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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ 

(педагогика, социология, юриспруденция) 
 
 
 

УДК 611.7:37.3  
 

Х.М.Ахмадуллина, У.З.Ахмадуллин, Е.Ю.Горбаткова 
 

Двигательная  активность  учащихся  младшего  школьного   
возраста (в  рамках  спортивно-оздоровительного  проекта  

«Здоровое  поколение  –  сильный  регион») 
 
Статья раскрывает роль двигательной активности младших школьников как важ-

нейшего условия гармоничного развития личности ребенка. Представлены результаты мор-
фофункциональных исследований учащихся первых классов, включенных в экспериментальную 
группу, в рамках реализации спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение – 
сильный регион» в Республике Башкортостан. Обоснована необходимость изучения уровня фи-
зического развития школьников, который оценивается комплексом антропометрических пока-
зателей и функциональных проб. 

Ключевые слова и фразы: двигательная активность; физическое развитие; морфо-
функциональные исследования; младший школьный возраст. 

 
 

Kh.M.Akhmadullina, U.Z.Akhmadullin, E.Yu.Gorbatkova 
 

The  Motor  Activity  of  Primary  Schoolchildren 
(with  in  the  Framework  of  a  Sports  and  Recreational  Project 

“Healthy  Generation  is  a  Strong  Region”) 
 
The article considers the role of the motor activity of primary schoolchildren as the most important 

condition for the harmonious development of the child's personality. It presents the results of morpho-
functional studies of pupils of the first grades included in the experimental group in the framework of the 
realization of the health-improving project “Healthy generation is a strong region” in the Republic of 
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Bashkortostan. The necessity of studying the level of physical development of schoolchildren, which is es-
timated by a complex of anthropometric indicators and functional samples, is substantiated. 

Key words and phrases: motor activity, physical development, morpho-functional studies, ju-
nior school age. 

 
Забота о физическом и психическом здоровье детей является одной из граж-

данских обязанностей взрослых. Гарантом обеспечения здоровья детей выступает 
общество и государство. В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье де-
тей и подростков относится к приоритетным направлениям государственной поли-
тики в сфере образования и определяет дальнейшее экономическое и социальное 
благополучие российского общества [1].  

Как свидетельствуют данные официальной статистики, в России проживают 
более 26 млн детей, из них 13,4 млн обучаются в образовательных учреждениях. 
В современной школе тесным образом переплетаются проблемы здоровья и образо-
вания. С каждым годом обучения увеличивается количество школьников, имеющих 
нарушения в состоянии здоровья. По данным Научного центра здоровья детей 
РАМН, только 10 % выпускников общеобразовательных учреждений могут быть 
отнесены к категории здоровых [2]. 

Определенную роль в ухудшении здоровья детского населения играет прово-
димое в последние десятилетия реформирование системы образования, часто не 
учитывающее функциональные возможности современных школьников. К сожале-
нию, частые изменения образовательных стратегий и технологий проводятся без 
соответствующего физиолого-гигиенического обоснования.  

Интенсификация учебного процесса приводит к преобладанию статических 
нагрузок на организм учащихся и сокращению объема их двигательной активности. 
В связи с этим среди факторов, положительно влияющих на состояние здоровья 
учащихся в период обучения, исследователи в первую очередь выделяют оптимиза-
цию объема и содержания двигательной активности [3]. 

Особую значимость представляет состояние здоровья учащихся первых клас-
сов. Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. Это на-
чало школьной жизни, начало особой учебной деятельности, требующей от ребенка 
не только значительного умственного напряжения, но и большой физической вы-
носливости. 

Исследованиями гигиенистов доказано, что до 82–85 % дневного времени 
большинство учащихся находится в статическом положении (сидя); в связи с нача-
лом учебной деятельности их двигательная активность сокращается вдвое, снижа-
ясь от младших классов к старшим. В младших классах учащиеся проводят за пар-
той от 4 до 6 часов в день [4]. Вместе с тем статическая выносливость у младших 
школьников невелика, утомление организма развивается относительно быстро, что 
связано с возрастными особенностями двигательного анализатора.  

Готовность школьника к обучению в школе определяется, прежде всего, его 
анатомо-физиологическим и психическим развитием, значительной морфофунк-
циональной перестройкой организма, которая обеспечивает включение ребенка в 
учебную деятельность и формирование ряда особенностей личности. В этом возрас-
те происходят качественные и структурные изменения головного мозга ребенка. 
Особенно сильно развиваются большие полушария, в первую очередь, лобные доли, 
связанные с деятельностью второй сигнальной системы. Происходят изменения и в 
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протекании основных нервных процессов возбуждения и торможения: увеличивает-
ся возможность тормозных реакций [5]. 

Костно-мышечный аппарат детей до 10 лет отличается сравнительно боль-
шой гибкостью, что объясняется наличием в костях значительного количества хря-
щевой ткани, повышенной эластичностью клеток. Поэтому в младшем школьном 
возрасте встречаются случаи искривления позвоночника как следствие неправиль-
ной посадки [5]. Это неблагоприятно влияет на рост и формирование грудной клет-
ки, уменьшает жизненную емкость легких, что затрудняет развитие организма в це-
лом. Длительные упражнения в письме или других видах деятельности, в которых 
участвует рука, влекут за собой искривление костей.  

В научной литературе приводятся различные данные о влиянии двигательной 
активности на состояние здоровья. Исследованиями В.В.Павлова (2007) было дока-
зано, что два урока в неделю, согласно существовавшей на тот момент школьной 
программе, даже при использовании самых передовых технологий, не дают школь-
нику необходимой мышечной нагрузки, не позволяют развивать в полной мере его 
двигательные способности, не формируют потребности к физическим нагрузкам. 
Два урока физической культуры в неделю не выполняют ни тактических, ни страте-
гических задач физического воспитания младших школьников [6]. У специалистов в 
области физического воспитания детей нет сомнения в необходимости увеличения 
организованной двигательной активности детей. Полноценное развитие детей без 
активных физкультурно-спортивных занятий практически недостижимо. 

Многие авторы сходятся во мнении, что физическая активность – это один из 
важнейших компонентов здорового образа жизни, без него невозможно сохранение и 
укрепление здоровья, особенно в детском возрасте, когда идет процесс формирования 
всех функциональных систем организма [7]. Поэтому важным критерием оценки здо-
ровья школьников нужно считать уровень их физического развития и физической 
подготовленности.  

Хронологию различных по темпам роста периодов развития физических ка-
честв у детей школьного возраста приводит А.А.Гужаловский [8]. Согласно его 
схеме, у мальчиков начальных классов отмечаются наиболее высокие темпы роста в 
быстроте, гибкости и общей выносливости и умеренно высокие темпы прироста в 
силе и скоростно-силовых качествах. 

У девочек фиксируются наиболее высокие темпы прироста по быстроте, а у 
9–10-летних по скоростно-силовым качествам, статической и динамической вынос-
ливости. Умеренно высокие темпы прироста отмечены в силе, гибкости и общей 
выносливости. 

Выявлено также, что между уровнем сформированности физических качеств 
и антропометрическими показателями существует тесная связь, которая отражается 
на уровне физической и умственной работоспособности школьников. У детей сома-
тически ослабленных, часто болеющих наблюдаются сниженный уровень общей 
выносливости, недостаточный уровень физической подготовленности, нарушения 
произвольного внимания и памяти [8]. Все это свидетельствует о том, что система-
тическая, целенаправленная и комплексная работа по физическому воспитанию 
должна проводиться на всех этапах образования подрастающего поколения. Осо-
бенно это актуально на ранних этапах взросления детей, на этапе младшего школь-
ного возраста, когда ребенок только поступает в школу. Чтобы укрепить его здоро-
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вье и предотвратить дальнейшие нарушения необходимо создавать условия для 
двигательной активности. 

Начиная с семилетнего возраста, заботу о физическом воспитании детей в 
значительной мере берет на себя школа. При этом для подавляющего большинства 
из них единственной организованной формой физического воспитания являются 
уроки физической культуры, которые компенсируют в среднем 11 % необходимого 
суточного объема движений. За счет самостоятельной двигательной активности 
учащиеся младшего школьного возраста реализуют также 50 % оптимального числа 
движений.  

В настоящее время обучение по программе физического воспитания с трех-
часовой недельной нагрузкой в определенной мере способствует обеспечению тре-
буемым организму детей количеством движений. Однако этого все равно недоста-
точно, поскольку в силу своих возрастных особенностей младшие школьники испы-
тывают большую потребность в двигательной активности. Правильная организация 
процесса физического воспитания и систематические занятия физическими упраж-
нениями, особенно в детском возрасте, укрепляют и сохраняют здоровье; физиче-
ская культура является естественным защитным барьером от отрицательных воз-
действий окружающей среды.  

В свете вышесказанного несомненный интерес представляет опыт реализа-
ции спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион», 
который стартовал в Республике Башкортостан в 2015 году по поручению Главы 
республики Р.З.Хамитова. Координатором данного проекта выступает Министерст-
во молодежной политики и спорта Республики Башкортостан при участии Мини-
стерства образования Республики Башкортостан и Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан.  

В спортивно-оздоровительный проект «Здоровое поколение – сильный реги-
он» вовлечены общеобразовательные организации муниципальных районов и го-
родских округов Республики Башкортостан, что дает возможность школьникам не-
зависимо от места проживания и социального статуса семьи принять в нем участие. 

Особенностью проекта является включение для экспериментальных классов 
дополнительных 6 часов общефизических занятий в неделю, то есть суммарное ко-
личество составляет 9 часов в неделю (вместо нормативных 3 часов в неделю), что 
существенно повышает двигательную активность школьников.  

Цели и задачи данного проекта закономерно обоснованы и обусловлены не-
обходимостью оздоровления подрастающего поколения, снижения уровня заболе-
ваемости, пропаганды здорового образа жизни, развития культуры здоровья через 
вовлечение детей, подростков и молодежи в занятия массовыми видами спорта, 
снижения рисков асоциального поведения среди детей и подростков, воспитания 
чувства патриотизма. 

В настоящее время Республика Башкортостан признана федеральной экспе-
риментальной площадкой. Проект имеет также целью создание спортивного резерва 
олимпийского движения и формирование общественного здоровья всего населения 
Российской Федерации. Одним из критериальных показателей эффективности про-
екта является результативность внедрения Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».  
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В рамках спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение – силь-
ный регион» определены ведущие направления деятельности, обозначены экспери-
ментальные школы и классы, работает ряд исследовательских групп, курирующих 
свое поле деятельности. 

Нашей исследовательской группе, состоящей из преподавателей и студентов 
Восточной экономико-юридической гуманитарной академии и Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, была определена задача изучения в ди-
намике морфофункциональных показателей учащихся младшего школьного возрас-
та, включенных в экспериментальную группу. Контрольной группой были выбраны 
учащиеся параллельных первых классов, не участвующие в проекте на данный мо-
мент. На 2017/2018 учебный год в исследовательскую программу были включены 
учащиеся первых классов Архангельского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, 
Чишминского и Бураевского районов Республики Башкортостан.  

Физическое развитие детей – один из обобщающих параметров здоровья, ве-
дущими показателями которого и в большей степени отражающими состояние фи-
зического здоровья являются длина тела, характеризующая ростовые процессы, и 
масса тела, свидетельствующая о развитии костно-мышечного аппарата, мягкого 
остова, внутренних органов. 

Длина тела, являясь наиболее устойчивым маркером, отражает индивидуаль-
ные генетические особенности ребенка, а также как показатель возрастного разви-
тия может отражать экологические условия проживания исследуемой группы детей: 
чем большее напряжение приспособления вызывает среда, тем значительнее выра-
жено отклонение ее величин. При этом масса тела в большей степени указывает на 
реактивность организма при воздействии факторов окружающей внешней среды, 
интегрируя в себе индивидуальные обменные процессы. 

