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В представляемом номере раздел «Юридические науки» содержит 
исследовательские работы Е.В. Бондаревой (г. Иркутск, ФГБОУ ВО 
«Иркутский национальный исследовательский технический универси-
тет») о праве Евросоюза и участие в нем государств, Ю.А. Евстрато-
вой (г. Санкт-Петербург, ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный 
ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации») о необходимости применения технологий искусственного интеллекта в деятельности 
войск национальной гвардии Российской Федерации, Е.А. Куликова (г. Барнаул, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет») о принципе гуманизма в евразийской трактовке 
духовных оснований правовой культуры Н.Н. Алексеевым, А.А. Пахарукова (г. Иркутск, ФГБОУ ВО 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет») о понятии и мето-
дах правового регулирования трансграничной несостоятельности. 

В преддверии сезона отпусков, я рада представить вам июньский 
выпуск электронного научного журнала «Социальная компетентность», 
который выходит под брендом нового учредителя – ФГАОУ ВО «Дальне-
восточный федеральный университет». Несмотря на смену учредителя, 
издательская политика и адрес сайта нашего журнала (http://sociacom.ru/) 
остались без изменения. По-прежнему в журнал принимаем для рассмот-
рения и дальнейшего рецензирования материалы по юридическим, 
педагогическим и социологическим наукам. 

Раздел «Педагогические науки» представлен интересными статьями В.Б. Большова 
(г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет окус-»), анализирующего ф
групповую дискуссию как метод формирования коммуникативных компетенций студентов, 
И.С. Гомбоевой (Забайкальский край, п. Приаргунск, ГПОУ «Приаргунский государственный 
колледж») аставничества как педагогического фено-, раскрывающей историю и современность н
мена, А.И. Попова, Е.А. Ракитиной, Н.В. Молотковой (г. Тамбов, ФГБОУ ВО «Тамбовский госуда-
рственный технический университет»), исследующих методологию развития креативно-
педагогической компетенции преподавателей технических вузов.

В свою очередь мне хочется выразить благодарность и признательность авторам за сотрудни-
чество и серьезный подход к подготовке результатов своих исследований к публикации! Мы всегда 
открыты к диалогу с авторами, оперативно взаимодействуя с ними. Хочется также отме-
тить слаженную работу редакции журнала, профессионализм ее сотрудников (редакторов, 
переводчиков, верстальщиков) и грамотно выстроенные коммуникации с авторами. Благодаря 
рекомендациям рецензентов улучшается качество публикаций в журнале.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество!

Мы по-прежнему предоставляем на безвозмездной основе возможность публиковать резуль-
таты исследований при условии соответствия требованиям к содержанию и оформлению 
статей, а также соблюдения правил этики научных публикаций и отсутствия неправомерного 
использования авторских материалов.

С уважением, главный редактор журнала 

Уважаемые наши читатели, авторы и коллеги!

«Социальная компетентность» Струк Елена Николаевна

Раздел «Социологические науки» содержит актуальные статьи Е.Г. Копалкиной (г. Иркутск, 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»), 
А.Е. Дареева (г. Москва, ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитар-
ных наук), Н.В. Илтаковой (г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет) 
о проблемах трудовой занятости лиц с инвалидностью на современном этапе развития российско-
го общества, В.В. Кривошеева, Д.А. Варакута, А.А. Янголь  (г. Калининград, ФГБОУ ВО «БФУ 
им. И. Канта») о социальных технологиях адаптации на материалах исследования предприятий 
общественного питания в условиях пандемии COVID-19, Н.В. Сидоровой  (г. Иркутск, ФГБОУ ВО 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет») о роли социокуль-
турной среды вуза в определении критериев социализированности подрастающего поколения, 
Н.В. Ткачук (г. Ханты-Мансийск, БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и  
разработок») об Интернет-пространстве как площадке проявления этнической коммуникации и 
идентичности титульных этносов Югры.
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Аннотация: Право Европейского союза – это система правовых норм, регулирующая процесс европейской ин-
теграции, порядок создания и функционирования европейских властных институтов. Статья представляет собой 
анализ создания современных механизмов взаимодействия государств-членов Европейского Союза, что позво-
ляет глубоко изучить вопрос исполнения определенных условий. При этом необходимо учитывать, что реализа-
ция правовых норм должна соответствовать общепринятым принципам. При написании данной работы были ис-
следованы материалы Права Евросоюза, как основного источника единого европейского законодательства, 
предусматривающего внесение изменений в национальные законодательства стран-членов ЕС, проведен анализ 
Лиссабонского договора о реформе Европейского союза. Основной целью статьи является выделение ряда про-
блем создания Евросоюза и возможные пути их решения. Среди них – единообразие правовых норм на всей его 
территории, соблюдение прав человека, миграционная политика и т. д. Предметом данного обсуждения является 
Право Евросоюза и участие государств в этом процессе. Они, как субъекты европейского права, рассматривают-
ся в едином правовом пространстве. Членство в Европейском Союзе предполагает всеобщее соблюдение еди-
ных правовых норм и правил поведения, которые принимаются общим парламентом. В работе автор использо-
вал методы сравнительного анализа, нормативно-правового регулирования. А также опыт практиков по обобще-
нию и слиянию правовых норм национального законодательства и единого права, укреплению баланса между 
странами и их интересами. Немаловажное значение приобретают вопросы, связанные с соблюдением прав че-
ловека.  
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Введение 

Начало 2000-х годов для Европейских 
государств ознаменовано важными события-

ми. Это были и экономические кризисы, и из-
менение конституционных устоев, что под-
толкнуло к созданию единого Договора о ре-
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формах. На Саммите Евросоюза в Португа-
лии в 2007 году был подписан Лиссабонский 
договор о реформах. Рассматривая историю 
возникновения и развития Евросоюза, можно 
сказать, что этот документ подвел опреде-
ленные итоги. Основной целью его подписа-
ния было улучшение функционирования Ев-
росоюза в целом. Изначально несколько гос-
ударств, к сожалению, не смогли найти ком-
промисс в плане взаимодействия. Постепен-
но, а именно с вхождением в Евросоюз но-
вых стран, необходимость в этом документе 
возникала вновь. Таким образом сформиро-
вался единый подход к общему развитию и 
взаимодействию государств-членов ЕС. 
Необходимо сказать о том, что ст. 6 Договора 
прямо указывает на то, что Евросоюз при-
знает права и принципы, которые были зало-
жены Хартией Союза. Основные права каса-
лись свободы человека, что является общим 
принципом. Данный договор указывает на 
совместную компетенцию в разных сферах. 
Это касается развития внутреннего рынка, 
экономической и социальной политики, 
транспорта, аграрного развития, рыболов-
ства, территориальной целостностью и т. д. В 
большинстве стран Евросоюза ратификация 
документа проходила гладко. Принятый до-
говор фактически указывает на перспективу 
изменения каждого европейского государ-
ства. И предусматривает проведение всеоб-
щего анализа имеющихся норм поведения в 
рамках единого правового пространства. Сам 
Лиссабонский договор по своей сути уже 
нацеливает на изучение ряда тем. Это дает 
Евросоюзу определенные полномочия в дан-
ном направлении. Ратификация социальной 
политики европейских стран сложилась бла-
гополучно, что прослеживается по результа-
там анализа обеспечения права.  
 
Методы 

Переход государств на новый уровень 
реализации права проходил весьма специ-
фично. По общим правилам принятие дого-
вора должно утверждаться парламентария-
ми, но возник ряд исключений. При форми-
ровании основных направлений выделяют 
некоторые рубежи: Ирландский, Германский, 
Чешский. На территории Ирландии данный 
документ принимался на референдуме мето-

дом всенародного голосования. Это был, по-
жалуй, единственный случай. Но и этот про-
цесс проходил с существенными осложнени-
ями. Потребовалось проведение двух рефе-
рендумов прежде чем государство приняло 
основные положения договора. В истории 
создания Европейского права он отражен как 
«Ирландский рубеж». 

Россия активно сотрудничает со странами 
ЕС по вопросам экономики, культуры, разви-
тию социальной политики и т. д. Эти вопросы 
в более узком формате рассматриваются с 
2005 года. Конечно, важную роль в измене-
нии этих направлений играют встречи на 
высшем уровне, где заинтересованность глав 
государств напрямую влияет на их прогрес-
сивный итог. Необходимо отметить, что 
именно отраслевое решение ряда вопросов и 
взгляд на них изнутри во многом отражают 
интеграцию отношений, а также указывают 
на тесное сотрудничество стран. 

Система права Евросоюза представляет 
собой сложный механизм. 

1. Право Европейского Сообщества; 
2. Договор о Европейском Союзе. Договор 

о функционировании Европейского Союза. 
Лиссабонский Договор 2007 г. (Глотов, 2010. 
С. 125);  

3. Право ЕС имеет отличительные осо-
бенности: 

а) верховенство, б) прямое действие на 
территории всех стран ЕС. 

Принцип верховенства гласит, что нормы, 
входящие в право, являются приоритетными 
в отношении норм национального законода-
тельства тех стран, которые являются чле-
нами ЕС. 

По принципу прямого действия права Ре-
гламенты являются актами прямого действия. 
И они обязательными на всей территории ЕС. 
Правовые нормы, регулирующие конкретные 
направления деятельности, принимаются ин-
ститутами. Различают формы правовых ак-
тов: а) регламенты; б) директивы; в) решения; 
г) рекомендации; д) заключения. 

Регламент является обязательным для 
всех стран-членов. Для каждого имеет обяза-
тельную силу Директива. Когда Решение 
указывает адресатов, то оно обязательно 
только для них. Рекомендации и заключения 
обязательной силы не имеют. В качестве за-
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конодательных актов выступают правовые 
нормы, принятые по законодательной иници-
ативе. Договором предусмотрено, что зако-
нодательные акты могут приниматься по 
инициативе группы государств. Они должны 
быть мотивированны и содержать необходи-
мые ссылки на предложения. Акты, издавае-
мые институтами, признаются источниками 
права ЕС, как и нормативные договоры. Ре-
шения Европейского суда относятся к особой 
категории источников (Кашкина, 2010.  
С. 310). 

После принятия Лиссабонского Договора 
юридически стало возможным присоедине-
ние Евросоюза к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Конечно, оно 
вызывает немало вопросов. Российская Фе-
дерация активно поддерживает данный про-
цесс и считает это благоприятной почвой для 
формирования единого правового простран-
ства. Предпосылкой этому послужили дли-
тельные переговоры, в процессе которых 
были пересмотрены основные ориентиры 
Европы о взаимодействии судебных органов 
и обеспечении правоохранительной дея-
тельности государств. Предметом дискуссии 
являются возникающие вопросы и некоторое 
недопонимание всей ситуации. Их условно 
поделили на три группы: 

а) вопросы материально-правового ха-
рактера; 

б) связанные с представительством ЕС в 
Совете Европы; 

в) связанные с вопросами в Европейском 
Суде. 

Возникшие проблемы указывают на необ-
ходимость тесного взаимодействия госу-
дарств. Именно оно способствует развитию 
сотрудничества и пониманию в правовых ас-
пектах. Это направление подвергают крити-
ке. Проблемы материально-правового харак-
тера вытекают из обязательств Евросоюза 
(Рябова, 2015. С. 178). 

Правовое пространство Евросоюза 
предусматривает взаимодействие государств 
в разных сферах правового регулирования. 
Сотрудничество в разрешении правовых во-
просов отражают как системы национального 
законодательства, так и создают необходи-
мость для выработки единого подхода к раз-
решению многих правовых проблем. Напри-

мер, область экологического права имеет 
важное значение для большинства стран, так 
как экологическое состояние некоторых 
стран-членов вызывает всеобщую тревогу. 
Это охрана здоровья граждан, защита и пре-
вентивные меры по охране природных бо-
гатств, экологическое международное со-
трудничество и интеграционное развитие в 
сфере природоохраны (Алихаджиева, 2015. 
С. 44). Конституции Европейских стран со-
держат основные направления, связанные с 
охраной и защитой природы. В связи с этим 
выделяют, так называемые, «зеленые госу-
дарства». К ним можно отнести: Германию, 
Нидерланды, Норвегию, Швецию, Австрию и 
Финляндию. Они четко прослеживают мето-
ды борьбы за экологическую безопасность. 
Такую ситуацию принято считать стабильной 
в отношениях с другими странами-
партнерами. Авторами И.С. Власовым, В.И. 
Лафитским и О.А. Макаренко были отмечены 
меры защиты экологии в Хорватии. Этому, по 
их мнению, способствует законодательство. 
На сегодняшний день, пишет Л.Г. Клюканова, 
«разработано и действует достаточно раз-
вернутое и системно упорядоченное законо-
дательство в области охраны окружающей 
среды как федеральное, так и региональное, 
должным образом отражающее представле-
ние о государственной эколого-правовой по-
литике» (Клюканова, 2013. С. 10). Е.В. Марь-
ин указывает на отрицательный фактор того, 
что средства, поступающие на поддержание 
экологии, используются не по назначению. И 
этого отрицать нельзя. Анализируя положе-
ния законов об охране окружающей среды в 
России и странах Евросоюза, можно сделать 
вывод о том, что, к сожалению, правовые 
нормы носят прописной характер. Грамотный 
анализ законодательства и применимой 
практики поможет сформировать единый 
подход к реализации правовых норм. 

Основными направлениями все-таки яв-
ляются вопросы всеобщей безопасности, а 
также единые меры по соблюдению права в 
целом. Хотя на практике возникают так назы-
ваемые «привилегированные» отношения, 
что находит отражение в международном 
праве. Ведь именно его нормы призваны ре-
гулировать всеобщее соблюдение мер без-
опасности. Преобладающими становятся ос-
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новные принципы международного права. 
Именно они призваны быть главными регуля-
торами. Новейшей отраслью международно-
го права является соблюдение прав челове-
ка. В.А. Карташкин в своей статье отметил, 
что позиция Запада имеет несколько размы-
тый подход к такому понятию. И тут необхо-
димо сказать, что принцип соблюдения прав 
является не именным. Его основные идеи 
совершенствуются, что связано с принятием 
новых документов. Это обязывает человека и 
государство не только признавать права и 
свободы, но и разрабатывать меры по их за-
щите (Карташкин, 2015. С. 20).  

Изменение международного права прохо-
дит неоднозначно. Это отмечают не только 
теоретики, но и практики, которые непосред-
ственно решают подобные вопросы. Ослож-
нения возникают нередко из-за нежелания 
слышать друг друга. И дискуссии носят чаще 
всего политический оттенок. Так кто же 
нарушает мировой порядок, те принципы, по 
которым мир давно существует? Ломая усто-
явшиеся правила, забывают о правах чело-
века. Примером таких действий может слу-
жить смена власти на Украине. Где о правах 
было забыто. Были нарушены права челове-
ка и во время выборов в США. Политическая 
защита должна способствовать укреплению 
принципов международного права, а не да-
вить на гражданское общество и расслаивать 
его. Россия указывает на ошибки, которые 
чаще всего наблюдаются в этом вопросе, и 
дает анализ происходящему (Маклаков, 
2006. С. 20). 

Право Евросоюза призывает страны со-
блюдать те правила, которые ими же и приня-
ты (Канунников, 2017. С. 50). Положительный 
и отрицательный опыт полезен всем. Встречи 
представителей ведущих профсоюзов подни-
мают эти вопросы и акцентируют внимание на 
защите прав граждан. Участие России в меж-
дународных организациях позволяет ей иметь 
своѐ мнение по поводу взаимодействия Евро-
союза со странами Востока. 

Следующим вопросом стоит проблема 
применения трудового права. Массовые по-
токи мигрантов в Европу создают проблемы с 
трудоустройством. Последствия миграцион-
ного кризиса 2015 года Евросоюз иницииро-
вал принятием единых мер миграционной 

политики. Стало понятным, что это проблема 
не одной нации или региона. Сегодня страны 
Евросоюза попали под давление миграцион-
ных потоков. Основная задача сегодня сде-
лать миграцию безопасной. Разработано 
единое Соглашение, которое является уни-
кальным. Однако оно не гарантирует полной 
безопасности. Представители Венгрии, США 
и др. выступили против, заявив, что этот до-
кумент идет в разрез с интересами госу-
дарств в сфере безопасности (Биссон, 2018. 
С. 23). Большинство стран высказали свою 
позицию о национальном суверенитете заяв-
ляя, что принятие мигрантов создает «про-
зрачные границы» и влечет за собой ряд 
проблем, которые уже растут, как снежный 
ком. Легальная миграция для Евросоюза яв-
ляется полем противостояния стран (Потем-
кина, 2018. С. 7). Необходима разработка 
гибких методов миграционной политики и ин-
струментов регулирования этих процессов. В 
классической концепции были представлены 
новые идеи, они критически переосмыслены 
Н. Глейзером и П. Мойниханом, Р. Блауне-
ром и Э. Бонасич, получили дальнейшее раз-
витие в социологических теориях аккульту-
рации Дж. Берри, Р.И. Боурхиса и интеграции 
С. Айзенштадта. Основной целью является 
содействие в культурной и социальной адап-
тации мигрантов: 

1. Функциональное обеспечение занято-
сти; 

2. Доступ к общественным ресурсам; 
3. Обеспечение политического участия; 
Евросоюзу необходима разработка еди-

ных принципов по реализации социальных 
программ для мигрантов. Занятость и трудо-
устройство являются основной проблемой. 
Также немаловажный шаг – разработка поли-
тики образования (Алексеева, 2012 С. 246). 
Законодательство Британии является одним 
из самых старых по вопросам миграции. На 
протяжении многих лет оно оставалось прак-
тически неизменным. Процессы развития 
государства указывали на необходимость 
внесения определенных поправок. Период 
войн и конфликтов напрямую показывал по-
токи мигрантов. Позже к ним присоединились 
беженцы и вынужденные переселенцы  
(Андреева, 2011. С. 100). Решения в законо-
дательных устоях формируют общее настро-
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ение и отношение его к иммигрантам. 
В современном обществе немало внима-

ния уделяется инновационной деятельности. 
Это достаточно большой вопрос для стран 
Евросоюза. Но и он не дает гарантии того, 
что экономический кризис не коснется евро-
пейских стран. Сегодня актуальны современ-
ные тенденции развития экономики. Евро-
пейское общество уходит от сложившихся 
стереотипов (Смирнов, 2012. С. 9). 
 
Заключение 

И все же следует заявить о равенстве 
прав стран Европы, соблюдении прав граж-
дан государств-членов Европейского Союза. 

Договор о Европейском праве не стал исклю-
чительным и последним шагом в развитии 
интеграционного процесса в Европе. Сотруд-
ничество стран-членов Евросоюза несет в 
себе положительные и отрицательные мо-
менты. Это и преимущества, и ограничения. 
Моделирование отношений между странами 
влечет различные последствия (Бабынина, 
2015. С. 29). У одних это проходит более спо-
койно, другие же на основе собственного 
опыта формируют свой подход к разрешению 
многих проблем. И все-таки основным вопро-
сом Евросоюза является связанность госу-
дарств, тесное взаимодействие по вопросам 
в различных сферах. 
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К вопросу о необходимости применения технологий  
искусственного интеллекта в деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации: правовой аспект 
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национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация: Искусственный интеллект как технология будущего на современном этапе развития общества ак-
тивно расширяет свои возможности. В связи с этим возникает проблема применения норм права при решении 
вопросов, которые отражают сущность и технический регламент его использования. В статье рассмотрены тех-
нологические основы и возможности применения систем искусственного интеллекта в правоохранительной дея-
тельности Росгвардии. Под искусственным интеллектом понимается – комплекс технологических решений, поз-
воляющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма), и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с 
результатами интеллектуальной деятельности человека. Данный комплекс включает в себя: информационно-
коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе там, где используются методы ма-
шинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. Описаны методы и сущность 
искусственного интеллекта. Исследованы подходы к таксономии. Определены основные признаки искусственных 
нейронных сетей, в частности, способность к ситуационному адаптивному обучению, выявлению неочевидных 
связей и закономерностей. Под искусственной нейронной сетью понимаются математические модели, а также их 
программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологи-
ческих нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма.  
 

Ключевые слова: Росгвардия, искусственный интеллект, информационное взаимодействие, виды и свойства 
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Abstract: Artificial intelligence as a technology of the future at the present stage of development of society is actively 
expanding its capabilities. In this regard, the problem arises of the application of the rule of law when solving issues that 
reflect the essence and technical regulations of its use. The article discusses the technological foundations and the pos-
sibilities of using artificial intelligence systems in the law enforcement activities of the Russian Guard. Artificial intelli-
gence is understood as a complex of technological solutions that makes it possible to imitate human cognitive functions 
(including self-learning and search for solutions without a predetermined algorithm), and to obtain, when performing spe-
cific tasks, results comparable, at least, to the results of human intellectual activity. This complex includes information 
and communication infrastructure, software (including where machine-learning methods are used), processes and ser-
vices for data processing and finding solutions. Methods and essence of artificial intelligence are described. Approaches 
to taxonomy are investigated. The main features of artificial neural networks are determined, in particular, the ability to 
situational adaptive learning, to identify non-obvious connections and patterns. An artificial neural network is understood 
as mathematical models, as well as their software or hardware implementations, built on the principle of the organization 
and functioning of biological neural networks - networks of nerve cells of a living organism. 
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Введение 

В октябре 2019 года Президент России 
В.В. Путин утвердил Национальную страте-
гию развития искусственного интеллекта до 
2030 года. В ней были определены приори-
тетные задачи – обеспечение ускоренного 
развития искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации, проведение научных ис-
следований, повышение доступности инфор-
мации и вычислительных ресурсов для поль-
зователей, совершенствование системы под-
готовки кадров в этой области1.  

Приоритетные направления развития и 
использования технологий искусственного 
интеллекта определяются в России с учетом 
национальных целей и стратегических задач, 
согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»2. Вышеуказанные нормативно-
правовые акты подчѐркивают колоссальную 
государственную и общественную важность 
данных разработок в современной России.  
 
Методы 

В качестве основных методов исследова-
ния использовались: анализ нормативных 
актов, публикаций по теме статьи, метод 
аналогии и сопоставления, обобщение. 
 
Обсуждение 

Под искусственным интеллектом понима-
ется комплекс технологических решений, 

                                                     
1
 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О разви-

тии искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции» (вместе с «Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года». 
[Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.consultant.ru//document/cons_doc_LAW_3351
84/ (дата обращения: 1.01.2021). 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». [Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.consultant.ru//cons/cgi/online.cgi?req=doc&ba
se=LAW&n=335184&fld=134&dst=100017,0&rnd=0.8465
871413771306#0732290413048083/ (дата обращения: 
1.01.2021). 

позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и 
поиск решений без заранее заданного алго-
ритма), и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые как ми-
нимум с результатами интеллектуальной де-
ятельности человека. Комплекс технологиче-
ских решений включает в себя: информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру, 
программное обеспечение (в том числе там, 
где используются методы машинного обуче-
ния), процессы и сервисы по обработке дан-
ных и поиску решений (Аверкин, Гаазе-
Рапопорт, Поспелов, 1992).  

Одной из основных целей изучения ис-
кусственного интеллекта для войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации яв-
ляется обеспечение государственной и об-
щественной безопасности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Его примене-
ние позволит эффективно и оперативно ре-
шать поставленные задачи: 

1) участие в охране общественного по-
рядка, обеспечении общественной безопас-
ности; 

2) охрана важных государственных объ-
ектов, специальных грузов, сооружений на 
коммуникациях в соответствии с перечнями, 
утвержденными Правительством Российской 
Федерации; 

3) участие в обеспечении режимов чрез-
вычайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической 
операции3. 

Искусственный интеллект «на службе» 
Росгвардии позволит эффективно управлять 
большим объѐмом данных, элементарных 
кластеров информации и способен реализо-
вать важные фундаментальные операции: 
постановка задачи – запоминание – обучение 
– использование знаний.  

В настоящее время назрела необходи-

                                                     
3
 Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
01.01.20). [Электронный ресурс].  
URL.: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc 
_LAW_200506 (дата обращения: 1.01.2021). 
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мость применения искусственных нейронных 
сетей при реализации задач Росгвардии. 

Искусственные нейронные сети – это ма-
тематические модели, а также их программ-
ные или аппаратные реализации, построен-
ные по принципу организации и функциони-
рования биологических нейронных сетей — 
сетей нервных клеток живого организма. Это 
понятие возникло при изучении процессов, 
протекающих в мозге, и при попытке их смо-
делировать4.  

Искусственные нейронные сети являются 
важнейшей составляющей технологий ма-
шинного обучения. Последние представляют 
набор методов решения поставленной зада-
чи не напрямую (путѐм жѐсткой алгоритми-
зации), а путѐм обучения.  

Работа искусственной нейронной сети во 
многом схожа с обучением человека, мозг 
которого по сути представляет естественную 
нейронную сеть (Рассел, Норвиг, 2018.  
С. 35).  

На первом этапе разработки системы ис-
кусственного интеллекта на базе искусствен-
ной нейронной сети происходит формирова-
ние датасета – базы данных, которая будет 
использована для обучения. Его элементы 
(чаще всего это графические изображения 
или текстовая информация) должны быть 
взаимно непротиворечивы и представлять 
класс объектов как можно более полно. К 
примеру, если нейросеть ориентированна на 
точное распознавание лиц, автомобильных 
номеров, оружия, то в датасете должны при-
сутствовать данные объекты, тогда процесс 
произойдет. Далее осуществляется выбор 
или создание алгоритма обучения искус-
ственной нейронной сети. Он, в числе проче-
го, может содержать условия окончания обу-
чения, порядок предъявления примеров обу-
чающей выборки, коэффициенты погрешно-
стей, количество возможных ошибок перед 
сменой установок и т. д. Сеть должна содер-
жать правила, по которым происходят обоб-
щение или дифференциация элементом да-
тасета. Также искусственная нейронная сеть 
может быть настроена либо на постоянное 
обновление алгоритмов обучения, либо на 

                                                     
4
 Искусственная нейронная сеть. [Электронный ре-

сурс]. URL.: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13889 
(дата обращения: 12.01.2021). 

самостоятельное развитие по заранее за-
данным параметрам (эволюцию).  

При обучении используются следующие 
(итерационные) алгоритмы:  

1) алгоритмы локальной оптимизации с 
вычислением частных производных первого 
порядка, градиентный алгоритм (метод 
наискорейшего спуска), методы с одномер-
ной и двумерной оптимизацией целевой 
функции в направлении антиградиента, ме-
тод сопряженных градиентов, методы, учи-
тывающие направление антиградиента на 
нескольких шагах алгоритма; 

2) алгоритмы локальной оптимизации с 
вычислением частных производных первого 
и второго порядка: метод Ньютона, методы 
оптимизации с разреженными матрицами 
Гессе, квазиньютоновские методы, метод 
Гаусса-Ньютона, метод Левенберга-
Марквардта и др.; 

3) стохастические алгоритмы оптимиза-
ции: поиск в случайном направлении, метод 
Монте-Карло (численный метод статистиче-
ских испытаний) (Перетолчин, 2021. С. 25); 

4)  алгоритмы глобальной оптимизации 
(задачи глобальной оптимизации решаются с 
помощью перебора значений переменных, от 
которых зависит целевая функция)5.  

Использование «обученных» искусствен-
ных нейронных сетей в правоохранительной 
деятельности Росгвардии, на наш взгляд, 
является актуальной необходимостью. Ис-
кусственные нейросети современного поко-
ления могут реализовывать следующие типы 
операций: распознание, предсказание, клас-
сификация.  

1. Распознавание – определение необхо-
димых признаков в исследуемых данных, к 
примеру, идентификация внешности челове-
ка по анатомическим и функциональным при-
знакам; идентификация автомобилей; огне-
стрельного и холодного оружия; правоуста-
навливающих документов и т. д.  

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 30.09.2016 г. № 510 «О Федеральной 
службе войск национальной гвардии Россий-

                                                     
5
 Теория и практика / Искусственные нейронные сети. 

[Электронный ресурс].  
URL.: https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-
nejronnoi-seti.html (дата обращения: 12.01.2021). 
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ской Федерации»6 Росгвардия является фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, в сфере 
оборота оружия, частной охранной деятель-
ности, частной детективной деятельности и в 
сфере вневедомственной охраны.  

К приоритетным задачам Рогсгвардии от-
носятся в том числе задачи по нормативно-
правовому регулированию в установленных 
сферах деятельности и по организации уча-
стия войск национальной гвардии в охране 
общественного порядка и обеспечении об-
щественной безопасности. В рамках реали-
зации вышеуказанных функций необходимо 
полноценное распознавание и продуктивная 
идентификация. Поэтому использование ис-
кусственного интеллекта позволит быстрее и 
эффективнее реализовать эти функции.  

Распознавание криминального поведения 
в общественном месте и идентификация ли-
ца, нарушающего общественный порядок, 
является основным видом мыслительной де-
ятельности при участии сотрудников и воен-
нослужащих Росгвардии в охране обще-
ственного порядка (Карамазова, 2019. С. 40). 
Использование «обученных» нейронных се-
тей позволит автоматически выявлять при-
знаки систематических нарушений обще-
ственного порядка, за которые виновные ли-
ца понесут административное наказание 
(Финн, 2018. С. 39). Программное обеспече-
ние, используемое в охране общественного 
порядка, позволит определять внешние ана-
томические признаки правонарушителей и 
преступников (цвет глаз и волос, форму лица 
и головы) (Bellman, 1978. С. 3). 

В рамках деятельности Росгвардии пред-
лагаем внедрить использование спутниковых 
систем для участия в охране общественного 
порядка. Искусственный интеллект может 

                                                     
6
 Указ Президента РФ от 30 сентября 2016 г. № 510 «О 

Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации». В соответствии с Указом 
Президента РФ от 30.09.2016 г. № 510 «О Федераль-
ной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации». . [Электронный ресурс]. URL.: https:// 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13889 (дата обра-
щения: 18.04.2021). 

проводить анализ создания и провокации 
опасных ситуаций, нарушающих права и сво-
бода граждан и лиц, прибывающих на терри-
торию Российской Федерации (Nilsson, 1998). 
Внедрение искусственного интеллекта в 
спутниковые системы, на наш взгляд, реаль-
но повысит эффективность, в том числе и в 
плане обеспечения режимов чрезвычайного 
положения, правового режима контртеррори-
стической операции. 

В деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, в сфере 
оборота оружия, частной охранной деятель-
ности, частной детективной деятельности и в 
сфере вневедомственной охраны предлага-
ем внедрить консультации с чат-ботом. Ду-
мается, их применение позволит гражданам 
получить исчерпывающую информацию по 
интересующему вопросу, а сотрудников 
Росгвардии, выполняющих консультационное 
сопровождение, направить на выполнение 
других важных функции, и перераспределить 
их должностные обязанности. 

Чат-бот – это виртуальный собеседник, 
программа-собеседник, программа, которая 
выясняет потребности пользователей, а за-
тем помогает удовлетворить их. Автоматиче-
ское общение с пользователем ведется с 
помощью текста или голоса. Чат-бот будет 
вести коммуникацию от лица сотрудника 
Росгвардии, с целью упростить онлайн-
общение (предоставить актуальную инфор-
мацию в наиболее оперативные сроки), ис-
пользуется как альтернатива переписке с 
живым сотрудником (Архипов, 2018. С. 47).  

Думается, есть реальная необходимость 
в цифровизации и воинских частей нацио-
нальной гвардии. Целесообразно создать 
единую информационную систему во всех 
округах, внедрить видео аналитику с распо-
знаванием лиц, электронный документообо-
рот на всей территории России, системы кон-
троля передвижения и эксплуатации транс-
порта на территории воинской части. 

Следующий тип операции нейронных се-
тей – это предсказание. 

2. Предсказание – определение будущего 
состояния определѐнной информационной 
системы или отдельных ее показателей, к 
примеру, роста или снижения показателей 
преступности (Перетолчин, 2021. С. 12).  

https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-nejronnoi-seti.html
https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-nejronnoi-seti.html
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В этом случае предъявляется совокуп-
ность статистических данных, на основании 
анализа которых система должна сделать 
предположение о будущем состоянии и вари-
антах развития источников данных. На основе 
технологий искусственного интеллекта, ма-
шинного зрения и методов анализа данных 
можно реализовывать учебные программы 
для курсантов, обучающихся в военных учре-
ждениях войск национальной гвардии (Ше-
стак, Волеводз, 2019. С. 199), а в дальнейшем 
к их участию в охране общественного поряд-
ка, к обеспечению безопасности массовых 
мероприятий, несанкционированных митингов 
и т. д. Искусственный интеллект может оце-
нить место скопления людей, дислокацию со-
трудников, их количество, агрессивность тол-
пы, создание опасных моментов и ситуаций 
для жизни и здоровья людей. Операция 
«предсказание» позволит искусственному ин-
теллекту вырабатывать наиболее эффектив-
ную стратегию для сотрудников Росгвардии 
по противодействию и ликвидации крими-
нального поведения с минимальным приме-
нением спецсредств и количеством возмож-
ных пострадавших граждан. 

На наш взгляд, важный и необходимый 
тип операции нейронных сетей, который 

необходимо внедрить в работу войск – это 
классификация данных. 

3. Классификация – распределение дан-
ных по группам, согласно заданным пара-
метрам, к примеру, отнесение оружия к огне-
стрельному, холодному, гражданскому, бое-
вому и т. д. Классификационные типы опера-
ций уже внедряются в деятельность право-
охранительных органов России.  
 
Выводы 

В настоящее время необходимо исполь-
зовать нейросети при реализации контроля 
за соблюдением обязательных требований 
при проведении мероприятий по контролю за 
деятельностью юридических лиц, осуществ-
ляющих выполнение работ (услуг) по хране-
нию, торговле гражданским и служебным 
оружием (его основных частей) и патронов 
(их составных частей). В настоящее время 
назрела необходимость создания федераль-
ной единой электронной современной систе-
мы учета гражданского оружия. 

Анализируя вышеизложенное, считаем, 
что использвание искуственного интеллекта 
позволит более эффективно реализовывать 
функции и задачи Росгвардии.  
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ма, духовно-культурный подход, а также на антропологическое измерение этих явлений. Евразийская концепция 
права и государства Н.Н. Алексеева представляет собой развернутое и обстоятельно проработанное политико -
правовое учение. Мыслитель формулирует идеи, исходя из опыта предшествующих поколений русских и зару-
бежных философов права, опирается на современные ему философские концепции, но при этом действует в 
контексте евразийской духовной культуры. Все это принято называть евразийской парадигмой России, которая в 
современных условиях развития мировой цивилизации приобретает особую актуальность. В статье предпринята 
попытка осмыслить один из элементов выделяемых Н.Н. Алексеевым духовных предпосылок евразийской куль-
туры – принцип гуманизма как человеческого измерения политико-правовых явлений и процессов. При этом дан-
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приятие принципа гуманизма строится не на отрицании либеральных и социалистических проектов, а на каче-
ственно ином их осмыслении. 
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Введение 

Политико-правовое учение евразийства 
занимает особое место в истории отече-
ственной социально-политической мысли. 
Это обусловлено не только его самостоя-
тельным по отношению к традиционным 
направлениям содержанием, но и синтетиче-
ским восприятием их основных достижений и 
выкладок. Евразийство не просто геополити-
чески и этнографически обусловлено, а ещѐ 
представляет собой качественно новый уро-
вень восприятия российской цивилизации. 
Оно соединило в себе духовно-культу-
рологический (цивилизационный) подход, 
традиционалистское понимание естественно-
го права, нестяжательское видение соотно-
шения светской и духовной властей (право-
славная правовая монархия) и антропологи-
ческое понимание народно-государственных 
идеалов. При этом основатели евразийства, 
в частности, Н.Н. Алексеев значительное 
внимание уделяют духовным предпосылкам 
евразийской культуры, рассматривая их как 
необходимые основания для формирования 
и развития самосознания населяющих 
евразийский субконтинент, составляющих 
евразийский суперэтнос. Принцип гуманизма 
традиционно связывается с западноевропей-
ской правовой культурой, хотя характерен он 
и для восточных культур, и для культуры 
Евразии. В евразийской правовой культуре 
этот принцип проявляется в традиционной 
(античной и христианской) трактовке есте-
ственного права, во взаимосвязи с аксиома-
ми правосознания И.А. Ильина, а также в ра-
зумном сочетании материалистических и ду-
ховных начал в познании. Необходимо отме-
тить, что классическое евразийство строится 
не на противопоставлении социализма и ли-
берализма, как утверждает А.Г. Дугин, а на 
выявлении их положительных черт, прелом-
лении через евразийскую специфику и 
евразийские государственные идеалы. 

