентификации обусловлен положитель-
ным отношением носителей к владению их 
детьми и внуками этнического языка. Отли-
чается высоким уровнем этничности: испы-
тывает чувство общности со своим народом, 
ощущает связь с ним посредством родного 
языка (Исламова, 2017. С.150–151). 

В социологическом исследовании, прове-
денного среди представителей КМНС Бере-
зовского района в 2018 г., попытаемся рас-
смотреть характеристики языковой идентич-
ности с помощью следующих переменных: 
ваш родной язык, что означает для Вас род-
ной язык, определите свой уровень владения 
родным языком, на каком языке Вы обычно 
общаетесь в семье, что больше всего сбли-
жает Вас со своим народом. 
 
Методы 

В качестве метода исследования исполь-
зовалось анкетирование. Респондентам 
предлагалось дать информацию о себе 
(национальность, пол, возраст, образование 
и др.). Основными выступали вопросы упо-
требления языков, владения ими, самоиден-
тификации. Результаты получены путем про-
граммного обеспечения «Vortex». Опрос 
охватил 212 респондентов, среди них: манси 
– 54,7 %, ханты – 34,9 %, ненцы – 2,4 %, гео-
графия расселения опрашиваемых была 
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представлена малыми и средними населен-
ными пунктами Березовского района – Теги, 
Няксимволь, Хулимсунт, Сосьва, Игрим, Са-
ранпауль, Пугоры, Березово и территория 
традиционного природопользования – Тур-
ват, где проживает одна мансийская семья 
оленеводов-охотников. 
 
Результаты 

К изучению идентичностей через язык об-
ращаются исследователи на междисципли-
нарном подходе, на стыке психолингвистики, 
этнолингвистики, этносоциологии, антропо-
логии и других наук. Каждый раз язык пред-
ставляет все новые возможности для откры-
тий, а все потому, что он не стоит на месте. В 
своих работах о языке Вильгельм фон Гум-
больдт писал, что он необходим человеку не 
только как средство общения, поддержания 
общественных связей, но и для развития его 
духовных сил и формирования мировоззре-
ния1. По его мнению, для зарождения новых 
языков в жизни всего человечества, как и в 
жизни отдельного человека, вообще отведе-
на только одна определенная эпоха: «Дол-
жен заметить, что я всегда отделяю то в язы-
ках, что возникло исторически в ходе их по-
следовательных изменений, от их первичной 
– насколько она нам доступна, – исконной 
формы. Круг подобных праформ, по-
видимому, замкнулся, и на той стадии, какую 
сейчас проходит развитие человеческих сил, 
возврат исконного состояния невозможен. 
Ведь как ни укоренен язык в недрах челове-
ческой природы, он обладает еще и незави-
симым, внешним бытием, которое властно 
над самим человеком. Чтобы снова возникли 
исконные формы языка, народы должны бы-
ли бы вернуться к своей прежней обособлен-
ности, которая теперь уже немыслима». 

В работе, посвященной языку и этниче-
ской идентичности, автор отмечает, что 
функция символического маркера этнической 
идентичности связана во многих случаях с 
сохранением языка, однако между ними, по – 

                                                     
1
О различии строения человеческих языков и его вли-

яние на духовное развитие человечества (1830-1835). 
Электронная версия по: Вильгельм фон Гумбольдт. 
Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 37–
297. [Электронный ресурс].URL: https://b-ok2.org/book/ 
3147476/50fd48 (дата обращения: 01.03.2020). 

видимому, находится промежуточное звено – 
приверженность, или лояльность языку. Под 
последним понимается поддержка, оказыва-
емая группой идиому, или готовность носи-
телей отказаться от него, то есть языковая 
лояльность группы может быть и отрица-
тельной (Баранова, 2010. С. 32). Известные 
теоретические положения об этнической 
идентификации описывают ее изменчивость 
и трансформацию… (Рыжова, 2011. С. 46). 
Т.А. Сироткина отмечает, что в категориях 
родного языка проявляются типичные черты 
этнической ментальности. Так, например, 
для познания ментальности русского челове-
ка нужно узнать зафиксированные в языке 
ориентации, установить особенности миро-
восприятие народов, реконструировать куль-
турные архетипы. Через язык человек будет 
описывать специфические проявления свое-
го этноса, отличительные характеристики 
ближайших и дальних соседей (Сироткина, 
2001. С. 47–48). Современные этнические 
общности не имеют столь непререкаемых 
традиций и стабильной картины мира, многие 
элементы их культуры размываются – интер-
нализируются хозяйственная деятельность, 
жилище, пища, искусство. Этносы в значи-
тельной степени оторваны от традиций, по-
ведение предков не рассматривается члена-
ми группы как модель. Но разрыва поколений 
все-таки не происходит. Всегда остаются 
слои культуры, позволяющие осознать свою 
принадлежность к этнической общности: 
язык, религия, миф об общих предках, исто-
рическая память (Стефаненко, 1999. С. 13). 