В младшем школьном возрасте заметно увеличивается окружность грудной 
клетки, меняется к лучшему ее форма, превращаясь в конус, обращенный основа-
нием кверху. Соотношение между окружностью талии и ростом в норме составля-
ет 45 %.  

Исследование проводилось по унифицированной антропометрической мето-
дике с использованием стандартного инструментария (Кучма В.Р., 1999). Изучение 
физического развития детей проводилось экспериментальным путем, с использова-
нием табличных значений и формул.  

Результаты измерений функциональных проб были представлены с исполь-
зованием следующих методов: жизненная емкость легких, проба Штанге, проба 
Генчи, сила кистей рук, прыжок в длину с места. 

В экспериментальную группу (в программе обучения 9 уроков физкультуры 
в неделю) были включены 153 ученика, в контрольную группу (в программе обуче-
ния 3 урока физкультуры в неделю) вошли 152 ребенка (см. табл. 1). 

 
  



12  Вестник  ВЭГУ  №  4  (96)  2018 

Таблица 1 
 

Средние значения антропометрических измерений  
в экспериментальных и контрольных группах 

 

Показатели 

Мальчики Девочки 

экспери-
ментальная 

группа 

контроль 
ная группа 

экспери-
мен 

тальная 
группа 

контроль 
ная группа 

Длина тела, см 125,6 124,9 124,0 121,4 
Масса тела, кг 26,2 26,1 23,6 25,0 
Объем грудной клетки, см 62,8 61,8 58,7 62,2 
Окружность талии, см 57,9 57,9 54,7 58,6 

 
Полученные результаты антропометрических измерений свидетельствуют о 

том, что мальчики экспериментальных групп имеют достоверно (p<0,05) более вы-
сокие значения признаков по показателям длины и массы тела, объема грудной 
клетки.  

При сравнении антропометрических показателей среди девочек эксперимен-
тальной группы можно выявить закономерное уменьшение массы тела, объема 
грудной клетки и окружности талии по сравнению с девочками из контрольных 
групп, что объясняется уменьшением подкожно-жирового слоя под влиянием дви-
гательной активности (табл. 1). 

При сравнении жизненной емкости легких и силы кисти рук также отмечается 
заметное улучшение данных показателей в экспериментальной группе (см. табл. 2). 
Физические нагрузки увеличивают число альвеол в легких, совершенствуя тем са-
мым дыхательный аппарат и увеличивая его резервы.  

 
Таблица 2 

Результаты измерений функциональных проб 
в экспериментальных и контрольных группах 

 

Показатели 

Мальчики Девочки 
экспери-

ментальная 
группа 

контроль 
ная группа 

экспери-
ментальная 

группа 

контроль-
ная группа 

Жизненная емкость легких, 
мл 

1281 1229 1278 1239 

Проба Штанге, сек 25,1 23,3 22,4 21,2 
Проба Генчи, сек 16,2 13,8 13,7 12,2 
Сила кистей рук, кг 11,2 11,0 9,5 9,5 
Прыжок в длину с места, см 119,6 112,4 113,1 111,9 
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Результаты проведенного исследования не позволяют пока в достаточной 
мере сделать выводы о том, что в динамике достоверно установлены существенные 
различия в показателях физического развития учащихся первых классов экспери-
ментальной и контрольной группы. Для этого должно пройти определенное время, 
но полученные данные позволяют утверждать, что введение дополнительных уро-
ков общефизической подготовки оказывает положительное воздействие на улучше-
ние морфофункциональных показателей младших школьников. 

Полученные нами результаты согласуются с исследованиями В.В.Павлова, 
проведенными в г. Набережные Челны, в том, что увеличение количества уроков 
физической культуры в недельном цикле существенно сказывается на улучшении 
жизненной емкости легких, частоты сердечных сокращений, скорости потребления 
кислорода, жизненного индекса, экскурсии грудной клетки [6].  

Физическое развитие является важнейшим индикатором здоровья, обуслов-
ленным воздействием факторов внешней среды и внутренним состоянием организ-
ма человека. А младший школьный возраст – это период интенсивных качествен-
ных структурно-функциональных преобразований, характеризующийся высокой 
пластичностью и повышенной чувствительностью к внешним воздействиям, оцени-
вается как сенситивный период развития.  

Необходимым условием гармоничного развития личности младшего школь-
ника является достаточная двигательная активность. Проблема грамотного плани-
рования и реализации программ двигательной активности является достаточно важ-
ной и нуждается в дальнейшем изучении. Поэтому реализация спортивно-
оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» носит долго-
срочный характер, рассчитана на включение все большего количества активных 
участников во всех школах Республики Башкортостан и в других регионах Россий-
ской Федерации. 
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формирования  и  удовлетворения  духовных  потребностей  

граждан  России  в  условиях  рынка 
 
В статье освещаются методологические принципы анализа духовных потребностей и 

спроса на духовную продукцию. Раскрываются сущностные характеристики потребности в ду-
ховной продукции и услугах как качественно иной формы потребностей, особенности развития 
духовных потребностей в условиях рынка и их влияние на потребление духовной продукции. 
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ры, которые выступают основой для исследования духовных потребностей и потребления ду-
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Methodological  Bases  of  Research  of  Formation  Processes  
and  Satisfaction  of  Spiritual  Needs  citizen  of  Russia 

in  Market  Conditions 
 

The article develops methodological principles for analyzing spiritual needs and demand for 
spiritual products. It considers essential characteristics of the need for spiritual products and services 
as a qualitatively different form of needs. The peculiarities of the development of spiritual needs in 
market conditions, their influence on the consumption of spiritual products are studied. General and 
specific methodological principles of spiritual culture knowledge, which are the basis for the study of 
spiritual needs and consumption of spiritual goods, are offered. It is proved that gradual withdrawal 
in educational activity from stereotypes of utilitarianism and pragmatism in behavior is a condition 
for the development of culture, spiritual needs, and a qualitative change in the consumption of spiri-
tual products. 

Key words and phrases: culture, education, spiritual needs, spiritual production, demand and 
consumption. 

 
В современных социально-экономических условиях материальное и духовное 

в жизнедеятельности человека оказались слишком разорванными. В постиндустри-
альных обществах общетехнологическое практически подавило человеческое, нацио-
нальное, родовое, превратив человека из цели в средство производства. Внешняя ис-
кусственная среда с навязываемыми культурными стандартами поведения противо-
поставила себя внутренней направленности личности на саморазвитие. В условиях 
социально-экономической и культурной трансформации идеология потребления, ак-
тивно проникающая в духовную жизнь общества, оказывает кардинальное влияние 
на содержание, формы потребления, а также на переоценку духовных потребностей. 
Тем самым проблема определения духовных потребностей, духовного потребления, 
их роли и значения в формировании и развитии внутреннего мира личности приобре-
тает особую значимость.  

В отечественной философской, социологической и психологической науке 
дискуссия об определении духовных потребностей развернулась с 60-х годов ХХ ве-
ка и продолжается до сего времени. В многообразии подходов выявились следую-
щие сущностные моменты. 

Духовные потребности связаны с деятельностью по созданию материальных 
и духовных благ общества. Удовлетворение духовных потребностей сопровождает-
ся социальным развитием субъекта, что определяет его способности к творческой 
деятельности, в процессе которой происходит создание и освоение духовных цен-
ностей. Духовные потребности выступают как побуждения, стремления и духовные 
запросы с целью познания, создания или разрушения духовных ценностей. Степень 
развития и удовлетворения духовных потребностей людей является важнейшим по-
казателем, характеризующим духовную жизнь общества, включающую в себя об-
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щественное сознание как функционирующую систему, взаимодействующую с ин-
дивидуальным сознанием [1, с. 50–51].  

В целом духовные потребности направлены на формирование и развитие 
внутреннего духовного мира человека, основой которого является познание окру-
жающей действительности, самопознание, стремление к саморазвитию и самореа-
лизации. Удовлетворение духовных потребностей осуществляется через духовное 
потребление, приобщение к наличному уровню духовной культуры, которое опре-
деляет развитие личности. Через познавательное и духовно-ценностное освоение 
человек распредмечивает созданные ранее продукты духовной культуры и включа-
ет их в свой внутренний духовный мир.  

Вместе с тем духовные потребности в снятом виде включают в себя самовы-
ражение человека, выступают способом развертывания его деятельности и способ-
ствуют его самореализации. Способности, знания, чувства, эмоции индивида пере-
ходят в предмет и воплощаются в духовной продукции, которая впоследствии из-
меняет духовные потребности и мир другого человека. В развертывании духовных 
потребностей прослеживается роль индивида как объекта, так и субъекта деятель-
ности.  

Основным творцом материальных и духовных ценностей в обществе являет-
ся человек с его научными и обыденными, теоретическими и прикладными знания-
ми, которыми он овладевает, исходя из собственных потребностей и интересов 
[2, c. 15]. Духовный мир человека представляет собой результат производства, со-
хранения, распространения и потребления духовных ценностей, которые обогаща-
ют его духовность, изменяют качества, развивают личность. Возникновение выс-
ших духовных потребностей (в познании, искусстве, творчестве, постижении обще-
человеческих ценностей) требуют трансцендентности, являются важными и необ-
ходимыми для всестороннего, полноценного формирования личности. Тем самым 
ценностные ориентации, мировоззрение, убеждения, интеллект и интеллектуальный 
потенциал формируются духовной культурой, реализуются в новых культурных 
формах и являются показателем качества личности.  

Переход к постиндустриальной стадии развития общества способствовал бы-
строму распространению и развитию массовой культуры. Новая социокультурная и 
информационная реальность сегодня оказывает мощное воздействие на образ жизни 
и стиль жизни, формирует иные ценности, стандарты и идеалы, характер потреби-
тельского поведения, тем самым изменяет их духовное содержание. Роль информа-
ционной сферы и ее активных агентов в конструировании людьми жизненных прак-
тик (восприятия, выражения и оценивания социальной реальности, коммуникации) 
постоянно возрастает. Потребление, по определению Ж.Бодрийяра, есть активный 
модус отношения – не только к вещам, но и к коллективу и ко всему миру, в нем 
осуществляется систематическая деятельность и универсальный отклик на внешние 
воздействия, что на нем зиждется вся система нашей культуры [3, с. 213]. Нивелиро-
вание сознаний в культуре нивелирует и саму культуру, которая противоречит самой 
себе, поскольку ее цель состоит в выражении внутренних сущностных сил индивида. 
Личность отождествляет себя с какой-либо социальной группой, ее ценностями, нор-
мами. Но заметим, что в настоящее время возникает новый тип культуры, который 
является уже не общим окультуриванием, а личностным культивированием. 
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Идеология потребления в обществе постмодерна выполняет важнейшую 
функцию – формирование идентичности, соответствия определенному социальному 
стандарту жизни. Как социальный институт идеология потребления становится 
фактором социального контроля и специфическим способом социализации лично-
сти. Подлинный внутренний духовный мир человека уступает место предметам и 
услугам, которыми он пользуется [4, с. 116]. 

С позиции сущностной характеристики потребность в духовной продукции, 
услугах – это качественно иная форма потребностей, которая отличается от других 
видов потребностей в силу ряда причин: 

– духовные потребности обогащают внутренний мир человека, повышают 
его общественную активность; 

– в формировании, удовлетворении духовных потребностей субъективная со-
ставляющая играет большую роль; 

– человек с развитыми духовными потребностями более разумен и в удовле-
творении материальных потребностей; 

– духовные потребности в кризисные периоды для общества могут опережать 
существующий культурный уровень; 

– во взаимодействии материального и духовного первое составляет лишь 
средство передачи духовного содержания объекта потребности; 

– духовные потребности могут быть удовлетворены различными средствами 
духовной культуры; 

– разумность духовных потребностей означает их удовлетворение с пользой 
для личности и общества. Но при этом не может быть речи о какой-либо норматив-
ной базе. Главное – потребность в расходовании физических и интеллектуальных 
сил и потребность в их восстановлении. 