Очень точно такое качество евразийства 
выразил Ю.И. Скуратов. «Основной акцент 

отцы-основатели евразийства делали на ис-
следовании тесной исторической взаимосвязи 
российской культуры с рядом других, прежде 
всего, восточных культур. Евразийство во 
многом было лишено как славянофильской 
идеализации российской истории, так и 
безоглядного европоцентризма и скепсиса 
западников, учитывало как досоветский опыт 
политического и правового развития, так и 
реформы предыдущего столетия, начало ко-
торым положила Октябрьская революция, 
безусловно, повлиявшая на политико-
правовой менталитет россиян» (Скуратов, 
2021. С. 23). Аналогичную трактовку евразий-
ству вообще, и учении Н.Н. Алексеева, в част-
ности, дает и С.П. Овчинникова (Овчинникова, 
2001. С. 4). Учитывая, что оценки Ю.И. Скура-
това и С.П. Овчинниковой разделяет порядка 
двадцати лет, можно с полным основанием 
утверждать о неослабевающей актуальности 
исследования политико-правового наследия 
евразийства. Необходимо, впрочем, отметить, 
что в литературе практически не ставился во-
прос об отражении принципа гуманизма в по-
литико-правовом учении Н.Н. Алексеева и 
других евразийцев, а также во взглядах мыс-
лителей, не относящихся к евразийству, но 
сходных с ними. Указанное обстоятельство 
определяет научную новизну нашего иссле-
дования. 

 
Материалы и методы 

Применительно к методологии исследо-
вания необходимо проанализировать кон-
цепт «евразийская парадигма», который ак-
тивно используется в современных исследо-
ваниях, а также в выступлениях видных рос-
сийских политиков, прежде всего – Прези-
дента РФ В.В. Путина. Томас Кун, вводя тер-
мин «парадигма», указывает, «что некоторые 
общепринятые примеры фактической практи-
ки научных исследований – примеры, кото-
рые включают закон, теорию, их практиче-
ское применение и необходимое оборудова-
ние, – все в совокупности дают нам модели, 
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из которых возникают конкретные традиции 
научного исследования» (Кун, 2009. С. 32). 
Имре Лакатос уточняет позицию Т. Куна че-
рез понятие научно-исследовательской про-
граммы. «Последняя включает в себя кон-
венционально принятое (и поэтому «неопро-
вержимое», согласно заранее избранному 
решению) «жесткое ядро» и «позитивную эв-
ристику», которая определяет проблемы для 
исследования, выделяет защитный пояс 
вспомогательных гипотез, предвидит анома-
лии и победоносно превращает их в под-
тверждающие примеры – все это в соответ-
ствии с заранее разработанным планом. 
Ученый видит аномалии, но, поскольку его 
исследовательская программа выдерживает 
их натиск, он может свободно игнорировать 
их» (Лакатос, 2008. С. 217–218). Исходя из 
этого, термин «евразийская парадигма» 
можно трактовать как познавательную уста-
новку, как направление исследовательской 
мысли, как концепт, определяющий опреде-
ленный вектор интерпретации отечественной 
истории и современности. Как научная же 
конструкция, эта парадигма имеет в себе все 
задатки научной парадигмы или исследова-
тельской программы, но на данном этапе 
развития российских теоретико-правовых и 
историко-правовых наук находится в стадии 
осмысления и организационно-гносеологи-
ческого оформления. По этой причине в 
настоящем исследовании мы опираемся на 
методологическую установку, которая может 
быть названа «евразийская парадигма», или 
же «евразийский духовно-культурологичес-
кий конструктивизм», и предполагает не-
предвзятое обращение с предметом иссле-
дования. Материалами исследования высту-
пили труды мыслителей-евразийцев И.А. 
Ильина, Н.А. Бердяева, а также современных 
исследователей. 

 
Результаты 

Духовные предпосылки любой развитой 
культуры играют существенную роль в ее 
становлении, организационном оформлении 
и размежевании с другими культурами. Осо-
знание носителями культуры себя в качестве 
таковых свидетельствует о сформированно-
сти культуры, ее онтологической завершен-
ности. В этом смысле попытка представите-

лей течения евразийства, в т. ч. Н.Н. Алексе-
ева, осмыслить духовную сторону культур 
народов евразийского субконтинента может 
быть рассмотрена как показатель становле-
ния самосознания этих народов как единой 
культурно-исторической общности. Причем, 
осмысление духовной культуры Н.Н. Алексе-
ев ведет двумя путями. Прежде всего, он 
рассматривает сакральную сторону евразий-
ства, называя ее духовными предпосылками 
евразийской культуры. Затем он определяет 
квинтэссенцию духовной стороны евразий-
ства, рассматривая последнее в качестве 
особого духовного ордена. 

На важность идеологической, духовной 
стороны любого движения, объединения, со-
циума, в т. ч. государства, указывает, напри-
мер, Ю.В. Шалыганов. Приведем цитату из 
книги «Проект «Россия» целиком. «Сегодня 
много говорят об идее, но никто не указыва-
ет, что же есть эта самая идея. В результате 
благие пожелания в духе «чтобы всем было 
хорошо, а плохо не было» принимаются за 
идею. Что же такое идея? Это главный, осно-
вополагающий принцип, определяющий при-
роду объекта и характер его деятельности. 
Например, идеей двигателя является прин-
цип перехода одного вида энергии в другой. 
Идея парового двигателя одна, бензинового 
двигателя другая, электрического третья и т. 
д. Все остальное – дизайн, цвет, вес и про-
чие параметры – вторично. Пожелания типа 
«чтоб он хорошо работал», не есть идея дви-
гателя. Пока не будет конкретно сказано, ка-
кова идея предлагаемого объекта, его созда-
ние нереально. Государство – это гигантский 
механизм. Идея двигателя – источник энер-
гии. Идея государства – источник власти. 
Идея государственных моделей происходит 
из разных принципов формирования власти. 
В этом контексте есть три источника власти – 
народ, сила, религия. В рамках этих направ-
лений развивается любая политическая тео-
рия. Власть или выбирается народом, или 
захватывается силой, или считается данной 
от Бога. Один из трех вариантов становится 
компасом, указывающим генеральное 
направление. Если направления нет, страна 
уподобляется кораблю, плывущему неиз-
вестно куда…» (Шалыганов, 2017. С. 19). 

Интересные, во многом созвучные «Про-
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екту «Россия» идеи были высказаны в рабо-
те «Скрижали метаистории». Авторы предла-
гают на суд читателя два вывода, которые в 
дальнейшем развертываются по тексту кни-
ги. «Первый заключается в том, что над 
«профанной» земной историей – войн и 
насилия, земных страстей и политических 
интриг – параллельно с ней, переплетаясь и 
в то же время направляя ее – шла история 
духа, или метаистория, суть которой – в по-
степенном становлении Человека и истинно 
человеческого общества. Второй вывод – то, 
что метаистория имеет свои объективные 
законы, но они претворяются в жизнь только 
людьми – начиная с каждого из нас и закан-
чивая великими личностями, ее главными 
творцами и строителями» (Иванов, Фотиева, 
Шишин, 2006. С. 11–12). 

Обратимся теперь к работе Н.Н. Алексее-
ва «Духовные предпосылки евразийской куль-
туры». Цель ее лучше всего обозначена са-
мим же автором. «Евразийство всегда под-
черкивало огромное значение духовных пред-
посылок культуры – тех духовных эмоций, ко-
торые являются движущими пружинами вся-
кого культурного развития, тех «идей-сил», 
без наличности которых культура не только не 
может развиваться, но и существовать... Иде-
альность и материальность – суть диалекти-
ческие моменты целостного бытия, так же как 
форма и содержание, непрерывность и пре-
рывность, единство и множество, сила и мас-
са. Оттого в целостности евразийской культу-
ры, в относительном преломлении ее земного 
бытия материальный момент является веч-
ным спутником идеального, который от этого 
не только не теряет своей ценности, но при-
обретает плоть и энергию, необходимую для 
реальной жизни и для реального историческо-
го действия» (Алексеев, 2003. С. 142). Таким 
образом, Н.Н. Алексеев исходит из единства и 
взаимосвязи материальных и духовных эле-
ментов, их взаимообусловленности. Он 
утверждает, что евразийская культура сфор-
мировалась на основе как материальной, т. е. 
физической и геополитической, так и духовно-
культурной специфики евразийского субкон-
тинента. «Духовная сторона евразийской 
культуры никогда не есть простая «данность» 
– она в то же время всегда вечная задан-
ность, задача и цель. Евразийский человек не 

только существует, но и творится в процессе 
культурного развития» (Алексеев, 2003.  
С. 143). В свете такой вводной трактовки ду-
ховных предпосылок евразийской культуры 
мы можем говорить о высоком уровне каче-
ства гуманизма евразийства. «Гуманизм как 
ценностная и познавательная установка при-
знает человека исходной точкой, центром со-
циального конструирования; все социальные 
явления и институты отражают в себе инди-
видуальное бытие человека. Истинный гума-
низм требует рассматривать конкретного и 
реального, а не абстрактного человека» 
(Насыров, 2011. С. 27). 

Интересно, что даже в интерпретации 
идей евразийства А.Г. Дугиным мы встреча-
ем созвучные идеи: «Принцип общественного 
императива должен сочетаться с принципом 
личной свободы в пропорции, существенно 
отличной как от либерально-демократичес-
ких рецептов, так и от полного коллективизма 
марксистов. Евразийство предполагает тон-
кий баланс между этими категориями, где 
общественный фактор должен быть доволь-
но сильным. Активное развитие обществен-
ного начала – константа евразийской исто-
рии, она проявляется в нашей психологии, 
этике, религии. Но в отличие от марксистских 
моделей общественное начало должно быть 
утверждено как нечто качественное, диффе-
ренцированное, связанное с конкретикой 
национальных, психологических, культурных 
и религиозных установках. Общественное 
начало должно усиливать личностное нача-
ло, давать ему качественную подоплеку, но 
не противостоять ему, не подавлять его. 
Именно качественное понимание обще-
ственного позволяет точно определить золо-
тую середину между гипериндивидуализмом 
буржуазного Запада и гиперколлективизмом 
социалистического Востока» (Дугин, 2002.  
С. 569). Можно так определить приведенную 
позицию мыслителя, называющего себя нео-
евразийцем: он уловил общее направление 
евразийского синтеза в вопросе о евразий-
ском гуманизме, но преувеличил крайности и 
лишил содержания ту самую середину, о ко-
торой как о подходе евразийства к идее че-
ловека в духовной культуре он говорит. 
Необходимо аргументировать нашу точку 
зрения. 
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Во-первых, евразийство в лице Н.Н. 
Алексеева и Н.С. Трубецкого не отрицает ни 
западный буржуазный, ни западный социа-
листический проекты. Здесь кстати видно, 
насколько неточен А.Г. Дугин, называя соци-
ализм восточным проектом. Западническое 
происхождение убедительно показывает Н.Н. 
Алексеев в статье «Русское западничество» 
(Куликов, 2020. С. 286–302), обосновывают 
это и современные авторы. «Объективное 
историческое исследование большевизма 
как стиля политического поведения обнару-
жит его истоки скорее в католической инкви-
зиции, колониальной политике западноевро-
пейских стран, во французском якобинстве и 
др. …Из всех течений русской интеллигенции 
большевики были западниками не только в 
своей идеологии, но и в стиле политического 
поведения, показав яркие примеры макиа-
веллизма и якобинства» (Насыров, 2017. С. 
110, 138). Надо сказать, не лишен подобного 
большевизма при интерпретации евразий-
ства и развитии собственной его версии и 
сам А.Г. Дугин. Является он и выразителем 
другого присущего нашей эпохе заблужде-
ния, о котором очень хорошо говорит Р.В. 
Насыров. «Вновь заметим, что общественное 
сознание современной России ещѐ не до 
конца освободилось от ложной антиномии 
коммунизма и либерализма. Не учитывается 
закон формальной логики – два противопо-
ложных суждения не могут быть одновре-
менно истинными, но могут быть одновре-
менно ложными. Либералы могут справедли-
во и убедительно доказывать ложность 
идеологии коммунизма, но это ещѐ не озна-
чает истинности либерализма. До сих пор 
мало обращают внимание на тот факт, что 
эти две идеологии в равной степени являют-
ся плодами западной политической культуры 
и отражают ее дух и стиль» (Насыров, 2017. 
С. 138). Таким образом, А.Г. Дугин опирается 
на неверную методологическую предпосылку 
о противопоставлении либерализма и социа-
лизма, пользуется методологией, отвечаю-
щей этой неверной предпосылке, и вслед-
ствие этого дает неточную оценку концепции 
человека в трудах классиков евразийства. 
Сами же евразийцы выражают не идею отри-
цания, но идею синтеза либеральных, социа-
листических, традиционалистских и других 

начал, но уже на качественно ином уровне, 
исходя из специфики геополитических усло-
вий, этнографического и духовно-культурного 
своеобразия Евразии. 

Во-вторых, можно выдвинуть конструктив-
ный аргумент, противолежащий подходу А.Г. 
Дугина, и выражающий при этом квинтэссен-
цию евразийского гуманизма. Евразийство не 
чуждо теории естественных прав и теории 
гражданского общества (последнюю также ак-
тивно критикует А.Г. Дугин (Дугин, 2002. С. 
604–609). Речь просто идет о разных концеп-
циях естественного права, или jus natural, и не 
нужно зацикливаться, произнося это словосо-
четание, только на новоевропейской его ин-
терпретации. «Традиционное восприятие есте-
ственного права предполагало решение зада-
чи максимум – воплощение в человеке и соци-
альном мире онтологических, сакральных ос-
нов бытия. Все мировые религии и разверну-
тые философско-этические системы и являют-
ся лишь вариантами постановки, но не реали-
зации этой задачи максимум. Поэтому в со-
перничестве с такими возвышенными трактов-
ками естественного права у либеральной кон-
цепции есть несомненное преимущество – по-
ставив задачу минимум и отказавшись от ми-
рового контекста решения фундаментальных 
вопросов социального бытия мировоззрение 
эпохи модерна реализовалось на практике. В 
рамках секуляризованной, обмирщенной куль-
туры и возникает либеральная трактовка есте-
ственного права» (Насыров, 2011. С. 104). Ра-
зумеется, евразийцы, в т. ч. Н.Н. Алексеев, не 
используют либеральную трактовку естествен-
ного права, наоборот, либерализм как таковой 
подвергается ими критике, как и всякое секу-
ляризованное мышление. Но это не значит, что 
сама концепция прав человека, в особенности 
естественных, отвергается в политико-
правовой доктрине евразийства. Просто Н.Н. 
Алексеев, формулируя свое видение есте-
ственного права, опирается на традициона-
листское его понимание, на ту самую програм-
му максимум, о которой говорит Р.В. Насыров. 
«Но у человека, в сущности говоря, есть только 
одно неоспоримое право – это право на внут-
реннее, духовное развитие. Отрицание этого 
уничтожает у человека качество быть челове-
ком и делает нормальное развитие государ-
ства невозможным. Свойственное всем вели-
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ким религиям, и особенно брахманизму, буд-
дизму и христианству, учению о царствии Бо-
жием как о царствии внутреннем, духовном, 
которого человек может и должен достичь 
внутренним деланием, доставляет непререка-
емую основу для учения о человеческих пра-
вах, которые обязано защищать праведное 
государство. Праведное государство призвано 
создать те условия, при которых человеку бы-
ла бы дана возможность на полное духовное 
совершенствование, на достижение этого Бо-
жьего царствия» (Алексеев, 2003. С. 317). Ин-
тересно, что выделяемое Н.Н. Алексеевым 
естественное право человека на внутреннее, 
духовное развитие, звучит в унисон с выдвину-
тыми И.А. Ильиным аксиомами правосознания 
– законом духовного достоинства, законом ав-
тономии и законом взаимного признания. «Ду-
ховное достоинство есть корень всякой истин-
ной жизни, а уважение к себе есть источник 
государственной силы и политического здоро-
вья. Такова первая и основная аксиома право-
сознания… В основе всей правовой и государ-
ственной жизни лежит способность человека к 
внутреннему самоуправлению, к духовной, во-
левой самодисциплине. В этом вторая аксиома 
правосознания… В основе всякого правопо-
рядка и государства лежит взаимное духовное 
признание людей – уважение и доверие их 
друг к другу. Такова третья аксиома правосо-
знания» (Ильин, 2006. С. 396 427, 460). Можно 
сказать даже, что в аксиомах правосознания 
И.А. Ильина разворачивается естественное 
право Н.Н. Алексеева, несмотря на то, что это 
достаточно далеко стоящие друг от друга мыс-
лители, они оба были учениками П.И. Новго-
родцева и впитали феноменологическое вос-
приятие права и духовно-культурный подход к 
нему. Сказанное, впрочем, снова возвращает 
нас к вопросу о духовных предпосылках 
евразийской культуры. 

Итак, довод А.Г. Дугина об отрицающей 
сущности евразийства опровергается допу-
щенными им неточностями в интерпретации 
евразийского учения (он, по сути, трактует 
взгляды Н.Н. Алексеева и других евразийцев 
так как они в большей степени соответствуют 
его учению, а не наоборот, основывает свое 
«евразийское» учение на классиках евразий-
ства), и содержанием работ самих евразий-
цев. Евразийство не отрицает, а на каче-

ственно ином уровне перерабатывает запад-
нический либеральный и советский подходы к 
политико-правовому строю, в качестве ориен-
тира использует восточный вектор, опирается 
на начала традиционализма, не отрицая, 
впрочем, и роли модерна в формировании 
государственно-правовых идеалов. Именно 
такой подход позволяет наиболее адекватно 
специфике российского культурно-
исторического типа отразить его политико-
правовую специфику и место на политической 
карте мира. В связи с этим, евразийское поли-
тико-правовое учение можно считать прояв-
лением отечественной правовой мысли в соб-
ственном смысле, в отличие от либеральных 
или социалистических проектов, которые есть 
явления вестернизации. Очень хорошо, и 
вполне в евразийском духе, высказался по 
этому поводу В.Н. Синюков: «Сущность рос-
сийской правовой культуры есть постоянная 
во времени и середе государственных форм 
России духовная составляющая, образуемая 
особым национальным типом правовой иден-
тификации социальных явлений; смена со-
стояний правовой культуры основывается не 
на традиционной политико-экономической 
причинности (своей внешней форме), а на 
собственной этночеловеческой трансценден-
тальности» (Синюков, 2014. С. 52). 

Евразийство Н.Н. Алексеева может быть 
рассмотрено в качестве глубокого восприятия 
отечественной правовой культуры, в том чис-
ле в свете принципа гуманизма как человече-
ского измерения действительности не только 
в силу антропологического подхода, пред-
ставленного в работе «Русский народ и госу-
дарство», но и в силу значительного акцента 
мыслителя на духовных основаниях евразий-
ства. Как пишет Н.Н. Мальцев, «без фило-
софского осмысления неразрывного единства 
мира материи и духа найти разумное объяс-
нение существованию Вселенной, земной 
жизни и земного человечества, как и понять, 
что есть дух и материя, не представляется 
возможным» (Мальцев, 2019. С. 11). А по 
мнению современника Н.Н. Алексеева, Н.А. 
Бердяева «дух утверждает свою реальность 
через человека, человек есть манифестация 
духа, сознание и самосознание связаны с ду-
хом, сознание не есть лишь психологическое 
понятие, в нем есть конструирующий его ду-
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ховный элемент, и потому только возможен 
переход от сознания к сверхсознанию, дух 
есть действие сверхсознания в сознании, духу 
принадлежит примат над бытием» (Бердяев, 
2011. С. 219). Познание духовной, метафизи-
ческой стороны феномена позволяет лучше 
понять его скрытые, сакральные стороны, 
увидеть, чем оно отличается от смежных яв-
лений. Евразийская культура, представляю-
щая собой на сегодняшний день достаточно 
внушительное самобытное образование, пре-
тендующая на роль альтернативного миро-
воззрения как западной, так и собственно 
азиатской, восточной моделям (не в понима-
нии А.Г. Дугина, а в понимании классических 
евразийцев), уже изначально, в своих духов-
ных предпосылках, содержала свою эту спе-
цифику. Как пишет Рене Генон, «если пред-
ставить себе, что зародыш какого-либо суще-
ства с необходимостью должен содержать в 
себе виртуально все то, чем это существо бу-
дет впоследствии, то есть все возможности, 
которые развернутся в его существовании, 
там уже заключены, то это заставляет думать, 
что начало каждой вещи должно быть на са-
мом деле крайне сложным, и это как раз каче-
ственная сложность сущности; зародыш яв-
ляется маленьким только в отношении коли-
чества или субстанции, и, преобразуя симво-
лическую идею «величины», можно сказать, 
что, в соответствии с обратной аналогией, то, 
что самое маленькое по количеству, должно 
быть самым большим по качеству» (Генон, 
2011. С. 83). Не вдаваясь в обсуждение этого 
тезиса, отметим, что евразийские державы – 
империя Чингисхана и Российская империя, 
действительно изначально были мелкими об-
разованиями, покорившими на длительный 
срок 1/6 мира, но не по принципу колония – 
метрополия, а по принципу державности, т. е. 
восприятия всей территории в ее единстве. В 
процессе становления Российской империи из 
Московского царства, духовное сопровожде-
ние не утрачивало своей роли вплоть до кру-
шения империи. «Духовность можно опреде-
лить как уникальное психологическое свой-
ство человека, которое проявляется в 
устремленности к высшим ценностям через 
переживание высших чувств, в результате че-

го субъектом познается определенный смысл, 
отражающий содержание этих ценностей» 
(Сорокин, 2019. С. 32). Вопрос далее встает о 
самих ценностях, которыми наполняется ду-
ховное измерение культуры, поскольку у каж-
дого народа, социальной группы и индивида 
они свои. Собственную трактовку духовным 
предпосылкам евразийской культуры дает и 
Н.Н. Алексеев, не отвергая, впрочем, ценно-
сти гуманизма как человеческого измерения 
политико-правовой действительности. 

 
Заключение 

Подводя итог исследованию проявлений 
принципа гуманизма в политико-правовом 
учении евразийства, в связи с духовными 
предпосылками евразийской культуры, пред-
ставляется необходимым провести некоторые 
обобщения. Во-первых, духовные предпосыл-
ки евразийской культуры представляют собой 
важнейшее условие основание для ее ста-
новления и развития, а также необходимый 
элемент для обособления этой культуры, для 
осознания ею своей самостоятельности и са-
мобытности. Во-вторых, духовная составля-
ющая евразийского политико-правового уче-
ния складывается из разнообразных ценно-
стей, среди которых можно назвать есте-
ственное право человека на внутреннее ду-
ховное развитие. Это право корреспондирует 
аксиомам правосознания И.А. Ильина, выра-
жает в себе синтез индивидуалистских и кол-
лективных начал и является квинтэссенцией 
принципа гуманизма. Гуманизм евразийства 
сквозь призму духовных предпосылок 
евразийской культуры делает акцент на 
евразийском человеке, его развитии, обу-
словленности его ценностей ценностями все-
го сообщества людей, составляющих 
евразийский суперэтнос. Это не абстрактное 
понятие, оно наполняется реальным содер-
жанием, исходя из суммарного вклада 
евразийских народов в евразийскую политико-
правовую культуру, и находит отражение в 
каждой отдельно взятой личности. Именно в 
обеспечении становления культурно обуслов-
ленной личности состоит истинный гуманизм, 
который проявляется в учении евразийства. 
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Введение 
В качестве постановки научной проблемы 

можно указать на невысокий уровень науч-
ной разработанности вопроса о трансгранич-
ной несостоятельности в юридической науке. 
Обобщение специальной литературы позво-
ляет констатировать, что уровень исследо-
вания вопросов правового регулирования 
трансграничной несостоятельности в отече-
ственной правовой доктрине является недо-
статочным. Об этом свидетельствует незна-
чительное количество научных монографий, 
подготовленных по теоретическим вопросам 
учения о трансграничной несостоятельности, 
а также немногочисленные научные публи-
кации в периодической литературе по акту-
альным вопросам правового регулирования 
отношений несостоятельности, осложненных 
иностранным элементом. 

Примечательно, что подобное положение 
вещей характерно не только для отечествен-
ной доктрины, но также и для юридической 
науки иных стран. Хотя, безусловно, зару-
бежные исследователи продвинулись в изу-
чения данного явления намного дальше, чем 
их российские коллеги, хотя бы уже потому, 
что иностранным правопорядкам известны 
различного рода регуляторы трансграничной 
несостоятельности. Так, профессором Б. Ве-
зелсом в 2015 году был опубликован библио-
графический список научной литературы, из-
данной в 15 странах, по вопросам трансгра-
ничной несостоятельности. Он включает бо-
лее 2 300 наименований работ, что с учетом 
столь значимого направления исследований 
и развития современных электронных 
средств информации свидетельствует скорее 
о проявлении научного интереса к теме, 
нежели об основательности и всесторонно-
сти развития теоретических основ учения о 
трансграничной несостоятельности со сторо-
ны научного сообщества. Заметим, что в 
России проблема трансграничной несостоя-
тельности до конца прошлого столетия во-
обще не была предметом сколько-нибудь се-
рьезного и обстоятельного научного рас-
смотрения, а уровень нормативно-правового 
регулирования на сегодняшний день нахо-
дится лишь на стадии проектирования соот-
ветствующей законодательной концепции. 

В настоящее время ситуация стала ко-

ренным образом меняться. Так, за последнее 
десятилетие в России были защищены не-
сколько кандидатских диссертаций цивили-
стической направленности, предметом ис-
следования которых явилось выявление за-
кономерностей правового регулирования от-
ношений трансграничной несостоятельности. 
В частности, можно отметить диссертации 
следующих исследователей: Адзелу К.А. 
(Кот-д’Ивуар) «Гармонизация законодатель-
ства о несостоятельности торговых предпри-
ятий в странах-участницах Организации по 
гармонизации предпринимательского права в 
Африке (OHADA)» (Москва, 2014), Евтеев 
К.И. «Субсидиарная ответственность контро-
лирующих должника лиц при трансграничной 
несостоятельности (банкротстве)» (Москва, 
2017), Калинина Н.В. «Проблемы регулиро-
вания трансграничной несостоятельности в 
международном частном праве» (Москва, 
2010), Липай К.А. «Особенности несостоя-
тельности трансграничных групп компаний в 
российском и зарубежном праве» (Москва, 
2014), Мохова Е.В. «Доктрина основного про-
изводства при трансграничной несостоятель-
ности юридических лиц» (Москва, 2009), Ря-
гузов А.А. «Правовое регулирование транс-
граничной несостоятельности» (Москва, 
2008), Собина Л.Ю. «Признание иностранных 
банкротств в международном частном пра-
ве» (Москва, 2011), Хргиан А.А. «Унификация 
нормативных актов о трансграничной несо-
стоятельности в странах ЕС» (Москва, 2007). 

Тем не менее сфера общественных от-
ношений, возникающих при трансграничной 
несостоятельности, остается не до конца ис-
следованной со стороны российских ученых. 
В частности, содержательно недостаточный 
уровень теоретической разработки правовых 
аспектов трансграничной несостоятельности 
проявляется в том, что невыясненным окон-
чательно остается вопрос о содержании ос-
новных (смыслообразующих) категорий уче-
ния о трансграничной несостоятельности – 
доктрина «основного», «единого», «парал-
лельного» и «вторичного производства», 
трансграничные группы компаний, lex concur-
sus, центр основных интересов и др. Но, 
прежде всего, следует указать на неопреде-
ленность содержания самого понятия 
«трансграничная несостоятельность» как 



Юридические науки 

Juridical sciences 

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2021 Т. 6 № 2 С. 179–189 

Social competence 2021 Vol. 6 No. 2 P. 179–189 
181 

 

в российском законодательстве, так и в пра-
вовой доктрине. 

Российские ученые справедливо указы-
вают на то обстоятельство, что «развитие 
международных контактов в сфере бизнеса 
поставило вопрос о необходимости проведе-
ния научных исследований и преподавания 
дисциплин сравнительного правоведения, а 
также глубокого изучения проблем трансгра-
ничного банкротства с привлечением практи-
ческих работников – судей, занимающихся 
этими вопросами, зарубежных университе-
тов» (Губин, Карелина, 2020. С. 76). 

Не претендуя на всесторонность рас-
смотрения данного правового феномена, а 
также обоснование неких универсальных и 
эффективных методов правового регулиро-
вания трансграничной несостоятельности, в 
настоящей статье обозначим основные под-
ходы к определению правовой природы дан-
ного явления, а также наметим направления 
исследований основных закономерностей 
правового регулирования соответствующей 
области общественных отношений. 

 
Методы 

При подготовке научной статьи использо-
вался «стандартный» набор методов право-
вого исследования, задача которого – си-
стемно увязать итоги обобщения научных 
воззрений и представлений по определенно-
му правовому вопросу, с одной стороны, с 
результатами доктринального толкования 
правовых норм, с другой. Таким образом, 
были использованы общенаучные методы 
исследования (системный подход, анализ 
исторических источников), а также собствен-
но частнонаучные методы правоведения 
(формально-логический метод толкования 
права, сравнительно-правовой), используе-
мые как на эмпирическом, так и теоретиче-
ском уровне.  

Выбор указанных методов был предопре-
делен двумя обстоятельствами. Во-первых, 
исследовательской задачей выявления пра-
вовой природы трансграничной несостоя-
тельности, что предопределило использова-
ние общенаучных методов исследования. Во-
вторых, методологические предпочтения бы-
ли связаны также с необходимостью пред-
ставить многообразие подходов по вопросу 

правового регулирования отношений транс-
граничной несостоятельности на основе ана-
лиза эмпирического материала разных стран 
и международных организаций, что актуали-
зировало применение частнонаучных мето-
дов правоведения.  

В качестве исходной методологической 
установки была признана необходимость 
придавать термину «правовая природа» осо-
бый правовой смысл и отграничивать его от 
смежных понятий «правовая оценка», «пра-
вовая характеристика», «правовая квалифи-
кация», «правовой режим», «правовая сущ-
ность» (Асланян, Новикова, 2017), а также 
признать, что термин «правовая природа» 
призван номинировать родовую принадлеж-
ность правового явления, обуславливающую 
свойства, приобретенные им при происхож-
дении (Асланян, Новикова, 2018). Иными 
словами, выявить правовую природу какого-
либо понятия – значит рассмотреть его в си-
стеме понятийно-категориального аппарата 
юридической науки, установив связь с други-
ми понятиями и определить место в системе 
права (отдельной отрасли, подотрасли, ин-
ститута). 

 
Результаты 

Трансграничная несостоятельность как 
специальный юридический термин рос-
сийского законодательства. Термин 
«трансграничная несостоятельность» хоть и 
используется в российском законодатель-
стве, но крайне редко и бессистемно: ле-
гальная дефиниция понятия отсутствует, 
употребление носит, как правило, эпизодиче-
ский характер, не установлена развернутая 
система его основных признаков.  

Данный термин известен Федеральному 
закону «О несостоятельности (банкротстве)»1 
– основополагающему нормативному право-
вому акту в сфере правового регулирования 
отношений, возникающих при неспособности 
должника удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов. На примере Закона 
о банкротстве можно проследить основные 
тенденции употребления термина «трансгра-

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

«О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание за-
конодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. Далее – 
Закон о банкротстве.  
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ничная несостоятельность» в российском за-
конодательстве.  

Во-первых, термин использован в Законе 
о банкротстве только один раз. Правовое ре-
гулирование отношений трансграничной 
несостоятельности отсутствует.  

Во-вторых, употребление рассматривае-
мого термина сделано не в контексте своего 
основного значения, а применительно к во-
просу определения компетенции федераль-
ного органа исполнительной власти, уполно-
моченного Правительством Российской Фе-
дерации2 на осуществление функций по кон-
тролю (надзору) за деятельностью саморегу-
лируемых организаций арбитражных управ-
ляющих. В настоящее время таким органом 
является Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии. Законодатель, устанавливая в пункте 3 
статьи 29 компетенцию органа по контролю 
(надзору), в абзаце восьмом, как бы мимохо-
дом, наделяет полномочием данный орган 
оказывать поддержку саморегулируемым ор-
ганизациям арбитражных управляющих и са-
мим арбитражным управляющим в ходе про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, 
которые связаны с вопросами трансгранич-
ной несостоятельности. Соответствующее 
полномочие органа власти также закреплено 
в пункте 5.9 Положения о Федеральной 
службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии3, а также в пункте 9.4 
Положения об Управлении по контролю и 
надзору в сфере саморегулируемых органи-
заций Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии4.  

В-третьих, в 2008 году в статью 29 Закона 

                                                     
2
 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 

2005 г. № 52 «О регулирующем органе, осуществля-
ющем контроль за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих» // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 6. Ст. 464. 
3
 Положение о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии: утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. 
№ 457 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 25. 
Ст. 3052. 
4
 Положение об Управлении по контролю и надзору в 

сфере саморегулируемых организаций Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии: утверждено Приказом Росреестра от 29 
марта 2019 г. № П/0114. [Электронный ресурс]. Доступ 
из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

о банкротстве были внесены некоторые из-
менения5 и термин «трансграничная несо-
стоятельность» был уточнен путем указания 
на синонимичное выражение – «несостоя-
тельность (банкротство), осложненное 
иностранным элементом». В отсутствие ле-
гального определения рассматриваемого по-
нятия, это единственный признак, позволяю-
щий наметить общие контуры объема и со-
держания понятия.  

Термин «трансграничная несостоятель-
ность» также упоминается в других россий-
ских правовых актах различного характера. 
Однако легального определения данного 
термина в них также не приводится. Общий 
контекст употребления рассматриваемого 
термина сводится к провозглашению задачи 
разработки правового регулирования транс-
граничной несостоятельности.  

Так, Правительство Российской Федера-
ции и Банк России в качестве одного из ме-
роприятий по повышению устойчивости 
национальной финансовой системы еще в 
2009–2010 годах предусматривали совер-
шенствование законодательства в части рас-
пространения моратория на взыскание дол-
гов и национального режима рассмотрения 
дела о банкротстве на зарубежные активы 
российских компаний (трансграничное банк-
ротство)6. 

Правительство Российской Федерации и 
Банк России в 2005 году сделали заявление7 
о том, что проблема обеспечения процедуры 
трансграничной несостоятельности бан-

                                                     
5
 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 4. 
6
 Программа антикризисных мер Правительства Рос-

сийской Федерации на 2009 год. [Электронный ре-
сурс]: утверждена Правительством РФ. Доступ из 
справ.-правой системы «Консультант Плюс»; План по 
реализации основных направлений антикризисных 
действий и политики модернизации российской эконо-
мики Правительства РФ на 2010 год. [Электронный 
ресурс]: утвержден Правительством РФ 2 марта 2010 
г. Доступ из справ.-правой системы «Консультант 
Плюс». 
7
 О Стратегии развития банковского сектора Россий-

ской Федерации на период до 2008 года: Заявление 
Правительства РФ № 983п-П13, Банка России № 01-
01/1617 от 5 апреля 2005 г. // Вестник Банка России. 
2005. № 19. 
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ков требует принятия безотлагательных мер, 
которая может быть решена путем заключе-
ния межгосударственных соглашений, опре-
деляющих порядок ликвидации коммерче-
ских и некоммерческих представительств 
российских банков за рубежом и иностран-
ных банков в России. Симптоматично, что 
подобного рода задачи провозглашались 
еще в 2001 году.8 

Министерство экономического развития 
Российской Федерации констатировало, что в 
условиях преодоления последствий мирового 
финансового кризиса возникает необходи-
мость дальнейшего совершенствования нор-
мативных правовых актов в сфере законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) 
в период с 2013 по 2015 годы в части введе-
ния норм о трансграничном банкротстве, 
банкротстве предпринимательских групп 
(холдингов)9. 