Среди существующих концепций этноса 
ученые выделяют лингвистический детерми-
низм – концепция, сторонники которой рас-
сматривают язык в качестве важнейшего при-
знака этноса. Язык – важнейшее средство 
общения людей – служит условием возникно-
вения многих социальных организмов, в том 
числе и этнической общности, для которой он 
имеет особое значение (Пивоев, 2006. С. 15). 

Опыт межрегиональных социологических 
исследований показал, что в поликультурном 
обществе, российская идентичность растет и 
интенсифицируется, но при этом этническая 
остается более значимой. Обращает на себя 
внимание, то, что самое весомое обоснова-
ние этнической идентичности, конечно же, 
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дается через значимость языка для культуры 
народа… (Дробижева, 2006. С. 18–21).  

Вопрос о соотношении языка и этнично-
сти часто обсуждается в связи с проблемой 
сохранения традиционной культуры: по-
скольку большая часть культуры существует 
в языке и выражается им же, его утрата при-
водит к исчезновению всей культуры группы. 
Влияние языка на самоопределение различ-
но: есть группы, для которых он служит толь-
ко маргинальным и необязательным выра-
жением этничности, но для других родной 
языка является главным признаком этнично-
сти (Баранова, 2010. С. 29).  

Почему нужен родной язык для предста-
вителей коренного населения, например, 
нашего округа? В чем его ценность? Что не 
дает, например, русский язык? Очевидно, что 
ответы на эти вопросы необходимо искать в 
специфике обско-угорских языков и культур 
как субъектов с иными культурными ценно-
стями (Попова, 2011. С. 172).  

Социолингвистический материал пред-
ставляет этноязыковую картину в регионе, 
описывает процессы, оказывающие влияние 
на языки в современных условиях: этниче-
ская малочисленность носителей языков, эт-
ническая смешанность, процесс обрусения в 
культурном и языковом плане особенно мо-
лодого поколения обских угров, переход на 
язык большинства (русский), отсутствие 
внутреннего побуждения к изучению родных 
языков, утеря навыков владения традицион-
ными видами деятельности КМНС, непопу-
лярность и социальная невостребованность 
в языках малых народов (Харамзин, Хайрул-
лина, 2006. С. 62–63; Исламова, 2016.  
С. 146–151). Исследователи в нашем регионе 
признают факт снижения среди коренных 
народов севера количества людей, призна-
ющих родным язык своего народа. Нацио-
нальный язык, как отличительный признак 
данного этноса, утрачивает свою функцио-
нальную роль, поскольку вытесняется не 
только из производственной сферы, но и бы-
тового общения. Однако при опросах факт 
признания родным языка своей националь-
ности гораздо большим количеством респон-
дентов, чем реально владеющих им, говорит 
о высоком уровне этнического самосознания, 
ставящем барьер этнической ассимиляции 

(Хакназаров, 2012. С. 25). Если давать срав-
нительные характеристики современному 
состоянию дел этнической идентификации 
КМНС, то они должны оцениваться как поло-
жительные. Еще в 1996 году, опираясь на 
социологические исследования, учеными от-
мечались среди факторов, представляющих 
опасность для будущего этносов, снижение 
уровня знания национального языка, а сле-
дом утрату культурных традиций… (Мархи-
нин, Удалова, 1996. С. 181).  

Проводимые исследования локально по-
казывают, что жизнестойкость языков КМНС 
Югры в значительной мере зависят от 
экстралингвистических причин, таких как 
компактность проживания автохтонного 
населения, количество говорящих на языках 
КМНС, численное преобладание инонацио-
нального (русского) населения в официаль-
ной и бытовой сферах общения, продолжи-
тельность этнических контактов, характер 
браков и др. (Исламова, 2015. С. 168).  

Устойчивую этническую идентификацию 
среди КМНС охарактеризуем абсолютными 
данными о родном языке в представленном 
социологическом опросе. Все опрошенные 
назвали своим родным – этнические языки: 
хантыйский (34 %), мансийский (57,1 %), не-
нецкий (1,4 %), но всего только 36,3 % опро-
шенных смогли указать, что свободно пользу-
ются родным языком, не владеют вообще эт-
ническим (хантыйским, мансийским, ненецким) 
– 18,9 %. Это крайние показатели языкового 
уровня владения, между ними: 16,5 % – вла-
дею пассивно (понимаю речь других, но не раз-
говариваю) и 17 % – владею элементарно (по-
нимаю речь других и могу использовать про-
стые фразы). Внутрисемейное общение проис-
ходит на русском языке  
(60,8 %), чем на родном (5,2 %), одновременно 
на русском и этническом (30,2 %). Далее, отме-
тим влияние языка на этническое самоопреде-
ление опрошенных через положительные 
установки на сохранение и дальнейшее языко-
вое развитие. Во-первых, отмечается высокая 
доля желающих выучить родной язык. Кроме 
этого, в процессе овладения языком считают 
необходимым привлекать подрастающее по-
коление (детей, внуков); во-вторых, выражена 
положительная лояльность языку – полная 
убежденность в том, что его необходимо со-
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хранить («Да, нужно сохранить родной язык – 
90,1 %»); выражение неравнодушного поведе-
ния, а тревоги о жизнестойкости родного языка 
в современных условиях – половина от числа 
опрошенных отметили, что язык находится под 
угрозой исчезновения (46,7 %), в критическом 
состоянии (12,3 %), к сравнению, лишь 1,4 % 
указали – находится в безопасности. 