Перечисленные особенности духовных потребностей обусловливают появле-
ние спроса на духовную продукцию. Следует заметить, что определить актуаль-
ность духовной потребности без вербальной информации невозможно.  

Анализ спроса на духовную продукцию основывается на некоторых методо-
логических посылках. 

1. Духовные предпочтения в духовном развитии изменяются вместе с совер-
шенствованием духовной продукции. 

2. Спрос на духовную продукцию пропорционален потребностям. 
3. Спрос на духовную продукцию более предсказуем, чем на материальные 

продукты.  
4. Множество возможных выборов удовлетворения духовной потребности 

может быть упорядочено по направленности духовной продукции. 
5. Потребители духовной продукции могут предпочитать одни ее виды и 

быть индифферентными к другим.  
6. Одни и те же духовные продукты в разных условиях могут вызывать и по-

ложительные эмоции, и негативную реакцию.  
7. Воздействие духовной продукции на потребителя может оцениваться через 

последствия. 
Спрос на духовную продукцию обусловлен рядом факторов: качеством про-

дукта, полезностью и социальной значимостью их для развития культуры и интел-
лекта потребителей, насыщенностью рынка, влиянием вкусов и предпочтений. Поня-
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тие качества духовной продукции несет несколько иной смысл по сравнению с каче-
ством материальных объектов. Это прежде всего качество оформления, воспроизве-
дения, трансляции, организации, тиражирования, исполнения и т. д. Само произведе-
ние оценивают посредством иных категорий (например, талантливость, гениальность, 
китч, компиляция, ремесленничество). Качество – неотделимая от бытия объекта его 
сущностная определенность, отличающая один объект от другого. Сложность опре-
деления качества духовных объектов состоит в том, что оно не сводится к отдельным 
свойствам объекта, а выражает целостную характеристику его внешней и внутренней 
определенности. Именно сущностная определенность духовной продукции позволяет 
измерить ее качество как приближение к представлению определенности, т. е. други-
ми словами, определение качества через вербальную оценку.  

В отличие от качества полезность и социальное значение духовной продук-
ции отвечает определенным критериям на личностном и общественном уровне: соз-
дает когнитивный эффект; повышает общую культуру, интеллект, духовные по-
требности; способствует развитию абстрактного мышления; актуализирует способ-
ности; создает обстановку сотрудничества, творчества; играет воспитательную и 
просветительскую роль; предлагает информацию для размышления; вызывает эмо-
ции сострадания, подражания, человеколюбия, гордости за свою нацию; обогащает 
общественное сознание новыми элементами; способствует осознанию собственной 
важности, общественной полезности, востребованности, духовного порыва. Послед-
ний, относительно реальный фактор спроса на духовную продукцию – насыщенность 
рынка продуктами и услугами. Относительность насыщения духовной продукцией 
состоит в том, что, с одной стороны, в любом поселении необходим весь спектр ду-
ховных продуктов и услуг, с другой – возникает вопрос об объеме средств, пред-
ставляющих духовные услуги.  

В целом массовая культура как феномен современности все больше утрачи-
вает воспитательные функции. Ее назначение состоит в производстве и предложе-
нии на рынке разнообразных товаров. Задача потребителя состоит в выборе. К со-
жалению, потребитель не всегда выбирает лучшее [5, с. 233]. Сегодня общественное 
сознание заражено потребительской идеологией, крайним индивидуализмом, нрав-
ственной непритязательностью, падением социальной ответственности власти, биз-
неса и других социальных институтов, разрывом преемственности поколений, паде-
нием национального самосознания, забвением общечеловеческих ценностей. Нрав-
ственность, духовность и государственная необходимость слабо сочетаются друг с 
другом, что является предпосылкой возникновения противоречий в обществе: 
а) между принципами и практическим действиями людей; б) между необходимо-
стью и свободой в том случае, если субъекты начинают действовать вопреки своим 
принципам; в) внутри самих принципов, что отражается на поведении субъектов, 
относящихся к различным социальным слоям или властным структурам.  

Существуют также противоречия, вытекающие из идеологического представ-
ления о свободе и гражданском обществе. Их суть состоит в том, что и свободы в 
гражданском обществе, и возможности субъекта ограничены. Реальная жизненная 
позиция каждого индивида вынуждает его к нормативной трактовке необходимости в 
обществе. Даже если принципы гражданского общества абсолютно справедливы, то и 
в этом случае противоречия остаются, поскольку связаны с неравенством людей. 
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Решение проблемы надо искать в рациональной линии поведения, которая 
приведет к совокупности наиболее предпочитаемых следствий. Позиционирование 
духовной продукции, услуг путем выбора рациональной линии поведения субъек-
тов поможет научить отличать «лучшее» от «худшего», адаптироваться к лучшему, 
выработать критерии, посредством которых оценивать ситуацию. Для этого процесс 
формирования и удовлетворения духовных потребностей и потребления духовных 
благ в условиях рынка, на наш взгляд, необходимо исследовать, опираясь на обще-
методологические и специфические принципы познания духовной культуры, отра-
жающие сущность реальных процессов духовного состояния общества. Но это не 
исключает гибкости их применения в конкретных социокультурных условиях. 

1. Принцип многомерности духовной культуры. Суть этого принципа состоит 
в том, что научные знания о мире имеют много специфических граней, которые 
становятся основанием многомерной картины мира. Многообразие культур, создан-
ных людьми в результате социального взаимодействия, представляет собой специ-
фический, уникальный способ восприятия мира и адаптации к нему. Человек как 
субъект социальной деятельности создает новые формы культуры, новые субкуль-
туры, изменяет содержание элементов духовной культуры. 

2. Принцип дифференциации научного познания духовной культуры. Оче-
видно, что явления, взаимодополняющие друг друга, встречаются повсеместно. Они 
закрепляются в методологии как принципы дифференцированного изучения от-
дельных сторон бытия явлений. Однако, чем шире набор применяемых методологи-
ческих средств, тем больше методологических сомнений, расширенного толкования 
возможностей тех или иных специальных методов, противопоставления одних ме-
тодов другим, что в итоге снижает результативность научных исследований духов-
ной культуры, может привести к схоластическим дискуссиям, неоправданному дуб-
лированию. 

3. Принцип полисистемности познания духовной культуры представляет со-
бой многомерное понимание духовных процессов. Главная задача этого принципа – 
развитие теории истинного понимания духовной культуры. Познавая духовные 
процессы, необходимо обращать внимание не только на факты, обнаруживающие 
эти явления, но и наряду с познанием общих свойств и признаков обращать внима-
ние на неспецифические аспекты их бытия. 

4. Принцип интегральности измерения духовных явлений и процессов связан 
с системным подходом к исследованию духовной культуры, где исходным базовым 
признаком является интегральная целостность, а специфическим предметом изуче-
ния становятся интегральные свойства и закономерности духовной культуры. Зна-
ние закономерностей интеграции существенно для понимания самого механизма 
действия законов существования духовной культуры – структурообразования, функ-
ционирования, развития, взаимодействия и реализации. Применение этого принци-
па – элемент качественного анализа состояния духовной культуры. 

5. Принцип простоты научного знания выступает как регулятор научного за-
кона. Прежде всего, нужно заметить, что в природе и социальной жизни сложность 
и простота постоянно чередуются. В процессах развития духовной культуры ус-
ложнение в одном отношении оказывается упрощением в другом.  

6. Принцип ценностной природы духовных отношений и духовного богатства 
означает, что человек воспринимает явление или процесс, оценивает его с точки зре-
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ния прежде всего существующих норм, идеалов, интересов и ориентаций, выносит 
свое суждение, которое и определяет его дальнейшую творческую духовную дея-
тельность. Духовное богатство как источник духовных ресурсов проявляется в воз-
вышении потребностей, интеллекте, культурности, творческом процессе, взаимопо-
мощи, нравственности. Духовный капитал проявляет себя в совокупности интересов, 
знаний, стереотипов, установок, самоорганизации поведения. Духовный потенциал 
следует понимать как источники, возможности, средства, которые могут быть задей-
ствованы в процессе духовного саморазвития и помощи в духовном становлении 
других людей. Духовный ресурс может быть реализован как готовность пожертво-
вать, подарить на благое дело духовный потенциал и капитал, растратить духовное 
богатство. Соединение духовных ценностей, духовного капитала, духовных ресурсов, 
духовного потенциала и богатства участвует в создании гармонии духовных отноше-
ний и не всегда поддается научному объяснению. Но всегда проблема категорий ду-
ховной гармонии и духовного богатства и их удовлетворительного использования 
возникала на пути формирования мировоззрения и регуляции поведения людей. 

7. Принцип социального детерминизма. Суть социальной детерминации за-
ключается в общественной обусловленности развития личности или группы, фор-
мирования ее сознания и поведения в разных общественных системах. А это пред-
полагает решение целого комплекса проблем, связывающих в единое целое много-
образные аспекты изучения социальных общностей: взаимодействие внешней и 
внутренней (социально-духовной) детерминации, объективного и субъективного, 
материального и идеального. 

8. Принцип саморазвития, саморегулирования и самоорганизации обеспечи-
вает систему духовной культуры источниками, движущими силами и механизмами 
самодвижения, которые способствуют успешному и устойчивому функционирова-
нию и самосовершенствованию системы, ориентированной на социальный и духов-
ный прогресс. 

Наряду с общими методологическими принципами уместно выделить специ-
фические методологические принципы, отражающие социологический характер ис-
следования предмета:  

– принцип объективности определяет обоснованность, достоверность, полно-
ту и глубину отображаемых свойств изучаемого явления, отражает суммарный ре-
зультат взаимодействия реальных условий жизнедеятельности людей и их общест-
венной практики;  

– принцип конкретности означает использование объективных закономерно-
стей и их специфического проявления в конкретных социокультурных условиях, 
когда политические, философские и духовно-нравственные идеи обретают идеоло-
гическую форму массового сознания, становятся социальными интересами;  

– принцип преемственности определяет взаимосвязь межпоколенных отно-
шений в процессе трансляции культурного опыта;  

– принцип единства социальных целей и задач особенно важен в условиях 
общественных кризисов, при смене управленческих ориентиров власти; 

– принцип научности заключается в особой форме отражения в сознании лю-
дей явлений природы, общественной жизни и мышления.  

При этом процесс научного познания осуществляется на основе преемствен-
ности, многосторонности и включает накопление фактов, описание явлений, фор-
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мулирование теорий и гипотез развития духовной культуры, а также разработку но-
вых методов познания и средств исследования. 

На основе предлагаемых принципов возможно изучение процессов формиро-
вания и развития духовной культуры на уровне социума, социальных институтов и 
личности.  

Как известно, человек выступает продуктом культуры, онтогенез личности 
есть процесс социализации, в ходе которой происходит усвоение культурных цен-
ностей, социальных норм, стандартов, образцов поведения и потребления, прису-
щих социальной группе, обществу. Интеллектуальные, нравственные, волевые и 
другие социальные качества человека формируются прижизненно в процессе обще-
ния, совместной деятельности, образования, определяют его социальную сущность 
и отражают уровень развития. 

Осмысление и восприятие духовных ценностей субъективно. Их выбор для 
потребления, требования к качеству духовных услуг во многом обусловлен уровнем 
образования и культурой личности и социальной группы. Очевидно, что в условиях 
рынка средняя и высшая профессиональная школа зависят от своих потребителей. 
Маркетинговый подход в образовании диктует необходимость учитывать их теку-
щие и будущие потребности, идти навстречу их пожеланиям, стремиться соответст-
вовать их ожиданиям [6, с. 26].  