В рамках выполнения Российской Феде-
рацией принятых на высшем уровне обяза-
тельств по реализации решений «Группы 
двадцати» Правительство Российской Феде-
рации и Банк России в 2011 году в совмест-
ном заявлении10 провозгласили задачу обес-
печить реализацию одобренных междуна-
родным сообществом предложений Совета 
по финансовой стабильности и Базельского 
комитета по банковскому надзору, в том чис-
ле по такому направлению как «трансгра-
ничные аспекты финансового оздоровления 
и банкротства системно значимых кре-
дитных организаций». 

Правительство Российской Федерации 
предпринимает только первые шаги в разра-
ботке легальной дефиниции рассматривае-
мого понятия и механизма правового регули-
рования соответствующей области обще-

                                                     
8
 О Стратегии развития банковского сектора Россий-

ской Федерации: Заявление Правительства РФ, Банка 
России от 30 декабря 2001 г. // Вестник Банка России. 
2002. № 5. 
9
 Прогноз социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на 2013 год и плановый период 
2014–2015 годов: разработан Минэкономразвития 
России // Администратор образования. 2012. № 20. 
10

 О Стратегии развития банковского сектора Россий-
ской Федерации на период до 2015 года: Заявление 
Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-
001/1280 от 5 апреля 2011 г. // Вестник Банка России. 
2011. № 21. 

ственных отношений. Подтверждением дан-
ного обстоятельства является включение 
Правительством Российской Федерации в 
2014 году в План мероприятий («дорожную 
карту») «Совершенствование процедур несо-
стоятельности (банкротства)»11 подготовку 
доклада (заметим, не проекта закона), каса-
ющегося выработки «предложений по зако-
нодательному закреплению регулирования 
трансграничной несостоятельности или 
случаев и особенностей осуществления про-
цедур банкротства с иностранным эле-
ментом». Ожидаемым результатом, соглас-
но «дорожной карте», должен явиться анализ 
необходимости дополнительного определе-
ния правового статуса иностранных участни-
ков, процедур банкротства и порядка сотруд-
ничества судов.  

Таким образом, обзор действующих рос-
сийских нормативных правовых актов позво-
ляет констатировать факт отсутствия в оте-
чественной системе законодательства раз-
вернутого механизма правового регулирова-
ния трансграничной несостоятельности. Тер-
мин «трансграничная несостоятельность», 
хоть и получил «прописку» в действующем 
законодательстве, но отсутствует легальное 
определение соответствующего понятия, а 
употребление термина в нормативных пра-
вовых актах имеет смежный с данным явле-
нием контекст. 

Между тем, как отмечают российские ис-
следователи, актуальным является вопрос 
об унификации норм о несостоятельности 
(банкротстве) в государствах-членах 
Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС). В частности, перспектива глобализа-
ции банкротств в евразийском направлении 
оценивается с точки зрения трех факторов: 
классических свобод интеграционных объ-
единений, свободы движения судебных ак-
тов, доступа иностранных лиц к отечествен-
ным банкротствам (Мохова, 2017. С. 124). 

Используемая терминология. Термин 
«трансграничная несостоятельность» 
(«cross-border insolvency») заимствован из 

                                                     
11

 План мероприятий («дорожной карты») «Совершен-
ствование процедур несостоятельности (банкрот-
ства)»: утв. Распоряжением Правительства РФ от 24 
июля 2014 г. № 1385-р // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4440. 



Пахаруков А.А. Трансграничная несостоятельность: понятие и методы правового регулирования  

Pakharukov A.A. Cross-border insolvency: concept and methods of legal regulation 

   

184 
Социальная компетентность 2021 Т. 6 № 2 С. 179–189 

Social competence 2021 Vol. 6 No. 2 P. 179–189 
ISSN 2658-5855 

 

актов иностранных правопорядков, а также 
документов негосударственного регулирова-
ния, хотя и не является в зарубежной док-
трине общепринятым при обозначении рас-
сматриваемого явления. В частности, ис-
пользуются такие термины, как «междуна-
родная несостоятельность» («international 
insolvency»), «международное банкротство» 
(«international bankruptcy»), «многонацио-
нальное банкротство» («multinational 
bankruptcy»), «глобальная несостоятель-
ность» («global insolvency»), «транснацио-
нальное банкротство» («transnational 
bankruptcy») и т. п. Как правило, данные тер-
мины рассматриваются как синонимы. Пред-
ставляется, что наиболее удачным является 
термин «трансграничная несостоятель-
ность».  

Кроме того, в российской науке конкурс-
ного права не до конца выясненным остается 
вопрос о соотношении понятий «несостоя-
тельность» и «банкротство». Как известно, в 
Законе о несостоятельности (банкротстве) 
предпочтение в употреблении отдается вто-
рому из поименованных в названии закона 
терминов – «банкротству». Так, термин 
«несостоятельность» используется в законе 
78 раз, тогда как термин «банкротство» – 2 
245 раз. В законодательстве ряда стран тер-
мин «банкротство» имеет строго специаль-
ное значение и определяется как частный 
случай несостоятельности. Между тем, ана-
лизируя различные подходы по поводу диф-
ференциации данных понятий, следует со-
гласиться с теми исследователями, которые 
нацеливают на рассмотрение банкротства 
как полисемантического термина. Если несо-
стоятельность – суть определенное финан-
совое состояние должника (или его имуще-
ства) на определенный момент времени, то 
банкротство, помимо аналогичного значения, 
может трактоваться также как процесс (про-
цедура, порядок, механизм) применения 
норм о банкротстве (Семеусов, Пахаруков, 
2004. С. 84–89). В последнее время намети-
лась аналогичная лексическая тенденция и в 
отношении термина «несостоятельность».  

Доктринальный подход к определению 
понятия трансграничной несостоятельно-
сти. Обобщение специальной литературы 
позволяет сделать вывод о том, что в отече-

ственной науке выработано несколько под-
ходов к определению данного понятия: 1) 
«концепция правоотношений» (Е.В. Мохова, 
А.А. Рягузов); 2) «концепция правовых норм» 
(Л.Ю. Собина, С.С. Трушников); 3) «концеп-
ция несостоятельности транснациональ-
ных корпораций» (В.В. Хайрюзов, А.П. Кузь-
мина). 

В рамках первой концепции трансгранич-
ную несостоятельность А.А. Рягузов предла-
гает рассматривать в широком и узком смыс-
ле. В узком смысле – это собственно право-
отношение несостоятельности, осложненное 
иностранным элементом (в том числе, когда 
имущество должника находится за границей, 
кредитор является иностранным лицом, в 
отношении должника возбуждено производ-
ство по делу о банкротстве в иностранном 
государстве, процедура банкротства или ее 
отдельные элементы подчинены иностран-
ному праву). В широком смысле трансгра-
ничная несостоятельность включает в себя 
также тесно связанные с несостоятельно-
стью осложненные иностранным элементом 
правоотношения, которые не обязательно 
возникают при несостоятельности, но появ-
ление которых возможно лишь в связи с ней 
(например, требования о привлечении к суб-
сидиарной ответственности лиц, ответствен-
ных за доведение должника до банкротства), 
а также иные самостоятельные правоотно-
шения, возникающие для достижения целей 
процедуры (например, отношения по поводу 
возврата имущества должника в состав кон-
курсной массы, взыскание задолженности с 
третьих лиц). А.А. Рягузов предлагает закре-
пить в законе о банкротстве в статье 2 сле-
дующую легальную дефиницию трансгранич-
ной несостоятельности. «Трансграничная 
несостоятельность – отношение между кре-
дитором и должником по поводу исполнения 
последним своих обязательств в порядке, 
установленном настоящим Законом, ослож-
ненное иностранным элементом, в том чис-
ле, когда имущество должника находится за 
границей, кредитор является иностранным 
лицом, к требованию кредитора применяется 
иностранное право, и в других случаях» (Ря-
гузов, 2007. С. 72).  

Сходную в концептуальном плане точку 
зрения высказывает Е.В. Мохова, которая 
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предлагает «под трансграничной несостоя-
тельностью понимать совокупность правоот-
ношений, возникающих по поводу несостоя-
тельности лица и осложненных при этом 
иностранным элементом, проявляющимся в 
том числе в виде: 1) участия в правоотноше-
нии иностранных по отношению друг к другу 
кредиторов и должника; 2) участия в право-
отношении иностранных по отношению друг к 
другу участников (учредителей) должника – 
юридического лица и самого должника;  
3) имущества должника, находящегося за ру-
бежом; 4) возбуждения в отношении одного  
и того же должника производств по делу  
о несостоятельности в двух и более  
государствах» (Мохова, 2013. С. 3), (Мохова, 
2012. С. 112). 

Вторая концепция исходит из понимания 
трансграничной несостоятельности как сово-
купности правовых норм, образующих право-
вой институт международного частного пра-
ва, который регулирует «отношения, в кото-
рых участвуют несостоятельный должник и 
иностранные кредиторы, либо имущество 
должника находится в разных государствах» 
(Калинина, 2010. С. 22) или иными словами 
«отношения, возникающие в связи с несосто-
ятельностью должника, находящегося в ином 
правопорядке, нежели его активы и (или) 
кредиторы» (Хргиан, 2007. С. 16), (Собина, 
2011. С. 7, 11).  

Определяя место института трансгранич-
ной несостоятельности, А.А. Рягузов полага-
ет, что он «не может быть включен в состав 
какой-либо определенной подотрасли меж-
дународного частного права, а представляет 
собой особый его институт» (Рягузов, 2007. 
С. 4). 

Третья концепция заключается в том, что 
трансграничная несостоятельность пред-
ставляет собой несостоятельность трансна-
циональных корпораций или трансграничных 
групп компаний (Кузьмина, 2005. С. 43), 
(Хайрюзов, 2006. С. 76). Таким образом, 
главным квалифицирующим признаком здесь 
является особая категория несостоятельного 
должника – транснациональная корпорация. 
Очевидно, что банкротство транснациональ-
ной корпорации с неизбежностью влечет 
возбуждение нескольких производств по де-
лу о несостоятельности в отношении отдель-

ных участников данной корпорации. Это обу-
словливает необходимость координации и 
взаимодействия действий арбитражных 
управляющих, кредиторов с целью более 
эффективного конкурсного управления иму-
ществом. Данная концепция, по сути, может 
рассматриваться как частный случай транс-
граничной несостоятельности, которая охва-
тывает случаи трансграничного банкротства 
одного и группы лиц.  

Представляется, что определение данно-
го понятия «трансграничная несостоятель-
ность» должно строиться с учетом следую-
щих методологических подходов. 

Во-первых, исходным пунктом анализа 
следует признать бесспорный факт того, что 
«несостоятельность» и «трансграничная 
несостоятельность» соотносятся между со-
бой как род и вид. Поэтому природа видового 
понятия (трансграничная несостоятельность) 
не может определяться иначе, чем сущность 
общего (родового) понятия (несостоятель-
ность). Легальное определение несостоя-
тельности (банкротства) содержится в Законе 
о банкротстве (статья 2). Исходя из его ана-
лиза в доктрине конкурсного права правовая 
природа несостоятельности определяется 
как юридический (фактический) состав, кото-
рый порождает для должника комплекс иму-
щественно организационных ограничений, 
направленных на удовлетворение требова-
ний кредиторов. Подобным образом следует 
определять и транснациональную несостоя-
тельность. Таким образом, в рамках настоя-
щей статьи обосновывается необходимость 
разработки «концепции юридического (фак-
тического) состава».  

Обоснованность отстаиваемого подхода 
подтверждает определение трансграничной 
несостоятельности, предложенное Комисси-
ей ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ). Комиссия не стала включать 
легальное определение рассматриваемого 
термина в Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. 
о трансграничной несостоятельности. Однако 
в руководствах ЮНСИТРАЛ соответствую-
щая дефиниция имеется. Так, несостоятель-
ность определяется как «ситуация, когда 
должник в целом не способен оплатить свои 
долги по мере наступления сроков их пога-
шения или когда сумма обязательств долж-
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ника превышает стоимость его активов»12. 
При этом последовательно разграничивают-
ся два понятия «трансграничная несостоя-
тельность» (как юридический состав) и 
«трансграничное производство» (как право-
отношение). Последнее охватывает «дела, 
когда должник имеет активы в нескольких 
государствах или когда в числе кредиторов 
должника имеются кредиторы из иного госу-
дарства, нежели то, в котором осуществля-
ется производство по делу о несостоятель-
ности»13.  

Во-вторых, трансграничная несостоя-
тельность как локализованный в простран-
стве и времени фрагмент объективной ре-
альности отражается в специфической иде-
альной системе – законодательстве, поэтому 
методологически верным является диффе-
ренцированный подход к анализу социально-
экономической сущности (как социально-
экономического содержания) и правовой 
природы (как правовой формы) данного яв-
ления, что помимо познавательных целей 
имеет известное практическое значение. Это 
дает, в частности, основание при анализе 
юридического факта выделять два направ-
ления его рассмотрения – социальное обсто-
ятельство (или, как принято в российской 
юридической науке говорить, конкретное 
жизненное обстоятельство) и его норматив-
ную модель. Строго говоря, именно послед-
ний элемент должен быть признан юридиче-
ским фактом. 

Исходя из анализа приведенных дефини-
ций, можно привести следующие выводы. 
Правовую природу трансграничной несостоя-
тельности как частного случая несостоятель-
ности следует определять как юридический 
(фактический) состав, который порождает 
для должника комплекс имущественно орга-
низационных ограничений, направленных на 
удовлетворение требований кредиторов.  

                                                     
12

 ЮНСИТРАЛ. Руководство для законодательных 
органов по вопросам законодательства о несостоя-
тельности / Комиссия Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли Нью-Йорк: 
Организация Объединенных Наций, 2005. С. 6. 
13

 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несо-
стоятельности с Руководством по принятию и толко-
ванию / Комиссия Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли Нью-Йорк: Органи-
зация Объединенных Наций, 2014. С. 21. 

Критерий трансграничности несостоя-
тельности следует определять по аналогии 
статьи 1186 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации через наличие иностранно-
го элемента. Последний традиционно трак-
туется посредством указания на наличие 
иностранного элемента «в субъекте», «в 
объекте» и «в юридическом факте». Пере-
чень иностранных элементов, как известно, 
не является исчерпывающим.  

Наличие иностранного элемента «в субъ-
екте» применительно к ситуации банкротства 
может выражаться, например, в присутствии 
иностранных кредиторов или при возбужде-
нии дела в отношении иностранного должни-
ка. Наличие иностранного элемента «в объ-
екте» проявляется в ситуации наличия иму-
щества несостоятельного должника за рубе-
жом. Иностранный элемент «в юридическом 
факте» имеет место, когда открыто произ-
водство по делу о банкротстве в отношении 
одного должника в нескольких государствах 
одновременно.  

 
Обсуждение 

Методы правового регулирования от-
ношений, связанных с трансграничной 
несостоятельностью. Как отмечается в ли-
тературе, существуют следующие модели 
правового регулирования соответствующих 
отношений: 1) метод единого производства; 
2) метод параллельных территориальных 
производств; 3) модифицированные модели 
(Собина, 2012. С. 39–60). В качестве класси-
фикационного критерия, положенного в осно-
ву деления, выступает не один, а несколько 
показателей. Различие указанных моделей 
правового регулирования основывается на 
различных подходах к решению следующих 
ключевых вопросов:  

– какой суд является компетентным рас-
сматривать трансграничный спор о банкрот-
стве (вопрос о компетентном суде); 

– какое право применимо к складываю-
щимся отношениям (вопрос о применимом 
праве); 

– носят ли последствия возбуждения, ве-
дения и прекращения иностранного произ-
водства экстерриториальный характер, т. е. 
возможно ли распространить эти послед-
ствия на территорию государства, где нахо-
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дятся имущество и кредиторы должника (во-
прос об экстерриториальности). 

Метод единого производства. Основы-
вается на двух принципах – универсальности 
и единства производства по делу о банкрот-
стве. Принцип универсальности (universality 
principle) предполагает, что в процедуру 
банкротства включается все имущество 
должника (как находящееся на территории 
государства, возбудившего эту процедуру, 
так и находящееся за рубежом), а судебные 
акты по делу о банкротстве приобретают экс-
территориальный эффект. Принцип единства 
производства по делу о банкротстве (unity 
principle) означает, что только один суд (суд 
базовой страны должника, debtor's home 
country court) обладает юрисдикцией в отно-
шении всех активов должника и распределя-
ет их в соответствии со своим правом (Соби-
на, 2012. С. 47). По мнению С.С. Трушникова, 
«такая конструкция является больше теоре-
тической, нежели практически осуществимой, 
и по своей сути представляет идеальную и, 
вероятно, недостижимую даже в самом отда-
ленном будущем модель проведения произ-
водства» (Трушников, 2006. С. 167). 

Методологической основой обоснования 
данного метода правового регулирования 
являлась идея о единстве личности должни-
ка (single physical person-trader), которыми в 
период возникновения норм о банкротстве 
были в основном физические лица. Согласно 
данной концепции суд государства – доми-
цилия должника наделяется исключительной 
юрисдикцией по признанию его банкротом, а 
сама процедура несостоятельности охваты-
вает все имущество и интересы должника 
безотносительно места их нахождения. 
Позднее этот принцип был распространен на 
юридические лица, домицилий которых 
определялся местом их инкорпорации. 

Основными особенностями метода еди-
ного производства являются: 

– осуществление в отношении должника 
только одного производства по делу о банк-
ротстве на основе единых правил («один суд, 
одно право»); 

– недопустимость проведения дополни-
тельных (параллельных) процедур в отноше-
нии должника; 

– объединение в одном производстве 

всего имущества должника независимо от 
места его нахождения (единая конкурсная 
масса); 

– экстерриториальный эффект актов ком-
петентного суда и права, применяемого ком-
петентным судом. 

Метод параллельных территориаль-
ных производств. В иностранной литерату-
ре данный метод именуется по-разному – 
принципом множественности производств 
(principle of plurality), принципом территори-
альности (territoriality principle), «правило 
присвоения» (grab rule) из-за стремления 
каждого государства «захватить» активы 
должника, находящиеся на территории соот-
ветствующего государства. 

Суть данного метода сводится к тому, что 
параллельно в нескольких государствах в 
отношении одного и того же должника могут 
возбуждаться независимые территориальные 
производства о его банкротстве. Методоло-
гической основой обоснования данного ме-
тода служит постулат о суверенитете каждо-
го государства, согласно которому одно госу-
дарство не вправе вторгаться в пределы су-
веренитета другого.  

Основными особенностями метода па-
раллельных территориальных производств 
являются: 

– в отношении одного должника в разных 
государствах могут быть открыты дела о 
банкротстве, производства по которым ве-
дется независимо друг от друга (параллель-
но друг другу); 

– регулирование процедуры несостоя-
тельности ограничивается национальным 
правом (независимо от наличия признаков, 
указывающих на трансграничность); 

– в конкурсную массу при проведении 
процедуры банкротства в данном государ-
стве включается лишь имущество должника, 
находящееся на территории этого государ-
ства; 

– отсутствуют возможности взаимодей-
ствия с иностранным производством. 

Модифицированные модели. По утвер-
ждению иностранных авторов (A. Berends), 
ни одна страна мира не применяет на прак-
тике в чистом виде территориальный или 
универсалистский подход. Более эффектив-
ными в настоящее время считаются моди-
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фицированные (смешанные) модели право-
вого регулирования трансграничной несосто-
ятельности, сочетающие элементы метода 
единого производства и параллельных тер-
риториальных производств.  

Модифицированные модели представля-
ют собой соединение территориальности и 
универсализма, при котором предполагается 
существование основного производства по 
делу о несостоятельности, имеющего уни-
версальный (экстерриториальный) эффект, и 
территориальных вторичных (дополнитель-
ных, вспомогательных) производств, обла-
дающих ограниченным (территориальным) 
действием (распространяются лишь на иму-
щество, находящееся на территории этого 
государства, и имеют ликвидационную 
направленность). Экстерриториальность пре-

дставляет собой элемент модели универса-
лизма, вторичные производства – элемент 
территориальности. При этом параллельные 
производства не существуют независимо 
друг от друга, как при территориальности, а, 
напротив, скоординированы таким образом, 
что вторичные производства подчинены ос-
новному (Собина, 2012. С. 55–56). 

Однако нельзя представить дело так будто 
модифицированные модели представляют 
идеальный вариант правового регулирования 
трансграничной несостоятельности. Сочетая в 
себе элементы двух методов правового регу-
лирования, модифицированные модели объ-
единяют в себе их недостатки. Тем не менее в 
современных условиях рыночного оборота 
применение модифицированных моделей 
обоснованно считается оптимальным.  
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Фокус-групповая дискуссия как метод формирования  
коммуникативных компетенций студентов 
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Аннотация: В статье исследуются аспекты использования метода фокус-групповой дискуссии с целью форми-
рования коммуникативных компетенций студентов гуманитарных направлений подготовки. Рассматривается осо-
бенность его реализации в формате традиционного и виртуального способов проведения. Выделяются позитив-
ные и негативные моменты выполнения образовательных фокус-групп в онлайн и оффлайн форматах. Акценти-
руется внимание на важности использования интерактивных методов обучения, поиска новых форм доведения 
образовательной информации до студенческой молодежи. Проанализированы диалоговая форма взаимодей-
ствия в широком и узком смысле, а также теоретические подходы к анализу категорий компетенция, компетент-
ность, коммуникативная компетентность. Подчеркивается неоднозначность в интерпретации данных понятий. 
Определяется роль компетенций как фактора, способствующего формированию общекультурных и специальных 
знаний студенческой молодежи, формированию компетентности выпускников вузов по избранной специальности. 
Приводятся результаты включенного наблюдения за ходом организации и проведения фокус-групповых дискус-
сий как в традиционной форме, так в онлайн-формате. Определяются возможности активизации вербальной ак-
тивности студентов. Сделан сравнительный анализ возможностей использования и проведения фокус-групповой 
дискуссии в виртуальной и традиционной формах. Определены ограничения метода для его применения в рам-
ках учебного процесса. Приведены высказывания по результатам проведенных фокус-групп, демонстрирующие 
различия в характере коммуникации внутри студенческого сообщества при обсуждении социальных проблем. 
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Аbstract: The article examines the aspects of using the focus group discussion method to form the communicative com-
petencies of students in the humanitarian areas of training. The peculiarity of its implementation in the format of tradition-
al and virtual methods of holding is considered. The positive and negative aspects of performing educational focus 
groups in online and offline formats are highlighted. Attention is focused on the importance of using interactive teaching 
methods, searching for new forms of bringing educational information to students. The dialogue form of interaction in a 
broad and narrow sense, as well as theoretical approaches to the analysis of categories of competence, competence, 
communicative competence are analyzed. The ambiguity in the interpretation of these concepts is emphasized. The role 
of competencies as a factor contributing to the formation of general cultural and special knowledge of student youth, the 
formation of the competence of university graduates in the chosen specialty is determined. The results of the included 
observation of the course of organizing and conducting focus group discussions by students both in the traditional form 
and in the online format are presented. The possibilities of activating the verbal activity of students are determined. A 
comparative analysis of the possibilities of using and conducting focus group discussions in virtual and traditional forms 
is made. The limitations of the method for its application in the educational process are determined. The statements on 
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Введение 
В процессе вхождения России в общеев-

ропейское образовательное пространство 
все более отчетливо выявляется необходи-
мость в креативных, мобильных и компетент-
ных специалистах, конкурентоспособных на 
рынке труда. Формируемые компетенции 
должны служить основой успешности моло-
дого человека в любой сфере практической 
деятельности. Обладание ими предполагает 
освоение некоторого набора универсальных 
способов и методов, позволяющих достичь 
значимых, с точки зрения конкретного чело-
века и общества в целом, целей в личной, 
профессиональной и общественной жизни.  

Другим важным аспектом формирования 
компетенций является то, что они позволяют 
молодому человеку принимать решения в 
ситуациях неопределенности, неоднозначно-
сти, оперативной необходимости, в услових 
риска, а также в тех случаях, когда для раз-
решения проблем до конца не выработан со-
циально одобряемый, успешный, апробиро-
ванный и адекватный механизм.  

Современные студенты находятся в 
условиях социальных изменений, когда су-
ществующая ранее система жизненных цен-
ностей и социальных ориентиров не всегда 
способна предложить механизмы для разре-
шения насущных жизненных вопросов. 
Старшее поколение в значительной степени 
уже не может предложить, а тем более навя-
зать некие социальные матрицы, способные 
адаптировать молодых людей к нынешним 
условиям жизни. В тоже время существуют 
внутренние потребности, направленные на 
необходимость обновления общественных 
отношений, на формирование новых подхо-
дов и способов адаптации к изменившимся 
условиям жизни. 

Тем не менее молодежь лишена еще до-
статочного жизненного опыта, что значитель-
но осложняет процесс как ценностного, так и 
профессионального самоопределения, фор-
мирования идентичности и понимания своего 
места в социальных отношениях. 

В существующих обстоятельствах систе-
ма высшего образования выступает, с одной 
стороны, своеобразным буфером, позволя-
ющим более «мягкому» вхождению в жизнь 
молодого поколения, социальным лифтом, 

который способствует продвижению по лест-
нице жизненного успеха. С другой стороны, 
она поддерживает механизм формирования 
преемственности между поколениями, пере-
даче социальных норм между людьми, отно-
сящихся к разным эпохам. 

В связи с этим возникает задача измене-
ния не только содержательной части образо-
вательного процесса, но и поиска новых 
форм, методов и способов трансляции учеб-
ного материала для представителей нового 
поколения студентов. В результате суще-
ственного влияния фактора неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, изменения 
форм восприятия и усвоения различного ро-
да информации, увеличения еѐ визуального 
компонента все чаще возникает вопрос о 
необходимости использования различного 
вида интерактивных форм обучения. Их по-
иск должен быть направлен на активизацию 
деятельности молодых людей в ходе заня-
тий, приближения изучаемых теоретических 
предметов к реальной жизни и поиску путей 
разрешения возникающих проблем. 

Интерактивные формы обучения ориен-
тированы на более широкое и разнообразное 
взаимодействие участников образовательно-
го процесса. В рамках интеракции происхо-
дит диалог обучающегося не столько с пре-
подавателем, сколько друг с другом. Именно 
такие формы, являясь более свободными, 
способствуют в конечном итоге выявлению 
более значимой содержательной части, по-
казывающей уровень общесоциальной ком-
петенции студента, характера его адаптиро-
ванности. В данном контексте помимо техно-
логии разбора кейсов, дебатов, деловых и 
ролевых игр, которые являются нетрадици-
онными формами проведения учебных заня-
тий, возможно использование фокус-
групповой дискуссии как наиболее популяр-
ного метода качественной социологии. 

 
Методы 

В качестве базового метода при проведе-
нии данного исследования использовался 
метод фокус-групповой дискуссии. Впервые 
возможности применения подобного рода 
методического подхода были предложены в 
работах Р. Мертона и П. Лазарсфельда в 
1940-х годах для изучения эффективности 



Педагогические науки 

Pedagogical sciences 

   

192 
Социальная компетентность 2021 Т. 6 № 2 С. 190–200 

Social competence 2021 Vol. 6 No. 2 P. 190–200 
ISSN 2658-5855 

 

пропагандисткой работы радио. Как резуль-
тат их исследовательской деятельности, по-
явилась работа «Фокусированное интервью» 
(1946 г.), которая и в настоящее время не по-
теряла своей актуальности, хотя в ней пре-
имущественно речь шла именно о фокусиро-
ванном интервью, а не о методе фокус-
групповой дискуссии в нынешнем его пони-
мании. Активное использование произошло в 
80-е годы, благодаря применению в марке-
тинговых и социально-психологических ис-
следованиях. 

Метод фокус-групп относится к методам 
качественного исследования сбора социаль-
ной информации в однородных по значимым 
для данного исследования характеристикам 
групп, имеющим фокус, т. е. главный вопрос, 
тему, с участием модератора и основанный 
на принципах групповой дискуссии и группо-
вой рефлексии. Как правило, фокус-группа 
сочетает в себе интервью, дискуссию, беседу 
и обычно проводится в специализированном 
или приспособленном для этого помещении, 
изолированном на время ее проведения. Ос-
новное преимущество метода фокус-групп 
заключается в том, что он дает возможность 
непосредственно наблюдать процесс соци-
ального взаимодействия в ходе обсуждения 
той или иной проблемы. 

Тем не менее в данном методе есть свои 
существенные методологические ограниче-
ния. Во-первых, это связанно с формой про-
ведения, основанной на вербальном взаимо-
действии, в ходе которой информанты 
предоставляют информацию в удобной для 
них форме, содержание которой часто носит 
социально одобряемые формы поведения. В 
случае, если цель заключается в фиксирова-
нии социальных действий, то необходимо 
сочетать метод фокус-группой дискуссии с 
методом включенного наблюдения В этом 
проявляется особенность модернизации ме-
тода фокус-групп, а именно – обеспечение 
наглядности, осязаемости, показа реальной 
жизни.  

Во-вторых, существует достаточно боль-
шое число социальных взаимодействий, ко-
торые не могут быть в полном объеме воссо-
зданы в фокус-группах. Как отмечают по это-
му поводу исследователи, «основная часть 
информации получается в форме ответов 

респондентов на вопросы или словесных ре-
чевых реакций на те или иные стимулы. Но 
значительная часть индивидуальных и кол-
лективных реакций имеет невербальный ха-
рактер. Это проксемика, кинетика, жесты, 
мимика – то, что безотчетно воспринимается 
самими участниками дискуссии, прежде всего 
зрительно» (Левинсон, 2003. С. 47). 

Еще одним значимым ограничением эф-
фективности фокус-групповой дискуссии вы-
ступает контроль за ее ходом со стороны ис-
следователя. Мы никогда не сможем быть 
полностью уверены в естественности проис-
ходящих в них взаимодействий. Для этих це-
лей необходимо выйти из академических ка-
бинетов в среду реального общения людей – 
кафе, стадионы, массовые собрания, нефор-
мальные группы и т. п.  

Вследствие развития пандемии (Ковид-
19) появились значимые ограничения для 
проведения реальных фокус-групповых дис-
куссий, что привело к активизации относи-
тельно новой формы ее проведения –
онлайн. 

В ходе нашего исследования ставилась 
цель рассмотрения фокус-группой дискуссии 
как способа активизации вербальных комму-
никативных практик студенческой молодежи 
в ходе учебного процесса. Основная задача 
– сопоставить возможности и ограничения 
онлайновых и оффлайновых фокус-
групповых взаимодействий. Эмпирической 
базой для подобного рода сравнения послу-
жили две серии фокус-групп, проведенных 
студентами-социологами Кубанского госу-
дарственного университета. Одна группа фо-
кус-групповой дискуссии носила онлайновый 
характер и была проведена весной 2020 го-
да, когда вступили в полную силу ограниче-
ния по Ковиду, другая – весной 2021 года, 
когда ограничения были сняты и фокус-
групповые дискуссии проходили в реальных 
условиях. 

 
Результаты 

Фокус-групповая дискуссия предполагает 
активное взаимодействие участников под 
управлением модератора. В ходе учебных 
занятий было проведено 30 фокус-групповых 
дискуссий: 15 в форме онлайн и 15 в оф-
флайн режиме.  
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Исследовательская практика носила от-
крытый поисковый характер, согласно спе-
цифике качественной методологии. Основ-
ные параметры оценки эффективности про-
ведения фокус-групп: степень включенности 
участников в дискуссию, степень и глубина 
раскрытия обсуждаемой проблемы, опреде-
ление типа и качества работы модератора. 

В связи с тем, что это были учебные тре-
нировочные фокус-групповые дискуссии, то 
изначально все сводилось к тому, чтобы сту-
денты самостоятельно определили этапы 
данного процесса. Первая задача, в рамках 
которой уже пришлось прибегнуть к группо-
вым дискуссиям и мозговому штурму, каса-
лась выбора темы. Следует отметить в дан-
ной связи, что при наличии уже некоторого 
опыта проведения прикладных исследова-
ний, именно этап формирования темы быва-
ет весьма проблематичным. В ходе обсужде-
ния были выявлены, по сути, три группы. 
Первая – темы, которые тесно переплетают-
ся с задачами написания выпускной бака-
лаврской работы. Сразу следует отметить, 
что они были самыми активными со стороны 
включенности в них модератора, поскольку 
присутствовал сильный мотивирующий фак-
тор – провести фокус-группу и собрать мате-
риал для бакалаврской работы. Вторая груп-
па тем также имела высокий уровень лич-
ностной мотивации и связана была с выбо-
ром для обсуждения наиболее злободневных 
для жизни современной молодежи проблем. 
Третья группа носила менее выраженную 
личностную заинтересованность, поскольку 
была предложена преподавателем и носила 
практически обязательный характер. Рас-
пределение тем имеет скорее методический 
характер, содержательный и коммуникатив-
ный аспект реализации проектов носит от-
крытый характер, т. е. студент сам определя-
ет топик-гайд, манеру и способ ведения фо-
кус-группы, формирует необходимый разда-
точный, иллюстративный и прочего вида ма-
териал. 

В первую очередь необходимо рассмот-
реть реальные фокус-групповые дискуссии, 
которые проходили в учебных аудиториях. 
Поскольку они носят классический характер, 
с традиционным расположением учебных 
столов, необходимо было перестроить дан-

ное пространство, чтобы отделить студентов, 
которые будут непосредственно участвовать 
в фокус-групповом обсуждении, расположив 
их за «круглым столом», от тех, кто будет 
выступать в роли аналитиков, дающих оценку 
происходящему обсуждению. 

Следует отметить, что в ходе последую-
щего обсуждения вербальные оценки участ-
ников и аналитиков в ряде случаев вступали 
в некоторое противоречие, что по всей види-
мости связано с разным уровнем включенно-
сти в дискуссию. Традиционно считается, что 
наблюдение за ситуацией со стороны явля-
ется менее пристрастным, дающим возмож-
ность абстрагироваться от происходящего 
обсуждения, что в результате должно спо-
собствовать формированию независимой 
позиции. Зачастую именно так и происходи-
ло, но было несколько случаев, когда участ-
ники аргументированно заявляли о том, что, 
например, их интерес к теме был более зна-
чительным, чем показалось аналитикам. Это 
же касалось степени раскрытия темы обсуж-
дения, активности диалога.  

В данной связи необходимо рассмотреть 
его место и роль в ходе фокус-групповой 
дискуссии. «Диалог» выступает научной кате-
горией, изучением которой занимаются пре-
имущественно лингвисты. В классической 
традиционной форме он рассмотрен в рабо-
тах М.М. Бахтина. Согласно его концепции, 
диалогический характер носит не только че-
ловеческое общение, но и мышление, а так-
же процесс понимания. «Диалогическая при-
рода сознания, диалогическая природа са-
мой человеческой жизни. Единственно адек-
ватной формой словесного выражения под-
линной человеческой жизни является неза-
вершимый диалог. Жизнь по природе своей 
диалогична. Жить – значит участвовать в 
диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, 
соглашаться и т. п.» (Бахтин, 1979. С. 318). 

В данной связи нас интересует коммуни-
кативный аспект диалога в фокус-группе, ко-
торый основан на идее симметричности ком-
муникации равноправных партнеров, участ-
ников данного процесса. Другим важным для 
нас его составляющим является наличие 
множества альтернативных точек зрения, ко-
торые обсуждаются в ходе работы фокус-
группы на равных началах. Как отмечал по 



Педагогические науки 

Pedagogical sciences 

   

194 
Социальная компетентность 2021 Т. 6 № 2 С. 190–200 

Social competence 2021 Vol. 6 No. 2 P. 190–200 
ISSN 2658-5855 

 

этому поводу М.М. Бахтин, «сознание по су-
ществу множественно» (Бахтин, 1979.  
С. 313). 

В узком смысле диалог может быть рас-
смотрен как «форма активного коммуника-
тивного взаимодействия двух или более 
субъектов, материальным результатом кото-
рого является образование специфического 
дискурса, состоящего из последовательности 
реплик» (Колокольцева, 2011. С. 129). 