Продемонстрируем следующие попытки 
связать этническую идентификацию опро-
шенных КМНС при помощи языка ответами 
на вопрос: «Что означает для Вас родной 
язык?». Участники на первом месте указали 
вариант – язык моих предков (67,5 %), затем 
– мой родной (46,2 %) (табл.1). Ответы пока-
зали языковую идентификация через при-
надлежность к своей группе (этносу), через 
связи родства.  

Сумма превышает 100%, т. к. респонден-
ты одновременно выбрали несколько вари-
антов ответа  

Ключевым моментом в постановке нашей 
гипотезы – язык как средство этнической са-
моидентификации, являются показатели на 
вопрос: «Что больше всего Вас сближает со 
своим народом?». Участникам опроса была 
представлена возможность выбора из вариа-
ций, ответы показательны, среди значимых 
факторов этнической идентичности выступа-
ют территориальная принадлежность  
(58,5 %), язык (50,9 %) (табл. 2). 

Сумма превышает 100 %, т. к. респонден-
ты одновременно выбрали несколько вари-
антов ответа  
 
Выводы 

Опираясь на полученные социологиче-
ские данные, представляется возможным 
сказать, что среди опрошенных возникает 
чувство этнической принадлежности через 
язык особенно, когда речь заходит о его не-
устойчивом положении в нынешних услови-
ях. Известно, что языки КМНС Югры входят в 
группу миноритарных, ареалы использования 
мансийского, хантыйского, ненецкого языков 
сужаются, зачастую, это территории с ком-
пактным расселением коренных народов, ро-
довые угодья, территории традиционного 
природопользования. Языковая ситуация в 
среде представленной этической группы 
КМНС Березовского района характеризуется 
невысоким количеством считающих свой 
языковой уровень свободным (36,3 %) и чис-
ло, не владеющих этническим языком, пре-
вышает даже количество владеющих на эле-
ментарном уровне, а языком коммуникато-
ром выступает – русский. Представленные 
характеристики не мешают участникам опро-
са выражать и проявлять этническую само-
идентификацию через язык, более того, вне 
зависимости от знания, степени им владения, 

 

Таблица1. Ответы на вопрос: «Что означает для Вас родной язык?» (n⃰=212) 
Table 1. Responses to the question "What does your native language mean to you?" (n⃰ = 212)  
 

Варианты ответа Число ответивших % от числа опрошенных 

Мой родной язык 98 46,2 

Язык моих предков 143 67,5 

Язык близких друзей и знакомых 13 6,1 

Ничего не означает 1 0,5 

Затрудняюсь ответить 10 4,7 

n = число респондентов 
 

Таблица 2. Ответы на вопрос: «Что больше всего сближает Вас со своим народом?» (n⃰=212) 
Table 2. Responses to the question “What brings you closer to your people?" (n⃰ = 212)?" 
 

Варианты ответа Число ответивших % от числа опрошенных 

Чувство общности происхождения 78 36,8 

Национальная одежда, пища 82 38,7 

Внешний облик 22 10,4 

Религия 40 18,9 

Язык 108 50,9 

Родная земля, ее природа 124 58,5 

Затруднились ответить 8 3,8 

n = число респондентов 
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положительно утверждают свою националь-
ную принадлежность, абсолютным большин-
ством считают язык предков родным, отме-
чают сопричастность со своим народом по-
средством языка и единой территорией.  

Проводимые социологические исследо-
вания в малых поселениях с компактным 
расселением КМНС показывают среди участ-
ников опроса внимательное, трепетное от-
ношение к вопросам о значимости и жизне-
стойкости родных языков, а этнический мар-
кер как язык – является явным способом эт-
нической самоидентификации коренных 
народов представленного района. Особен-
ность этнической самоидентификации КМНС 
Югры заключается в том, что с большой ве-
роятностью со временем может исчезнуть с 
последним носителем – это родной язык. Из-
вестно, что изменчивость и трансформация – 
одни из характерных свойств этнической 

идентификации, в связи с чем описания хода 
развития, изменения идентификации внутри 
этнических групп, факторов влияния на из-
менения должны заключаться в дальнейших 
перспективных исследованиях этнической 
самоидентификации КМНС Югры с учетом 
расширения границ опросов, переменных и 
числа респондентов (представителей этни-
ческих групп). Исходя из полученных резуль-
татов, на тему об особенностях этнической 
самоидентификации, напрашивается вопрос 
в адрес представленных этнических групп 
«Нужно ли знать родной язык, чтобы ощу-
щать себя частью своего народа?». 

Изучение этнической самоидентификации 
«со слов участников опросов» через анкету 
(интервьюирование, наблюдение и др.) пред-
ставляется возможным описывать реальные, 
происходящие в настоящее время процессы 
этнокультурного состояния КМНС Югры. 
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