Включение индивида в социальную жизнь происходит через его внутренний 
мир, основным качеством которого выступает интеллект. Являясь рефлексивным 
центром сознания человека [7, с. 109], интеллект обеспечивает возможность позна-
вать, получать и обрабатывать информацию, принимать решения, воспринимать и 
осмысливать ситуацию, лучше ориентироваться в окружающем мире, осуществлять 
выбор своего социального поведения. Кроме того, интеллект является внутренней 
структурой интеллектуального потенциала индивида, социальная сущность которо-
го заключается в способности не только разумно действовать, рационально мыс-
лить, но и создавать условия для творчества. Тем самым, чем выше уровень интел-
лектуального потенциала, тем богаче индивидуальный духовный мир человека. Как 
показывает практика, социальные институты не всегда способствуют повышению 
интеллекта, а иногда тормозят его развитие. 

Возможности общества в саморазвитии заключены именно в культуре, а не в 
узкоспециализированных технологиях. Парадокс состоит в том, что это противоре-
чие люди почти не учитывают, ретранслируя ценности новым поколениям посред-
ством социализации. В частности современные институты, агенты социализации и 
образования направлены в большей степени на формирование моделей функцио-
нальной и потребительской практики. 

В современном обществе сохранение культуры, предотвращение духовной 
деградации зависят от трансляции новым поколениям культурных традиций, норм, 
ценностей, идеалов, способных обеспечить критическое осмысление стандартов 
массовой культуры, более гибкое и осознанное реагирование на изменяющуюся со-
циальную среду. 

В этом смысле образование составляет основу формирования высокого уров-
ня интеллектуального и духовного потенциала личности. Соответственно его нельзя 
рассматривать только как сферу оказания образовательных услуг, выхолащиваю-
щую гуманистические и демократические традиции. Образование как социальный 
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институт направлено на создание условий для формирования внутреннего духовно-
го мира индивида посредством трех взаимосвязанных процессов: обучения, то есть 
усвоения знаний, навыков и умений; воспитания как усвоения ценностей, идеалов, 
нравственных принципов и социализации, предусматривающей усвоение стандар-
тов поведения, прав и обязанностей [8, с. 245]. 

На наш взгляд, потребностный подход включает в себя изучение человека и 
человечества на основе положительного опыта, накопленного на определенных эта-
пах общественного развития, характеризующихся своей спецификой материального 
и духовного производства, распределения, обмена, потребления [9, с. 83]. Общест-
во, государство как системы могут эффективно функционировать лишь при условии 
самодостаточной организации воспроизводства как человека, так и основных 
средств его существования и условий для развития. В этом процессе человек еще не 
является целью производства, оставаясь его средством. Очевидно, что потребность 
основных общественных институтов связана с существенным изменением данной 
ситуации, поэтому гражданское становление индивида должно осуществляться на 
основе развития духовности. Духовность как качественная характеристика созна-
ния, определяющая процесс формирования высших потребностей личности (в само-
развитии и творческом труде), не может развиваться в условиях социального страха 
и принуждения, которые пока существуют не только в силу незрелости человече-
ских отношений вообще, но и по причине раздробленности, разобщенности субъек-
тов социализации и образования, несовершенства педагогических и социальных 
технологий их взаимодействия. Постепенный отход в образовательной деятельно-
сти от стереотипов утилитаризма и прагматизма в поведении, воспроизводство ее 
духовно-нравственных функций – условие развития культуры, духовных потребно-
стей, качественного изменения потребления духовной продукции. 
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Тенденции  и  особенности  преступности  как  деструктивной  
формы  социальной  девиации  в  современной  России 

 
В статье на основе анализа криминальной статистики рассматриваются тенден-

ции и особенности современной преступности в России. Акцент делается на новых видах 
преступного поведения, в частности тех, которые деструктивно влияют на состояние 
общественного сознания, вызывая тревогу и озабоченность у населения. Раскрывается 
роль статистических и социологических исследований в определении состояния кримино-
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S.V.Egoryshev 
 

Tendencies  and  Peculiarities  of  Criminality  as  a  Destructive   
Form  of  Social  Deviation  in  Modern  Russia 

 
Based on the analysis of criminal statistics, the article discusses the trends and characteristics 

of modern crime in Russia. It focuses on new types of criminal behavior, in particular those that de-
structively influence the state of public consciousness, causing anxiety and concern among the popula-
tion. The role of statistical and sociological research in determining the state of criminogenic situa-
tion is considered. 

Key words and phrases: criminality, features of modern crime, level and structure of criminal-
ity, crime trends, statistical and sociological studies, public opinion. 

 
Преступность является одной из крайне деструктивных социально опасных 

форм деликвентного (девиантного) поведения. В рестомативном представлении – 
это социально-правовое, исторически изменчивое, общественно опасное, относи-
тельно массовое явление, представляющее совокупность уголовно-наказуемых дея-
ний, совершенных в конкретный период времени (на определенной территории), и 
характеризующееся количественными и качественными показателями [1, с. 298]. 

Поскольку в статье речь пойдет о тенденциях и особенностях преступности в 
современной России, то назовем эти показатели (характеристики). 

К количественным характеристикам преступности относятся: уровень, со-
стояние, степень преступной активности, индекс судимости, динамика. 

В число качественных характеристик преступности входят: структура, харак-
тер, география распространении, социальная опасность и цена [2, с. 68]. 

Исследуя тенденции преступности, хотелось бы привести образное выраже-
ние известного отечественного криминолога Ю.М.Антоняна: «Преступность в ис-
тории человечества можно представить в виде змеи, которая движется, не строго 
прямо, а извилистым и сложным путем. 

С одной стороны, она остро и живо реагирует на изменения социальной сре-
ды, представления людей и их требования, характер их сотрудничества или вражды 
для того, чтобы защитить чьи-то эгоистические или иные аморальные интересы ли-
бо предотвратить угрозу. С другой стороны, преступность твердо и неизменно идет 
вперед, несмотря на все преграды, которые ей ставят общество, государство и от-
дельные люди» [3, с. 8]. 

В этой связи знание тенденций, то есть направлений путей движения пре-
ступности позволяет не только гносеологически, чисто теоретически, представить 
себе особенности, структуру и динамику преступности в конкретных условиях мес-
та и времени, но и разрабатывать и применять меры по ее минимизации и преду-
преждению. 

Не претендуя на полноту изложения историографии проблемы, отметим ра-
боты лишь некоторых авторов. Попытка определить особенности преступности на 
примере Германии 80–90-х годов XIX века через исследование ее тенденций при-
надлежит Францу фон Листу, который пришел к выводу, что в 1882–1897 годах 
имел место абсолютный рост числа преступлений вообще и в частности против го-
сударства и религии, общественного порядка и личности, рецидивной преступности 
и преступности несовершеннолетних [4, с. 94–97]. 



Социально-экономические  и  общественные  науки  25 

Тенденции преступности этого же временного периода, связанные с полом, 
возрастом, судимостью осужденных, а также с некоторыми ее видами были охарак-
теризованы немецким представителем социологической школы в уголовном праве 
Густавом Ашаффенбургом [5, с. 172–180]. 

Исследованием тенденций преступности в ряде европейских стран, опираясь 
на данные уголовной статистики в конце XIX–начале XX веков, занимались италья-
нец Э.Ферри [6], француз Г.Тард [7], русские юристы- криминологи Н.А.Неклюдов 
[8], С.К.Гогель [9]. 

В советской и постсоветской криминологии состояние, особенности и тен-
денции преступности в стране как в общенациональном, так и в сравнительном ме-
ждународном и региональном контекстах рассмотрели в своих трудах Ю.М.Ан-
тонян [3]; В.Н.Кудрявцев [10]; В.В.Лунеев [11]; С.С.Овчинский [12] и другие. 

При этом опубликованы исследования непосредственно тенденций преступ-
ности в современной России в целом [13; 14], на региональном уровне [15; 16] и в 
сравнении с другими государствами [17; 18]. 

 Данная проблема интересна не только юристам, но и социологам [19; 20; 21; 
22] ибо, как подчеркивал С.К.Гогель, «преступность есть одно из явлений, характе-
ризующих социальную жизнь народа, и притом находится в неразрывной органиче-
ской связи и взаимодействии с другими явлениями той же жизни» [9, с. 25]. 

Таким образом, даже тезисное рассмотрение степени внимания специалистов 
к этой проблеме, представляющих различные отрасли социально-гуманитарных 
знаний, свидетельствует о ее чрезвычайно высокой актуальности и большом иссле-
довательском интересе.  

Тенденции и формирующиеся на их основе особенности и структура пре-
ступности в различные периоды истории российского государства выглядели по-
разному. Относительно стабильный уровень регистрируемой преступности второй 
половины XX века в стране сменился в 90-е годы XX– начале XXI века ее более чем 
заметным ростом. 

Так, например, если в 1990 году было зарегистрировано 1839500 преступле-
ний, то в 1991 году – 2178040, в 1993 году – уже 2799614, а в 1997 году около 
2,5 млн, в 1999 году – 3,0 млн, а в 2005 году – более 3,0 млн преступлений, что по 
отношению к 2004 году больше на 22 % [14, с. 29, 36–37]. Конечно, это было вызва-
но системой причин, начиная от становления нового типа общественных отноше-
ний – рыночных, появления иных видов не только социально полезной, но и крими-
нальной деятельности, отставанием правотворческой и правоприменительной прак-
тики от требований новых реалий жизни и многого другого. Но было это и отра-
жением влияния мирового состояния преступности. Так, например, в последние  
40–50 лет преступность в мире увеличилась в 3–4 раза, при этом на территории 
бывшего СССР – в 6–8 раз [11]. 

Со второго десятилетия 2000-х гг. проявилась тенденция снижения числа ре-
гистрируемых преступлений: 2010 г. – 2628700; 2012 г. – 2302168; 2014 г. – 
2190578; 2016 г. – 2160063 преступлений [23]. Эта тенденция приобрела устойчи-
вый характер. Вместе с тем по видам преступлений неоднозначность многих тен-
денций сохраняется. 

Особенности и тенденции преступности тех лет обстоятельно исследованы, в 
том числе и автором статьи, поэтому остановимся на тенденциях и особенностях 
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преступности в России, проявившихся или проявляющихся в последние шесть лет 
(2012–2017 гг.). При этом акцент будет сделан на новых видах преступности, кото-
рые в абсолютном выражении не набрали, к счастью, своего «устрашающего веса», 
но уже обнаруживают устойчивую тенденцию роста и оказывают сильно выражен-
ное деструктивное влияние на общественное сознание. 

Тенденции преступности и ее структура криминологами исследуются с помо-
щью статистики. Так, Энрико Ферри, отмечая существенную значимость уголовной 
статистики, приводит слова Кроне о том, что эта статистика «является первым услови-
ем успеха в борьбе с армией преступности и играет в этой борьбе ту же роль, какую во 
время войны играет разведочная служба [6, с. 202]». В то же время Э.Ферри отмечал, 
что это характеристика идеального состояния статистики, ее должной роли, что в ре-
альности часто отсутствует. 

Специалисты отмечают, что «трудности использования официальной статистики 
преступности для проведения исследований заключаются в том, что она гораздо лучше 
отражает практику применения права, нежели преступное поведение» [13, с. 42]. 

Поэтому говоря об уровне и структуре преступности, следует учитывать не 
только статистическую погрешность официальной криминальной или уголовной 
статистики, которая не позволяет определить реальное состояние преступности, но 
и ее латентность. 