В ходе проведения фокус-групповой дис-
куссии одновременно реализуются две обо-
значенные выше формы диалога. Как форма 
взаимодействия участников, он представлен 
в виде высказываний, суждений, реплик, но 
конечная цель заключается в формировании 
некоторого нового интегрированного знания, 
изменения представлений участников комму-
никации о предмете обсуждения. В этом реа-
лизуется понимающая функция диалога. 

Приведем ряд примеров, иллюстрирую-
щих различия в активности участников при 
обсуждении некоторых тем фокус-групп. 

Так в ходе работы фокус-группы «Отно-
шение молодежи к богатству и богатым» бы-
ло предложено представить ассоциации со 
словом «богатство». Ответы участников: 
«большой особняк, дорогая статусная маши-
на», «имущество, деньги, власть», «деньги, 
недвижимость и, не знаю, слитки золота», 
«деньги, власть, статус», «золотой цвет и 
все», «деньги, статус, одежда», «золотые 
монеты, пухлость, полнота».  

В качестве пояснительных ответов по 
этому вопросу выделим следующие: «золото 
– первый атрибут богатого человека, потому 
что это наиболее выгодная форма вложения. 
А пухлость, наверное, ассоциация идет как 
бы достаток, всего много, поэтому пухлый 
человек, возможно, уже мало работает, по-
этому он ленив и полный». Данный пример 
показывает практически идентичные позиции 
участников. Изначальное их согласие по мно-
гим вопросам относительно богатства и бога-
тых не привело к активности высказываний 
альтернативных позиций на протяжении всей 
дискуссии. 

В качестве примера активной коммуника-
ции следует обратиться к результатам рабо-
ты другой фокус-группы: «Репродуктивные 
установки современной молодежи». В ходе 

обсуждения был задан вопрос: «Сколько де-
тей вы бы хотели иметь в своей семье?» Бы-
ли получены следующие ответы: «Я не уве-
рена, возможно, в далеком будущем одного 
скорее всего», «Я придерживаюсь такой жиз-
ненной позиции, что хочу прожить жизнь для 
себя и я не хочу детей вообще», «Два ребен-
ка, один свой биологический, второй прием-
ный», «Два ребенка», «Хотела бы одного ре-
бенка», «Наверное, два ребенка», «Я тоже 
так, наверное, не особо хотела детей, но не 
больше двух – это однозначно». Каждый 
участник представил личное отношение к во-
просу о рождении детей. Кто-то откладывает 
это событие на далекое будущее, кто-то во-
обще не хочет иметь детей, кто-то собирает-
ся взять приемного ребенка. 

Вся последующая коммуникация в данной 
фокус-группе, по сути, проходила согласно 
этой первичной позиции участников. Наличие 
противоположных точек зрения нередко при-
водит к психологической активизации отно-
шений внутри группы. Коммуникативная ак-
тивность проявляется в необходимости ар-
гументации своей точки зрения.  

В целом реальная форма взаимодей-
ствия позволяет активно влиять на ход фо-
кус-групповой дискуссии, модератор ориен-
тируется не только на вербальные ответы, но 
и на невербальное поведение, мимику участ-
ников, их жесты, что позволяет ему своевре-
менно реагировать и поддерживать ход дис-
куссии в нужном ритме. 

Для сравнения необходимо рассмотреть 
процесс коммуникации в ходе работы онла-
новых фокус-групповых дискуссий. Проведе-
ны они были с использованием платформы 
Microsoft Teams. Следует отметить, что со-
временные средства передачи и получения 
информации, прежде всего Интернет, суще-
ственно повлияли на способ коммуникации 
между людьми. В качестве значимых еѐ ха-
рактеристик следует выделить простран-
ственную и временную неограниченность, 
высокую скорость, мобильность в получении 
и обработки различного уровня данных. По-
добного рода процессы, особенно в условиях 
появления Ковид-19 в 2020 году, создали 
уникальную возможность для использования 
Интернет-пространства в образовательных и 
исследовательских целей.  
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В литературе, посвященной проведению 
виртуальных фокус-групп, выделяются как 
отрицательные, так и положительные момен-
ты. В качестве первых – низкая себестои-
мость, отсутствие аренды помещений, отсут-
ствие необходимости в приобретении и ис-
пользовании специального оборудования 
(видео и аудиозапись).  

«Важным преимуществом виртуальной 
фокус-группы является географическая дис-
персия, возможность включать в число ре-
спондентов представителей разных регионов 
/ стран / континентов. Отбор в ней можно 
проводить по более сложным выборкам, что 
также служит ее безусловным достоинством» 
(Варганова, 2010. С. 9). 

В качестве недостатка онлайновых фокус-
групп можно говорить об отсутствии возмож-
ности наблюдения за невербальным поведе-
нием респондентов, которое дополняет, из-
меняет, уточняет смыслы речи собеседника. 
Сложно повлиять на групповую динамику и 
остроту обсуждения проблемы. 

В ходе проведения учебных фокус-групп в 
режиме онлайн студентами вуза проявился 
положительный момент, связанный с воз-
можностью показа видео-роликов, картинок и 
другого визуального материала, что обычно 
проблематично сделать в режиме работы 
реальной фокус-группы. На мониторах всех 
еѐ участников одновременно появлялось не-
обходимое изображение, что активизировало 
интерес и внимание к процессу коммуника-
ции, подталкивало студентов вступать в жар-
кие дискуссии, доказывать и аргументиро-
вать свои позиции. Это часто носило 
настолько открытый характер, что факт при-
сутствия преподавателя нивелировался. 
Лексика участников практически полностью 
отражает практики их повседневного обще-
ния, изобилует экспрессивными высказыва-
ниями.  

Приведем в качестве примера часть рас-
суждений участников дискуссии по теме 
«Одиночество в молодежной среде». 

Вопрос: «Что такое, на ваш взгляд, оди-
ночество?» 

Вопрос был поставлен в максимально от-
крытой форме, что в значительной степени 
предопределило содержание и характер от-
ветов участников. 

Ответы: 1. Уфф, одиночество-одино-
чество … Даже не знаю, как это сформули-
ровать правильно. Ну, когда у тебя ни к кому, 
допустим, обратиться с любой проблемой, 
открыться кому-то. У тебя нет такого челове-
ка. У тебя есть знакомые, и все такое, но это 
не то. Это, так сказать, недоверные люди. А 
когда есть человек, с которым ты можешь 
поговорить, открыто на любую тему, тогда 
можно считать, что ты не одинок. Если таких 
людей нет, то это одиночество (орфография 
сохранена, муж., 22 года)  

2. Я считаю, что одиночество – это состо-
яние, в котором пребывает человек. Это как 
бы изоляция. Она может быть как выбрана 
самим человеком, так и общество может 
изолировать этого человека, не принимать 
его. Вот. Она может быть как ментальной, так 
и физической. Вот именно это состояние 
одиночества. На мой взгляд, я вижу это так. 
Ментально – это когда как бы вокруг челове-
ка есть люди, но его не понимают, не прини-
мают, или он чувствует себя не принятым. И 
поэтому в чувственном плане он чувствует 
себя одиноко. А физически – это когда вокруг 
него как бы нет людей (жен., 23 года). 

3. В моем понимании одиночество – это 
такое эмоционально подавленное состояние 
человека, как бы говорилось, что там не к 
кому обратиться, поделиться. Просто чело-
век может быть, ну мог быть в окружении та-
ких люди, но при этом он все равно может 
ощущать одиночество. Так что это для меня 
больше такое эмоциональное состояние 
(жен., 22 года). 

В ходе обсуждения данной и других фо-
кус-групп в режиме онлайн студенту было 
легко передать право ответа тому или иному 
модератору. Фокусировка на ответах того 
или иного участника усиливалась его круп-
ным появлением на экране монитора, в то 
время как остальные могли вообще отклю-
чить свое изображение. Подобного рода дей-
ствия носили часто оправданный характер, 
поскольку скорости Интернета не всегда бы-
ло достаточно для одновременного визуаль-
ного общения. Тем не менее это не препят-
ствовало общению. Кроме того, модератор 
смог удерживать группу в режиме активного 
обсуждения, поскольку обращался к любому 
участнику. 
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Таким образом, техника онлайновых фо-
кус-групп выявляет семантически многогран-
ные представления студентов об изучаемой 
проблеме. Это лишний раз подчеркивает 
возможность их использования для раскры-
тия глубинных представлений информантов. 

 
Обсуждения 

Вопросы относительно возможности ис-
пользования фокус-групповой дискуссии в 
рамках исследовательской и преподаватель-
ской практик ставятся с достаточным посто-
янством. Как уже отмечалось, метод фокус-
групповой дискуссии нашел свое значимое 
применение в маркетинговых исследованиях. 
Но в последнее время его все чаще начина-
ют применять в сочетании с другими мето-
дами социологических исследований.  

Помимо позитивных моментов, связанных 
с использованием метода фокус-групп, воз-
никли справедливые сомнения относительно 
его релевантности. Так отмечается, что фо-
кус-групповая дискуссия может восприни-
маться ее участниками в контексте некоторо-
го публичного общения. «Эффект «публич-
ности» фокус-группы, который предполагает, 
что участники воспринимают такого рода ин-
тервью как публичное действие, для которого 
свойственно, во-первых, желание самопре-
зентации части наиболее «ярких» участни-
ков, а во-вторых, желание как можно менее 
активно участвовать более скромным участ-
никам. Таким образом, «публичность» созда-
ет специфические условия интервьюирова-
ния и непроизвольно искажает поведение, а, 
следовательно, и ответы участников» (Полу-
хина, 2011. С. 147).  

Другой важной проблемой является про-
цедура рекрутирования участников для фо-
кус-групповой дискуссии. Так, С.А. Беланов-
ский отмечает, что «проблема некачествен-
ного рекрута участников: к сожалению, в свя-
зи с преимущественной платностью участия 
в фокус-группах, провоцируется желание за-
рабатывать на «интересных беседах». Это 
порождает проблемы недобросовестного ре-
крута (участники не совпадают с заявленны-
ми требованиями) и «профессиональных ре-
спондентов» (одни и те же люди регулярно 
принимают участие в исследовании)» (Бела-
новский, 2001. С. 87).  

Еще один важный аспект, который сложно 
предугадать, заключается «в неактуальности 
темы исследования и, как следствие, низкая 
степень вербальной и эмоциональной вовле-
ченности. «Используемые «общие принци-
пы» отбора не всегда обеспечивают «обще-
ние в кругу единомышленников»; часто ока-
зывается, что тема обсуждения не представ-
ляет особого интереса для участников» (По-
лухина, 2011, С. 147).  

В качестве социально-психологического 
фактора, снижающего возможности фокус-
групповой дискуссии, выступает так называ-
емый «эффект модератора». Он может пред-
ставлять собой другую социальную группу 
людей, значительно отличающуюся от участ-
ников дискуссии по возрастным, образова-
тельным, общекультурным, вербальным ха-
рактеристикам и восприниматься ими как 
«чужой». В данной ситуации участники не 
чувствуют равенства положения в группе в 
ходе обсуждения вопросов, могут искажать 
свои мнения, высказывать одобряемые, об-
щепринятые позиции.  

С целью нивелирования указанных про-
блем стали возникать некие симбиозы ис-
пользования метода фокус-группой дискус-
сии и других методик и практик проведения 
социологического исследования. В частно-
сти, предприняты попытки применения дан-
ного метода как способа этнографического 
описания внегородских поселений (Полухи-
на, 2011).  

«Этнографическая фокус-группа опреде-
ляется как групповая беседа, имеющая 
определенные исследовательские цели, про-
веденная с 3–8-ю членами одной социальной 
группы, отобранных по принципу гомогенно-
сти релевантных признаков, проводимая ис-
следователем, задача которого поддержи-
вать процесс комфортного внутригруппового 
взаимодействия, в результате которого 
участники рассказывают о своем опыте, мне-
ниях, взглядах» (Полухина, 2011. С. 186). 
Ученый отмечает, что «этнографический ме-
тод оказывается незаменимым при выявле-
нии типичного в уникальных ситуациях. Он 
может быть валидным инструментом изуче-
ния территориальных общностей, делая до-
ступными те стороны их жизни, которые не 
могут быть исследованы с помощью других 
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методов» (Полухина, 2011. С. 185). 
Также отмечается, что в ходе подобного 

рода исследований неизбежно приходится 
отказаться от классических требований, ко-
торым должен руководствоваться исследо-
ватель, применяя метод фокус-групп. Данные 
требования были сформулированы еще в 
первых работах, посвященных фокус-
групповым дискуссиям (Белановский, 2001; 
Дмитриева, 1998; Крюгер, 2003). 

В частности, «этнографическая фокус-
группа пренебрегает некоторыми правилами 
традиционных фокус-групп. К ним относится 
незнакомство участников, принцип случайно-
го отбора, необходимость специального обо-
рудования и помещения. Это объясняется, 
прежде всего, техническими условиями вне-
городских поселений, а также культурными 
особенностями каждого из них» (Полухина, 
2011. С. 186). 

Социальное исследование подобного ро-
да сообществ, носящих естественный харак-
тер, где присутствуют устойчивые формы от-
ношений и распределения социальных ролей 
автоматически исключает возможность ис-
следовать незнакомых между собой людей, 
что является одним из основных требований 
при формировании состава фокус-группы.  

Студенческое сообщество по многим па-
раметрам аналогично местным. В течение 
нескольких лет совместного обучения фор-
мируются социально-психологические прио-
ритеты, выстраивается практика взаимодей-
ствия в рамках учебного процесса и вне его. 
Молодые люди активно вступают в практику 
прямого интерактивного общения и общения 
онлайн, используя множество социальных 
сетей и мессенджеров. Таким образом рас-
ширяя не только сферу личного общения и 
пространства, но и формируя информацион-
ную насыщенность своей жизни. Подобного 
рода явления, с которыми приходится стал-
киваться в рамках образовательного процес-
са, стали неотъемлемой частью жизни прак-
тически всего образовательного сообщества. 

В этой связи неизбежно встает вопрос о 
возможности и эффективности использова-
ния фокус-групповой дискуссии для расши-
рения коммуникативных компетенций обуча-
ющихся. В первую очередь необходимо 
сформировать представления об особенно-

стях коммуникативных компетенций. 
Речь об образовательных компетенциях, 

возникших в ходе формирования новых 
ФГОС обучения в рамках высшей школы. В 
государственном стандарте «коммуникатив-
ная компетентность характеризуется как 
умение ставить и решать определенные типы 
коммуникативных задач: определять цели, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнера (партне-
ров), выбирать адекватные стратегии комму-
никации, быть готовым к определенным из-
менениям собственного речевого поведения» 
(Сухих, 2016. С. 3). 

В научной литературе пока не сложилось 
однозначного понимания данного понятия. 
Появление термина «компетенция» (от лат. 
competere — быть способным к чему-либо) 
связано с лингвистическими и психолингви-
стическими работами Н. Хомского в 1960-х гг. 
Исследователь делает акцент на языковой 
компетенции человека и определяет ее как 
«знание своего языка Говорящим – Слуша-
ющим». Как отмечает И.А. Зимняя, «компе-
тенция в понимании Н. Хомского – это спо-
собность человека, которая имплицитна, т. е. 
недоступна, внешнему наблюдению, это спо-
собность понимать и порождать высказыва-
ния» (Зимняя, 2020. С. 16). 

В «Словаре иностранных слов» пред-
ставлены два варианта толкования термина 
«компетенция»: 1. Круг полномочий какого-
либо органа или должностного лица; 2. Круг 
вопросов, в которых данное лицо обладает 
познанием, опытом. Тоже самое относится к 
термину «компетентность»: 1. Обладающий 
компетенцией; 2. Обладание знаниями, поз-
воляющими судить о чем-либо в определен-
ной области (Баш, 2009. С. 301). 

Дальнейшее развитие понятия «компе-
тенция» связано с работами Д. Хаймса. 
Именно он в 1966 году вводит понятие «ком-
муникативная компетенция». «Коммуника-
тивная компетенция, согласно Д. Хаймсу, не 
только включает социолингвистический ас-
пект – условия общения и вариативность 
языковых форм в зависимости от них, но и 
связана с другими важными психическими 
факторами: отношениями к языку как тако-
вому и его взаимодействию с другими фор-
мами коммуникативного поведения, ценно-
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стями и мотивами человека, изучающего и 
использующего язык в социуме. 

Другими словами, «коммуникативная ком-
петенция» представляет собой, в понимании 
Д. Хаймса, цельное, многогранное понятие, 
охватывающее множественные компоненты, 
которые ее реализуют» (Зимняя, 2020. С. 18). 

Чаще всего исследование коммуникатив-
ных компетенций связано с образовательным 
процессом, в частности, при изучении ино-
странного языка. Так в 1971 году в Иллиной-
ском университете С. Савиньон были прове-
дены прикладные исследования, в результа-
те которых «...термин «коммуникативная 
компетенция» использовался для того, чтобы 
охарактеризовать способность обучающихся 
в условиях организованного обучения взаи-
модействовать с другими, порождать смыс-
лы, что отличается от способности произно-
сить диалоги наизусть, или выполнять тесты, 
направленные на проверку знаний отдельных 
грамматических явлений» (Зимняя, 2020.  
С. 21).  

Наряду с понятием компетенция исполь-
зуется категория «компетентность», которая 
представляет собой свойства личности, 
определяющие ее способность к выполнению 
деятельности на основе сформированной 
компетенции. 

Американский исследователь Р. Мейерс 
под компетентностью понимает не только 
соответствие заранее заданным профессио-
нальным критериям, но и демонстрацию вы-
полнения поведенческих задач на практике. 
Данное определение включает и деятель-
ностный компонент, что в свою очередь рас-
ширяет границы ее применения. 

Представители отечественной научной 
мысли также обращались к данному поня-
тию. В ряде публикаций выделяют так назы-
ваемые ключевые компетенции, представ-
ляющие собой различные универсальные 
ментальные средства, инструменты (спосо-
бы, методы, приемы), достижения человеком 
значимых для него целей (результатов). 
Именно «ключевые компетенции позволяют 
достигать результатов в неопределенных, 
проблемных ситуациях. Они позволяют са-
мостоятельно и в сотрудничестве с другими 
решать проблемы, то есть справляться с си-
туациями, для разрешения которых никогда 

нет полного комплекта наработанных 
средств» (Двуличанская, 2011). По мнению 
И.С. Сергеева, компетенции – это сочетание 
таких элементов как умение, знание и опыт, 
обеспечивающие в своей совокупности спо-
собность решать поставленные практические 
задания в различных сферах жизни и про-
фессиональной деятельности. Наиболее 
важными компетенциями для личности яв-
ляются общекультурная, коммуникативная, 
методологическая, а также компетенции в 
сфере самостоятельной, познавательной и 
культурно-досуговой деятельности (Сергеев, 
2004. С. 44). 

Особо следует выделить работы И.А. 
Зимней, которая определяет компетенции как 
«некоторые внутренние, потенциальные, со-
крытые психологические новообразования: 
знания, представления, программы (алго-
ритмы) действий, систем ценностей и отно-
шений, которые затем выявляются в компе-
тентностях человека» (Зимняя, 2009. С. 12). 
А «компетентность» трактуется как основы-
вающийся на знаниях, интеллектуально и 
личностно обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности че-
ловека. 

Данным автором предложены базовые 
характеристики коммуникативной компетен-
ции. Ее функционирование является специ-
фически человеческим качеством, формиру-
ется во взаимодействии с окружающими че-
ловека людьми в процессе жизни и образо-
вания, реализуется в объемном, многопла-
новом, разном по стилю и жанру общении. 

В результате И.А. Зимняя приходит к вы-
воду, что «коммуникативная компетентность 
есть: 1) прижизненно формируемое на базе 
врожденной языковой способности приобре-
тения и использования языковых средств и 
речевых способов формирования и форму-
лирования мысли; 2) этносоциокультурно 
обусловленное личностное качество челове-
ка; 3) актуализируемое его рецептивно-
продуктивной речевой деятельностью в про-
цессах вербального общения; 4) реализую-
щее высшую психическую функцию человека 
– вербально-коммуникативную» (Зимняя, 
2020. С. 161). 

Таким образом, коммуникативная компе-
тентность, вбирая в себя собственно лингви-
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стический компонент, дополняется социаль-
ными, деятельностными, ментальными кате-
гориями, способностями человека использо-
вать полученные компетенции в своих позна-
вательных целях. 

 
Выводы 

В результате проведенного теоретическо-
го и прикладного анализа можно сделать вы-
вод, что метод фокус-групповой дискуссии 
является достаточно мощным современным 
инструментом в образовательном процессе, 
особенно у студентов-гуманитариев. Его ис-
пользование способно активизировать раз-
витие коммуникативных компетенций студен-
ческой молодежи. В рамках учебного процес-
са нивелируются многие факторы, снижаю-
щие эффективность фокус-групповых дис-
куссий при решении прикладных исследова-
тельских задач. В частности, снимается фак-
тор социально-психологической дистанции 
между модератором и участниками, в каче-
стве первого выступает один из студентов. 

Этот момент во многом снимает и проблему 
непонимания языка другой социальной груп-
пы. В подобного рода дискуссиях присутству-
ет равенство положения людей, поскольку 
они являются представителями одного учеб-
ного подразделения – студенческой группы. 

При сопоставлении проведения фокус-
групп в режиме онлайн и оффлайн выявлены 
как некоторые ограничения, так и преимуще-
ства каждого способа коммуникации. Но в 
целом, для современного студенческого со-
общества, близки оба. В связи с чем не воз-
никло особых препятствий для проведения 
фокус-групп в различном формате. 

Фокус-групповая дискуссия формирует 
навык работы в группе, способствует толе-
рантному отношению к мнению, взглядам и 
установкам другого человека, повышает 
коммуникативные качества участников, что в 
конечном итоге и является одной из целей 
современной системы образования, направ-
ленной на повышение компетентных качеств 
выпускников высших учебных заведений. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы наставничества на разных этапах развития педагогической 
науки и образования. В качестве основных периодов рассмотрения вопроса выделены: дореволюционный (XVIII 
– XIX вв.), начало XX века, 70-80-е годы XX века. В ходе ретроспективного анализа историко-педагогической ли-
тературы обозначены направления становления наставничества: в русле православной культуры, в системе об-
щего, профессионально-технического образования и производства. В основу общения между наставником и 
наставляемым в православии положена духовная составляющая. В образовании наставничество изучается с 
позиции формирования системы классного наставничества, а также различных его форм: «учитель – молодой 
учитель», «учитель – ученик», «директор школы – учитель», «ученик – ученик». С этой целью рассматриваются 
нормативные документы Министерства народного просвещения, труды Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, В.С. Су-
хомлинского, А.С. Макаренко, С.Г. Вершловского. Наставничество в плане освоения профессии представлено от 
ремесленничества до профессионально-технического образования и обучения в условиях производства. Выяв-
лено, что научная основа была заложена в 70-80-х гг. прошлого века. Системный взгляд содержится в трудах 
С.Я. Батышева. В настоящее время институт наставничества в России возрождается: принимаются документы 
на государственном уровне, разработана и внедряется методология обучающихся, системы среднего професси-
онального и дополнительного образования. 
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Введение 

Многие явления педагогической науки на 
разных этапах ее развития осмысливаются и 
воспринимаются по-разному, что обусловле-

но существующим политическим строем гос-
ударства, уровнем экономического и техни-
ческого прогресса всех сфер жизни человека, 
сложившейся в обществе системой ценно-
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стей, духовной основой взаимоотношений 
людей. 

Одним из феноменов, который присут-
ствовал в отечественной педагогической 
мысли на протяжении многих веков, получил 
бурное развитие в советский период, утратил 
свое значение на десятилетия и вновь по-
явился в наше время, является наставниче-
ство. 

Идея о необходимости возрождения тако-
го института была высказана в 2013 году на 
заседании Государственного Совета Прези-
дентом России В.В. Путиным, который акцен-
тировал внимание на необходимости внед-
рения на предприятиях новых форм переда-
чи опыта, конкретных навыков, что связано с 
созданием системы мотивации для настав-
ников и организацией эффективного, совре-
менного наставничества. Деятельность госу-
дарства в данном направлении получила 
свое дальнейшее развитие: в 2017 году 
председатель правительства Д.А. Медведев 
поддержал создание Общероссийской си-
стемы наставничества, а в 2018 году В.В. Пу-
тиным был подписан Указ об учреждении 
знака отличия «За наставничество». 

Актуальность и важность данной темы 
обозначена в приоритетном национальном 
проекте «Образование», инструментами ре-
ализации которого являются федеральные 
проекты «Современная школа», «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)», 
«Успех каждого ребенка». 

Министерством просвещения РФ разра-
ботана Методология (целевая модель) 
наставничества для организаций, осуществ-
ляющих деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным и программам 
среднего профессионального образования, в 
том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися. Обо-
значенный документ во многом носит дискус-
сионный характер, в содержание которого, 
вероятно, будут вноситься поправки с учетом 
реальной практики работы. 

Одновременно с принятием документов 
на уровне государства появляется множе-
ство научных публикаций, посвященных раз-
личным направлениям данной деятельности. 
Вместе с тем, современное понимание 

наставничества невозможно без опоры на 
идеи педагогов прошлого, поскольку в них 
заложен основной его смысл. В этой связи 
целесообразно обратиться к постановке во-
проса в истории педагогики.  
 
Методы 

В качестве основных методов исследова-
ния использовались: ретроспективный ана-
лиз нормативных актов, историко-
педагогической литературы, анализ публика-
ций по теме статьи, метод аналогии и сопо-
ставления, обобщение. 
 
Обсуждение 

Первые шаги зарождения наставничества 
связаны с античностью. В основу функциони-
рования философских школ и систем Плато-
на, Аристотеля был заложен принцип преем-
ственности, заключающийся в передаче зна-
ний, опыта от учителя – к ученикам, от 
наставника – к наставляемым. При этом 
главная цель наставничества заключалась в 
воспитании в человеке гражданской Добро-
детели (Блохина, 2018).  

Одно из первых упоминаний о наставни-
ке, как авторитетном человеке, встречается в 
произведении Гомера «Одиссея». По сюжету 
Одиссей перед отъездом поручил своему 
другу Ментору опекать сына Телемаха. 
«Вверил ему Одиссей при отплытии дом…» 
(Гомер, 2009, С. 33). В последствии Афина, 
приняв образ Ментора, наставляла Телемаха 
во время его поездки по Греции. Таким обра-
зом имя Ментор стало нарицательным и се-
годня понятия «менторство» и «наставниче-
ство» зачастую используются как синонимы. 

Становление наставничества в России 
XVIII – XIX веков происходило в двух направ-
лениях. С одной стороны, оно развивалось в 
русле православия, а с другой – являлось 
составляющей частью светской культуры. 

В соответствии с традициями монашества 
в качестве духовного наставника выступал 
старец, как носитель нравственного опыта, 
транслятор христианских добродетелей. 
Цель наставничества состояла в воспитании 
инока и в оказании ему помощи на пути ду-
ховного возрастания (Руденская, 2011).  

За пределами религиозной сферы 
наставничество развивалось и в ремеслен-
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ном деле, и в системе образования.  
Роль наставника в ремесленничестве от-

водилась мастеру, обладающему професси-
ональными навыками и соответствующей 
квалификацией. В статье Л.Н. Дзиговской 
прослеживается эволюция наставничества 
на Тульском оружейном заводе в XVIII – пер-
вой половине XIX вв. Так, учеба солдатских 
детей в гарнизонных школах осуществлялась 
параллельно с освоением ими основ ремес-
ла на оружейных заводах. Квалифицирован-
ные мастера обучали новичков кузнечному и 
слесарному делу. В последствии многие 
бывшие школьники становились мастерами-
оружейниками. Кроме этого, практиковалось 
приглашение в качестве наставников зару-
бежных специалистов, а также поездки ма-
стеровых людей за границу с целью обмена 
опытом (Дзиговская, 2014). 

В системе образования рассматриваемо-
го периода началось становление института 
классного наставничества. В соответствии с 
Уставом учебных заведений, подведом-
ственных университетам (1804 г.), главным 
предметом юношеского наставления со сто-
роны учителей, должно быть не «упражнение 
памяти», а приучение детей к трудолюбию, 
развитие у них интереса и привязанности к 
наукам. Задача наставника – дать уму и 
сердцу воспитанников «надлежащее направ-
ление», заложить в них «основания честно-
сти и благонравия, исправить и преодолеть 
худые склонности»1. Согласно Уставу, учите-
ля должны придерживаться гуманного отно-
шения к учащимся, занимая место родите-
лей, не стать для детей «самовластными су-
дьями».  

Еще одним документом, регламентирую-
щим деятельность педагогов-наставников, 
является Постановление о Царскосельском 
лицее (1810 г.). В нем были сформулированы 
правила для воспитанников, а также их учи-
телей. Причем, особые требования предъяв-
лялись к уровню нравственных качеств по-
следних «… дабы они совокупно руководили 

                                                     
1
 Устав учебных заведений, подведомых университе-
там // Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения. СПб., 1875. Т. 1. С. 331–368. 
[Электронный ресурс]. URL.: http://pedagogic.ru/ 
books/item/f00/s00/z0000027/st008.shtml (дата обраще-
ния: 12.02.2021). 

юношество добрыми своими примерами жиз-
ни и наставлениями»2. 

Накопленный положительный опыт 
наставничества был сведен к нулю с приня-
тием в конце 1828 года нового «Устава гим-
назий и училищ, состоящих в ведомстве уни-
верситетов». В обновленном документе ак-
цент ставился на усилении воспитательного 
воздействия на молодежь, что было обу-
словлено событиями декабрьского восстания 
1825 года. Были введены должности класс-
ных надзирателей и надзирательниц, за каж-
дым из которых закреплялось пятнадцать 
воспитанников. Круг обязанностей надзира-
телей был широким: постоянный контроль, 
наблюдение за детьми; оказание помощи в 
подготовке уроков и организации свободного 
времени; изучение характера, способностей, 
увлечений каждого воспитанника.  

Наставничество стало носить формаль-
ный характер, суть его была искажена и за-
ключалась в воспитании молодого поколе-
ния, покорного властям и преданного прави-
тельству. 

Принятые в последствии Министерством 
народного просвещения ряд документов еще 
более усугубили существующее положение. 
Лишь в 60-х годах XIX века должность надзи-
рателя была упразднена и заменена на клас-
сного наставника (Редькина, 2015). 

Неслучайно именно в этот период в тру-
дах педагогов особое внимание обращается 
на гуманистическую составляющую образо-
вания, в противовес социальной ситуации, 
очевидцами которой они были. 

Одним из таких ученых является Н.И. Пи-
рогов, который, будучи врачом, внес боль-
шой вклад в педагогическую науку. В контек-
сте данной статьи интерес вызывает его кни-
га «Вопросы жизни. Дневник старого врача», 
в которой отображено духовное развитие ав-
тора и роль в этом процессе наставников. По 
мнению Н.И. Пирогова, хороший наставник – 
это не тот человек, который добросовестно 
излагает свой предмет ученику, а тот, кото-
рый активизирует и развивает вниматель-

                                                     
2
 Постановление о Царскосельском лицее // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвеще-
ния. СПб., 1875. Т.1. С. 632–657. [Электронный ре-
сурс]. URL.: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/ 
z0000027/st038.shtml (дата обращения: 12.02.2021). 
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ность своих воспитанников (Пирогов, 2008. С. 
97). Являясь образцом поведения для своих 
учеников, наставник должен помнить о том, 
что в их памяти остаются как добрые, так и 
«худые дела наставников» (Пирогов, 2008.  
С. 117).  

В «Вопросах жизни» Н.И. Пирогов приво-
дит пример о прохождении им медицинской 
практики в Берлине. Вспоминая своих учите-
лей того периода, с особым трепетом он пи-
шет о профессоре Шлемме: «С первого же 
раза я, еще молокосос (23 года), и пожилой 
профессор Шлемм полюбили друг друга. Он 
видел во мне иностранца, любившего его 
любимые занятия, притом знавшего многое 
из той части анатомии, которой он мало за-
нимался. Он очень хвалил мои работы…» 
(Пирогов, 2008. С. 350). Профессор Шлемм 
стал для молодого хирурга не только учите-
лем, носителем профессиональных знаний и 
навыков, но и другом, старшим товарищем. В 
этом, на наш взгляд, заключается основа 
взаимоотношений в паре «наставник – 
наставляемый». 

Продуктивными для разработки пробле-
мы наставничества являются идеи великого 
русского педагога К.Д. Ушинского. Содержа-
нию воспитательной работы наставников в 
гимназии посвящены его труды «Три элемен-
та школы», «Письма о воспитании наследни-
ка русской школы», «Воспоминания об обу-
чении в Новгород-Северской гимназии».  

В статье «Три элемента школы», анали-
зируя систему обучения в Пфортской гимна-
зии Германии, ученый отмечает, что 
«…каждый, вновь вступивший ученик, пору-
чается на все время своего пребывания в 
заведении одному из преподавателей, кото-
рый наблюдает за ним во всех отношениях и 
переписывается с его родственниками» 
(Ушинский, 1948. С. 53). 

Большое внимание К.Д. Ушинский уделял 
личностным качествам педагога, полагая, что 
«… воспитательная сила изливается только 
из живого источника человеческой личности» 
(Ушинский, 1948. С. 63). А главный воспита-
тель или начальник школы должен иметь 
влияние на воспитанников не только слова-
ми, но и примером. Одновременно, он дол-
жен быть старшим товарищем для других 
учителей, чтобы они, как люди одной про-

фессии, «шли по одной дороге». 
По мнению Н.М. Ичетовкиной, в трудах 

К.Д. Ушинского нашли свое отражение три 
модели классного наставничества, характер-
ные для гимназий. 

В первой, практико-ориентированной, ос-
новной целью наставника является воспита-
ние дисциплины, как культуры поведения и 
положительного отношения к труду. Вторая – 
нравственно-ориентированная. В ее рамках 
педагог-воспитатель осуществляет нрав-
ственное, гражданское и эстетическое воспи-
тание. Третья модель – профессионально-
ориентированная – подразумевает развитие 
профессионализма, мастерства, таланта са-
мого наставника (Ичетовкина, 2015). 

Говоря о развитии наставничества в до-
революционной России, нельзя не упомянуть 
инженера-механика, изобретателя, осново-
положника русской системы профессиональ-
ного обучения Д.К. Советкина. Основу его 
системы обучения составляло выполнение 
учеником под контролем мастера-наставника 
конкретного упражнения, впоследствии пре-
образованного в технологическую операцию. 
Главное условие работы наставника с обуча-
емым – учет индивидуальных возможностей 
ученика. При этом обучение строилось на 
практическом изучении усложняющихся про-
изводственно-технических этапов и посте-
пенном детальном освоении элементов бу-
дущей профессии (Кузьмичев, 2015). 

Таким образом, наставничество в трудах 
педагогов XIX века выступало как условие 
всестороннего развития и воспитания моло-
дого поколения, а также как механизм пере-
дачи знаний и навыков от опытного коллеги 
начинающему специалисту. В настоящее 
время эти идеи находят свое воплощение в 
моделях наставничества «педагог–студент», 
«педагог–педагог», «студент–работодатель». 

С приходом советской власти наставниче-
ское движение приобрело массовый характер. 
Индустриализация страны обусловила по-
требность в рабочих кадрах, которые стали 
готовить непосредственно на предприятиях. 
Наставничество в 1920–1960 гг. осуществля-
лось путем закрепления за молодым работни-
ком опытного мастера, под руководством ко-
торого происходило освоение профессии, а 
затем и присвоение соответствующего разря-
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да (Быстрова, 2019). В этот период появились 
школы фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ), фабрично-заводские семилетки (ФЗС), 
школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). 

О наставничестве в контексте педагоги-
ческой деятельности писал В.С. Сухомлин-
ский. В его работах прослеживаются две 
формы наставничества: «директор школы – 
учитель» и «учитель – учитель». Директор 
школы, будучи наставником для молодого 
педагога, передает ему свой замысел, про-
буждает творческую инициативу (Сухомлин-
ский, 1980. С. 415). Он, по выражению Су-
хомлинского, является «учителем учителей». 
Это тот человек, которому верят и которого 
уважают. Особую роль в обмене опытом учи-
телей друг с другом педагог отводил взаимо-
посещению уроков. В своей книге «Разговор 
с молодым директором школы» В.С. Сухом-
линский описывает ситуацию, когда учителя 
старших классов посещают уроки учителей 
начальной школы и наоборот. «У опытного 
педагога надо посещать достаточное количе-
ство уроков для того, чтобы из его индивиду-
альной творческой лаборатории все ценное 
передать в коллективную педагогическую ла-
бораторию школы» (Сухомлинский, 1980. С. 
606). Под педагогической лабораторией он 
понимал творческое единство всех учителей, 
их повседневное интеллектуальное общение, 
взаимный обмен духовными ценностями. 

Интерес в плане осмысления коллектив-
ной наставнической деятельности вызывает 
педагогическое наследие А.С. Макаренко. 
Выстроенная им логика воспитания «педа-
гог–коллектив–личность» предполагала пря-
мое воздействие на коллектив и опосредо-
ванное на ребенка, который при этом полу-
чал опыт субъективного поведения (Рогова, 
2019). Отдельное внимание уделялось орга-
низации деятельности органов самоуправле-
ния. В статье «О моем опыте» педагог опи-
сывает структуру созданной им системы. В 
качестве первичного коллектива выступал 
отряд, в состав которого входили дети раз-
ных возрастов, что способствовало установ-
лению товарищеских отношений: «забота о 
младших, уважение к старшим». Во главе 
каждого отряда находился командир, кото-
рый, в свою очередь, входил в совет коман-
диров. Весь же детский коллектив являлся 

частью общего коллектива, куда входили и 
педагоги (Макаренко, 1984). 

Таким образом, опыт советских педагогов 
начала XX века дает ответы на вопросы, свя-
занные с организацией педагогического 
наставничества, а также наставничества в 
модели «ученик–ученик» в условиях детского 
самоуправления.  

Наибольший расцвет наставническое 
движение в нашей стране получило в 70-80 - 
е годы прошлого века, что было обусловлено 
ростом численности молодежи на предприя-
тиях и стройках страны, изменением взаимо-
отношений людей в процессе трудовой дея-
тельности, значительным расширением пе-
дагогических функций трудового коллектива.  

П.Н. Осипов и Н.М. Ирисметова в каче-
стве отличительной особенности наставни-
чества данного периода, от других форм под-
готовки кадров на производстве, указывают 
его осуществление на общественных нача-
лах непосредственно в производственных 
условиях. По мнению ученых, именно в это 
время были заложены научные основы 
наставничества как педагогического феноме-
на – появилась педагогика наставничества 
(Осипов, 2020). 

К фундаментальным исследованиям, по-
священным вопросам наставничества, отно-
сятся труды С.Я. Батышева. Наставничество 
он рассматривал как один из механизмов 
профессиональной и социальной адаптации 
на производстве учащейся и работающей 
молодежи. Им были предложены формы 
наставничества: индивидуальное, групповое, 
бригадное, коллективное, комплексное. При-
чем, все они существовали не изолированно 
друг от друга, а находились в тесной взаимо-
связи. Тем самым, выстраивалась целая си-
стема наставнической работы. 

Особое внимание С.Я. Батышев уделял ка-
чественному составу наставников. Как прави-
ло, это были заслуженные люди, передовики 
производства, ветераны труда. Немаловажное 
значение придавалось и их моральному обли-
ку, поскольку они являлись образцом для мо-
лодого поколения (Батышев, 1984). 

Проблема наставничества в системе пе-
дагогического образования, а именно, про-
фессионального становления молодых учи-
телей, раскрывается в работах С.Г. Верш-
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ловского. По мнению ученого, наставниче-
ство представляет собой способ подготовки 
молодого педагога к образовательной дея-
тельности и обеспечивает его работоспособ-
ность с опорой на более опытного педагога. 
Он предлагает конкретный алгоритм дей-
ствий наставника и наставляемого в форме 
«учитель–молодой учитель». Первый этап 
индивидуальной работы заключается в про-
ведении вступительного анкетирования, те-
стирования или собеседования, в ходе кото-
рого выявляются трудности и проблемы 
начинающего педагога. Второй состоит в 
совместной разработке программы настав-
нической деятельности (Вершловский, 1988). 

Итак, наставничество в 70-80-х гг. XX века 

приобрело системный характер. Развитие его 
осуществлялось как в сфере общего образо-
вания, в плане подготовки педагогических 
кадров, так и в профессионально-
техническом образовании. 

Политические, социально-экономические 
реформы 90-х гг. прошлого века привели к 
исчезновению наставнического движения на 
производстве и снижению интереса к нему в 
системе образования. Однако, реалии со-
временной жизни побуждают все большее 
число ученых и практиков акцентировать 
свое внимание на проблеме наставничества, 
вновь «переоткрывать» работы педагогов 
прошлого, развивая и обогащая смысловое 
поле наставнической деятельности. 
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Методология развития креативно-педагогической  
компетенции преподавателей технических вузов 

 
© А.И. Попов, Е.А. Ракитина, Н.В. Молоткова 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, Россия 
 

Аннотация: Исследование направлено на обеспечение повышения качества подготовки инженерных кадров на 
основе разработки и обосновании теоретико-методических основ и механизма развития педагогических способ-
ностей научно-педагогических работников вуза и их готовности к креативному обновлению образовательного 
процесса. Проанализирован уровень методической компетентности преподавателей технических вузов и опре-
делена проблема необходимости интенсификации развития их креативно-педагогической компетенции. Разра-
ботка концептуальных подходов к разрешению проблемы осуществлялась на основе аксиологического, кон-
текстного, личностно-деятельностного методологических подходов. Определены компоненты креативно-
педагогической компетенции преподавателя технического вуза: ценностная ориентация на эффективную препо-
давательскую деятельность; способность организовывать и самостоятельно осуществлять творческую деятель-
ность; способность к разработке средств, нацеливающих обучающихся на творческую деятельность; способность 
к интеграции научной и образовательной составляющих деятельности и нацеленность на реализацию педагоги-
ческих инноваций. Результативность деятельности преподавателя по развитию творческих способностей студен-
тов во многом определяется его личной увлеченностью и инициативностью, взаимосвязью сферы научных инте-
ресов и преподаваемых дисциплин, духовно-нравственными качествами и занимаемой гражданской позицией. 
Выявлены проблемные моменты в развитии креативно-педагогической компетенции и использовании еѐ потен-
циала в инновационном обновлении образовательного процесса: действующая система формирования препода-
вательского состава региональных вузов, механизм функционировании дополнительного профессионального 
образования, низкая востребованность в образовательной практике научных решений и педагогических техноло-
гий преподавания отдельных дисциплин и освоения различных профессиональных областей в вузе. Основным 
препятствием выступает внутреннее негативное восприятие педагогики как науки частью преподавателей инже-
нерных дисциплин. Спроектирован организационный механизм развития креативно-педагогической компетенции 
преподавателей, предполагающий модернизацию системы повышения квалификации, стимулирование методи-
ческой работы, интенсификацию подготовки аспирантов, проведение творческих конкурсов среди научно-
педагогических работников, информационное обеспечение инноваций в педагогике. Учебное заведение обеспе-
чивает методическое, финансовое и организационное сопровождение педагогических инноваций. Внедрение 
разработанных подходов к повышению профессионального мастерства преподавателей вузов позволит интен-
сифицировать творческое развитие студентов и повысить качество технического образования. 
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competence of teachers of technical universities. 
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Abstract: The research is aimed at improving the quality of engineering personnel training based on the development 
and justification of the theoretical and methodological foundations and the mechanism for the development of pedagogi-
cal abilities of university research and teaching staff and their readiness for creative renewal of the educational process. 
The level of methodological competence of teachers of technical universities is analyzed and the problem of the need to 
intensify the development of their creative and pedagogical competence is determined. The development of conceptual 
approaches to solving the problem was carried out on the basis of axiological, contextual, personal-activity methodologi-
cal approaches. The components of the creative and pedagogical competence of a teacher of a technical university are 
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defined: the value orientation to effective teaching activities; the ability to organize and independently carry out creative 
activities; the ability to develop tools that target students to creative activities; the ability to integrate scientific and educa-
tional components of activities and focus on the implementation of pedagogical innovations. The effectiveness of the 
teacher's activity in developing the creative abilities of students is largely determined by his personal passion and initia-
tive, the relationship between the sphere of scientific interests and the disciplines taught, spiritual and moral qualities and 
the civil position held. The problematic points in the development of creative and pedagogical competence and the use of 
its potential in the innovative renewal of the educational process are identified: the current system of forming the teaching 
staff of regional universities, the mechanism of functioning of additional professional education, the low demand in edu-
cational practice for scientific solutions and pedagogical technologies for teaching certain disciplines and mastering vari-
ous professional areas in the university. The main obstacle is the internal negative perception of pedagogy as a science 
by some teachers of engineering disciplines. An organizational mechanism for the development of creative and pedagog-
ical competence of teachers is designed, which involves the modernization of the system of advanced training, stimulat-
ing methodological work, intensifying the training of graduate students, holding creative competitions among scientific 
and pedagogical workers, and providing information for innovations in pedagogy. The educational institution provides 
methodological, financial and organizational support for pedagogical innovations. The introduction of the developed ap-
proaches to improving the professional skills of university teachers will allow to intensify the creative development of stu-
dents and improve the quality of technical education. 
 

Keywords: creativity, creative and pedagogical competence, pedagogical skills, digital educational technologies, peda-
gogical innovations, self-development 
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Введение 

Инновационное обновление экономики и 
процессы глобализации, потребность в по-
вышении качества жизни населения и гума-
низации ценностных ориентаций человека 
обуславливают корректировку всех обще-
ственных институтов, в т. ч. и системы обра-
зования. Востребованность технологического 
прорыва для обеспечения национальной 
безопасности, необходимость интенсифика-
ции развития отраслей, определяющих ста-
новление шестого технологического уклада, 
предопределяют значимость совершенство-
вания системы технического образования 
посредством внедрения прогрессивных пси-
холого-педагогических технологий, адаптив-
ного управления содержанием обучения и 
использованием педагогических средств на 
основе социального заказа. 

Модернизация системы образования тре-
бует совершенствования нормативно-
правовой базы, регламентирующей обще-
ственные отношения в данной области, при-
влечение сообщества работодателей как к 
проектированию содержания образования, 
так и к образовательному процессу посред-
ством предоставления своей материальной 
базы и квалифицированных специалистов. 

Одной из основных задач будет оптимальное 
использование при подготовке специалистов 
потенциала цифровизации, предоставление 
обучающимся возможности проектировать 
персональный образовательный трек при ме-
тодическом сопровождении со стороны спе-
циалистов университета. Инновационные 
преобразования в системе высшего образо-
вания предполагают, что научно-
педагогические работники технических уни-
верситетов будут подлинными преподавате-
лями-исследователями, владеющими на вы-
соком уровне профессиональными педагоги-
ческими компетенциями.  
 
Состояние проблемы 

Для качественного удовлетворения обра-
зовательных запросов общества в целом и 
каждого обучающегося индивидуально, под-
держания конкурентоспособности вуза на ре-
гиональном и международном уровне про-
фессорско-преподавательский состав дол-
жен не только демонстрировать высокий 
уровень знаний в профессиональной области 
и умения применять положения дидактики 
высшего образования (в соответствии с тре-
бованиями Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих1 (ЕКСД)), но и об-
ладать креативно-педагогической компетен-
цией, определяющей готовность к системно-
му повышению качества обучения посред-
ством внедрения педагогических инноваций 
(Попова, Попов, 2012). Только преподава-
тель, владеющий навыками творческого са-
моразвития, может создать условия для 
творчества и профессионального совершен-
ствования своих подопечных (Макарова, 
2017). Творческий потенциал в виде посто-
янно развивающейся системы «ресурсов, ре-
зервов и возможностей саморазвития и са-
мореализации преподавателя в профессио-
нальной сфере» (Буренина, 2018, с.21), пре-
образуясь в креативно-педагогическую ком-
петенцию, обеспечивает возможность акти-
визации всей системы профессионального 
образования. При этом развитие креативно-
сти педагогических кадров становится прио-
ритетной задачей (Антонова, 2008; Попова, 
Попов, 2012).  

В процессе исследования был проведен 
анализ достижений и тенденций развития 
теории и методики профессионального обра-
зования и, в частности, усиления роли циф-
рового образования, методических разрабо-
ток в области изучения отдельных дисци-
плин, педагогического потенциала научно-
педагогических работников (НПР) вузов (ис-
пользуемого, к сожалению, не в полном объ-
еме), опыта организации мероприятий по со-
вершенствованию профессионального ма-
стерства. Целью исследования является 
разработка способов повышения качества 
технического образования. Наиболее про-
блемным моментом является методическая 
готовность профессорско-
преподавательского состава к осуществле-
нию педагогических инноваций, и прежде 
всего недостаточный уровень креативно-
педагогической компетенции. 
 
Методы 

Ведущим методологическим подходом к 
обеспечению готовности преподавателей к 
педагогическому творчеству является аксио-
логический, обуславливающий необходи-

                                                     
1
 Приказ Минздравсоцразвития России №1н от 11 ян-

варя 2011 г. 

мость корректировки ценностных ориентиров 
в сторону приоритетности творчества не 
только в научной сфере, но и в образова-
тельной, а также стремление к саморазвитию 
в области дидактики высшего образования. 
Проектирование механизма развития педаго-
гических работников технического вуза пред-
определило исследование их деятельности в 
условиях цифровизации экономики и процес-
сов глобализации на основе контекстного ме-
тодологического подхода. Результативность 
педагогического труда во многом определя-
ется индивидуальными качествами препода-
вателя, его увлечѐнностью и темпераментом. 
Развитие креативно-педагогической компе-
тенции осуществляется непрерывно в тече-
ние всей профессиональной деятельности, 
что предопределило использование лич-
ностно-деятельностного методологического 
подхода.  
 
Результаты 

По результатам анализа выделены 
наиболее актуальные компоненты креативно-
педагогической компетенции преподавателей 
технических вузов. Способствовать форми-
рованию данной компетенции будет и твор-
ческая атмосфера в образовательной орга-
низации, и активная работа методических 
служб, и духовность, традиции и опыт подго-
товки кадров вуза, и всего российского инже-
нерного образования. 

Ключевым компонентом креативно-
педагогической компетенции будет ценност-
ная ориентация преподавателя на эффек-
тивную преподавательскую деятельность, 
любовь и уважение к обучающемуся, готов-
ность воспитать из него высокопрофессио-
нального специалиста и гражданина Родины. 
К сожалению, часть преподавателей рас-
сматривает педагогическую составляющую 
своей деятельности как неизбежное допол-
нение к научно-исследовательской работе, 
которая может выполняться по остаточному 
принципу. Система воспитания кадров и тра-
диции вуза должны обеспечить внутреннюю 
мотивацию преподавателя к совершенство-
ванию своей педагогической деятельности и 
повышению профессионального мастерства. 
Он должен стремиться к саморазвитию, ис-
пользуя созданные в вузе условия, а также 
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возможности цифрового образовательного 
пространства для развития своих личностных 
и профессиональных качеств, творческого 
переосмысления, адаптации и внедрения пе-
редового педагогического опыта в свою дея-
тельность в вузе (Исаев, 2004). 

Важной для преподавателя будет способ-
ность организовывать и самостоятельно 
осуществлять творческую деятельность. У 
подавляющего числа научно-педагогических 
работников технических вузов есть опыт про-
ведения самостоятельного научного иссле-
дования в достаточно узкой научной области, 
но для дальнейшей успешной деятельности 
требуется еще и понимание методологии 
творчества на системном уровне. Данная 
способность предполагает наличие знаний о 
психологии творчества и механизмах управ-
ления им, умений создавать условия для 
проявления креативности, объективно оце-
нивать способности коллег и умения органи-
зовывать их для выполнения инновационного 
проекта (в т. ч. и в области педагогической 
инноватики). Владение методологией твор-
чества обеспечивает условия, когда препо-
даватель, демонстрируя «нестандартность в 
подходах к освоению учебной и методиче-
ской деятельности, генерирует новые идеи и 
направляет их на развитие творческого по-
тенциала студентов» (Оськина, 2013. С. 20). 

Отличие работы учѐного в образователь-
ном учреждении заключается в том, что 
необходимо не только демонстрировать уме-
ния творческой деятельности, но и переда-
вать свой опыт обучающимся, формировать 
их нацеленность на научные исследования и 
способность к организации творческого са-
моразвития. Реализация данного компонента 
креативно-педагогической компетенции пре-
подавателя предполагает наличие у него 
знаний в области педагогики и психологии 
высшего образования (к сожалению, некото-
рые научно-педагогические работники вузов 
недооценивают важность педагогических 
знаний для профессиональной деятельно-
сти). Современная система образования 
требует от преподавателя вуза знания и 
применения инновационных технологий, 
владение цифровыми образовательными 
технологиями, умения работать в условиях 
глобализации, учитывая особенности вос-

приятия информации представителями раз-
личных национальностей и культурных групп. 
Индивидуализация обучения предопределя-
ет важность владения преподавателем ме-
тодики сопровождения персонального обра-
зовательного трека, умения учитывать инди-
видуальные особенности студентов и их цен-
ностные ориентации. В контексте подготовки 
студентов технического вуза к инновацион-
ной деятельности по созданию новых техни-
ческих систем и разработке прогрессивных 
технологий целесообразно использовать 
олимпиадное движение студентов (Попов, 
2010; Попов, 2014).  

Организация творческого саморазвития 
студентов предполагает использование раз-
нообразных педагогических средств, способ-
ствуя проявлению эвристического или креа-
тивного уровня интеллектуальной активности 
студентами и позволяя им выйти за рамки 
определенной проблемной ситуации и про-
явить свои творческие способности. Поэтому 
важным компонентом креативно-педагоги-
ческой компетенции преподавателя будет 
способность к разработке средств, нацели-
вающих обучающихся на творческую дея-
тельность и обеспечивающих формирование 
их компетенции на деятельностном и ре-
флексивном уровнях, объективную оценку 
достигнутых результатов во время самостоя-
тельной работы для корректировки персо-
нального образовательного трека. Такие 
средства должны использовать потенциал 
цифровизации. Но ограничиваться только 
распространенными элементами электронно-
го обучения в виде видеолекций, виртуаль-
ных тренажеров и лабораторных практику-
мов, проверки знаний при помощи тестовых 
систем нецелесообразно. Кроме названных 
инновационных средств, преподаватель 
должен обладать умениями участвовать в 
разработке адаптивных систем сопровожде-
ния саморазвития студентов, в т. ч. разраба-
тывать комплексы творческих заданий раз-
личной сложности, отражающих предметный 
и социальный контексты востребованной 
обществом инновационной деятельности, 
позволяющих каждому студенту углубиться в 
освоение дисциплины на необходимом для 
него уровне с учѐтом когнитивных способно-
стей и приемлемого режима творческой са-
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мостоятельной работы (Обухов, Дедов, 
Краснянский, Попов, 2020). 

Одной из основных функций преподава-
теля вуза будет активное участие в научно-
исследовательской деятельности, и поэтому 
целесообразно, чтобы происходила интегра-
ция научной и учебной составляющих работы 
научно-педагогического работника. Целесо-
образно, чтобы преподаватель привлекал 
наиболее заинтересованных студентов к 
проведению научных исследований и техни-
ческому творчеству, а также усиливал со-
держание обучения полученными научными 
результатами, популяризировал область 
проводимых им научных изысканий (Бурени-
на, 2018). Востребованной задачей креатив-
ного обучения в вузе является «формирова-
ние у студентов мотивационной направлен-
ности на осуществление студенческой науч-
но-исследовательской деятельности» (Ост-
роумов, Остроумова, 2013. С. 153). 

Основным препятствием к внедрению но-
вых образовательных технологий является 
психологическая инерция значительной ча-
сти преподавателей, нередко проявляемый 
стимульно-продуктивный уровень интеллек-
туальной активности. Развитие креативности 
преподавателей, подкрепленное владением 
методологией высшего образования и ре-
гламентирующими его нормативно-
правовыми документами, создает предпо-
сылки для активного проектирования и реа-
лизации педагогических инноваций различно-
го уровня – от улучшающих отдельные ком-
поненты образовательного процесса до фун-
даментальных, меняющих саму методологию 
формирования компетенций (например, со-
бытия последнего времени актуализировали 
расширение использования цифровых тех-
нологий при обеспечении высокого качества 
образования и распространение применения 
механизма демонстрационного экзамена для 
оценки практических навыков выпускников). 

Таким образом, креативно-педагогическая 
компетенция включает следующие компо-
ненты: 

– ценностная ориентация преподавателя 
на эффективную преподавательскую дея-
тельность; 

– способность организовывать и самосто-
ятельно осуществлять творческую деятель-

ность;  
– наличие знаний в области педагогики и 

психологии высшего образования, способ-
ность к разработке средств, нацеливающих 
обучающихся на творческую деятельность; 

– способность к интеграции научной и 
учебной составляющих своей деятельности;  

– готовность к инновационной педагоги-
ческой деятельности.  

Выделенные компоненты логично взаи-
модействуют, и по сути являются развитием 
на более высоком уровне требований норма-
тивно-правовых документов, регламентиру-
ющих деятельность преподавателей высшей 
школы, определяют модель деятельности 
творческого научно-педагогического работ-
ника. Но для полноты картины и учѐта всех 
возможных сценариев развития событий в 
образовательном процессе целесообразно 
рассмотреть деятельность НПР во всем еѐ 
многообразии.  

Успех педагогической деятельности и 
творческого преобразования образователь-
ного процесса во многом определяются лич-
ной увлеченностью и инициативностью пре-
подавателя, его готовностью к совместному 
творчеству с коллегами и вовлечению в по-
знавательную деятельность студентов. Пре-
подаватель «должен быть просто интересен 
студентам как личность, как человек, с уни-
кальным опытом или знаниями» (Сидельни-
кова, Темников, 2018. С. 83), именно этот ин-
терес может мотивировать часть студентов к 
активной позиции при изучении дисциплины. 
Одной из перспективных форм организации 
обучения, обеспечивающей творческое са-
моразвитие студентов и формирование уни-
версальных способностей к инновационной 
деятельности, является олимпиадное движе-
ние студентов. Интенсивность развития кре-
ативности обучающихся детерминируется и 
уровнем творческих задач и их связью с про-
блемами реального производства, и наличи-
ем во главе неформального коллектива ис-
следователей (олимпиадной микрогруппы) – 
Учителя, обладающего внутренней харизмой, 
способного оказывать влияние на духовные 
качества обучающихся, подлинного энтузиа-
ста своего дела (Попов, 2010). 

Большинство научно-педагогических ра-
ботников технических вузов имеют не только 
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высокий уровень квалификации в своей 
наученной области, но и достигли опреде-
ленных профессиональных вершин в ней (и в 
установлении определѐнных закономерно-
стей, и в виде разработанных технических 
систем и технологий их оптимальной эксплу-
атации). Полученные ими знания описывают-
ся математическими формулами, а спроек-
тированные технические устройства матери-
альны и позволяют получить реальный эко-
номический эффект и обеспечить выпуск ин-
новационного продукта. Закономерности пе-
дагогики, как науки изучающей поведение 
систем с участием человека, носят статисти-
ческий характер и в конкретном случае не 
позволяют описать образовательную дея-
тельность определенного обучающегося или 
студенческой группы. Указанные отличия ре-
зультатов научной деятельности в техниче-
ской сфере и в области педагогики являются 
существенным психологическим препятстви-
ем для преподавателей технических вузов. 
Специалисты в области техники и техноло-
гий, ведущие преподавательскую деятель-
ность, желают получить для еѐ осуществле-
ния универсальные средства, обеспечиваю-
щие переход объекта (студента) из исходного 
состояния в желаемое. Но любая педагоги-
ческая технология требует еѐ переосмысле-
ния и адаптации к конкретной дисциплине, 
особенностям контингента обучающихся и 
личностным качествам самого преподавате-
ля. К сожалению, достаточно часто препода-
ватели технического вуза выбирают самый 
простой, но неэффективный выход из данной 
ситуации – пытаются обучать так как учились 
сами, забывая, что методика уже может и не 
соответствовать требованиям времени, да и 
при копировании деятельности другого пре-
подавателя (пусть даже и очень талантливо-
го) результат всегда будет хуже. Нередко 
«преобладает стереотипное использование 
преподавателями традиционных подходов к 
реализации образовательных программ и их 
методического сопровождения» (Оськина, 
2013. C. 11), что вызывает снижение каче-
ства подготовки студентов.  

Наиболее оптимальным вариантом инте-
грации научной и образовательной деятель-
ности научно-педагогического работника яв-
ляется случай, когда область научных инте-

ресов и совершенствуемые технические си-
стемы и взаимосвязаны с преподаваемыми 
дисциплинами. Но нередки случаи, когда 
научные изыскания преподавателя суще-
ственно отдалены от преподаваемой пред-
метной области, что создает определенные 
трудности при формировании креативно-
педагогической компетенции у молодых пе-
дагогов. 

Одним из основных направлений дея-
тельности преподавателя является воспита-
тельная работа, причѐм наибольшие воздей-
ствие достигается личным примером, прояв-
ляемой гражданской позицией и нетерпимо-
стью к нарушению норм общественных от-
ношений, закреплѐнных как правовыми нор-
мами, так и гуманистическими традициями 
страны. Очень важным будет преодоление в 
деятельности педагога конфликта интересов 
и умения сочетать цели личности и выполне-
ние общественных и государственных задач. 
Духовно-нравственные качества и граждан-
ская позиция, умения организовывать свою 
деятельность и деятельность коллег, целе-
устремленность в проведении научных ис-
следований и поиск способов интенсифика-
ции процесса обучения обеспечивают силь-
ное воспитательное воздействие на обучаю-
щихся и успешность осуществления иннова-
ционной педагогической деятельности (По-
пов, Пучков, 2020). 

Проявлению преподавателем творческого 
начала и совершенствованию им процессов 
обучения и воспитания на научной основе 
посредством использования своих креатив-
но-педагогических способностей, активному 
преобразованию образовательной среды ву-
за на основе достижений науки и техники, 
оптимальному использованию потенциала 
цифровизации препятствует ряд объектив-
ных и субъективных факторов, связанных и 
со сложившимся социальным заказом и це-
левыми установками современной молодежи 
при получении образования, и особенностя-
ми и традициями советского и российского 
инженерного образования. 

Первым проблемным моментом является 
система формирования в настоящее время 
преподавательского состава региональных 
вузов, когда преподавать молодой ученый 
начинает в том же подразделении, которое 
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несколько раньше закончил как студент. В 
тоже время, в практике ведущих университе-
тов мира, например, в США, распространен 
феномен, когда «преподаватели меняют ме-
сто работы, переходя, например, с должно-
сти доцента на должность профессора, а вы-
пускникам негласно запрещено осуществлять 
педагогическую деятельность в своем альма-
матер» (Богуславский, Неборский, 2018. C. 
44). Осложняет ситуацию то, что значитель-
ная часть преподавателей технических вузов 
приобретали педагогические компетенции 
эмпирически, ориентируясь на своих учите-
лей. При этом не всегда педагогические уме-
ния, приобретенные таким способом, отве-
чают требованиям дидактики высшего обра-
зования, а нередко бывает просто морально 
устаревшим. Это приводит к тому, что не 
происходит обновление методических под-
ходов, используемых при подготовке студен-
тов, а проводимые централизованно педаго-
гические инновации сталкиваются с неготов-
ностью и нежеланием части преподаватель-
ского состава к их реализации. 

Изменение принципа финансирования 
дополнительного профессионального обра-
зования значительно снизило количество 
преподавателей, которые очно проходят по-
вышение квалификации в других вузах. При 
этом требования образовательных и про-
фессиональных стандартов, проверяемые 
при государственной аккредитации, обязы-
вают преподавателя повышать свой профес-
сиональный уровень в области и преподава-
емых дисциплин, и применяемых в образо-
вании информационных технологий. Наибо-
лее широко сейчас распространено повыше-
ние квалификации без отрыва от основной 
деятельности в своѐм вузе. С одной стороны, 
преподаватель вынужден совмещать научно-
педагогическую деятельность и освоение но-
вых трудовых функций (зачастую жертвуя 
именно вторым направлением), с другой сто-
роны, большая часть реализуемых в системе 
повышения квалификации образовательных 
программ предполагает изучение методиче-
ского опыта своего учебного заведения (при 
этом не обеспечивается импульс к дальней-
шему саморазвитию). И, к сожалению, не 
всегда методический уровень «домашних» 
программ повышения квалификации соот-

ветствует запросам общества и инновацион-
ной экономики. Да и само повышение квали-
фикации идет либо стихийно (без необходи-
мой системности в процессе непрерывного 
образования), либо на основе традиционных 
технологий репродуктивного обучения (лек-
ция – демонстрация опыта деятельности – 
семинар или «круглый стол» и далее по кругу 
(Бадмаев, 1998). Достаточно часто «повыше-
ние квалификации преподавателей ведется 
мозаично и бессистемно, результаты обуче-
ния, а также их последующее использование 
в учебном процессе не отслеживаются» 
(Оськина, 2013. C. 11), что является вторым 
проблемным моментом. 

В-третьих, за последние годы разработа-
но значительное количество результативных 
научных решений и педагогических техноло-
гий преподавания отдельных дисциплин и 
освоения различных профессиональных об-
ластей в вузе, причѐм авторами большинства 
из них являлись педагоги, аккумулировавшие 
свой опыт образовательной деятельности и 
вышедшие на новый уровень его системного 
осмысления. Но специфика научно-
методической работы в технических вузах и 
достаточно скептическое отношение боль-
шинства научно-педагогических работников к 
педагогике как науке не позволяют в полной 
мере внедрять научные разработки даже 
своих преподавателей в образовательную 
практику. В этих условиях необходимо интен-
сифицировать работу методических объеди-
нений преподавателей, которые смогут, с од-
ной стороны, проводить мониторинг иннова-
ционных педагогических решений, представ-
ленных в цифровом образовательном про-
странстве, выбирать из них наиболее ре-
зультативные и экономически выгодные в 
условиях конкретного вуза, направления под-
готовки и особенностей студенческого кон-
тингента, и обеспечивать методическое со-
провождение их включения в образователь-
ный процесс, с другой, создадут условия для 
педагогического творчества сотрудников ву-
за, и прежде всего молодых преподавателей. 
Методические объединения также смогут ко-
ординировать усилия отдельных преподава-
телей, поскольку в настоящее время «прак-
тически отсутствуют технологии взаимодей-
ствия преподавателей по вопросам методи-
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ческого обеспечения формирования одно-
именных компетенций в процессе изучения 
разных дисциплин» (Оськина, 2013. C. 11), 
что приводит к дублированию в выполнении 
методического компонента работы НПР.  

Четвертым, наиболее серьезным препят-
ствием совершенствования педагогического 
мастерства преподавателей инженерных 
дисциплин является внутреннее негативное 
восприятие педагогики как науки, отрицание 
еѐ закономерностей. 

Цифровые образовательные технологии 
позволяют сделать процесс обучения более 
персонифицированным, учитывающим как 
личностные когнитивные способности обу-
чающихся, так и их запросы к системе обра-
зования на формирование определенных 
компетенций. Но использование таких техно-
логий делает более значимой проблему вос-
питания и формирования духовно-
нравственных качеств, что обуславливает 
необходимость дополнительного изучения 
аксиологии образования в условиях цифро-
визации. Поэтому широкое внедрение циф-
ровых технологий предполагает существен-
ную модернизацию образовательного про-
цесса и поиск оптимального механизма его 
управления в новых условиях. Необходимо 
учитывать интеллектуальную активность 
обучающихся и их потребность в непосред-
ственном контакте с преподавателем и дру-
гими обучающимися при разработке методи-
ческого обеспечения. Электронное обучение 
и дистанционные образовательные техноло-
гии предоставляют дополнительные возмож-
ности для развития креативности обучаю-
щихся как в процессе творческого самораз-
вития в цифровом пространстве при методи-
ческом сопровождении со стороны препода-
вателя, так и в рамках смешанных виртуаль-
ных коллективов при совместном исследова-
нии учебной проблемной ситуации, отража-
ющей предметный контекст профессиональ-
ной деятельности. 

Активному использованию потенциала 
цифровизации в ряде случаев препятствуют 
сами преподаватели. И связано это не с от-
сутствием способности вообще использовать 
информационно-коммуникационные техноло-
гии (в подавляющем большинстве вузов есть 
и необходимое оборудование, и программ-

ное обеспечение, и преподаватели активно 
используют электронную информационно-
образовательную среду для решения част-
ных вопросов обучения). Первой проблемой 
использования дистанционных образова-
тельных технологий является потеря препо-
давателем психологического контакта с обу-
чающимися, а сами студенты не всегда пози-
ционируют себя как единый коллектив. Таким 
образом, затрудняется реализация техноло-
гий воспитывающего обучения, снижается 
эмоциональное воздействие на студентов. 
Другим проблемным моментом является ис-
каженное восприятие преподавателями за-
дач электронного обучения и слабое пред-
ставление о происходящих при этом мысли-
тельных процессах, что не позволяет созда-
вать высокоэффективные электронные учеб-
ные издания. Очень часто и электронные 
учебники, и массовые онлайн-курсы пред-
ставляют собой комплект оцифрованной ин-
формации (сопровождаемой видеорядом и 
соответствующим озвучиванием), копирую-
щей учебно-методические материалы, ранее 
изданные в традиционной бумажной форме. 
С учѐтом того, что преподаватель при ис-
пользовании цифровизации будет, прежде 
всего, сопровождать саморазвитие студента, 
помогать ему проектировать и проходить ин-
дивидуальную образовательную траекторию, 
то необходимо усилить психолого-
педагогическую подготовку сотрудников тех-
нических вузов в области методологии раз-
вития студента в цифровой среде, а также 
готовить их к тьюторской деятельности. 

Высокая востребованность обществом 
большего числа преподавателей, обладаю-
щих креативно-педагогической компетенцией 
и готовых к осуществлению инновационной 
педагогической деятельности с учѐтом рас-
смотренных проблемных моментов обуслав-
ливает необходимость проведения комплек-
са мероприятий по совершенствованию си-
стемы дополнительного профессионального 
образования, системы подготовки кадров 
высшей квалификации, а также интенсифи-
кации деятельности методических служб 
университета. 

Одним из результативных инструментов 
развития креативно-педагогической компе-
тенции является система творческого непре-
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рывного образования, в том числе и модер-
низированная система повышения квалифи-
кации. Целесообразно на курсах повышения 
квалификации реализовывать идеи креатив-
ного обучения, обеспечивая такие условия, 
когда в ограниченный промежуток времени 
становится возможным создание слушате-
лями новой креативной педагогической про-
дукции, и они «на основе переживания суще-
ствующих профессионально-методических 
проблем и их всестороннего анализа откры-
вают инновационные знания и оригинальные 
методические приѐмы» (Закирова, Позилова, 
2018. C. 31).  

Эффективность системы повышения ква-
лификации будет возрастать при привлече-
нии «ППС, ранее освоившего программу, к 
процессу обучения коллектива преподавате-
лей (веерная технология повышения квали-
фикации)» (Оськина, 2013. С. 9).  

В контексте развития у педагогов вуза 
креативно-педагогической компетенции це-
лесообразно использование в системе по-
вышения квалификации акмеологического 
тренинга, который представляет собой «си-
стему интерактивных, вариативных и инте-
гративных специализированных приемов ин-
тенсивного общения и обучения, сориенти-
рованных на мобилизацию внутренних ре-
сурсов человека, что позволяет обеспечить 
рост профессионализма и личностного по-
тенциала преподавателя» (Остроумов, Ост-
роумова, 2013. C. 84). Ключевым принципом 
данного тренинга является непрерывная ре-
флексия деятельности. 