Латентная или скрытая (скрываемая) от официальной уголовной статистики 
реальная часть совершенных преступлений по оценкам экспертов в 4–5 раз, а по не-
которым новым и технологичным видам в значительно большее число раз, превы-
шает регистрируемую преступность [10, с. 96]. К латентным относятся незаявлен-
ные, неучтенные, неустановленные преступления. 

Латентность преступности также характеризуется своими особенностями, 
безусловно влияющими на уровень реальной преступности и на ее тенденции. 

Известный отечественный криминолог В.В.Лунеев написал и опубликовал це-
лый ряд работ, в которых охарактеризовал не только тенденции современной преступ-
ности, но и латентные ее формы [24, с. 5–18]. Так, например, в структуре насильствен-
ной преступности убийства становятся все более латентными. А.И.Долгова в частности 
отмечает, что среди лиц, пропавших без вести, число убитых достигает 50 % [13, с. 8–
13]. Высока латентность домашнего насилия в семье над детьми и женами [25]. Весьма 
латентны «технологичные» преступления, коррупция, мошенничество. 

Рассматривая тенденции современной преступности в стране, следует обра-
тить внимание на противоречие между тенденцией снижения в последние годы чис-
ла зарегистрированных преступлений и тенденцией роста заявлений и сообщений 
граждан в органы внутренних дел о преступлениях, административных правонару-
шениях и различного рода происшествиях. Так, если в 2010 году было зарегистри-
ровано 2628,8 тысяч преступлений, в 2011 году – 2404,8 тысяч, в 2012 – 2303,2 ты-
сячи, в 2013 году – 2206,2 тысячи и в 2014 году – 2166,4 тысяч преступлений 
(см. табл. 1), то в этот же временной период органами внутренних дел было принято 
и рассмотрено (без просто не принятых) в 2010 году – 23,88 миллионов заявлений и 
обращений граждан, в 2011 году – 24,61 млн., в 2012 году – 26,24 млн., в 2013 го-
ду – 28,35 млн. и в 2014 году – 29,28 миллионов заявлений и обращений. 

Таким образом, за четыре рассмотренных года было зарегистрировано в общей 
сложности 462,4 тысячи преступлений (в среднем ежегодно 115,6 тысяч). А за этот же 
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период в органы внутренних дел поступило в целом 132,36 миллионов заявлений 
(33,09 млн в среднем в год). 

Конечно же, с поправками на недостаточно хорошую правовую грамотность 
и высокую эмоциональность, не позволяющими часто заявителям правильно квали-
фицировать преступное деяние, отличить преступление от правонарушения или да-
же проступка, сориентироваться с адресатом обращения и т. п., приведенные стати-
стические данные существенно дополняют картину реального состояния преступ-
ности в стране. 

Дополнению реального уровня преступности служат различные методы по-
лучения и анализа информации [2, с. 69; 26]. Не останавливаясь на них, отметим, 
что уровень незаявленной преступности определяется с помощью социологических 
исследований. Но гарантированно объективной информации социология тоже дать 
не может, так как далеко не всегда респондент, подвергшийся криминальному на-
силию, пожелает еще раз эмоционально пережить случившееся. 

Тем не менее, многочисленные социологические исследования жертв пре-
ступлений, проведенные различными социологическими службами, в том числе и 
подведомственными МВД России, указывают на 40–60 % респондентов, которые по 
тем или иным причинам, став жертвой криминала, не заявляют об этом и за помо-
щью в правоохранительные органы не обращаются. 

К слову необходимо отметить, что в 2011–2016 годах МВД России ежегодно 
публиковало в журнале «Профессионал» результаты изучения общественного мне-
ния об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, соотнося результаты нескольких социологических служб 
(ВЦИОМ, фонд «Общественное мнение», Левада-центр). К сожалению, в настоящее 
время такие исследования министерством не заказываются. 

Таким образом, в силу объективных и субъективных причин реальные уро-
вень и структура преступности в стране фиксируются преимущественно официаль-
ной статистикой, а эта фиксация, как отмечалось, не совершенна. Поэтому актуаль-
ность сохраняет вопрос о тенденциях преступности как в целом, так и по уровням и 
формам проявления. Обратимся к официальной статистике (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Динамика состояния преступности в России (2012–2017 гг.) [23; 27] 

 

Виды 
преступлений 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего зарегистриро-
вано преступлений и 
динамика к преды-
дущему году 

2302168 
–4,1 % 

2206249 
–4,2 % 

2166399 
–1,8 % 

2388476 
+9,0 % 

2660063 
–9,6 % 

2058478 
–4,7 % 

Тяжкие и особо  
тяжкие 

559201 
–6,1 % 

537664 
–7,3 % 

525401 
–2,4 % 

519655 
3,6 % 

442173 
–11,9 % 

421551 
–4,7% 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Убийство с  
покушением 

13226 
–7,2 % 

12361 
–6,8 % 

11813 
–4,4 % 

11496 
–3,7 % 

10301 
–8,9 % 

9610 
–6,7 % 

Умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью 

37002 
–3,7 % 

34786 
–6,2 % 

32686 
–6,0 % 

30167 
–8,3 % 

27086 
–9,2 % 

24274 
–10,4 %

Изнасилования с по-
кушениями 

4471 
–6,7 % 

4246 
–5,3 % 

4128 
–2,8 % 

3936 
–55 % 

3794 
–1,6 % 

3484 
–8,2 % 

Грабежи 
109256 
–13, 9 

% 

92069 
–16,3 %

76181 
–17,3 %

72739 
–6,4 % 

60130 
–14,9 % 

55637 
–7,5 % 

Разбои 
18500 
–7,2 % 

16416 
–11,8 %

14159 
–13,7 %

13642 
–4, 9 % 

11201 
–16,1 % 

8897 
–20,6 %

Кражи 
975105 
–4,5 % 

922562 
–7,0 % 

891946 
–3,3 % 

1018456 
+12,1 %

843803 
–14,1 % 

764364 
–9,4 % 

Преступления,  
связанные с незакон-
ным оборотом нарко-
тических средств 

207654 
+1,9 % 

231462 
+5,7 % 

253517 
+9,5 % 

236939 
–7,0 % 

188926 
–15,8 % 

195418 
+3,4 % 

Преступления  
экономической  
направленности 

165372 
–12,0 %

141229 
–18,4 %

107314 
–24,0 %

112445 
+4,3 % 

101369 
–3,4 % 

97782 
–3,5 % 

Преступления,  
совершенные несо-
вершеннолетними 

63568 
–10,4 %

67225 
+2,6 % 

59240 
–11,9 %

61833 
+3,8 % 

52794 
–13,1 % 

44538 
–15,6 %

Преступления реци-
дивного характера 

583247 
+7,0 % 

613779 
+6,7 % 

632258 
+5,3 % 

688817 
+8,4 % 

347803 
–10,0 % 

341746 
–1,7 % 

Преступления, со-
вершенные органи-
зованными группами 
и преступными со-
обществами 

18016 
+0,4 % 

17266 
+8,6 % 

13771 
–5,2 % 

13735 
–0,3% 

12100 
–9,3 % 

12842 
+6,1 % 

Преступления в со-
стоянии опьянения 

312018 
+19,5 %

369372 
+9,15 %

384836 
+10,2 %

434236 
+8,7 % 

433897 
+9,9 % 

371838 
–14,3 %

Преступления, со-
вершенные в обще-
ственных местах,  
на улицах 

465846 
+13,1 %

463685 
–0,5 % 

480880 
+3,7 % 

530407 
+9,2 % 

491704 
–5,7 % 

457677 
–6,9 % 

Преступления с при-
менением огне-
стрельного оружия 

4507 
+18,5 %

7576 
+7,5 % 

7231 
–4,6 % 

6939 
–4,7 % 

4963 
–7,8 % 

4676 
–5,8 % 

 
Статистические данные, обобщенные в таблице 1, указывают на то, что ди-

намика состояния преступности в стране за рассматриваемый период характеризу-



Социально-экономические  и  общественные  науки  29 

ется тенденцией сокращения числа зарегистрированных преступлений. Имеют тен-
денцию к снижению виды насильственной преступности, экономической направ-
ленности, с применением огнестрельного оружия, преступления, совершенные не-
совершеннолетними и с их участием. Не сформировался окончательно вектор тен-
денций рецидивной преступности, преступлений, совершаемых в общественных 
местах, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психо-
тропных средств, преступлений, совершенных в группе и т. п. 

Посмотрим на тенденции других, если так можно сказать, «новых», видов 
преступности, появившихся в России в связи с формированием рыночного эконо-
мического уклада и под влиянием международных, в том числе и криминальных, 
факторов (см. табл. 2). Об этих преступлениях много говорят и пишут, они имеют 
выраженную деструктивную и социально-опасную направленность по отношению к 
обществу и государству, выдают чувство тревоги. 

 
Таблица 2 

 
Динамика некоторых видов преступлений в России (2012–2017 гг.) [23; 27] 

 
Виды 

преступлений и их 
динамика 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговые – 
6893 

+18,5 % 
6205 

–10,0% 
9041 

+45,6 % 
– 8654 

–6,8 % 

Коррупционные 
49513 

– 
42506 

–14,2 % 
32060 

–24,6 % 
32455 
+0,8 % 

32924 
+1,4 % 

29634 
–10,0 % 

Экологические 
27583 
–5,4 % 

24728 
–10,4 % 

25526 
+3,2 % 

24856 
–2,8 % 

23688 
–4,7 % 

24379 
+2,9 % 

Террористического 
характера 

637 
+2,4 % 

661 
+3,8 % 

1127 
+70,5 % 

1538 
+36,3 % 

2227 
+44,8 % 

1871 
–16,0 % 

Экстремистской 
направленности 

696 
+11,9 % 

896 
+28,7 % 

1024 
+14,3 % 

1329 
+28,5 % 

1450 
+9,1 % 

1521 
+4,9 % 

Связанные с неза-
конным оборотом 
оружия 

26447 
–5,9 % 

26965 
+1,8 % 

26220 
–2,8 % 

27320 
+3,2 % 

27994 
+2,5 % 

28916 
+3,3 % 

Совершенные в 
крупном размере 
либо причинившие 
крупный ущерб 

308759 
+6,1 % 

588683 
+190,9 % 

690690 
+17,3 % 

800480 
+ 14,3 % 

789979 
–5,8 % 

717113 
–4,8 % 

Совершенные  
иностранными 
гражданами 

42650 
–5,1 % 

46984 
+10,2 % 

44441 
–5,4 % 

48210 
+5,9 % 

43933 
–8,9 % 

41047 
–6,6 % 

Совершенные в от-
ношении ино-
странных граждан 

12444 
+8,4 % 

13214 
+6,2 % 

14020 
+6,1 % 

17289 
–0,1 % 

15660 
–9,4 % 

14679 
–6,3 % 
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Статистика, отраженная в таблице 2, свидетельствует о том, что за рассмат-
риваемые шесть лет устойчивую тенденцию роста показывают преступления терро-
ристической и экстремистской направленности и связанный с ними незаконный 
оборот оружия, хотя в абсолютном выражении преступлений этих видов сравни-
тельно немного. 

Не только политикам и специалистам в этой сфере, но и простым гражданам 
понятно, что терроризм и экстремизм представляют серьезную угрозу националь-
ной безопасности нашей страны. Эти деструктивные социальные явления содержат 
в себе мощный скрытый преступный потенциал. Так, если в 2012 году было зафик-
сировано 637 преступлений террористического характера, то одновременно предот-
вращено 99 подобных преступлений, включая 6 терактов, более 600 террористов 
задержаны, включая 48 главарей банд. В 2013 году регистрируется 661 преступле-
ние террористического характера, но при этом 77 этого вида преступлений, в том 
числе и 12 терактов, предотвращаются. Нейтрализовано 255 террористов, в том 
числе 40 их лидеров. В 2015 году правоохранители задержали 770 бандитов и пре-
дотвратили 30 преступлений террористического характера. Только в Иране и в Си-
рии в террористических организациях состояло около 3 тысяч россиян, а в самой 
России на 2 июня 2017 года 27 организаций признаны судами террористическими 
[28, с. 45–47].  

Тенденции роста данных видов криминальной девиации находятся и будут 
находиться в поле зрения правоохранительных органов и специализированных 
структур, ибо для воспроизводства этих преступлений имеется социальная основа 
как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому терроризм и экстремизм прико-
вывают к себе внимание специалистов и как социальные патологии, и как виды пре-
ступности. 

Ф.Лист отмечал, что преступление вечно, как смерть и болезнь. Это сохране-
ние и воспроизводство преступности обуславливается действием многочисленного 
числа факторов экономического, политического, социального и духовного (идеоло-
гического) порядка. 

Вслед за классиками криминологии и уголовной социологии Г.Тардом, С.К.Го-
гелем, Н.А.Неклюдовым, Э.Ферри и другими, поставившими в науке вопрос о фак-
торах преступности и их классификации, факторный анализ социальных девиаций, 
включая преступность, продолжается и в настоящее время. 

Криминологи указывают на 230–250 факторов, детерминирующих преступ-
ность. Э.Ферри подчеркивал: «…невозможно получить правильное представление о 
генезисе как отдельного преступления, так и преступности в ее целом, если не рас-
сматривать каждого из этих факторов и изолировано и всех вместе; ибо если эти 
факторы и могут быть рассмотрены изолированно в интересах научного исследова-
ния, то все же в природе они действуют всегда вместе в виде неразрывного конгло-
мерата, так что для генезиса и преступления все они более или менее необходимы» 
[6, с. 224]. 

Говоря о тенденциях современной преступности в России, обратимся к ха-
рактеристике лиц, совершивших преступления. Эта характеристика позволит судить 
о потенциале преступности, о возможностях ее воспроизводства (см. табл. 3). 
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Таблица 3  
 

Характеристика лиц, совершивших преступление (2012–2017 гг.) [23; 27] 
 

Признаки 
Годы и динамика 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего установлено 
лиц, совершивших 
преступления, и  
динамика в % 

1010938 
–2,9 % 

1012560
+0,2 % 

1000100
–1,2 % 

1075333
+6,9 % 

1015875 
–5,5 % 

967103 
–4,8 % 

В том числе несо-
вершеннолетние 

59461 
–9,9 % 

60761 
+2,2 % 

54089 
–11,0 % 

55993 
+3,0 % 

48589 
–13,2 % 

42504 
–12,5 % 

Женщины 
154368 
–3,1 % 

156268 
+1,2 % 

157484 
+0,8 % 

172178 
+8,9 % 

148026 
–14,0 % 

146916 
–0, 7 % 

Учащиеся, студенты 
59157 
–8,6 % 

60879 
+2,9 % 

54610 
–10,3 % 

55963 
+2,0 % 

49971 
–10,7 % 

45504 
–8,9 % 

Не имеющие посто-
янного источника 
дохода 

674656 
–2,4 % 

664969 
–1,4 % 

658369 
–1,0 % 

716638 
+8,1 % 

664627 
– 

635517 
–4,4 % 

Безработные 
45356 
–3,8% 

38056 
–16, 1 

% 

34453 
–9,5 % 

22011 
–37,1 % 

6146 
–72, 1 

% 

4391 
–28,8 % 

Ранее совершившие 
преступления 

452312 
+12,5 % 

482520 
+6,7 % 

508314 
+5,3 % 

556914 
+9,2 % 

548382 
–1,5 % 

541541 
–1,2 % 

Рецидивисты 
18176 

+15,2 % 
19699 
+8,4 % 

21608 
+9,7 % 

23318 
+7,6 % 

22449 
–3,7 % 

21505 
–4,2 % 

 
Данные таблицы 3 говорят о тенденции сокращения в стране числа лиц, со-

вершающих преступления. В качестве позитивного момента следует рассматривать 
тенденцию уменьшения доли несовершеннолетних и учащейся молодежи среди 
преступников и правонарушителей. 

Сформировалась устойчивая тенденция уменьшения среди преступников 
безработных и лиц, не имеющих постоянного источника дохода. В то же время без-
работица, нищенство, бедность, отсутствие постоянного источника дохода объек-
тивно могут и становятся причинами преступлений. С.К.Гогель относил это к эко-
номическим факторам преступности, равно как другую их противоположность – 
роскошь, оказывающую, несомненно, сильное влияние на нравы и отражающуюся 
на ряде преступлений из области утонченного и неутонченного разврата [9, с. 93]. 

Обращает на себя внимание повторная и рецидивная преступность. Характе-
ризующие ее тенденции противоречивы. 

Анализ тенденций преступности с использованием данных официальной ста-
тистики показывает некоторые пародоксы. Во-первых, это стабильность структуры 
зарегистрированных преступлений, указывающая на некую квоту при их классифи-
кации и регистрации. 

Если сравнить по годам доли различных категорий преступлений в общем ее 
объеме, то с 2012 г. по 2017 г. на особо тяжкие преступления приходится 5–6 %, на 
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тяжкие – 16–20 %, на средней тяжести – 33–35 % и небольшой тяжести – 43–44 %. 
Подобная структура имела место и в 2009–2011 годах. Доля различных категорий 
преступлений в общей структуре преступности с 2009 года практически не меняется 
(колебания не превышают 7 %). Специалисты причину здесь видят во внутреннем 
перераспределении удельного веса отдельных преступлений по видам и лицам, их 
совершившим, при формировании статистической отчетности. 

Во-вторых, парадоксальность ситуации с официальной статистикой проявля-
ется и в том, что она не всегда соответствует той реальности, которую характеризу-
ет. В качестве примера назовем фиксируемую статистикой тенденцию снижения с 
некоторыми колебаниями экологических преступлений на фоне критического по-
ложения с лесными пожарами, загрязнением водоемов и выбросами в атмосферу 
вредных веществ, о чем чуть ли не ежедневно говорят в СМИ. 

Примером может также служить факт смены тенденции роста преступлений, 
совершенных в крупном размере либо причинившие крупный ущерб, имеющей ме-
сто в 2012–2015 годах на снижение числа зарегистрированных подобных преступ-
лений в 2016 и 2017 годах. Опять-таки СМИ и Интернет пестрят информацией о 
предпринимателях и чиновниках, совершающих подобные преступные деяния. Ста-
тистика показывает снижение преступлений коррупционной направленности, кото-
рые, например, в 2017 году составили лишь 1,4 % в общем числе зарегистрирован-
ных преступлений. Вместе с тем о коррупции сегодня не говорит лишь ленивый. 

Объяснение этим парадоксам, видимо, можно найти в словах Э.Ферри: «Что же 
касается распределения преступлений по классам общества, то мы видим, что переход 
преступности от насильственных форм к интеллектуальным имеет место более в выс-
ших классах и менее в низких: в высших классах формы преступления, жестокие и на-
сильственные, чаще заменяются более изворотливыми и лукавыми» [6, с. 213]. 

При всей ограниченности и противоречивости официальной статистики она в 
определенной мере отражает реальное состояние современной преступности в стра-
не и позволяет определять тенденции и особенности этой криминальной девиации. 
Это необходимо для выстраивания стратегии и тактики государства по ее преодоле-
нию и профилактике. Это важно и для исследователей, стремящихся составить не 
иллюзорную, а объективную картину состояния преступности.  

Остановившись в данной статье на общих тенденциях современной преступ-
ности в стране в целом, в дальнейшем проведем сравнительный анализ проявления 
этих тенденций на уровне регионов и федеральных округов с тем, чтобы установить 
региональные особенности проявления этих общих тенденций. 

 

Статья подготовлена по результатам исследований в рамках гранта  
РФФИ-РБ № 18-411-020007\18 р-а 
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Наша страна испытывает потребность в кадрах инженерно-технической на-
правленности, способных создавать новые продукты научно-технического творче-
ства, что обозначено Правительством Российской Федерации в долгосрочной кон-
цепции социально-экономического развития страны до 2020 г., где приоритетными 
направлениями являются киберпространство, технические отрасли. Качественная 
подготовка квалифицированных рабочих кадров, определенно, позволит нашей 
стране занять устойчивую позицию в сфере экономики, прочно закрепить свой ста-
тус среди мировых держав, а также значительно повысить уровень благосостояния 
граждан [1].  

Ребенок дошкольного возраста изначально существует в информационно-
насыщенной среде, порождаемой разнообразными электронными устройствами, кон-
струкциями, программируемыми техническими средствами, поэтому в рамках психо-
лого-педагогического знания важно не только установить, как воспитывать детей в 
условиях современной информационной, инженерной, программируемой среды, но и 
определить психологические условия и механизмы, сущность и структуру образова-
тельной деятельности.  

Это актуализирует научный поиск по изучению современного детства, его 
субкультуры и социальной ситуации развития, в которой объективно функциониру-
ет и развивается детское сообщество; возможностей детей в овладении новой ин-
формации в области конструирования и техники; их информационной грамотности, 
обеспечивающей эффективный поиск необходимой информации, и овладения мо-
делирующими умениями.  

Научного решения ждет также проблема преемственности уровней дошколь-
ного и начального общего образования, возникшая в связи с массовым распростра-
нением среди детей дошкольного и младшего школьного возраста компьютерных 
игр, легоконструкторов, программируемых игрушек-роботов и др., требующих от-
бора в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В связи с социальным заказом общества в технических кадрах, а также необ-
ходимостью непрерывного образования личности, представляется важным рассмот-
реть проблему преемственности развития конструкторских способностей детей в 
аспекте освоения робототехники, так как развитие конструкторских способностей, 
начиная с дошкольного возраста и дальнейшая непрерывная поддержка и развитие 
их в аспекте освоения робототехники в начальной общеобразовательной школе, по-
зволит добиться более эффективного и качественного их развития, тем самым ре-
шая государственные задачи.  

В Законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 4 статьи 2 
говорится о том, что уровень образования это «завершенный цикл образования, ха-
рактеризующийся определенной единой совокупностью требований», поэтому важ-
но выделить основания преемственности этих циклов, то есть дошкольного и обще-
го начального уровней образования и рассматривать их в качестве условия непре-
рывного развития личности, в частности развития конструкторских способностей 
детей и их информационной грамотности [2].  

Одной из важнейших задач дошкольного образования, согласно требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания (далее ФГОС ДО), является «обеспечение преемственности целей, задач и со-
держания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различ-
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ных уровней». В ФГОС ДО подчеркивается необходимость обеспечения равных 
стартовых возможностей для обучения детей в начальной школе, а именно целевых 
ориентиров, обеспечивающих целостность образовательного процесса [3].  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддерживает ис-
следования, связанные со становлением основ информационной грамотности дошко-
льников (номер проекта 18-013-00743, научная дисциплина – основной код 13-205 Ин-
формационные технологии в образовании, электронные и дистанционные образова-
тельные технологии), Министерством образования и науки Челябинской области 
разработана концепция развития естественно-математического и технологического 
образования «ТЕМП» (приказ Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти от 31.12.2014 г. № 01/3810).  

На основании вышеизложенного отметим, что актуальность рассмотрения 
проблемы связана с реализацией преемственных связей в целях, задачах, содержа-
нии, средствах, формах, методах обучения и воспитания к качеству образования де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста. Вместе с тем, несмотря на зна-
чимость материала, накопленного в теории и практике дошкольного образования, 
аспекты преемственности дошкольного и начального общего образования в разви-
тии конструкторских способностей детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста в аспекте освоения робототехники и развития их информационной грамотно-
сти изучены недостаточно.  