Одна из перспективных форм междуна-
родного сотрудничества в образовании –
реализация сетевой формы, предполагаю-
щая использование передовых разработок 
каждого вуза-участника. Проект 
ЭРАЗМУС+ENTER, в котором участвует 
Тамбовский ГТУ, направлен на создание но-
вого мультикультурного и международного 
подхода к формальному послевузовскому 
профессиональному и педагогическому об-
разованию для преподавателей технических 
вузов. Системообразующей в контексте под-
готовки преподавателей к активному участию 
в воспитании будущего инженера является 
разработанная в Тамбовском ГТУ дисципли-
на «Педагогическая психология и общение», 

которая направлена на подготовку препода-
вателя к организации воспитывающего обу-
чения средствами технических дисциплин, 
формирование навыков содействия обучаю-
щимся в выборе целевых ориентиров в про-
фессии и жизни. 

В условиях кризисных явлений, не полно-
стью устоявшихся ценностных ориентаций 
молодых преподавателей, искажений в об-
щественном восприятии значимости всесто-
роннего образования личности, необходимо 
не только создать условия для внутренней 
мотивации к творческому саморазвитию, но 
обеспечить значимое внешнее (и, прежде 
всего, финансовое) их стимулирование к 
проявлению интеллектуальной активности и 
участию в реализации педагогических инно-
ваций. В вузах сейчас используются и заклю-
чение эффективных контрактов, и различного 
рода схемы определения дополнительного 
вознаграждения преподавателя в соответ-
ствии с его рейтингом (Бабичев, 2017). К со-
жалению, в нем чаще всего отражаются 
формальные показатели деятельности пре-
подавателя, которые могут быть легко изме-
рены. Целесообразно повысить значимость 
таких показателей как качество и результаты 
учебной, методической работы, участие в 
научно-методическом обеспечении образо-
вательного процесса. При этом здесь необ-
ходимо избегать односторонней оценки. 
Например, качество учебной работы препо-
давателя не может оцениваться только по 
количеству победителей и призеров олимпи-
ад (это будет один, но не основной показа-
тель). А более информативным будет изме-
рение развития способностей всех обучаю-
щихся за период обучения (что предполагает 
измерение их компетентности до и после 
освоения дисциплины). Сложность опреде-
ления многих показателей деятельности 
преподавателя (и основного – достижение 
запланированных результатов обучения) де-
терминируют разработку эффективных ме-
тодик оценки сформированности компетен-
ций. Перспективным направлением является 
их оценка в формате демонстрационного эк-
замена, позволяющего не только воссоздать 
предметных контекст деятельности в услови-
ях реального производства, но измерить со-
ставляющую психологической готовности. 
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Управление механизмом материального сти-
мулирования посредством рейтинговой оцен-
ки деятельности преподавателя позволит 
интенсифицировать развитие и саморазви-
тие научно-педагогических кадров техниче-
ских университетов. 

Целесообразным является и реализован-
ный в ряде вузов подход к стимулированию 
методической работы, когда преподаватели 
не реже раза в семестр проводят показные, 
открытые, пробные занятия (например, Рос-
сийский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева) (Бабичев, 2017). 

Проведенные исследования по разработ-
ке концептуальных подходов к организации 
развития креативно-педагогической компе-
тенции преподавателей технических вузов 
использованы при проектировании механиз-
ма управления развитием НПР и создании 
инфраструктуры, способствующей трансферу 
педагогических инноваций в практику, что 
обеспечивает адаптивное управление разви-
тием НПР технического вуза.  

Исходными компонентами, влияющими на 
повышение уровня готовности преподавате-
лей технического вуза к педагогическому 
творчеству, являются (рисунок):  

– рынок труда, определяющий заказ си-
стеме образования на подготовку специали-
стов, обладающих как развитым интеллек-
том, креативностью, универсальными компе-
тенциями, так и готовых на высоком уровне 
выполнять трудовые функции, востребован-
ные экономикой в данный момент историче-
ского развития; 

– потребность общества в интеллекту-
альном и творческом развитии каждого чело-
века, становлении его духовно-нравственных 
качеств и правового сознания, в создании 
условий для профессионального совершен-
ствования и получения удовлетворения от 
самого процесса познания и личностного 
развития. Становление студента как члена 
гражданского общества, профессионала в 
своей области и образованного человека 
происходит взаимосвязано с совершенство-
ванием преподавателя; 

– результаты в области дидактики высше-
го образования, предложенные концепции 
развития профессионально важных качеств 
специалиста и подготовки по отдельным 

направлениям и учебным дисциплинам, раз-
работанные и апробированные технологии, 
направленные на совершенствование всех 
этапов профессионального становления. Ре-
зультаты психологических исследований 
процесса обучения и развития отдельных 
личностных качеств (например, креативно-
сти), выявленные особенности обучения раз-
личных категорий студентов (по возрасту, 
опыту профессиональной деятельности и 
достигнутым в ней результатам, нацеленно-
сти на достижение профессиональных и лич-
ностных вершин); 

– нормативно-правовое и экономическое 
регулирование функционирования системы 
высшего образования, его проблемные мо-
менты, нацеленность основных заказчиков 
системе образования – государства и сооб-
щества работодателей на инновационное 
обновление в стране, и, прежде всего, в ис-
пользуемых видах оборудования и применя-
емых технологиях. Приоритетность развития 
цифровой экономики при необходимости ре-
агирования на глобальные вызовы и созда-
ния предпосылок для экономического про-
цветания каждого члена общества.  

Можно выделить ключевые параметры, 
определяющие функционирование механиз-
ма адаптивного управления всем процессом 
развития креативно-педагогической компе-
тенции преподавателей технических вузов: 

– C(t) – количественные и качественные 
показатели креативно-педагогической компе-
тенции, необходимой преподавательскому 
составу вуза для обеспечения качества об-
разования в соответствие с требованиями 
ФГОС ВО 3+ и 3++, профессиональных стан-
дартов и пожеланий сообществ работодате-
лей; 

– P(t) – информация (банк данных) о 
научных и научно-методических работах в 
области профессионального образования, 
актуальных для совершенствования процес-
са обучения по образовательным програм-
мам, реализуемым в вузе; 

– S(t) – нормативно-правовые документы, 
регламентирующие как всѐ высшее образо-
вание и науку, так и систему подготовки кад-
ров к педагогической деятельности и их атте-
стации; 
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Структурная схема механизма управления развитием креативно педагогической  

компетенции НПР технических вузов 
Structural diagram of the mechanism for managing the development of creative and pedagogical competence  

of the teaching staff of technical universities 

 
– F1(t) – финансовое обеспечение со сто-

роны государства системы совершенствова-
ния педагогического и профессионального 
мастерства НПР вузов; 

– M(t) – методическое сопровождение (бан-
ки данных – методических материалов и твор-

ческих заданий) профессиональной деятель-
ности преподавателей вуза, учебно-
методическое обеспечение (банк данных) реа-
лизуемых вузом образовательных программ; 

– R(t) – ресурсное оснащение процесса 
развития НПР вуза (компоненты материаль-
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ной базы – технологическое оборудование и 
научно-исследовательские лаборатории; ин-
фраструктура цифровизации образования; 
уровень компетентности методических 
служб); 

– F2(t) – финансовое обеспечение со сто-
роны вуза и система морального и матери-
ального поощрения интеллектуальной актив-
ности и участия в педагогической инноваци-
онной деятельности преподавателей вуза. 
 
Обсуждение 

В разработанной структуре механизма 
развития научно-педагогических работников 
вуза доминируют два компонента, во многом 
определяющие получение конечного резуль-
тата в формате готовности к творчеству и 
осуществлению педагогических инноваций. 

Первый обеспечивает использование по-
тенциала цифровизации и реализуется через 
электронную информационно-образова-
тельную среду вуза, дополненную модулем, 
обобщающим педагогический опыт и методи-
ческие решения преподавателей образова-
тельного учреждения, и ресурсы профессио-
нальных сообществ (например, федераль-
ных учебно-методических объединений по 
соответствующему направлению подготовки), 
а также ресурсы открытых образовательных 
платформ. Интеграция указанных цифровых 
источников позволяет в наиболее удобной 
для преподавателя форме представлять со-
временные педагогические научные концеп-
ции и методические разработки, которые мо-
гут быть реализованы в образовательном 
процессе и будут способствовать повышению 
его качества. 

В качестве второго компонента выступает 
активизация деятельности научно-
методических объединений преподавателей 
и подготовка из числа творчески активных в 
области педагогики преподавателей-
наставников. Их основной задачей будет по-
мощь молодым преподавателям после окон-
чания аспирантуры или пришедшим с произ-
водства в повышении своего уровня психоло-
го-педагогических знаний и активном приме-
нении их в образовательной деятельности. 
Очень важным будет эффект фацилитации, 
когда увлеченные преподаватели-наставники 
«заражают» своим энтузиазмом и нацелен-

ностью на совершенствование обучения и 
воспитания других, побуждая их вначале эм-
пирически, а затем и основываясь на поло-
жениях научных концепций находить новые 
методические решения, способствующие 
формированию компетенций у студентов на 
деятельностном и рефлексивном уровнях, а 
им самим позволяющие получать удовлетво-
рение от процесса познания. 

Существенное влияние на подготовку 
НПР оказывают и другие компоненты органи-
зационного механизма. Целесообразно из-
менить концепцию прохождения преподава-
телем повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки и уйти от слу-
чайного выбора (или руководствуясь только 
финансовыми факторами) преподавателями 
таких программ. Преподавателю (особенно 
имеющему малый педагогический стаж) 
необходимо помочь на основе системного 
подхода спроектировать свою образователь-
ную траекторию с учетом психологических 
особенностей его личности, стиля мышле-
ния, приоритетности научной работы, воз-
никших проблемных ситуаций в образова-
тельной деятельности. Основной акцент 
должен быть сделан на саморазвитие в циф-
ровом пространстве, когда научно-
педагогический работник в свободном режи-
ме сможет углубленно изучить необходимые 
ему разделы дидактики высшего образова-
ния, инновационные педагогические техноло-
гии и перспективные методические разработ-
ки. Под руководством преподавателя-
наставника будет осуществляться трансфер 
и адаптация под текущие задачи методиче-
ского опыта других преподавателей (в том 
числе и из других образовательных учрежде-
ний). Интеграция активной работы на курсах 
повышения квалификации и саморазвития в 
цифровом пространстве создаст условия для 
проявления высоких уровней интеллектуаль-
ной активности, для дальнейшего творческо-
го совершенствования образовательного 
процесса и разработки и реализации педаго-
гических инноваций. 

Особая роль принадлежит подготовке 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
когда формируются базисные компоненты 
готовности к преподавательской деятельно-
сти и педагогическому творчеству. Организа-
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ция творческих конкурсов молодых препода-
вателей также позволяет выйти им на эври-
стический уровень интеллектуальной актив-
ности и в дальнейшем успешно реализовы-
вать педагогические инновации. 
 
Выводы 

Сформированная у НПР на высоком 
уровне креативно-педагогическая компетен-
ция обеспечивает возможность для повыше-
ния конкурентоспособности предоставляе-
мых вузом образовательных услуг и более 
полного удовлетворения запросов различных 
групп потребителей и сообществ работода-
телей. Для повышения качества образования 
и максимального использования творческого 
потенциала преподавателей необходима 
слаженная работа инфраструктурных блоков 
методической службы университета, обеспе-
чивающих: 

– информирование о перспективных и 
экономически выгодных педагогических но-
вациях (как на уровне изучения отдельной 
дисциплины, так и на уровне подготовки в 
определенной профессиональной области), 
реализация которых возможна в условиях 
вуза (прежде всего по уровню квалификации 
преподавателей и мотивационной готовности 

обучающихся) и позволит на более высоком 
уровне формировать требуемые компетен-
ции и готовность к выполнению востребован-
ных обществом трудовых функций; 

– методическую помощь и поддержку со 
стороны методических служб университета и 
преподавателей-наставников в процессе 
профессионального творческого саморазви-
тия в цифровом пространстве, и при разра-
ботке авторских методик или адаптации ис-
следований ученых к специфике вуза; 

– корректировку содержания обучения с 
целью отражения предметного и социального 
контекстов будущей профессиональной дея-
тельности специалистов на предприятиях 
региональной экономики, постоянное взаи-
модействие с работодателями для опережа-
ющей адаптации образовательных программ 
под запросы формирующейся инновацион-
ной экономики. 

Описанный организационный механизм и 
предложенная инфраструктура сопровожде-
ния инновационной деятельности научно-
педагогических работников вуза позволит 
существенно повысить качество технического 
образования и готовить конкурентоспособ-
ные кадры для инновационной экономики 
страны и региона. 
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Аннотация: Несмотря на то, что в России проводится инклюзивная политика в направлении преодоления пре-
пятствий на пути интеграции людей с инвалидностью в трудовую сферу и в общество в целом, тем не менее их 
трудовой потенциал все же остается до конца невостребованным, и шанс устроиться на престижные рабочие 
места снижается не только вследствие объективных причин, но и проявлений предубежденности со стороны по-
тенциальных работодателей. Целью данной статьи является анализ современного состояния проблемы трудо-
вой занятости лиц с инвалидностью в нашей стране, а также современного зарубежного опыта содействия их 
трудоустройству. Основными методами, используемые в работе, являлись сравнительный анализ, вторичный 
анализ данных, анализ статистических данных. Информационную базу исследования составили научные работы 
российских и зарубежных авторов по проблеме профессиональной реабилитации и трудоустройству инвалидов, 
статистические данные Федерального реестра инвалидов, Общероссийской базы вакансий и резюме, Федераль-
ной службы по труду и занятости; результаты социологических исследований, направленных на определение 
проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью при выходе на рынок труда и в процессе осуществле-
ния трудовой деятельности. Предложены важнейшие пути повышения уровня занятости инвалидов трудоспособ-
ного возраста в целях привлечения их как дополнительных трудовых ресурсов для экономики страны, так и для 
повышения уровня и качества жизни. 
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country's economy, and to improve the level and quality of their life. 
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Введение 

Проблема трудоустройства инвалидов и 
повышение их конкурентоспособности на со-
временном рынке труда является одной из 
наиболее острых, несмотря на «создание и 
развитие для них доступной среды жизнеде-
ятельности, сопровождения в целях трудо-
устройства, адаптации и закрепления на ра-
бочих местах, системы квотирования рабо-
чих мест, налоговых льгот для их нанимате-
лей, а также реализации активных мер по со-
зданию условий для их трудовой занятости» 
(Гурина, 2019. С. 466–467). Увеличение про-
должительности жизни, появление новых бо-
лезней, распространение хронических забо-
леваний, ухудшение экологии, несчастные 
случаи на производстве, рост числа воору-
женных конфликтов, природных и техноген-
ных катастроф, незаконное употребление 
наркотиков и другие факторы обуславливают 
рост численности людей с инвалидностью 
(Брилева, 2020. С. 124). В соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» инвалид – лицо, кото-
рое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограни-
чению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты1. На 
01 апреля 2021 года в Российской Федера-
ции, согласно статистическим данным Феде-
рального реестра инвалидов2, насчитывается 
10 870 725 инвалидов, что составляет 9,26 % 
от общей численности населения страны, 
примерно такой же уровень инвалидизации 
населения сохраняется и в регионах, напри-
мер, в Москве он составляет – 9,23 %, в Ир-
кутской области – 11,08 %, в Республике Бу-
рятия – 10,16 %.  

Реализация права инвалида на труд воз-

                                                     
1
 Федеральный закон от 24.11.1995. N 181-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». 
2
 Численность инвалидов / Аналитика / Официальный 
сайт Федерального реестра инвалидов. URL.: 
https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost?territory=un
defined (дата обращения: 10.05.2021). 

можна только с учетом индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации инва-
лида, которая при трудоустройстве является 
своего рода «паспортом» (Перминов, 2018. 
С. 64). Важнейшими мерами, используемыми 
в нашей стране для реализации права на 
труд и получения лицами с инвалидностью 
подходящей работы, являются (Дымочка, 
2017. С. 11): 

– Квотирование, которое в нашей стране 
имеет обязательный характер и штрафные 
санкции (наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 5 
до 10 тысяч рублей)3. Согласно ст. 21 Феде-
рального закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» установ-
лена квота в процентном отношении к сред-
несписочной численности работников (от 35 
до 100 человек – не выше 3 %, выше 100 че-
ловек – от 2 до 4 %). Тем не менее россий-
ский опыт функционирования механизма кво-
тирования рабочих мест показывает, что ряд 
нанимателей уклоняется от выделения рабо-
чих мест и трудоустройства людей с инва-
лидностью и предпочитает заплатить штраф 
(Брилева, 2020; Ненахова, 2018). 
– Антидискриминационное законодатель-
ство, которое содержит нормы международ-
ного и национального права, закрепившие 
помимо обязательного социального страхо-
вания на случай наступления инвалидности, 
профессиональной подготовки и профессио-
нальной ориентации, государственных гаран-
тий в случае инвалидности в результате 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, дополни-
тельных льгот, компенсаций и выплат, также 
и защиту от дискриминации. История ста-
новления права на труд людей с инвалидно-
стью на международном уровне представле-
на в работе белорусского исследователя В.А. 
Брилевой, которая на основе сравнительно-
правового анализа международных норм 
констатировала переход от закрепления прав 
людей с инвалидностью в трудовой сфере к 

                                                     
3
 Ч.1, ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 года 
(ред. 26.05.2021). 
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формированию требований к самому обще-
ству (Брилева, 2020). Принятие Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 56/168 13 де-
кабря 2006 г. Конвенции о правах инвалидов, 
в частности ст. 27, касающейся вопросов 
труда и занятости, представляло собой ре-
зультат выделения прав людей с инвалидно-
стью в отдельную группу, превалирование 
социального аспекта над медицинским, от-
ражением изменившегося отношения обще-
ства к людям с инвалидностью. В 2012 году 
Конвенция была ратифицирована в нашей 
стране, с принятием которой связаны первые 
шаги России в адаптации инвалидов к со-
временным условиям жизни. 

– Активная политика содействия заня-
тости, реализуемой учреждениями службой 
занятости, разработка инновационных тех-
нологий, связанных с повышением конкурен-
тоспособности лиц с инвалидностью. С 1 ян-
варя 2019 года4 реализуется новая государ-
ственная услуга – сопровождение при содей-
ствии занятости инвалидов, а также опреде-
лен механизм ее реализации. Уровень тру-
доустройства инвалидов при содействии ор-
ганов службы занятости субъектов Россий-
ской Федерации из числа граждан, обратив-
шихся в органы службы занятости населе-
ния, в 2020 году составил 38,2 %, что на 18,9 
% меньше, чем в 2019 году (рис. 1). 

– Информационная поддержка, включа-
ющая мониторинг и оценку, например, с 1 
января 2017 года введена в эксплуатацию 
Федеральная государственная информаци-
онная система «Федеральный реестр инва-
лидов», которая аккумулирует в себе инфор-
мацию об инвалидах, начиная с группы инва-
лидности и заканчивая информацией о де-
нежных выплатах и о других реализуемых им 
мерах социальной защиты5. Также в России 
действует общероссийская база вакансий и 
резюме «Работа в России», которая является 
Федеральной государственной информаци-
онной системой Федеральной службы по 
труду и занятости. В ней имеется раздел (с 
2018 года), посвященный трудоустройству 

                                                     
4
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2017 года № 476-ФЗ. 
5
 Ст. 5.1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». 

инвалидов, где публикуются данные о вакан-
сиях для инвалидов с нарушениями функций 
зрения, слуха, вакансии с квотируемыми ра-
бочими местами для инвалидов, а также ин-
формация о мерах социальной поддержки. 
За все время в целом по стране было опуб-
ликовано 43 878 вакансий, подходящих для 
инвалидов, что составляет 7,58 % от общего 
числа опубликованных на сайте. Основными 
сферами деятельности инвалидов, востре-
бованными в настоящее время у работода-
телей, являются: 1) производство (35 891 ва-
кансия), 2) продажи и бытовое обслуживание 
(8 637 вакансий), 3) информационные техно-
логии (2 975 вакансий), 4) транспорт (2 712 
вакансий), 5) строительство, недвижимость 
(2 040 вакансий), 6) финансы (1 893 вакан-
сий)6. 

Тем не менее уровень трудоустройства 
инвалидов в нашей стране остается доволь-
но низким. На 01 января 2021 года в Россий-
ской Федерации инвалидов в трудоспособ-
ном возрасте насчитывается 3 848 164 чел., 
что составляет 35,21 % от общего числа ин-
валидов (10 928 989 чел.), из них 26,33 % 
работающих (I группы – 28 312 чел., II груп-
пы – 310 775 чел., III группы – 674 201 чел.) и 
73,67 % неработающих инвалидов (I груп-
пы – 442 164 чел., II группы – 1 275 847 чел., 
III группы – 1 116 859 чел.) соответственно. 
Как видим, особенно низка вовлеченность в 
трудовую деятельность среди инвалидов I и 
II группы (рис. 2). 

Как справедливо подчеркивают исследо-
ватели С.А. Осипов и Ю.А. Фирсова, для ин-
валидов III группы условия и характер труда 
практически не отличается от здоровых 
граждан. Как правило, их трудоустройство не 
требует дополнительных материальных за-
трат на создание или оснащение рабочего 
места, что может быть привлекательным для 
работодателя (Осипов, 2017). 

Соотношение численности работающих и 
неработающих инвалидов в отдельных субъ-
ектах на примере Москвы, Иркутской области 
и  Республики  Бурятия   в   целом   отражает 

                                                     
6
 Вакансии – вся Россия // Официальный сайт обще-
российской базы вакансий «Работа в России». URL.: 
https://trudvsem.ru/vacancy/search (дата обращения: 
10.05.2021 года). 
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Рис. 1. Динамика изменения численности инвалидов, трудоустроенных при посредничестве  
органов службы занятости за 2018–2020 годы

7 

Fig. 1. Dynamics of change in the number of people with disabilities employed through the mediation  
of the employment service in 2018-2020 

 

 
 

Рис. 2. Распределение по группам инвалидности численности работающих инвалидов  
в трудоспособном возрасте в Москве, Иркутской области и Республике Бурятия за 2017–2020 годы 

Fig. 2. Distribution by disability group of the number of working disabled people of working age  
in Moscow, Irkutsk region and the Republic of Buryatia for 2017–2020 

 
общероссийские тенденции. Так, в Москве 
инвалидов насчитывается 974 432 чел. (9,35 
%), из которых в трудоспособном возрасте 
246 313 чел., что составляет 25,27 % от об-
щего числа инвалидов, из них 26,83 % рабо-
тающих (I группы – 2 933 чел., II группы – 22 

653 чел., III группы – 40 504 чел.) и 73,17 % 
неработающих инвалидов (I группы – 26 230 
чел., II группы – 69 634 чел., III группы – 84 
359 чел.) соответственно. В Иркутской обла-
сти насчитывается 204 572 чел. (11,08 %), из 
которых в трудоспособном возрасте 27 118 
чел., что составляет 13,25 % от общего числа 
инвалидов, из них 21,89 % работающих (I 
группы – 264 чел., II группы – 1 392 чел., III 
группы – 4 280 чел.) и 78,11 % неработающих 
инвалидов (I группы – 3 067 чел., II группы – 8 

__________________________________ 

7
 Отчеты о деятельности / Официальный сайт Феде-
ральной службы по труду и занятости. URL.: 
https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14167 

(дата обращения: 10.05.2021). 
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414 чел., III группы – 9 701 чел.) соответ-
ственно. В Республике Бурятия насчитыва-
ется 73 885 чел. (10,24 %), из которых в тру-
доспособном возрасте 30 560 чел., что со-
ставляет 41,36 % от общего числа инвали-
дов, из них 18,96 % работающих (I группы – 
122 чел., II группы – 1 275 чел., III группы – 4 
397 чел.) и 81,04 % неработающих (I группы – 
4 069 чел., II группы – 10 720 чел., III группы – 
9 977 чел.) соответственно. Сравнивая ста-
тистические данные, мы можем отметить то, 
что в Иркутской области на 01 января 2021 
года процент численности инвалидов в тру-
доспособном возрасте (13,25 %) от общего 
числа инвалидов практически в 3 раза мень-
ше, чем в Республике Бурятия (41,36 %), но 
примерно одинаковый процент работающих 
инвалидов (21,89 %) и (18,96 %) из числа ин-
валидов в трудоспособном возрасте. В 
Москве доля численности инвалидов в тру-
доспособном возрасте (25,27 %) от общего 
числа инвалидов примерно такая же, как и 
доля численности работающих инвалидов в 
трудоспособном возрасте (26,83 %). 

Таким образом, несмотря на государ-
ственные гарантии трудовой занятости и ме-
роприятия, направленные на развитие ин-
клюзивного рынка труда, безработица среди 
инвалидов трудоспособного возраста до-
вольно высока – более 70% инвалидов нера-
ботающих. Статистические данные, раскры-
вающие динамику изменения численности 
инвалидов в Российской Федерации за 2017–
2020 годы, позволяют сделать выводы о том, 
что численность инвалидов в трудоспособ-
ном возрасте не достигает 36 % от общей 
численности инвалидов; численность рабо-
тающих инвалидов не превышает 27 % от 
общей численности инвалидов в трудоспо-
собном возрасте; численность работающих 
инвалидов составляет не более 5 % от обще-
го числа инвалидов I группы, 30 % от общего 
числа инвалидов II группы, 75 % от общего 
числа инвалидов III группы. 
 
Методология и методы 

Теоретико-методологическую базу для 
понимания проблем развития инклюзивного 
рынка труда в современных условиях зало-
жили исследования О.А. Александровой, 
Ю.И. Богомоловой, М.А. Гуриной, А.Д. Мои-

сеева, А.С. Шуруповой, В.Б. Кефели, Т.И. Го-
риной, Л.Н. Нацун, О.Н. Калачиковой, Ю.С. 
Ненаховой, С.А. Осипова, Ю.А. Фирсовой, 
В.А. Перминова, С.Н. Грузных, Н.И. Фадина, 
Г.М. Хасановой, К.В. Полежаевой, А.Н. Хаса-
новой, а также работы В.А. Брилевой, М.А. 
Дымочка, О.С. Андреевой, Г.Ю. Козловской, 
Н.М. Борозинец, С.А. Павловой, Н. Хакумура, 
посвященные описанию зарубежного опыта 
содействия трудовой занятости людей с ин-
валидностью.  

С целью вторичного анализа использова-
лись данные пяти социологических исследо-
ваний:  

– результаты анкетного опроса людей с 
ограниченными возможностями, проведенно-
го с целью выяснить, нарушаются ли права 
инвалидов в сфере труда и занятости, с мар-
та по апрель 2015 года в городе Уфе (было 
опрошено 160 чел.) (Хасанова, 2015);  

– данные анкетного опроса незанятых ин-
валидов трудоспособного возраста для вы-
яснения их готовности к трудовому устрой-
ству (профессиональному обучению) и фак-
торов, препятствующих решению данного 
вопроса, проведенного в Томской области, в 
2015–2017 годах (было опрошено 1295 чел.) 
(Перминов, 2018); 

– результаты социологического опроса 
инвалидов Вологодской области, проведен-
ного в 2018 г. (опрошено 139 человек, среди 
них 37 инвалидов, занятых на основной ра-
боте или имеющих подработку) (Нацун, 
2019); 

– данные социологического опроса лиц с 
ограниченными возможностями, проведенно-
го в Липецке в 2018 году на базе организации 
Всероссийского общества инвалидов (опро-
шено 110 человек) (Гурина, 2019); 

– результаты анкетного опроса инвалидов 
трудоспособного возраста, страдающих все-
ми основными видами стойких расстройств 
функций организма, проведенного в Москве в 
2018 году (опрошено 1001 человек); а также 
результаты экспертных интервью с работо-
дателями, использующими труд инвалидов; с 
представителями обществ инвалидов; руко-
водством образовательных и реабилитаци-
онных учреждений; представителями негосу-
дарственных рекрутинговых организаций 
(обычных и работающих с инвалидами) (про-
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ведено 23 интервью) (Александрова, 2020). 
В работе были использованы статистиче-

ские данные Федерального реестра инвали-
дов о численности инвалидов в трудоспособ-
ном возрасте за период с 2017 по 2020 год, 
количество опубликованных вакансий, под-
ходящих для инвалидов, согласно данным 
Общероссийской базы вакансий и резюме, 
статистическая информация Федеральной 
службы по труду и занятости о численности 
инвалидов, трудоустроенных при посредни-
честве органов службы занятости за 2018–
2020 годы.  
 
Результаты 

В каждой стране на уровень трудоустрой-
ства лиц с инвалидностью влияет, c одной 
стороны, то, как инвалидов воспринимает 
общество, с другой – активность самих инва-
лидов: насколько они заинтересованы в ра-
боте и готовы к изменениям рабочей среды 
(Хакумура, 2019). На пути цивилизационного 
развития нашей страны существенно меня-
лось отношение к инвалидам, исследовате-
лями выделяются такие основные модели 
общественного восприятия проблем инва-
лидности и инвалидов (Богомолова, 2018. С. 
32), как моральная, медицинская, реабили-
тационная и социальная. Моральная модель, 
как исторически первая, господствовала до 
конца XVIII века и в ее рамках инвалидность 
воспринималась как позор и религиозное 
наказание за грехи, основываясь на религи-
озных и бытовых предрассудках. Вторая мо-
дель отношения к инвалидности – медицин-
ская – возникала в начале XIX века, согласно 
которой физические и психические различия 
между людьми трактовались как патологиче-
ские отклонения и дефекты, а инвалиды вос-
принимались как неполноценные, больные, 
социальные аутсайдеры, неспособными к 
самостоятельной полноценной жизни и осво-
божденные от социальной ответственности, 
поощряя тем самым потребительскую жиз-
ненную позицию. Третья модель – реабили-
тационная, основывается на признании 
наличия у конкретного человека ограничен-
ных возможностей здоровья, что предпола-
гает медицинское лечение и реабилитацию 
для устранения или компенсации функцио-
нальных расстройств и предполагает ком-

плекс мероприятий по адаптации основных 
сфер жизнедеятельности для нужд инвали-
дов. Четвертая модель – социальная, со-
гласно которой физиологические отличия и 
дефекты признаются как объективные фак-
торы жизнедеятельности инвалидов, и инва-
лидность не понимается больше как девиа-
ция, более того, в данном контексте недопу-
стима дискриминация, а необходима мас-
штабная интеграция инвалидов во все сфе-
ры общественной жизни, в первую очередь 
связанные с их трудовой деятельностью и 
профессиональным обучением. 

Проблема трудовой занятости лиц с ин-
валидностью анализируется учеными-
исследователями и специалистами-прак-
тиками не только с точки зрения социально-
нравственной, но и с экономической в плане 
пользы и выгоды для государства (Павлова, 
2015. С. 77), как это было убедительно пока-
зано в работе Н.И. Фадина на примере пери-
ода работы инвалидов III группы, которые, 
получая довольно невысокие заработки, 
практически компенсируют расходы Пенси-
онного фонда России на выплачиваемые им 
пенсии (Фадин, 2019. С. 32). 

Проблема трудовой занятости инвали-
дов имеет свои особенности, такие как: 

– период безработицы составляет более 
продолжительное количество недель, чем у 
здоровых людей; 

– мотивация обращения в службу занято-
сти – реальными трудностями самостоятель-
ного поиска работы, в отличие от здоровых 
трудоспособных людей, которые зачастую 
регистрируются в органах службы занятости 
с целью получения пособия по безработице и 
льготы по оплате ЖКХ; 

– безработица инвалидов чаше сопро-
вождается действием социальных стереоти-
пов в отношении таких характеристик, как 
низкий уровень квалификации, необходи-
мость специального оборудования, системы 
наставничества (Александрова, 2020); 

– предложение низкоквалифицированного 
и малооплачиваемого труда (Кефели, 2018; 
Фадин, 2019); 

– низкая стоимость наемного труда, когда 
социальные выплаты остаются единствен-
ным гарантированым источником дохода 
(Нацун, 2019. С. 127). 
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Обобщая и анализируя результаты, прово-
димых в нашей стране социологических иссле-
дований, можно выделить следующие основ-
ные факторы низкого уровня трудовой занято-
сти лиц с инвалидностью (Перминов, 2018): 

– низкая конкурентоспособность на рынке 
труда в виду недостаточной квалификации 
и/или опыта работы; 

– отсутствие мотивации к труду (боязнь 
потери пенсии и пособия, льгот, снижения 
или снятие группы инвалидности и др.); 

– утрата инвалидами надежды на трудо-
устройство, как результат неудачных попыток 
найти работу и др.; 

– отсутствие у инвалидов информации о 
возможностях трудоустройства;  

– недостаточная информированность ра-
ботодателей о потребностях и способностях 
инвалидов;  

– нежелание работодателя брать на ра-
боту инвалида вплоть по беспричинной бояз-
ни («лучше перестраховаться и взять здоро-
вого», «инвалидность будет мешать выпол-
нению трудовых обязанностей», а также из-
за повышенного внимания к инвалидам со 
стороны госструктур, и связанных с ними со-
блюдением трудовых гарантий, заполнением 
различных отчетов и др.) (Хасанова, 2015; 
Перминов, 2018); 

– недостаточно эффективная государ-
ственная система стимулов для работодате-
лей в отношении трудоустройства инвалидов 
(Ненахова, 2018). 

Анализ исследовательских работ, посвя-
щенных изучаемой проблеме, показывает, 
что основными путями решения проблемы 
трудоустройства инвалидов являются: 

– дальнейшее совершенствование зако-
нодательства, например, пересмотр и внесе-
ние изменений в национальный стандарт РФ 
«Реабилитация инвалидов. Услуги по соци-
альной реабилитации инвалидов (ГОСТ Р 
54738-2011), поскольку, как справедливо от-
мечает Н.И. Фадин, он предусматривает 
лишь перечень реабилитационных услуг «без 
дифференциации по возрастным группам, 
показаниям к трудовой деятельности и про-
чим составляющим» (Фадин, 2019. С. 33); 

– развитие грантовой поддержки за ак-
тивное участие работодателей в трудо-
устройстве инвалидов (Фадин, 2019), а также 

использование других финансовых рычагов, 
например, снижение ставки налога на при-
быль, предоставление налоговых каникул и 
др. (Александрова, 2020);  

– создание отдельного государственного 
органа, занимающегося вопросами содей-
ствия занятости инвалидов, поскольку орга-
низация занятости инвалидов весьма специ-
фична и требует отдельного самостоятель-
ного направления в работе (Фадин, 2019; 
Осипов, 2017), или отдела профессиональ-
ной и трудовой адаптации инвалидов в 
структуре центра занятости (Перминов, 
2018);  

– внедрение практики выезда специали-
стов центров занятости к работодателям для 
ознакомления с рабочими местами, заявлен-
ными в службу занятости в счет установлен-
ной квоты (Перминов, 2018); 

– проведение обучающих семинаров для 
работодателей, оказание им консультатив-
ной помощи при создании специальных ра-
бочих мест для инвалидов; а также проведе-
ние семинаров, посвященных психофизиоло-
гическим особенностям работников-
инвалидов, условиям успешной трудовой 
адаптации, при этом делать акцент на тех 
экономических, правовых и иных выгодах, 
которые может принести предприятию трудо-
устройство инвалида (Александрова, 2020); 

– развитие тесного межведомственного 
сотрудничества при содействии и организа-
ции трудовой занятости лиц с инвалидно-
стью, что требует принятия самостоятельной 
государственной программы, разрабатывае-
мой на региональном и федеральном уров-
нях (Осипов, 2017); 

– создание реестра социально ответ-
ственных предприятий, использующих труд 
инвалидов, а также реестр поставщиков для 
усиления партнерских связей между трудо-
устраивающими инвалидов предприятиями 
малого и среднего бизнеса и крупными орга-
низациями, заинтересованными в приведе-
нии своей нефинансовой отчетности в соот-
ветствие с международными стандартами 
(раздел «Корпоративная социальная ответ-
ственность») (Александрова, 2020); 

– обучение инвалидов компьютерной гра-
мотности с использованием специализиро-
ванных программ, создание условий для раз-
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вития их индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий) (Александрова, 2020); 

– разработка методики оценки положения 
инвалидов на рынке труда и прогнозирова-
ние показателей занятости и трудоустрой-
ства инвалидов (Ненахова, 2018). 