Рассмотрим дефиницию преемственности в трудах ученых. Э.А.Баллер под 
преемственностью понимает «связь между различными этапами или ступенями раз-
вития, как бытия, так и познания, сущность которой состоит в сохранении тех или 
иных элементов целого или отдельных сторон его организации при изменении це-
лого как системы, то есть при переходе его из одного состояния в другое» [4]. 
Ф.Ю.Исмаилов в своих трудах подчеркивает, что преемственность имеет место вез-
де, где происходит процесс развития. Он выделяет две формы организации преем-
ственности: преемственность содержания при частичном отрицании старой основы; 
преемственность лишь некоторых черт или форм при полном уничтожении старой 
системы. Следовательно, процесс преемственности предполагает взаимосвязь меж-
ду различными этапами и ступенями развития, где сущность определяется в сохра-
нении тех или иных компонентов целого или отдельных его сторон [5].  

Развитие проблемы преемственного взаимодействия системы дошкольного и 
начального образования в мировой педагогической культуре было связано с выде-
лением в ней отдельных аспектов: преемственность как принцип построения систе-
мы народного образования, ее функционирования и развития; как условие обеспе-
чения связей между старыми и вновь приобретенными знаниями; как последова-
тельность в изучении учебных дисциплин; как связь прошлого, настоящего и буду-
щего в развитии личности ребенка (Е.А.Иванова). Под преемственностью Р.А.Дол-
жикова, Г.М.Федосимов понимают «последовательный переход от одной ступени 
образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении со-
держания, форм, методов, технологий обучения и воспитания» [6; 7]. 

                                                            
 Концепция развития естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП» : приказ Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти от 31.12.2014 г. № 01/3810. 
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В методическом письме от 25.03.1994 г. «Об организации взаимодействия 
образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и на-
чального общего образования» А.Г.Асмолов обозначил основания преемственности, 
которые обеспечивают общую психологическую готовность детей к переходу на 
следующую ступень образования: развитие любознательности как основы позна-
вательной активности будущего ученика; развитие способностей ребенка как спо-
собов самостоятельного решения поставленных задач, как средства, обеспечи-
вающего успешность в различных видах деятельности, в том числе учебной; фор-
мирование воображения как направления интеллектуального и личностного разви-
тия ребенка [8].  

Л.В.Трубайчук рассматривает преемственность дошкольного и начального 
образования как непрерывность методологического, целевого, содержательного, 
процессуального и оценочно-диагностического единства образовательного процес-
са. Данный подход позволяет создать модель организации преемственности и осу-
ществить переход от развития конструкторских способностей (создание конструк-
ций, схем, моделей) к развитию робототехнических способностей (моделирование и 
программирование элементарных технических систем) [9]. 

Л.А.Парамонова и др. связывают преемственность дошкольного и начально-
го общего образования с идеями самоценности дошкольного детства. Современное 
состояние преемственности обучения характеризуется разносторонностью охвата 
вопросов и неоднозначностью толкования отдельных понятий в данной области 
[10]. Обращение к проблеме преемственности дошкольного и начального образова-
ния многими исследователями не случайно. Одни видят в ней технологию педаго-
гической деятельности (Л.В.Трубайчук), другие – метод работы (Е.В.Коротаева), 
третьи указывают на ее возможности в индивидуализации дошкольного образова-
ния (А.Г.Гогоберидзе) [9; 11; 12]. 

Вместе с тем большинство исследователей подчеркивают, что феномен преем-
ственности сегодня требует осознания в теории и практике дошкольного образования 
многомерной помощи дошкольнику, с позиций его личностного и социального раз-
вития, сохранения и укрепления здоровья, обеспечения безопасности, семейного вос-
питания. Д.Б.Эльконин рассматривает дошкольный и младший школьный возраст как 
эпоху человеческого развития. Сохранение самоценности дошкольного возраста за-
кладывает важнейшие черты будущей личности. По мнению ученого, дети этого воз-
раста должны жить общей жизнью, развиваясь и обучаясь в едином образовательном 
пространстве. Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, го-
раздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. В этом 
заключается сущность деятельностного подхода, который лежит в основе государст-
венных образовательных стандартов и предполагает воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества [13]. 

Анализ диссертационных исследований в области дошкольного и начального 
уровней образования дает более полную характеристику понятий «преемствен-
ность» (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Трактовки понятия «преемственность» в диссертационных исследованиях 
 

Ф.И.О. автора Трактовка понятия 

Магомедова  
Калимат  
Аскеровна 

Перенос видоизмененных в соответствии с изменившимися 
условиями отдельных черт и сторон предшествующей стадии 
объекта в новую, с отбрасыванием устаревших характеристик, 
как не соответствующих обстановке 

Лобанова  
Маргарита  
Анатольевна 

Целостный, педагогический процесс, направленный на фор-
мирование представлений, приобретение опыта нравственно-
волевого поведения, развитие ценностного отношения ребен-
ка к ближайшему окружению и способствующий успешной 
адаптации в расширяющемся социальном пространстве 

Михеева 
Галина  
Владимировна  

Целостная методическая система преемственного обучения 
фразеологии, построенная в русле компетентностного подхода 
на едином для всех ступеней подходе, согласованная с целями 
и содержанием на всех ступенях образования 

Ковалева  
Анна  
Сергеевна  

Установление взаимосвязей между этапами развития лично-
сти и ступенями образования, гарантирующее становление 
(какого-либо качества) как личностного новообразования уча-
стников образовательного процесса  

Крежевских  
Ольга  
Валерьевна 

Достижение согласованности в целях, конструирование со-
держания образования дошкольников и младших школьников 
на основе его усложнения и внедрение его в практику работы 
образовательных учреждений  

Иванова  
Елена  
Анатольевна 

Историко-педагогический феномен, сущность которого за-
ключается в обеспечении поэтапности непрерывного процесса 
формирования личности ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста, обеспечивающего его целостное разви-
тие, направленного на приобщение к миру культуры и обще-
человеческих ценностей, с опорой на предыдущий опыт и на-
копленные знания  

 
Анализируя трактовки понятия «преемственность» в диссертационных ис-

следованиях, отметим разную интерпретацию авторами, что связано с многоаспект-
ностью этого понятия и изучением различных сторон развития ребенка и образова-
тельного процесса. Но данные определения содержат ключевые характеристики 
сущности преемственности: поэтапность, целостное развитие, опыт, согласован-
ность, взаимосвязь между этапами, успешная адаптация, перенос видоизмененных 
черт в новую среду. Исходя из этого, под преемственностью дошкольного и началь-
ного школьного образования следует понимать согласованность и взаимосвязь ме-
жду уровнями образования, способствующее успешному применению ребенком 
личного опыта в новых сложившихся образовательных условиях и обеспечивающее 
поэтапное, целостное развитие его личности [14]. 
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Развитие субъектных качеств (инициативности, самостоятельности, произ-
вольности), творческого самовыражения ребенка и др., а также информационной 
грамотности помогут ребенку в будущем встроиться и реализоваться в быстро ме-
няющемся информационно-техническом пространстве. Достижение таких целевых 
ориентиров возможно путем развития конструкторских способностей у детей до-
школьного и младшего школьного возраста в аспекте освоения образовательной ро-
бототехники при реализации программ дошкольного и начального образования.  

С точки зрения психологических процессов, конструкторские способности 
рассматриваются в качестве сенсомоторных способностей (развитая мелкая мото-
рика), мыслительных (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), има-
житивных (воображение), способности к моделированию. С точки зрения предмет-
ной области конструкторские способности – это инженерные способности. 

Проблемой развития конструкторских способностей занимались такие уче-
ные, как Н.Н.Поддьяков, А.Р.Лурия, Л.А.Парамонова, О.С.Власова и др. Так, на уни-
версальный статус конструирования в составе специфически детских видов дея-
тельности в своих исследованиях указывает Л.А.Парамонова. По ее мнению, в про-
цессе конструирования формируется общая способность по выстраиванию целост-
ностей различного типа (предметов, моделей, текстов и др.), которая имеет отноше-
ние не только к конструированию, но и к другим видам детской деятельности (к иг-
ре, многообразным формам художественного творчества и т. д.). Однако именно 
конструктивная деятельность задает «модельное» выражение данной способности, 
что позволяет рассматривать проектирование разных видов детской деятельности в 
логике конструирования, выступающего интегрирующей основой и обеспечиваю-
щего их взаимосвязь. Все это «делает особенно актуальным изучение детского кон-
струирования во всех его типах, видах и формах, выявление особенностей форми-
рования его как творческой деятельности на протяжении всего дошкольного детст-
ва, разработку конкретных педагогических технологий обучения» [10; 15; 16]. 

Под конструкторскими способностями детей следует понимать биологически 
обусловленные индивидуально-психологические особенности, проявляющиеся в 
направленности ребенка на создание творческих продуктов в виде конструкций, 
схем, чертежей конструкций, моделей из различных материалов. Разнообразие ви-
дов детского конструирования на основе исследования Л.А.Парамоновой отражено 
в таблице 2 [17]. 

 
Таблица 2 

 
Характеристика видов детского конструирования 

 
Вид  

конструирования 
Описание конструирования 

1 2 

Конструирование 
по образцу 

Конструкция из строительного материала или конструктора 
воспроизводится на примере образца (рисунок, инструкция) 
и способа его изготовления  
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 

Конструирование 
по модели 

В качестве образца для конструирования предлагается соб-
ранная модель конструкции, дети должны мысленно соста-
вить последовательность действий и выбрать необходимые 
элементы для конструирования (усложненная модель кон-
струирования по образцу)  

Конструирование 
по условиям 

Образец отсутствует. Детям даются определенные условия, 
проблемная задача, которую они должны решить посредст-
вам конструктора. Такая форма конструирования развивает 
в большей степени творческое конструирование, но при  
условии, что у детей имеется конструкторский опыт  

Конструирование 
по простейшим 
чертежам, схемам 

Сначала дети учатся создавать простые чертежи, а затем по 
этим чертежам создавать конструкции  

Конструирование 
по замыслу 

Творческий процесс, в ходе которого дети проявляют 
самостоятельность в конструировании. Для данного вида 
конструирования также необходим опыт и навыки  
конструирования 

Конструирование 
по теме 

Задается определенная тема, дети реализуют свой творче-
ский продукт в рамках заданной темы, выбирая материал 
для конструирования и способ выражения конструкции 

Каркасное  
конструирование 

Существует определенная заготовка (каркас), которая 
трансформируется и моделируется совместно с детьми  

 
Мы видим, что для обеспечения преемственности дошкольного и начального 

образования в развитии конструкторских способностей детей в аспекте освоения 
робототехники, учитывая виды мышления, присущие дошкольникам (наглядно-
действенное, наглядно-образное, схематическое) – одним из ведущих методов, ис-
пользуемых педагогами при организации познавательной деятельности в процессе 
реализации образовательной программы является метод наглядного моделирования, 
который позволяет обучать детей умению использовать знаково-символические 
средства изучаемой информации (создание моделей, схем). Разнообразие видов дет-
ского конструирования способствует интеллектуальному развитию, так как форми-
руются способности к разным видам мышления (наглядно-действенное, наглядно-
образное, абстрактное, практическое, творческое) детей. Поэтому именно такой вид 
деятельности, как конструирование, помогает ребенку осваивать знания о явлениях 
окружающего мира, которые невозможно воспринимать непосредственно, а также 
формирует у детей понимание связей между явлениями окружающего мира, их осо-
бенности, умения устанавливать причинно-следственные связи.  