Анализ международного опыта решения 
проблем трудовой занятости показывает, что 
уровень инвалидизации в Российской Феде-
рации примерно равен аналогичному показа-
телю других развитых стран, однако доля за-
нятых инвалидов в нашей стране намного 
ниже (Осипов, 2017; Ненахова, 2017). Опи-
сывая систему трудоустройства лиц с инва-
лидностью в Израиле, исследователи Г.Ю. 
Козловская и Н.М. Борозинец приходят к вы-
воду о высокотехнологическом используемом 
им подходе, и о возможности применения в 
нашей стране. Подчеркивая, что Израиль яв-
ляется одной из ведущих стран мира в сфере 
социального обслуживания групп населения 
со специальными потребностями, исследо-
ватели описывают не только программы JDC-
Israel Tevet и Siftach, которые направлены на 
то, чтобы обучающиеся на последнем курсе 
или получившие недавно высшее образова-
ние нашли работу, соразмерную их образо-
ванию и навыкам, но и программы професси-
ональной реабилитации ведущей организа-
ции SHEKEL-Community Services для инте-
грации людей с особыми потребностями пу-
тем развития общественных услуг для каждо-
го из них, чтобы обеспечить самостоятельное 
функционирование не только дома и на ра-
боте, а также во время досуга и социальной 
активности (Козловская, 2018). 

Проблема долгосрочной трудовой заня-
тости инвалидов в Японии раскрывается ис-
следователем Н. Хакумура, который отмеча-
ет, что благодаря политике субсидирования и 
постоянному совершенствованию трудового 
законодательства официальные показатели 
занятости инвалидов в Японии с каждым го-
дом стабильно растут, но основная проблема 
заключается в сокращении их средней про-
должительности периода работы, которое 
негативно влияет на последующее трудо-
устройство и карьерные перспективы. Было 
выявлено то, что период работы зависит от 

размера компании, а также от обучения пе-
ред началом работы, сотрудничества с Hello 
Work. Система поддержки занятости инвали-
дов в Японии сосредоточена на факторах, 
связанных с самим человеком, а также на 
реконструкции рабочей среды с целью ока-
зания положительного влияния на эти фак-
торы, например, проводятся учебные курсы, 
направленные на формирование в компаниях 
сторонников людей с психическими заболе-
ваниями и нарушениями развития, которые 
присмотрят за инвалидами на рабочем месте 
и проявят к ним теплое отношение (Хакуму-
ра, 2019).  

Более подробный анализ зарубежного 
опыта по вопросу трудовой занятости инва-
лидов представлен в работе С.А. Павловой 
на примере таких стран как Нидерланды, 
Бельгия, Германия, Австрия, Франция, Кана-
да, США, Австралия, Япония, которая под-
черкивает, что профессиональная реабили-
тация и трудоустройство занимают осново-
полагающее место в жизнедеятельности ин-
валидов, являясь решающим фактором для 
их полноценной интеграции в семью и обще-
ство (Павлова, 2015). 
 
Заключение 

Обобщая имеющиеся проблемы с трудо-
вой занятостью инвалидов в нашей стране на 
современном этапе ее развития, можно сде-
лать следующие выводы: 

– уровень инвалидизации населения по-
вышается с каждым годом, такая тенденция 
сохраняется и в отдельных регионах;  

– мерами, используемыми в нашей 
стране для реализации права на труд и по-
лучения лицами с инвалидностью подходя-
щей работы, являются: система квотирова-
ния, антидискриминационное законодатель-
ство, активная политика содействия занято-
сти, реализуемая учреждениями службой за-
нятости; информационная поддержка, вклю-
чающая мониторинг и оценку на платформах 
государственных информационных систем – 
«Федеральный реестр инвалидов» и обще-
российская база вакансий и резюме «Работа 
в России», а также сайте Федеральной служ-
бы по труду и занятости; 

– уровень трудоустройства инвалидов в 
нашей стране по сравнению с другими разви-
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тыми странами остается довольно низким, 
безработица затрагивает более 70 % инва-
лидов трудоспособного возраста; 

– в современных условиях в целом суще-
ственно меняется отношение к инвалидам, 
но проблемы, с которыми сталкиваются эти 
люди при трудоустройстве, носят по-
прежнему социальный характер вследствие 
предубежденности и их дискриминации со 
стороны потенциальных работодателей; 

– основные пути решения проблемы тру-
доустройства инвалидов связаны не только с 
повышением социальной активности самих 
инвалидов, но и в большей степени с органи-
зационно-финансовыми механизмами со 

стороны государства, а также консультиро-
ванием, разъяснительной работой, проведе-
нием обучающих семинаров органами служ-
бы занятости среди работодателей; 

– обобщение зарубежного опыта органи-
зации занятости инвалидов показывает в ка-
честве положительного и перспективного для 
России примера стратегии развития инклю-
зивного рынка труда еще на стадии получе-
ния инвалидами высшего образования и их 
направленность не только непосредственно 
на получение подходящей работы, но и на 
карьерные перспективы инвалида и повыше-
ние средней продолжительности периода их 
трудовой деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена важному аспекту управленческой практики последнего времени. Речь идет о 
приспособлении сферы обслуживания, в частности, предприятий общественного питания к условиям ограниче-
ний, которые связаны с продолжающейся пандемией СОVID-19. Авторы подчеркивают важность социально тех-
нологического подхода при организации работы таких предприятий в достаточно сложных условиях, которые 
были продиктованы режимом самоизоляции. Отмечается, что одним из важнейших направлений деятельности 
данной сферы, наряду с постоянным удовлетворением потребностей населения в разнообразных услугах, в 
частности, общественного питания, было сохранение рабочих мест, квалифицированных специалистов. Эмпири-
ческое исследование, проведенное среди жителей Калининграда, а также опрос экспертов, показали, что в це-
лом сфера общественного питания областного центра успешно справилась с возникшими проблемами. В тоже 
время выявлено, что в период пандемии СОVID-19 не удалось обеспечить гармоничный переход к новым усло-
виям работы, в полной мере использовать адаптационные возможности и потенциал грамотного управления в 
экстремальных условиях. Зачастую руководители действовали по наитию, не могли внедрить современные тех-
нологии в управленческой практике.  
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Abstract: The article focuses on an important aspect of recent management practice. We are talking about adapting the 
service sector, in particular, catering enterprises to the conditions of restrictions that are associated with the ongoing 
pandemic. COVID-19 The authors emphasize the importance of a socially technological approach in organizing the work 
of service enterprises in fairly difficult conditions that were dictated by the self-isolation regime. It is noted that one of the 
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Введение 
В управленческих практиках одним из 

определяющих моментов является точное 
соблюдение последовательной и рациональ-
но принятой процедуры, то есть применение 
социально технологического подхода. Это 
было важно всегда, но в настоящее время, 
когда общество, все процессы в нем стано-
вятся сложными, многогранными, такой ме-
тод является жизненно необходимым. Тем 
более, если речь идет о неких экстремаль-
ных ситуациях, как это произошло в ходе 
продолжающейся пандемия СОVID-19. В 
этих непростых условиях действуют все со-
циальные организации, включая и такие, ко-
торые связаны с оказанием услуг, например, 
предприятия общественного питания. По 
сравнению с недавним прошлым, их стано-
вится все больше, а для значительной части 
населения городов стало вполне привычным 
не только питаться в них, но и проводить со-
держательный досуг. Ситуация кардинально 
изменилась с началом пандемии. Введение 
режима самоизоляции поначалу для всех ка-
тегорий населения поставило весь коммер-
ческий сектор, а значит и кафе, рестораны, 
столовые в весьма нелегкое положение, за-
ставило оперативно принимать меры для со-
хранения штата работников, получения 
средств для аренды помещений, уплаты 
коммунальных платежей и т. п. Добиться 
успеха руководителям этой сферы, да воз-
можно и иных организаций, стало возможным 
только благодаря применению социальных 
технологий в управлении. К настоящему 
времени, как известно, есть много исследо-
ваний, посвященных изучению их влияния на 
успешность работы предприятий и организа-
ций. Прежде всего можно назвать работы М. 
Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури (2020), 
В.В. Щербины (2014), Н.С. Данакина (2019), 
Л.Я. Дятченко (1993; 2017), А.К. Зайцева 
(1993; 2009), В.Н. Иванова (1996). Детально 
изучают применение социальных технологий 
в коммерческих организациях Е.Л. Руднева, 
Е.С. Глухова (2017), И.Б. Мардарь (2018). 
Отдельные аспекты информационно-
аналитической работы предприятий изучает 
Т.А. Бочарова (2018). Особое внимание ис-
следователи обращают на их работу, на си-
туацию в экономике в целом в условиях пан-

демии COVID-19. В этой связи заслуживают 
внимания работы Е.В. Максимовой, А.Г. Ряб-
цева, О.А. Сазоновой (2020), Е.С. Вылковой 
(2020), А.Я. Яфасова, Н.А. Костриковой 
(2020), Н.П. Киргизовой, В.В. Дурынина 
(2020). Есть исследования, посвященные 
анализу деятельности предприятий обще-
ственного питания. Это работы В.В. Стаценко 
(2017), В.В. Тымчука (2017), О.В. Алексан-
дрова, Е.И. Добролюбовой (2020). Проведен-
ное нами исследование в известной степени 
дополняет этот анализ на примере работы 
предприятий общественного питания в Кали-
нинграде. 

 
Методы 

В исследовании использовался метод 
экспертного опроса в виде формализованно-
го интервью. Для изучения мнения экспертов 
и их осведомленности относительно функци-
онирования и перспектив работы заведений 
общественного питания в период пандемии 
COVID-19 и по ее окончанию был разработан 
гайд, состоящий из 17 вопросов. Опрос был 
проведен с 1 по 15 марта 2021 года. Выборка 
экспертов (всего интервьюировано 11 из чис-
ла владельцев и управляющих кафе, ресто-
ранов, пекарен, баров Калининграда) была 
произведена по методу «снежного кома». 
 
Основные результаты и выводы 

Анализируя ответы экспертов, нельзя не 
обратить внимание на несколько обстоятель-
ств. Во-первых, практически все отмечают 
серьезный урон бизнесу, который нанесла 
пандемия. (В ответах сохранен стиль отве-
чавших). Вот наиболее типичные суждения: 
«Очень многие заведения закрылись, даже 
работая на заказы «с собой» и доставку, все 
равно они были в глубочайшем минусе, по-
явились долги поставщикам. До сих пор не-
которые предприятия не вышли из кризиса, 
до сих пор у них еще долги». «Увеличились 
расходы, начались проблемы с персоналом, 
его набором. Прошлый год очень ударил по 
финансовой части, содержание персонала и 
оплату текущих затрат никто не отменял».  

Но есть и немало высказываний, которые 
свидетельствуют о том, что даже в этих не-
простых условиях многое, оказывается, мож-
но реализовать и в значительной мере это 
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зависит не только от разворотливости, но и 
от грамотно построенной системы управле-
ния предприятием, умения прогнозировать 
возможные риски. Судя по всему, именно это 
и позволило преодолевать трудности, а кто 
не счел необходимым изменять принципы и 
практику воздействия на функционирование 
предприятия, тот оказался в проигрыше: «За 
год мы все очень сильно отстали. Отрасль 
ресторанного бизнеса дольше всех держали 
в ограничениях. По большей части пандемия 
помогла отсечь тот бизнес, который не был 
готов к подобным испытаниям». Еще один 
эксперт обратил внимание на то, что некон-
курентные предприятия просто ускорили 
свое падение. В спокойное, скажем так вре-
мя, они бы еще какой-то период функциони-
ровали, а вот экстремальная ситуация сразу 
вызвала обвальное их падение. 

Во-вторых, с точки зрения экспертов, мно-
гие проблемы удалось решить в большем 
объеме, реализуя продукцию на вынос и на 
условиях доставки в офисы и на дом. Более 
того, те, кто занимался этим и раньше, ока-
зались в более выгодном положении, у них 
многие процедуры уже были отработаны. Вот 
наиболее характерное суждение: «Динамика 
[реализации продукции] положительная, лю-
ди распробовали. Раньше с нашей точки 
зрения не было доставки, буквально перед 
мартом [2020 года в начале пандемии] мы еѐ 
подключили, люди активно заказывают». Да-
же в условиях снятия ограничений предприя-
тия не отказываются от такой реализации 
своей продукции: «На зал приходится про-
центов сорок, на доставку и на вынос около 
шестидесяти».  

По наблюдениям экспертов новые усло-
вия работы кафе, ресторанов, пекарен изме-
нили поведение потребителей, что потребо-
вало некоторых перемен в работе с ними. 
Прежде всего, сказалось падение доходов 
населения, что не могло не повлиять на ве-
личину чека, как говорят специалисты ресто-
ранного бизнеса. «Гость стал более требова-
тельным, поскольку денег у него стало 
меньше и тратит он их теперь вдумчиво. Все-
гда актуальна атмосфера, но соотношение 
цена-качество перевешивает. Честно ска-
зать, гости стали экономить, как и все люди, 
в результате сложившейся ситуации». Одно-

временно отмечалось едва ли не массовое 
недовольство людей новыми санитарными 
требованиями, что, как представляется, мо-
жет свидетельствовать о низкой массовой 
культуры в нашем обществе. «Многие гости 
плохо отнеслись к новым санитарным поряд-
кам, например, объявляя бойкоты нахожде-
нию в масках». «Гости возмущены отсутстви-
ем нормального отдыха, запретам. Были мо-
менты, когда, к примеру, приходит семья из 
шести человек, но мы можем посадить мак-
симум 4, данное обстоятельство вызывало 
недовольство. Кроме как принести извине-
ния, мы просто не могли ничего сделать. Бы-
вали, конечно, конфликты, но мы старались 
это все разрешить».  

К сожалению, эксперты констатировали, 
что в их управленческих практиках в столь 
необычных условиях явно недоставало но-
вых подходов, технологических приемов. 
«Скажу честно – кроме того, что в карантин 
мы работали на доставке и еду «с собой», 
ничего больше не предпринималось и пред-
приниматься, соответственно, не будет. 
Нашей задачей было – держаться на плаву, а 
какими способами – это уже другой вопрос. 
Что касается кухни – мы внесли изменения в 
расстановку оборудования, чтобы повар в 
процессе приготовления блюда совершал 
минимум лишних движений». Другой эксперт 
отметил: «Нам повезло, что незадолго до 
пандемии удалось обновить часть оборудо-
вания. Это также сыграло немаловажную 
роль в оптимизации бизнеса. Все, что мы 
сделали – мы перешли в онлайн, когда это 
было необходимо. Когда сняли ограничения, 
люди начали приходить и все более менее 
стало на круги своя». Эксперт признается: 
«Период пандемии особо не повлиял на 
нашу активность, мы как внедряли те или 
иные новшества, так и продолжаем это де-
лать». 

В тоже время часть экспертов, правда, 
совсем незначительная, зафиксировала и 
некоторые новации, которые помогли выжи-
вать, а в дальнейшем и успешно развивать 
столь сложный бизнес, ведь он напрямую за-
вязан на потребителя, его спрос. Один спе-
циалист фиксирует: «Мы увеличили ассор-
тимент уже готовой продукции. В нашем ка-
фе можно приобрести замороженную про-
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дукцию». А вот и попытка использовать со-
циальные сети: «За два с половиной месяца, 
пока сидели дома, завязали такой приколь-
ный проект, канал на Ютубе, где у нас уже 7 
выпусков на данный момент. Мы опрашивали 
известных персон города. Находили калинин-
градцев, которые в общепите были в вось-
мидесятых – девяностых, и помнят откры-
вавшиеся тогда заведения. Это было здоро-
во, во-первых, с исторической точки зрения, а 
во-вторых, в плане лояльности к нам, это не 
была реклама, мы не брали за это деньги, не 
давали их никому, ничего не продвигали. Мы 
это делали, потому что у нас было время и 
был интерес». Известно, что современные 
бары, чтобы преодолеть запрет на работу, 
так называемых рюмочных, в которых, как 
известно, продавались только спиртные 
напитки, стали готовить пусть и в небольшом 
ассортименте вторые блюда, закуски. Экс-
перт в этой связи отмечает: «Плюс, навер-
ное, на это тоже повлияла пандемия, у нас 
выстроилась четкая концепция бара, то есть 
до этого, это был просто бар, то тут у нас 
было огромное количество времени, для то-
го, чтобы подумать, выстроить план дей-
ствий. Пандемия в этом плане сыграла очень 
хорошую роль в развитии и формировании 
нашего заведения. Пересмотр финансовой 
модели, сокращение постоянных расходов, 
но инвестиции в персонал». 

Особого внимания заслуживал вопрос об 
использовании различных цифровых плат-
форм, включая их применение для контактов 
с поставщиками, потенциальными клиента-
ми, образовании новых сообществ. Все экс-
перты отметили, что стали активно работать 
с сервисами Delivery и Яндекс. Один из них 
отметил, что «транслировали услуги в 
Instagram, у нас также есть приложение 
ЮДС, система лояльности, где есть возмож-
ность общаться с гостями посредством отве-
тов на отзывы. Также мы два раза в неделю 
отправляем уведомления гостям». Лишь 
один эксперт развернул по-настоящему це-
лостную картину внедрения цифровых тех-
нологий в обслуживание клиентов: «Есть не-
сколько путей размещения [рекламы]. Есть 
карты, есть Tripadvisor, есть Гугл-отзывы, 
есть местные платформы. Лично у нас 2GIS 
неплохо работает и Яндекс карты. В мень-

шей степени сейчас действует Instagram, и я 
задумываюсь, как бы сделать страницу в Tik 
Tok – это актуально. Instagram занимается 
отдельный человек». Как видим, кроме того, 
что называется обычным приемом продви-
жения услуг, большинством руководителей и 
менеджеров мало что делалось в использо-
вании современных информационных техно-
логий.  

Возникал и вопрос о поддержке данного 
бизнеса государством. Как и можно было 
предположить, ожидания оказались намного 
выше реальности. По нашему мнению, это 
может свидетельствовать о все еще не в 
полной мере изжитом патернализме даже в 
среде предпринимателей. Вот наиболее ха-
рактерные высказывания. «Поддержка от 
государства… Ну, в принципе, никакой, пото-
му что, допустим, также вопрос про арендную 
плату и так далее, все заведения, которые 
сейчас остались, все точки, они находятся в 
собственности, поэтому ничего особо нам как 
бы тут нечем помогать». «Государство ока-
зало мизерную поддержку. Весь штат был 
сохранен, несмотря на урезанные втрое зар-
платы». Примечательно, что значительная 
часть экспертов вообще воздержалась от от-
ветов на этот вопрос. 

Высказались они и о некоторых итогах и 
своего рода уроках пандемии. «То есть мы 
более менее уже выбираемся из этого каран-
тина. К нам начинают ходить люди, в основ-
ном, уже все нормально». «Карантин нас 
научил быть более пластичными, быстро 
принимать решения. Познакомились с новы-
ми поставщиками. В целом, этот период за-
ставил нас пошевелиться и держаться в то-
нусе». Многие были однако не столь оптими-
стично настроенные, видят немало трудно-
стей на пути оживления своего бизнеса. Вот 
лишь некоторые суждения. «Чтобы восстано-
вить экономические потери понадобится пару 
лет. Доставка забрала на себя огромный 
сегмент рынка, чтобы его вернуть – нужно 
время». «Появились долги от поставщиков, 
потому что цены на продукты в период пан-
демии не снижались, а выручки, естественно, 
упали. Какие-то потери в плане людей, то 
есть их стало меньше». «Потеря 40 % гостей, 
финансовые потери».  

В качестве своеобразного общего вывода 
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можно привести слова одного из экспертов: 
«Тяжело рассуждать о потерях только с точ-
ки зрения общепита, потому что мы все рав-
но работаем в экономическом поле, в кото-
ром не только мы функционируем. Сейчас 
идет общая тенденция индексации, падения 
доходов и всего остального. Сейчас рано, 
мне кажется, об итогах. Результаты будут 
года через три понятны до конца». 
 
Выводы 

Но дело, как представляется, состоит не 
только в том, чтобы вернуться к прежнему 
состоянию, если это возможно. Имеется в 

виду возврат основной массы клиентов, уве-
личение прибыли. Речь идет о том, что руко-
водители предприятий, управляющий их со-
став пока плохо представляют реальные ме-
ханизмы, социальные технологии обеспече-
ния устойчивого развития своего бизнеса. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо все-
мерно инициировать повышение квалифика-
ции в этом сегменте бизнес-сообщества, об-
мен положительным опытом работы в экс-
тремальных условиях. Без этого никакая 
поддержка среднего и малого бизнеса не бу-
дет достаточно эффективна. 
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Аннотация: Статья представляет собой вариант анализа роли социокультурной среды вуза в определении кри-
териев социализированности подрастающего поколения. Анализ проблемы проведен на основе эмпирического 
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организации процесса социализации в социокультурной среде вуза. Это то место, где формируется социальное 
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Введение 

Проблема социализации подрастающего 
поколения в современном обществе стоит 
особенно остро в силу высокой скорости 
происходящих в нем изменений. Условия су-
ществования социальной системы, функцио-
нирования ее структурных компонентов, а 
также динамики социальной жизни меняются 
как никогда быстро. Соответственно, все 
традиционно присущие социуму процессы 
тоже трансформируются, в том числе в своих 
базовых параметрах. Одним из фундамен-
тальных и важных для общества, обеспечи-
вающих его стабильность и воспроизводство, 
является социализация. Процесс социализа-
ции предполагает формирование у индивида 
и социальных групп возможности воспроиз-
водства социальных связей и отношений, 
принятие культурных ценностей, норм пове-
дения (Шаталова, 2013). Поэтому в качестве 
результата принято рассматривать набор 
сформированных качеств, свойств, механиз-
мов, соответствующих социальному заказу, 
потребностям и т. д. Это позволяет человеку, 
с одной стороны, удовлетворять собствен-
ные потребности и представления о жизни в 
обществе, с другой – участвовать в социаль-
ной жизни, в том числе в процессе ее преоб-
разования.  

Институт образования – один из базовых, 
отвечающий за социализацию членов обще-
ства и выполняющий основную работу по ре-
ализации данной функции в социальной си-
стеме. Образовательные учреждения несут 
разную нагрузку по видам, направлениям, 
содержанию социализации, которая ими реа-
лизуется (Поликанова, 2003; Пак, 2014). Так, 
вузовская система значительно отличается 
от всех других ее организационных форм в 
силу специфики образовательной деятель-
ности. В рамках вузовской социокультурной 
среды реализуются несколько направлений 
социализации: социальное, духовно-
нравственное, общекультурное, общеинтел-
лектуальное и спортивно-оздоровительное. 
При этом их наполненность в разных учеб-
ных заведениях будет различаться. Среди 
факторов влияния могут выступать: регио-

нальная специфика и специализация вуза 
(Лешер, 2009).  

 Для диагностики уровня социализиро-
ванности обучающихся необходимо приме-
нять комплексный подход к определению ее 
критериев. Система диагностируемых компо-
нентов социализированности обучающихся 
должна охватывать все сферы жизнедея-
тельности индивида (Еремина, Куровский, 
2011). В качестве базовых для вуза опреде-
ляются следующие: 

1. Сложившаяся система ценностей (са-
мообразование, самореализация, ценность 
труда, интеллектуальное развитие, знание, 
творчество, социальная активность и дея-
тельность и т. д.).  

2. Поведенческие показатели (эффектив-
ное межличностное взаимодействие, систе-
ма коммуникации).  

3. Эмпатийность и эмоциональная реак-
ция на ситуации.  

4. Профессиональная мотивация (сфор-
мированность определенных личностных ка-
честв, необходимых для выполнения своих 
профессиональных ролей).  

Данные критерии позволяют выявить со-
стояние разных аспектов социализации ин-
дивида юношеского возраста (Петронюк, 
2018). Это необходимо для понимания и 
оценки эффективности реализации данного 
процесса в социокультурной среде вуза, от-
слеживания его динамики и своевременной 
коррекции.  
 
Методы 

В рамках анализа состояния процесса со-
циализации обучающихся в ИРНИТУ ежегод-
но проводятся социологические исследова-
ния, позволяющие выявлять особенности со-
стояния различных его аспектов. Так в 2019–
2020 гг. они были проведены в Иркутском 
национальном исследовательском техниче-
ском университете и направлены на иссле-
дование в целом состояния социокультурной 
среды вуза и уровня социализированности 
обучающихся в частности (Сидорова, 2020). 
В данной статье в качестве вспомогательных 
эмпирических данных использованы резуль-
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таты опросов: оценка организации различных 
аспектов учебно-воспитательного процесса в 
ИРНИТУ (N=385), анализ особенностей об-
разовательной среды вуза (N=385), особен-
ности профессионального самоопределения 
студенческой молодежи ИРНИТУ (N=385), 
восприятие бренда вуза целевыми группами 
(N=385). В качестве первичных эмпирических 
данных использованы результаты опроса: 
уровень социализированности студентов 
ИРНИТУ (N= 191), 2020. 

Были применены опросные методы – ан-
кетирование и интервью. Выборка квотная, в 
качестве квот выступают данные по институ-
там и курсам. 

В соответствии с целями разрабатывался 

методологический и методический аппарат 
исследования, его программа, включающая 
обоснование всех необходимых процедур.  
 
Основные результаты и выводы 

В качестве одного из важнейших критери-
ев социализированности обучающихся нами 
выделена сложившаяся система ценностей с 
такими показателями как самообразование, 
самореализация, ценность труда, интеллек-
туальное развитие, знание, творчество, со-
циальная активность и деятельность и т. д. В 
ходе исследования были выявлены следую-
щие данные, характеризующие показатели 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Система ценностей обучающихся ИРНИТУ, (%) 
Table 1. The value system of students of INRTU, (%) 
 

 
Какие ценности  

являются главными  
в Вашей жизни? (%) 

Ценности 
Наличие каких ценностей  
поможет Вам достичь  

своих целей? (%) 

1 62,6 Здоровье 49,5 

2 21,1 Получение образования 49,5 

3 28,9 Интересная работа 25,3 

4 69,5 Семья 35,3 

5 32,6 Наличие хороших и верных друзей 28,4 

6 36,3 Любовь 17,4 

7 42,6 Развитие 48,9 

8 30,5 Свобода 19,5 

9 17,4 Творчество 21,6 

10 41,1 Достижение (личный успех, карьера) 33,7 

11 15,3 Гедонизм (удовольствия, наслаждения жизнью) 4,2 

12 15,8 Самостоятельность 37,9 

13 12,6 
Безопасность (безопасность и стабильность  

общества, отношений и самого себя) 
5,8 

14 30 Деньги 34,2 

15 3,2 Общественное признание 8,9 

16 7,4 Власть 8,4 

17 4,2 
Конформность (изменение взглядов под  

влиянием другого человека или группы людей) 
1,6 

18 3,7 
Традиции (уважение и ответственность  

за культурные и религиозные обычаи и идеи) 
1,1 

19 1,6 Стимуляция (стремление к новизне) 13,2 

20 - 
Универсализм (защита благополучия всех людей 

и природы) 
1,6 
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Ценности рассматривались нами как цели 
(терминальные ценности) и как средства (ин-
струментальные), которые могут быть как ко-
нечной целью человека, так и его убеждени-
ями, мнениями, установками (какие ценности 
являются главными в Вашей жизни?). Такие 
ценности являются для него ориентирами. 
Студентам был предложен список из 20-ти 
ценностей и в качестве цели. Приоритетными 
оказались семья (69,5 %), здоровье (62,6 %) 
и собственное развитие (42,6 %). То есть 
необходимо отметить тенденцию ориентации 
на себя, собственные интересы и самореа-
лизацию. Интересно, что многие годы сохра-
нялась ситуация, когда главными были цен-
ности семьи и материального достатка, а уже 
все остальное шло с большим отрывом от 
основных. На данный момент мы фиксируем 
вариант системы ценностей, где помимо се-
мейных, на первый план выходят самореали-
зация, саморазвитие. Многие социальные 
тренды это подтверждают. 

Инструментальные ценности, которые, 
как считает индивид, помогают ему доби-
ваться ценностей-целей, в основном, ориен-
тированы на здоровье (49,5 %), получение 
образования (49,5 %) и развитие (48,9 %). То 
есть здоровье, образование и саморазвитие 
– это те инструменты, механизмы, которые 
помогут человеку добиться поставленных 
жизненных целей. 

Респондентам также было предложено 
оценить по 10-балльной шкале предложен-
ные варианты жизненных ориентиров (от 1 
балла – не главное, до 10 баллов – самое 
главное в жизни) (табл. 2). 

В продолжение исследования темы цен-
ностных ориентаций студентам было предло-
жено расставить сферы жизнедеятельности 
по степени значимости (в порядке от 1 до 5, 
где 1 – это наиболее значимая сфера дея-
тельности; 5 – наименее значимая). Наиболее 
значимыми для опрошенных являются соци-
альная и научная деятельность, а также учеб-
ная. Все эти направления являются ключевы-
ми для университета и активно функциониру-
ют в социокультурной среде вуза. 

Следующий критерий социализированно-
сти студентов ориентирован на оценку их по-
веденческих характеристик, таких как спосо-
бы межличностного взаимодействия, умение 
работать в команде, процессы коммуникации 
и т. д. Формирование этой группы навыков не 
является профессиональными умениями, но 
для эффективного взаимодействия они не 
заменимы (Александрович, 2014). Данная 
группа навыков отвечает за успешное взаи-
модействие индивида в профессиональном 
коллективе, как правило, они не связаны 
напрямую с какой-либо предметной обла-
стью, но обеспечивают социально-
психологический фон рабочего процесса. 

Эти навыки касаются командной работы, 
публичных выступлений, обеспечивают 
успешную коммуникацию и лидерские пози-
ции профессионала, умение адаптироваться 
к изменившимся условиям, быструю обучае-
мость и т. д. (Белова, 2015). 

В рамках исследования данной группы 
критериев социализированности респонден-
там был задан вопрос о формируемых лич-
ностных качествах (рис.1).  

 
Таблица 2. Оценка значимости сфер жизнедеятельности студентов (среднее значение, мода) 
Table 2. Assessment of the significance of the spheres of life of students (mean value, fashion) 
 

 Сферы жизнедеятельности Среднее значение, (баллы) Мода 

1 Общественная (социальная) деятельность 3,1 3 

2 Научная деятельность 3,1 3 

3 Учебная деятельность 3 3 

4 Спортивно-оздоровительная деятельность 3 3 

5 Духовно-нравственная (культурная и творческая) сфера 2,9 2 
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Рис. 1. Личностные качества, формируемые в процессе участия студентов во внеучебной деятельности, (%)  
Fig. 1. Personal qualities formed in the process of student participation in extracurricular activities, (%) 

 
По данным опроса, среди «мягких» навы-

ков, формируемых преимущественно во 
внеучебной деятельности опрошенных, на 
первом месте стоит «трудолюбие, добросо-
вестность, активность в профессиональной 
деятельности (адаптированность) (64,7 %). 
Причем, подавляющее большинство студен-
тов ориентировалось на эти качества, обес-
печивающие успешную адаптацию, в том 
числе и в профессиональной среде. С боль-
шим отрывом обучающимися были отмечены 
такие качества как «честность, обязатель-
ность, порядочность (нравственные каче-
ства) (12,6 %) и «волевые качества – целе-
устремленность, настойчивость, решитель-
ность, находчивость» (9,5 %). Нравственные 
качества являются скрепляющим началом в 
любой социальной группе и коллективе, по-
этому их сформированность и единство яв-
ляются условием ее стабильности и устойчи-
вости (Шаталова, 2013). Набор волевых ка-

честв отвечает за упорство и возможность 
достижения цели на основе независимости, 
что является важным в процессе получения 
жизненного опыта и опыта в профессиональ-
ной деятельности. 

В общем вопросе, касающемся качеств, 
формируемых в процессе обучения в вузе, 
студенты также отметили эти три группы, до-
бавив «стремление к новому, инновационно-
му в профессиональной деятельности (авто-
номность)» (46,8 %). Эти качества, несо-
мненно, отличают профессионала-
инноватора, стремящегося реализовать свой 
потенциал в деятельности. 

Вопросы, посвященные проблеме фор-
мирования профессиональной мотивации, 
раскрывают отношение молодых людей к 
выбранной специальности, к процессу обуче-
ния в вузе и к будущей профессиональной 
деятельности (Макарова, 2008; Ушеева, 
2015). 
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На вопрос о причинах и мотивах выбора 
специальности (рис. 2) опрошенные ответи-
ли, что на первом месте стоят, прежде всего, 
интерес и способности к данной профессио-
нальной сфере (63,2 %). Такая мотивация 
социально одобряема, так как она может 
направить индивида, имеющего определен-
ные склонности к профессии, по наиболее 
успешному и эффективному пути. В качестве 
второй причины студенты указали востребо-
ванность профессии на рынке труда и высо-
кую оплату (45,3 %). Этот вариант ответа 
свидетельствует о прагматичном и реали-
стичном выборе будущей профессии, заботе 
о финансовом будущем. Что также одобряе-
мо с точки зрения социальных слоев, вынуж-
денных задумываться с первых дней о своей 
профессиональной карьере, о собственном 
финансовом статусе. Третья причина, кото-
рую указали опрошенные – это то, что под 
требования специальности подошли экзаме-
ны, которые будущий абитуриент сдавал в 
школе. Этот вариант выбора свидетельству-
ет о том, что часто школьники не задумыва-
ются о будущей профессии, выбирая экзаме-

ны по принципу «полегче». В дальнейшем 
такая тактика может оказаться не успешной в 
силу, например, отсутствия интереса к спе-
циальности, предметной области, или даже 
способностей, что особо затрудняет процесс 
обучения.  

Более подробно мы остановились в сво-
ем исследовании на вопросе профессио-
нального интереса, что дает возможность 
более глубоко изучить проблему мотивации 
уже на этапе профессионального становле-
ния будущего специалиста (Мосиенко, 2017). 
Респондентам был задан вопрос о причинах 
интереса к их профессиональной деятельно-
сти (рис. 3). Наибольшее значение для 
опрошенных имеет фактор «возможность ви-
деть результаты своего труда» (40,5 %). Этот 
вариант ответа свидетельствует о необходи-
мости удовлетворения у молодых людей по-
требности быть сопричастными к деятельно-
сти и ее результатам, удовлетворения чув-
ства быть нужным. Видимые результаты ра-
боты повышают профессиональную мотива-
цию и интерес.  

 

 
 

Рис. 2. Причины выбора специальности респондентами, (%) 
Fig. 1. Personal qualities formed in the process of student participation in extracurricular activities, (%) 
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Рис. 3. Факторы интереса студентов к профессиональной деятельности, (%)  
Fig. 3. Factors of students' interest in professional activity, (%) 

 
Второй по значимости фактор, который 

отметили обучающиеся, – это достойная 
оплата труда (38,4 %). Этот результат корре-
лирует с данными по предыдущему вопросу. 
Значимость фактора оплаты труда не стоит 
игнорировать, он также важен для студентов 
регионального вуза, как и классическая про-
фессиональная мотивация, связанная с ин-
тересом к специальности. Третий важный 
фактор интереса к выбранной специальности 
«возможность самосовершенствоваться» 
(36,8 %). Он связан с процессом разворачи-
вания профессиональной траектории по 
наиболее благоприятному сценарию и под-
креплением этого процесса дополнительны-
ми свойствами в виде самообразования, са-
мореализации и т. д. 

Последний критерий социализированно-
сти, определенный нами в ходе исследова-
ния, – это эмпатийность и эмоциональная 

реакция на ситуации. Ее можно считать ча-
стью личностного комплекса, который рас-
крывается и в поведенческих характеристи-
ках, и в системе ценностей, особенно терми-
нальных, и в профессиональной мотивации.  
 
Заключение 

Исследование социализированности под-
растающего поколения на различных воз-
растных этапах имеет важное значение для 
понимания процессов, происходящих в об-
ществе, в отдельных сферах его жизнедея-
тельности, в социальной системе и ее ком-
понентах. Показатели социальной зрелости, 
успешной или не успешной социализации 
дают диагностический потенциал для даль-
нейшей воспитательной и социальной  
работы, для определения общего вектора 
процесса социализации и его отдельных 
участков.  
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Интернет-пространство как площадка проявления этнической 
коммуникации и идентичности титульных этносов Югры 

 
© Н.В.Ткачук 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск, Россия 
 

Аннотация: В мире всеобщей цифровизации Интернет с его возможностями выступает важным инструментом 
для реализации самовыражения. В поле глобальной паутины происходят различные взаимодействия, действуют 
и переплетаются сообщества, социальные группы и пр., что и представляет предмет исследовательского инте-
реса. Для подготовки данного материала использован анализ содержания, информационной наполняемости от-
дельных групп в сети «ВКонтакте». Выбор обусловлен тем, что на сегодняшний день она является самым посе-
щаемым ресурсом русскоязычного сегмента Интернета и популярность ее постоянно растет. В статье проанали-
зирована содержательная сторона этнических групп, сообществ обско-угорских и самодийских народов в данной 
российской сети, что позволяет познакомиться с национальными особенностями, традиционной культурой се-
верных народностей. Выяснилось, что в целом картина этнического Интернета на примере представленных 
народов заключена в следующей идентичности – общности происхождения (национальности), проживания (реги-
она и малой родины). В идентификационных характеристиках обязательно используются особенности – язык, 
место рождения и проживания. Пользователи, подписчики относят себя к обозначенным этническим группам в 
Интернет-пространстве, что показывает положительную и высокую степень этнической самоидентичности обских 
угров и самодийцев автономного округа. Отмечено, что созданные условия всеобщей информатизации,  
повышение цифровой грамотности населения в Югре, будут способствовать доступному Интернету этнически 
малым группам, проживающим локально и удалено, и они проявят желание популяризировать свою уникальную 
культуру. 
 

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, коренные малочисленные народы, этнические группы, коммуни-
кация, идентичность 
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Internet space as a platform for the manifestation of ethnic  
communication and identity of the titular ethnic groups of Ugra 

 
© Natalia V. Tkachuk 

Ob-Ugric Institute of applied research and development, Khanty-Mansiysk, Russia 
 

Abstract: In the world of universal digitalization, the Internet with its capabilities is a tool for the realization of self-
expression. In the field of the Internet space, various interactions occur, communities, social groups, etc., act and inter-
twine, which is the subject of research interest. In the preparation of this material, an analysis of the content and infor-
mation content of individual groups in the VKontakte network was used. The article analyzes the content of the ethnic 
groups, communities of the Ob-Ugric and Samoyedic peoples in the popular Russian network, which allows you to get 
acquainted with the national characteristics, traditional culture of the northern peoples. It turned out that the overall pic-
ture of the ethnic Internet on the example of the represented peoples is contained in the following identity – community of 
origin( nationality), residence (region and small homeland). The identification characteristics necessarily use features-the 
uniqueness of the people through the language, place of birth and residence. Users and subscribers of the groups identi-
fy themselves to the designated ethnic groups in the Internet space, which shows a positive and high degree of ethnic 
self-identity of the Ob Ugrians and Samoyeds of the Autonomous Okrug. It is noted that the created conditions for uni-
versal informatization, increasing digital literacy of the population in the district, will contribute to the prospects of acces-
sible Internet for ethnically small groups living locally and remotely, who, by example, will show a desire to popularize 
their unique culture through the Internet. 
 

Keywords: Internet, social networks, indigenous peoples, ethnic groups, communication, identity 
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Введение 
В эпоху цифровых технологий трудно 

представить человека вне информационного 
поля. Еще в начале 2000-х годов, опираясь 
на зарубежный опыт в изучении современно-
го общества, исследователями Института 
социологии РАН отмечалось, что страны ми-
ра движутся к информационному обществу – 
к такому, в котором качество жизни, а также 
перспективы социальных изменений и эко-
номического развития зависят все больше и 
больше от информации и ее использования 
(Чураков, 1998. С. 35). Интернет обогнал 
всевозможные технологии, созданные чело-
веком, и является теперь первым в нашем 
мире. При описательной характеристике, ис-
пользуя конкретные сравнительные данные, 
авторы ряда книг стремятся подчеркнуть его 
глобальность и скорость распространения. 
Так, в 2004 году М. Кастельс рассуждал о 
том, что независимо от нашего отношения к 
Интернету, мы должны считаться с тем, что 
он и компьютерные сети в целом уже стали 
становым хребтом современного общества. 
Если в 1995 году в мире насчитывалось ме-
нее 10 млн пользователей, к концу 2003 года 
их было уже около 700 млн, а к 2005 году их 
количество достигло миллиарда, даже если 
учитывать громадную разницу между разви-
тыми и развивающимися странами… (Ка-
стельс, 2004. С. 4). Оперируя данными о во-
влеченности населения в сеть, Международ-
ный союз электросвязи (МСЭ) в очередном 
отчете по измерению цифрового развития 
населения мира констатирует, что число Ин-
тернет-пользователей стремительно растет, 
так в 2019 г. им пользовалось 4,1 млрд чело-
век, это 53,6 % населения на планете. В Рос-
сии 82,64 % пользователей Всемирной пау-
тины, для сравнения, международная орга-
низация приводит показатели 1993 г. –  
0,01 %1. По данным 2020 г. Всероссийского 
центра общественного мнения (ВЦИОМ) 
большинство россиян являются активными 
пользователями Интернета: используют 
ежедневно – 70 %, эпизодически – 13 %,  

                                                     
1
 Статистика // Официальный сайт Международного 

союза электросвязи [Электронный ресурс]. 
URL.:https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/facts/default.aspx (дата обращения: 
10.12.2020). 

не пользуются – 17 %2. 
Актуальность исследовательского инте-

реса к Интернету возрастает в связи с рас-
пространением (доступностью) его в самые 
дальние уголки нашей страны. Обращаясь к 
знаниям о его сущности, в представленной 
работе сделаны попытки выявить этнические 
идентичности в сети, рассмотреть Интернет-
коммуникации этнических групп (сообществ), 
описать содержание внутрисетевого взаимо-
действия. Под этническими сообществами в 
данной статье рассматриваются представи-
тели коренных народов –ханты, манси и нен-
цы, проживающие на территории Югры. 
Представленные народы объединяет терри-
тория проживания, языки ханты и манси вхо-
дят в одну языковую группу (обско-угорская), 
ненцев (самодийская), тесно перекликаются 
культура, традиции, мировоззрение северных 
народов. Актуальность статьи обусловлена 
изучением этнического проявления обско-
угорских народов и самодийцев в Интернет-
пространстве на примере социальной сети 
«ВКонтакте». В многообразии коммуникаци-
онных платформ нами выбрана российская 
сеть. Она наиболее доступна и популярна по 
своему функционалу для пользователей раз-
личных социальных групп. Ранее тема не 
становилась объектом исследования в соци-
окультурном опыте коренных малочисленных 
народов Югры. 
 
Методы 

Методом контент-анализа Интернет-
сообществ, групп «ВКонтакте», в текстовом и 
визуальном содержании которых использо-
ваны этнические наименования, различные 
способы демонстрации родного языка, тра-
диционной культуры своего народа, моменты 
констатации этнографических и исторических 
фактов об этносе, демонстрация элементов 
материальной культуры и другие этномарке-
ры. В первую очередь, с исследовательской 
целью внимание на себя обращали группы с 

                                                     
2
 Персональные данные в Интернете: угроза утечки и 

как с ней бороться // Официальный сайт Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения [Элек-
тронный ресурс]. URL.:https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/personalnye-dannye-v-
internete-ugroza-utechki-i-kak-s-nei-borotsja (дата обра-
щения: 12.11.2020). 
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этническими названиями, самоназваниями, 
например, «Маньщи маа» («Мансийская зем-
ля»), «Ханты, Манси, и Лесные ненцы –
ХМАО-Югры». Для исследовательского опи-
сания число рассмотренных этнических групп 
в сети составило 16. 
 
Результаты 

Согласно западным исследованиям, кор-
ни современного Интернета можно обнару-
жить в компьютерной сети, созданной в сен-
тябре 1969 года. М. Кастельс отмечает, что 
само ARPA (Агентство передовых исследо-
вательских проектов) было основано в 1958 
году Министерством обороны США под впе-
чатлением запуска первого советского спут-
ника с целью мобилизации научно-
исследовательских ресурсов (в частности, 
потенциала университетов) для достижения 
превосходства над Советским Союзом в об-
ласти военных технологий. В описательном 
историческом экскурсе автором заключено, 
что к середине 1990-х годов Интернет был 
приватизирован, его техническая открытая 
архитектура позволяла объединить все сети 
в любой точке планеты…(Кастельс, 2004. С. 
13–17). Так, в начале 2000-х г. Н.А. Чураков в 
работе, посвященной анализу информацион-
ного общества, оценивает степень информа-
тизации населения. Более 100 миллионов 
людей во всем мире (из них в России только 
около 100 тыс. человек) являются пользова-
телями Всемирной паутины, и это число 
удваивается каждый год (Чураков, 1998.  
С. 41). 

Итак, миллиарды людей вовлечены в 
глобальную сеть, стремительное развитие 
Интернета потребовало участия не только 
специалистов в области информационных 
систем, но и исследователей других обла-
стей науки. Глобальный мир своей безгра-
ничностью вызывает спектр чувств, эмоций – 
наравне с восторгом, возникают озабочен-
ность, опасения, любопытство, так как Ин-
тернет стал инструментом в руках Человече-
ства, а также объектом целого ряда научных 
исследований. «Интернет – это метасреда» 
для коммуникации, среда для реализации 
бизнес-технологий, среда для существования 
и работы СМИ, среда для хранения и обра-
ботки информации и т. д. Интернет становит-

ся новой когнитивной средой, где происходит 
самоорганизация нового знания, которое от-
носится к реальности и является продуктом 
различных социальных и культурных тради-
ций, способствует пониманию между участ-
никами коммуникации. Таким образом, Ин-
тернет представляет собой уникальный со-
циальный феномен, образующий новую по-
знавательную систему, систему ценностно-
ориентированных установок (Ходонович, 
2019. С. 426). 

Интернет изменил способы и формы че-
ловеческой коммуникации, повлиял на соци-
альные связи человека – казалось бы, что 
скорость и доступность дают возможность 
для ежеминутного общения, но это не живое 
«лицом к лицу», а виртуальное, не способное 
передать всех чувств и ощущений. Одновре-
менно с положительными моментами техни-
ческих возможностей сети, у ученых возни-
кают вопросы, связанные с отрицательным 
воздействием на поведение человека. Ис-
следователи-психологи задаются вопросом: 
«Для чего люди пользуются Интернетом?». И 
называют три основных вида потребностей, 
которые удовлетворяются с помощью Интер-
нета: коммуникативная, познавательная и 
игровая. (Усачева, 2014. С. 278). Интернет 
вызвал массу вопросов у исследователей 
психологии человека – «Что мы делаем в Ин-
тернете?», «Что с нами делает Интернет?» и 
пр. (Кузнецова, Чудова, 2008. C. 41–72). Эти 
и другие вопросы дали основание изучать 
сетевую культуру. Так психологи констатиру-
ют формирование самостоятельной Интер-
нет-культуры: собственный сленг, внутренняя 
иерархия, набор устоявшихся идей, состав-
ляющих мировоззренческую позицию членов 
субкультуры, определенные этические нор-
мы, достаточное количество формальных и 
неформальных лидеров, формирующих во-
круг себя устойчивые сообщества пользова-
телей и осуществляющих в них идейное 
предводительство. Как всякая субкультура, 
Интернет объединяет большие группы насе-
ления, формирует круг интересов и общения, 
стимулирует развитие межличностных отно-
шений и имеет свои положительные и отри-
цательные факторы влияния на индивиду-
альную сферу психической деятельности 
своих членов (Кузнецова, Чудова, 2008.  
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C. 33, 194). Каждый ответ вызывает череду 
вопросов – «Может ли такая среда быть 
опасной для личности?». Исследователями 
дается ответ, что среда, предоставляющая 
человеку возможность совершать свободный 
и ответственный выбор, естественно, содер-
жит реальные опасности. В Интернет-
общении люди не только свободно выбирают 
предмет обсуждения, время, стиль и формы 
контакта, но и несут полную ответственность 
за свои действия – от не включения в круг 
цитируемых до исключения из допускаемых. 
Такая «мягкая» форма ответственности поз-
воляет без дополнительной травматизации 
искать «своих», но сам принцип ответствен-
ности сохраняется и продолжает выполнять 
свою функцию «обратной связи» (Кузнецова, 
Чудова, 2008. С. 196). Как указывают иссле-
дователи, перед пользователями глобальной 
сети стоит ответственность, существует 
некая граница дозволенного, своего рода 
этика, правила поведения в информацион-
ном мире. Когда одни высказывают опасения 
и негативное воздействие сети на человека, 
в частности, проблемы Интернет-
зависимости, происходит смена предпочте-
ний – живое общение уступает Интернет-
активности (Кузнецова, Чудова, 2008. С. 37) и 
пр., другие с энтузиазмом привлекают вни-
мание аудитории к возможностям Интернета 
и эти возможности использовать для своих 
благ. Английский автор рассматривает сеть с 
точки зрения ее эффективности и пользы, он 
раскрывает понятие «коэффициент сетевого 
интеллекта», который в отличие от коэффи-
циента интеллекта (IQ) не имеет «потолка» и 
только его (коэффициент сетевого интеллек-
та (NQ)) мы можем развивать до бесконечно-
сти (Далворт, 2010. С. 10–41). 

 Зарубежными авторами Интернет рас-
сматривается как благо, «нечто ценное, что 
досталось вам даром» (Далворт, 2010. С. 50). 
М. Кастельс заключает, что «Интернет–
продукт своего времени. Если информацион-
ная технология – это нынешний эквивалент 
электричества в эпоху индустриализации, то 
современный Интернет можно было бы упо-
добить энергетической системе и электро-
двигателю, потому что он способен постав-
лять «информационную энергию» для любых 
сфер человеческой деятельности» (Ка-

стельс, 2004. С. 7). В отличие от Запада для 
России Интернет считается доступным отно-
сительно, здесь стоит вопрос цены и каче-
ства. Для российских исследователей он 
рассматривался не с ракурса «удобства», 
«эффективности» или «блага», а с точки зре-
ния «зависимости» у современного человека, 
как причины саморазрушительного поведе-
ния подрастающего поколения и пр. Россий-
скими учеными изучается «природа кибера-
грессии», ведь Интернет-деятельность за-
ставляет человека утрачивать в реальной 
жизни настойчивость, преодоление препят-
ствий, физической активности…(Губанов и 
др. 2010. С. 142–143). Отечественные авторы 
обращают внимание на то, что, как и любое 
явление, развитие сетей имело и имеет свои 
как положительные, так и отрицательные 
стороны. Так, многие ученые предсказывают 
в перспективе развитие нового «рабовла-
дельческого общества» (Губанов, 2010. С. 3). 
По мнению М.Ю. Чернавского, сегодня тре-
бует особенного внимания коммуникация с 
молодѐжной аудиторией. Сознание же со-
временных молодых людей с насторажива-
ющей быстротой пронизывается самыми 
разнообразными потоками информации, в 
которых подрастающему поколению крайне 
сложно мировоззренчески адаптироваться к 
интересам своей страны и своего народа… 
(Чернавский, 2015. С. 8). Известно, что отно-
шения к Интернету различны, тем не менее, 
независимо от наших восприятий, он остает-
ся глобальным средством коммуникационных 
связей на планете. 

Итак, известные факторы оказывают вли-
яние на темпы роста числа Интернет-
пользователей, в глобальной сети каждый 
находит свое место (группу, сообщество) для 
коммуникации и не только. Культурное и язы-
ковое многообразие пользователей сети вы-
звало интерес к описанию Интернета с ра-
курса принадлежности, пользования каким-
либо народом, т. е. этнического Интернета 
(А. Кацай). Без компонента «этно», «этниче-
ский», как например – «этномода», «этниче-
ский магазин», «этномузыка» и пр. не обо-
шлось и в Интернете. В разных регионах в 
проектных рамках становятся популярными 
практические изучения веб-сайтов этниче-
ских групп, этнических сетевых сообществ. 
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Межкультурной коммуникации в сети и уде-
лено внимание в работах З.А. Махмутова, Б. 
В Орехова (2014), З.А. Махмутова (2015), 
А.А. Гладкова (2015), В.В. Голдобина, Т.И. 
Стеценко (2017), Г.Ф. Габдрахмановой 
(2018), И.А. Разумова, О.А. Сулеймановой 
(2019).  

Внимание к этническим сообществам в 
границах глобальной сети интересно многим 
ученым. Этому посвящены публикации раз-
ного времени. Так, например, по проекту 
«Карамзинские стипендии», осуществляемо-
го Центром гуманитарных исследований 
РАНХиГС на средства гранта Фонда Михаила 
Прохорова, решено было рассмотреть этно-
маркированный Интернет. Под «националь-
ным Интернетом» авторами понимется «эт-
нически выраженный сегмент Сети», и под 
этим названием предлагается считать «сово-
купность сетевых ресурсов, ориентирован-
ных целенаправленно и нецеленаправленно 
на аудиторию, значительную долю которой 
составляют люди одной этнической группы» 
(Махмутов, Орехов, 2014. С. 189–190). 

Известно, что социальные сети способ-
ствуют организации коммуникаций между 
людьми, реализации их базовых социальных 
потребностей. Исследователи выделяют 
причины их привлекательности: получение 
информации; верификация идей через уча-
стие во взаимодействиях в социальной сети; 
социальная выгода от контактов; рекреация 
(отдых, времяпрепровождение) (Губанов, 
Новиков. С. 4–5). 

В продолжение темы об этническом Ин-
тернете необходимо отметить, что в Югре он 
имеет свою наполняемость и один из отличи-
тельных признаков региона – национально-
культурные особенности. Первое, что обра-
щает внимание – это присутствие в социаль-
ной сети страничек национальных СМИ на 
родных языках титульных этносов. В каче-
стве примера приведем сетевое издание 
ХМАО-Югры «Ханты-Манси Мир» – это 
«Объединенная редакция национальных га-
зет «Ханты ясанг» (на хантыйском языке) и 
«Луима сэрипос» (на мансийском языке) 
(https://vk.com/khanty_yasang) (подписчиков 
более 500). На страничке СМИ пользователи 
могут активно участвовать в обсуждении 
публикуемых материалов, оставлять отзывы, 

объмениваться мнениями. Представим неко-
торые примеры, (здесь и по тексту) цитаты 
приводятся в оригинальной грамматической 
форме с сохранением авторского написания: 
«Мне нравится читать про обычную жизнь 
моего народа – маньси. Также про интерес-
ных людей. Для меня чтение мансийской га-
зеты «Луима Сэрипос» очень важно. Так как 
я живу очень далеко от своей исторической 
родины, то ваша газета позволяет мне хоть 
немного приобщиться к жизни моего народа, 
а также читать на нашем красивом мансий-
ском языке. Спасибо, что вы есть и спасибо 
всем сотрудникам и работникам, которые 
причастны к газете». Обращает внимание 
Интернет-аудитория с самоназванием «Хан-
ты, Манси и Лесные Ненцы ХМАО-Югры» 
(https://vk.com/club29508524). В ходе анализа, 
и в личной переписке с модератором группы 
выясняется, что создана она в 2011 году ак-
тивистом из народа ханты и имеет более 
1500 участников, а анализ позволяет отме-
тить, что в автономном округе является од-
ной из первых этнических сообществ наро-
дов ханты, манси, ненцев, которое иденти-
фицировало себя в популярной российской 
сети. Группа наполнена содержательным ар-
хивом фотографий, видео документальных 
фильмов по этнографии, аудиозаписями 
фольклорных источников (сказки). Анализи-
руя содержание высказываний участников, 
выделим характерные большинству выраже-
ния чувства гордости за свой народ, призывы 
к этнической консолидации: «Давайте все 
вместе украсим эту группу нашей красивой 
культурой! Ведь мы уникальный коренной 
народ Югры!!!» или «Заходите, присоединяй-
тесь в группу. Рассказывайте о нашей краси-
вой северной культуре, чтобы Нас видели и 
слышали в нашей любимой России!». В ком-
ментариях чаще используются такие слова 
как «..моего народа», «..свой народ» 
«…нашей культурой», «…красивой культу-
рой», «…красивом языке». Модераторы со-
общества предлагают новым участникам за-
полнить ознакомительный опросник, в кото-
ром ключевыми вопросами являются: 
«Напишите, кто Вы по национальности», 
«Откуда Вы родом?». Ответы показывают 
обширную географию с подробным локаль-
ным обозначением месторождения или жи-
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тельства, а также многонациональный состав 
ее подписчиков, не ограниченный одним ре-
гионом. В качестве примеров представим не-
которые из ответов анкет подписчиков: «Хан-
ты, река Аган, Нижневартовский район, село 
Варьеган», «Манси, река Конда, поселок 
Кондинское, Кондинский район», «Ненец из 
Ямала, живу в г. Тобольске», «Манси, город 
Зарайск, Московская область», «Кыргыз. Жи-
ву в Сургуте. Мне нравится», «Лесной ненец. 
Знаю свой язык от А до Я. Этим я горжусь», 
«Хохлушка-русская, Воронежская область», 
«Я эскимоска. Мне очень стало интересно, 
что решила посмотреть общества про ненцев 
в ВК и наткнулась на вашу страницу…». Как 
видим, широко используются этнонимы. Пы-
таясь подчеркнуть национальную принад-
лежность, немногие, но некоторые участники, 
в ознакомительной анкете используют род-
ные языки (мансийский, хантыйский, ненец-
кий, коми-зырянский). 

В результате знакомства с содержатель-
ной стороной этнического сообщества «Хан-
ты, Манси и Лесные Ненцы ХМАО-Югры» 
выделим основные черты, которые подчер-
кивают межгрупповую принадлежность через 
территориальное родство, этническую иден-
тичность через малую родину, этнолингви-
стические особенности, этническую общ-
ность. Анализ позволяет сказать, что контент 
(записи на стенах, комментарии, обсуждения, 
ссылки) этнического сообщества националь-
но содержателен, наполнен этнографиче-
скими источниками, библиографиями север-
ных литераторов, национальных идейных 
лидеров. Для узнаваемости и индивидуаль-
ности этнической группы использованы ин-
формативные изображения. На главной 
странице сообщества размещены этногра-
фические фото людей в национальных 
одеждах, традиционных украшениях, харак-
терных для обских угров. Ознакомительный 
анализ позволяет сказать, что, кроме содер-
жательной стороны, этническая группа в сети 
привлекательна визуально. С помощью этни-
ческих маркеров переданы народные осо-
бенности, положительный смысловой ряд 
подчеркивает главный посыл группы – наци-
ональную идентичность, межэтническую со-
лидарность, открытость к общению, патрио-
тичность. Анализ контента позволяет ска-

зать, что группа набирает популярность, не-
который авторитет в мире этнических Интер-
нет-сообществ, ее посетителями и подписчи-
ками являются официальные лица – депута-
ты, руководители властных структур, видные 
общественники, мнения которых отличаются 
знанием дела и практическим опытом. 

Известно, что языки представленных эт-
носов находятся под угрозой исчезновения. 
Учитывая ситуацию, опасность исчезновения 
языков КМНС Югры, национальными активи-
стами созданы Интернет-сообщества типа 
«ПРО-движение обско-угорских народов» 
(https://vk.com/сp_oun) (215 участников), груп-
па с этническим названием «Маньщи маа» 
(https://vk.com/mansi_maa) (в переводе с ман-
сийского языка означает «Мансийская зем-
ля») (603 участника), обе ориентированны на 
популяризацию родных языков КМНС Югры. 
На стенах сообществ на русском языке клю-
чевыми выступают высказывания: «Сохраняя 
Родной язык – сохраняем будущее родного 
народа», во втором случае «Судьба народа – 
в руках народа». Веб-площадки аккумулиру-
ют источники на родных языках обско-
угорских народов. Модераторами значитель-
ное внимание уделено презентации элек-
тронных печатных изданий, словарей-
разговорников, аудиокниг на мансийском 
языке. Для участия в тематических конкурсах 
размещены видеоролики (мастер-классы по 
выразительному чтению на родных языках, 
созданию игрушек обско-угорских народов). 
Характерными комментариями участников 
являются слова похвалы и благодарности, в 
отдельных случаях на родных языках: «Сака 
емас» в переводе с мансийского языка зна-
чит «большое спасибо», «Сака емас 
вармаль» («очень хорошее дело»). Участни-
ками обсуждений на тему «Как сохранить 
родной язык» предлагаются конкретные ме-
ры, которые бы способствовали спасению 
языков обских угров: «Нужно ввести в школах 
обязательные уроки мансийского языка…; 
переводить больше книг и рассказов на ман-
си язык…; создать бесплатные курсы манси 
языка для всех желающих…; активно пропа-
гандировать язык среди манси». 

Относительно молодая группа в сети 
«ВКонтакте» «Путешествие к истокам» 
(https://vk.com/puteshestviekistokam) (2020 г.) 
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(132 подписчика). Традиционно знакомство 
начинается с главной страницы, которая со-
держит этнические элементы национальных 
орнаментов коренных народов Югры, фоном 
выбраны фото северной природы, в презен-
тации использованы патриотические выска-
зывания известных земляков: «…это родной 
край наших отцов и матерей, земля, которую 
нам хранить и украшать». Название группы 
оправдано содержанием контента, он напол-
нен персоналиями – педагоги, краеведы, 
ученые из обско-угорских народов. Так, од-
ним из примеров служит надпись на стене, ее 
автором выступает молодой человек, он де-
лится воспоминаниями о своей бабушке – 
лингвисте из народа манси, профессоре, ав-
торе научных монографий, учебно-
методических пособий по мансийскому языку 
Сайнаховой Анастасии Ильиничне (1932 –
2018 гг.). 

Среди этнических сообществ в «ВКонтак-
те», созданных активистами-представи-
телями КМНС, зарегистрированы группы об-
щественных организаций: «Спасение Югры» 
(https://vk.com/spasenieugry) (36 участников), 
«Молодежная организация обско-угорских 
народов Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры» (https://vk.com/mooun_ugra) (85 
подписчиков). Посыл групп общественных 
этнических объединений заключен в словах о 
важности консолидировать молодежь обско-
угорских народов, содействовать решению 
проблем социально-экономического и куль-
турного развития, сохранению в среде моло-
дых людей языка, культуры и традиционного 
образа жизни. Общественные объединения 
регулярно являются организаторами и про-
водят мероприятия (съезды, мастер-классы, 
семинары), направленные на популяризацию 
культур обских угров и ненцев Югры. В ходе 
представленного анализа содержательной 
стороны этнических групп в сети любопыт-
ными представились такие критерии, как 
число пользователей каждой группы, актив-
ность обсуждения. Несмотря на масштабы 
региональных общественных объединений 
(имеют разветвленную сеть в муниципаль-
ных образованиях с представителями), груп-
пы насчитывают сравнительно небольшое 
число подписчиков (до 80), тематические об-
суждения отсутствуют. Для сравнения ука-

жем число пользователей других этнических 
сообществ, например, «Путешествие к исто-
кам» 2020 г. 132 подписчика, «Ханты, Манси 
и Лесные Ненцы ХМАО-Югры» более 1500 
человек. Эти группы возникли спонтанно для 
общения, обмена информацией, образован-
ные отдельным заинтересованным лицом 
или группой людей, но они не выполняют 
прописанных «обязанностей» перед общно-
стями. Необходимо отметить, что целью не 
ставилось рассмотреть отдельно по каждому 
району число пользователей представлен-
ных общественных организаций. Вероятно, 
количество подписчиков в разрезе муници-
пальных образований значительно больше, 
чем в головных отделениях, и каждая группа 
имеет свои тематические обсуждения социо-
культурных мероприятий, актуальных про-
блем для их района проживания, тем не ме-
нее участники общественных групп объеди-
нены по этническому признаку, готовы к дей-
ствиям по осуществлению проектов в инте-
ресах сородичей. 

В среде этнического Интернета существу-
ют группы, коммерчески ориентированные в 
этнотуристической отрасли национального 
автономного округа. Так, например, объеди-
нение КМНС «Наше угодье» 
(https://vk.com/xanteec) своим участникам 
предлагает рекламировать и продвигать тра-
диционную продукцию, торговую марку, ком-
мерческие услуги в сфере этнотуризма – про-
дажи дикоросов, продуктов охотничьих и ры-
боловных промыслов, предметов националь-
ного декоративного ремесла обских угров 
(украшения из бисера, изделия из дерева, 
сукна, кожи, бересты и т. п.), сопровождение 
туристических маршрутов. Визуально группа 
привлекает яркими фотографиями традици-
онной продукции, этнических товаров. 

В Интернет-среде популярными стано-
вятся этнические веб-сайты, их блогерами 
выступают представители современного по-
коления обских угров. Они на своем примере 
демонстрируют жизнь, быт, которые требуют 
усилий в таежных условиях, и одновременно 
делятся информацией с подписчиками в сети 
«ВКонтакте». Так, молодой оленевод ханты 
на своей страничке «Дневник Ханта» 
(https://vk.com/nasledie.kmns) (911 участни-
ков) размещает видео-записки о жизни в ро-
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довом стойбище, наглядно показывает каж-
додневный труд таежного жителя, способы 
северной ловли рыбы, уход за оленями и пр. 
Контент разносторонен, кроме демонстрации 
привычного уклада таежника, автором затра-
гиваются исторические темы, размещена до-
кументалистика, основанная на воспомина-
ниях старшего поколения о вкладе предста-
вителей КМНС в общую Победу в Великой 
Отечественной войне. Несмотря на разли-
чия, подписчиками группы «Дневник Ханта» 
являются люди из разных городов России, их 
комментарии предполагают сказать, что мно-
гие для себя открыли новые народности, 
традиции. По своему содержанию, кроме са-
мопрезентации, виртуальное сообщество 
несет познавательную, этнообъединяющую 
функции. Посылом этому служат слова на 
стене сообщества: «Мы те, кто должен со-
хранить, мы – наследие Югры». 

Знакомство с названиями групп в сети 
«ВКонтакте» типа «Наша обско-угорская 
одежда и аксессуары» (https://vk.com/obugry), 
«Союз мастеров традиционных промыслов 
Югры» (https://vk.com/club99599620) и анализ 
содержания контентов говорят о значимости 
материальной культуры отдельных народов в 
социокультурном пространстве обских угров 
в целом. Группа «Наша обско-угорская одеж-
да и аксессуары» своей целью определила 
обмен знаниями, опытом в создании тради-
ционной мансийской, хантыйской одежды и 
украшений. Сообщество подчеркивает, что 
оно открыто для конструктивной критики. На 
стене размещены тематические лекции по 
этнографии о локальных особенностях хан-
тыйской женской одежде, о современных из-
менениях в костюмах ханты, например, 
«пластмассовые хантыйские платья и рубаш-
ки». Кроме этого, размещены в большом ко-
личестве фото (197) женских шейно-
нагрудных украшений и видео (58) различных 
мастер-классов по обработке рыбьей кожи, 
по нашиванию бисера и пр. Размещенные 
материалы сопровождаются комментариями 
заинтересованных подписчиков: «Круто. Кра-
сота» «С большим бы интересом послушала 
лекции!». В сообществе «Союз мастеров 
традиционных промыслов Югры» особое 
внимание обращают на старинные техноло-
гии изготовления. Созданное сообщество че-

рез социальные сети приглашает пользова-
телей принять участие в работе по изготов-
лению традиционных меховых изделий с со-
блюдением всех технологических процессов 
(выделывание оленьего камуса (шкура оле-
ньей голени), крой материала, оленьих жил, 
снятие ворса, изготовление и варки краски 
«охры» и пр.). Отсутствие надобности, мас-
совой практической потребности в традици-
онных изделиях, большинство аутентичных 
техник в декоративно-прикладном искусстве, 
ремеслах обских угров постепенно утрачи-
ваются (техники обработки бересты и меха, 
ткачество из натуральных материалов, пле-
тение циновок, выделывание рыбьей кожи и 
пр.). Активистами осознаны обстоятельства, 
что возможность попытки сохранения куль-
турного наследия обских угров, ненцев, как 
способ этнического самоотождествления, 
самосохранения, этнической идентичности 
этих народов. 

В социокультурную среду обско-угорских 
и самодийских народов в Югре вносят свой 
вклад этнические институты, их можно 
назвать как регламентированные – это муни-
ципальные образовательные, региональные 
культурные, научные учреждения. Кроме 
групп, созданных деятельными людьми и 
общественниками, в сети «ВКонтакте» бла-
годаря общим интересам в сохранении и по-
пуляризации наследия обско-угорских наро-
дов, образованы странички детского этно-
культурно-образовательного центра «Лылынг 
Союм» (Живой ручеек) 
(https://vk.com/lylyngsoyum), «Окружной Дом 
народного творчества ХМАО-Югры» 
(https://vk.com/odntugra86), бюджетных учре-
ждений – музей «Торум Маа» 
(https://vk.com/torummaa), «Театр обско-
угорских народов – Солнце» 
(https://vk.com/hmaosun), «Обско-угорский ин-
ститут прикладных исследований и разрабо-
ток» (https://vk.com/club180544737). 

Необходимо отметить, что на территории 
автономного округа представители КМНС 
проживают локально, группами в местах тра-
диционной жизнедеятельности – родовых 
угодьях, стойбищах. Территориальная уда-
ленность от центра – одна из причин отсут-
ствия свободного доступа к сети Интернет в 
местах компактного проживания коренных 
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народов Югры. Несмотря на ограничения, в 
2018 году в округе разработан уникальный 
проект «IT-стойбище», в рамках которого ко-
ренные жители, ведущие традиционный об-
раз жизни, получили доступ к глобальной се-
ти (Чупрова, Хафизова, 2021). Дальнейшая 
практика цифровизации удаленных автох-
тонных территорий в регионе позволит вос-
пользоваться современными коммуникаци-
онными средствами их жителям, и вероятно, 
в онлайн-среде возникнут новые этнические 
сообщества. 
 
Выводы 

В результате анализа содержательной 
стороны этносообществ в сети допустимо 
отметить, что существующие в регионе этни-
ческие коммуникации, связи развиваются ак-
тивным образом и в Интернет-пространстве. 
Этнический Интернет объединил в общении 
различные группы людей, независимо от 
территории, кроме югорчан в этносообще-
ствах вступают в диалог подписчики из дру-
гих регионов страны – соседствующего Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Республи-
ки Коми, Свердловской, Тюменской, Москов-
ской областей. Содержательная сторона 
рассмотренных Интернет-сообществ, дискус-
сионных групп наполнена этнической инфор-
мацией, этнографичностью, которые вызы-
вают у одних пользователей интерес для об-
мена информацией, продвижения коммерче-
ских услуг, других – побуждает к познаниям и 
представлениям о своей «самости» (с точки 
зрения принадлежности к определенному 
этносу), к этнической самоидентификации. 

Анализ содержания размещенного материа-
ла, комментариев участников, а также со-
держательные мультимедиа позволяют гово-
рить о том, что для этнических сообществ 
ценной информацией являются знания о 
родном языке, о месте языков малых наро-
дов в современном обществе, о воссоздании 
элементов традиционной материальной, не-
материальной культуры, поколенческая пе-
редача фольклорных источников народного 
творчества. 

Меры, предпринятые в регионе по реали-
зации всеобщей Интернет-доступности в ме-
стах традиционной жизнедеятельности 
КМНС, будут способствовать появлению но-
вых сообществ, желающих говорить о своей 
культуре, традициях, родных языках в Ин-
тернет-пространстве. Несмотря на географи-
ческие масштабы, границы, с помощью этни-
ческого сегмента в глобальной сети пред-
ставляется возможность получения этногра-
фической информации о малых народах Се-
вера России. Исследование было проведено 
в начале 2021 года. Не исключено, что на 
момент написания данного материала число 
этнических групп в Интернете могло изме-
ниться, и вероятно, увеличиться, в связи с 
возросшим интересом и социокультурной 
осведомленностью по отношению к себе са-
мих представителей КМНС Югры, что не мо-
жет не вызывать исследовательского инте-
реса. Таким образом, в перспективе могут 
быть продолжены анализ, обобщения, си-
стематизация на предмет идентичности эт-
нических Интернет-сообществ обских угров, 
ненцев Югры. 
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