Одним из итоговых результатов дошкольного образования должно стать раз-
витие у детей целеполагания (способности принимать и сохранять (ставить) цели и 
задачи деятельности, искать средства ее осуществления, добиваться получения ре-
зультата). Итоговым результатом начального общего образования становится дос-
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тижение личностных результатов, включающих готовность и способность к само-
развитию, положительную мотивацию к обучению и познанию, ценностно-смыс-
ловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, 
их социальные компетенции, личностные качества, сформированные основы граж-
данской идентичности.  

Целевыми ориентирами развития в дошкольном возрасте, способствующими 
развитию конструкторских способностей на следующем этапе обучения, являются: 
развитая мелкая моторика рук; способность к моделированию, творческая инициати-
ва и самостоятельность процесса конструирования; волевые усилия, направленные 
на создание и анализ конструкции, устранение неполадок, готовность к эксперимен-
тированию и усложнению механизмов, создание незаурядного строения; стремление 
добывать новые знания, совершенствование своих умений в области конструирова-
ния, проявление любознательности. Учет результатов овладения основной образова-
тельной программой в дошкольном учреждении, позволяет формировать траекторию 
развития конструкторских способностей в начальной школе – решать сложные мно-
гоуровневые задачи (моделирование, конструирование, программирование), приме-
нять накопленный конструкторский опыт для создания и реализации социально зна-
чимых конструкций и сооружений, активно участвовать в выставках и конкурсах 
технического мастерства. Это обеспечивает дальнейшее формирование как личност-
ных результатов освоения программы начальной школы, так и метапредметных (ин-
теграция с предметными областями: физика, технология, информатика, механика), 
а также универсальных учебных действий [18].  

Значимым в преемственности дошкольного и начального образования явля-
ется единство таких ее составляющих, как целей, содержания образования, органи-
зационных структур и технологий. Важным ориентиром содержательного наполне-
ния преемственности в образовании выступает развитие конструкторских способ-
ностей детей в аспекте освоения робототехники, обеспечивающее его направлен-
ность (на всех уровнях) на развитие проектной деятельности детей как основного 
механизма развития рефлексии, логического мышления, предопределяющих про-
дуктивность деятельности, и как условия формирования способов взаимодействия с 
субъектами образовательных отношений. 

Таким образом, развитие конструкторских способностей как процесс качест-
венных изменений индивидуально выраженных возможностей ребенка, проявляю-
щийся в высоком уровне развития мелкой моторики, пространственных представ-
лений, логического мышления, позволяет создавать приспособления, механизмы, 
устройства, преобразующие субъектный мир детей и формирующиеся на базе опыта 
в конструировании через механизмы условно-рефлекторных связей. 

При развитии конструкторских способностей следует учитывать возрастные 
особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Возрастные особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста  
в аспекте освоения образовательной робототехники 

 

Возраст 
Характерные особенности возраста в развитии кон-

структорских способностей 

Дошкольный 
возраст 

Младший  
возраст 

Развитие мелкой моторики рук 

Средний  
возраст 

Развитие пространственного мышления 

Старший  
возраст 

Включение конструкций в разные виды деятель-
ности, развитие логики 

Младший 
школьный 
возраст 

1–2 класс 

Понимание технических устройств, яркое прояв-
ление технического мышления, конструирование 
простых механизмов, составление элементарных 
программных цепочек 

3–4 класс 

Установка причинно-следственных связей между 
объектами технической системы, создание конст-
рукции по собственному замыслу, обладающей 
сложной организацией, программирование 

 
В исследованиях О.С.Власовой одной из основных целей обучения школьни-

ков начальному техническому конструированию и робототехники является повы-
шение качества освоения образовательных программ естественнонаучного цикла, 
которые осуществляются посредством сочетания урочной и внеурочной деятельно-
сти, интеграции уроков окружающего мира и технологии [19]. 

Нам было важно обеспечить реализацию интегрированных программ ДОО И НОО. 
Это стало возможным, благодаря реализации программы «ТЕМП». В развитии об-
разования за рубежом мы также находим схожие идеи и концепции, такие как: па-
радигма образования STEM (Science Technology Engineering and Maths), концепция 
построения производственной лаборатории Fablab (fabricationlaboratory), модель ис-
пользования оборудования TechShop и др. STEM-образование направлено на вне-
дрение комплекса образовательных мероприятий на всех уровнях образования, спо-
собствующих изучению компьютерных наук, естественных наук, инженерного дела 
и математики. По мнению В.Н.Халамова, именно занятия по робототехнике обеспе-
чивают развитие способностей к конструированию и моделированию [20]. Прини-
мая это во внимание, с целью интеграции дошкольного, школьного и дополнитель-
ного образования, нами был создан «Центр робототехники и инженерных техноло-
гий и изобретений», в состав которого вошли следующие лаборатории: лаборатория 
робототехники, эко-лаборатория, умники и умницы, научные развлечения, конст-
рукторское бюро, занимательная информатика (см. рис.). 
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Центр робототехники и инженерных технологий и изобретений 

  

Робототех-
ника 

 
Умники и 
умницы 

 

Конструк-
торское бю-
ро/ Легокон-
струирова-

ние 

 

 
Эко-лабора-

тория 
 

Научные 
развлечения/ 
Эксперимен-
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Все представленные лаборатории и клубы обеспечивали разновозрастное 

взаимодействие детей дошкольного и младшего школьного возраста. Каждая лабо-
ратория решала свои задачи и интегрировалась друг с другом. Функции педагогов 
заключались в индивидуальном сопровождении образовательного процесса: подго-
товка дидактического материала для проектирования, сборки, программирования 
посредством робототехники, организация различных форм сотрудничества в разно-
возрастных группах, в проектной деятельности, соревнованиях, активное участие в 
обсуждении результатов индивидуальной и совместной деятельности, создание ус-
ловий для самоконтроля и самооценки. На занятиях допускались неокончательные 
решения проблем, тем самым побуждая детей к поиску возможностей других реше-
ний, к развитию проблемной ситуации на новом уровне. В процессе взаимодействия 
и сотрудничества дети самостоятельно распределяли работу, договаривались.  

Организация игр, соревнований, проектирования и др. осуществлялась в раз-
новозрастных группах, так как дети выбирали интересующую их тему, замысел, а 
не только знакомые лица. Такой подход обеспечил мотивацию к познанию и экспе-
риментальной деятельности в зоне ближайшего развития, позволил удовлетворить 
потребность детей в стремлении к самостоятельности, в понимании и уважении 
своих уникальных мыслей, действий, в доверии к окружающему миру и другим лю-
дям. Ведущая роль отводилась играм с элементами экспериментирования, таким как 
«Дострой», «Дорисуй», «Преобрази», «Предложи варианты», «Предположи, что бу-
дет, если». Живой интерес и эмоциональный отклик вызывали у детей дошкольного 
возраста игры, в которых был представлен мотив помочь кому-либо. Например, иг-
рушке нужна помощь. Если у куклы сломался домик, ребенок строит новый дом. 
Дети 5–7 лет любят делать что-то вместе со старшими, им приятно помогать и по-
лучать одобрение.  

Также мы просили ребенка научить более старших детей что-то делать. Ма-
лышам нравится чувствовать себя умелыми и знающими, поэтому формирование 
мотивации происходит естественным образом. Особенно интересным заданием ста-
ло «Сделай предмет для себя»: сконструируй подставку, придумай вешалку для 
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сушки, подставку для посуды и т. д. Для детей младшего школьного возраста – 
сконструируй синквейн, кормушку для птиц, сооруди полку, шкатулку для хране-
ния и т. д. Результаты конструкторской деятельности были представлены на вы-
ставках достижений, проводимые в День открытых дверей «Лучшие работы Центра 
робототехники», «Ярмарка идей», где дети совместно с родителями выставляли 
оригинальные конструкции, «День сумасшедших причесок» и др. Преемственность 
обеспечивалась единством подходов, целей, содержания, форм, методов работы с 
детьми. 

Таким образом, развитие конструкторских способностей детей в аспекте ос-
воения робототехники должно предполагать целенаправленное поэтапное интел-
лектуальное и личностное развитие детей, проходящее путь от развития сенсомо-
торных возможностей, пространственного и творческого мышления в дошкольном 
возрасте как общей психологической готовности к переходу на следующую ступень 
конструирования в младшем школьном возрасте, проявляющуюся в наблюдатель-
ности при анализе технических устройств, техническом мышлении, построении 
системы знаков, представляющих программную цепочку, что обеспечивает обога-
щение понятийного аппарата дошкольной и общей педагогики.  

Основными требованиями к организации преемственности дошкольного и 
начального общего образования в развитии конструкторских способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в аспекте освоения робототехники 
являются: 

1. Обоснование (выделение) оснований преемственности на основе возрас-
тных особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые 
обеспечивают непрерывное развитие конструкторских способностей. 

2. Усложнение материальной конструкторской базы от объемных стандарт-
ных фигур к большому разнообразию крепежей и деталей. Реализация творческой 
деятельности переходит от простых статичных конструкций к проектам, програм-
мируемым техническим системам. 

3. При организации взаимодействия педагога с ребенком осуществляется пе-
реход из обучения в игре к целенаправленной проектной, исследовательской дея-
тельности. Взаимодействие постепенно приобретает характер самостоятельных 
творческих работ ребенка. 

На основании вышеизложенного под преемственностью дошкольного и на-
чального образования в развитии конструкторских способностей детей в аспекте 
освоения робототехники следует понимать согласованность и взаимосвязь уровней 
образования, обеспечивающих процесс целенаправленного поэтапного интеллекту-
ального, творческого и личностного развития детей, отражающий психологическую 
готовность к переходу от элементарного моделирования к конструированию дина-
мических и программируемых механизмов. 
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Теоретико-методологические  подходы  в  социологии   
к  пониманию  природы  девиантного  поведения 

 
В статье актуализируется проблема социальной девиации применительно к современ-

ному развитию российского общества и обосновывается необходимость активного и глубоко-
го изучения различных, особенно ярко выраженных в настоящее время, деструктивных форм 
девиантного поведения. С этой целью авторы обращаются к сложившимся в социологической 
науке теоретико-методологическим подходам к пониманию природы социальных отклонений и 
разработке практических действий по их минимизации и профилактике. Обосновывается не-
обходимость существенного дополнения структуры познания природы девиантности на 
междисциплинарном уровне с учетом достижений современной науки. 
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Theoretical  and  Methodological  Approaches  in  Sociology  
to  the  Definition  of  the  Concept  of  Deviant  Behavior 

 
The article deals with the problem of social deviation with regard to the modern development 

of Russian society and justifies the need for active and in-depth study of various destructive forms of 
deviant behavior especially pronounced at present. For this purpose, the authors turn to the theoreti-
cal and methodological approaches developed in sociological science to understand the nature of so-
cial deviations and to develop practical actions to minimize and prevent them. The necessity of essen-
tial addition of the structure of the knowledge of nature of deviance at the interdisciplinary level is 
substantiated, taking into account the achievements of modern science. 

Key words and phrases: social deviations, forms of destructive deviation, nature of social devia-
tion, approaches to the study of social deviations, deviantology, structure of the knowledge of nature. 

 
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приоб-

рело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр вни-
мания социологов, социальных психологов, педагогов, медиков, работников право-
охранительных органов.  

Сегодня девиация приобрела особую остроту в нашей стране, где все сферы 
общественной жизни претерпевают серьезные изменения, происходит девальвация 
прежних норм поведения. Рассогласованность между ожидаемым и реальным по-
вышает напряженность в обществе и готовность человека изменить модель своего 
поведения, выйти за пределы сложившейся нормы. В условиях острой социально-
экономической ситуации существенные изменения происходят и с самими норма-
ми. Зачастую отключаются культурные ограничители и ослабевает вся система со-
циального контроля. 

Есть объективные основания считать, что в ближайшие годы масштабы деви-
антного поведения будут возрастать, а значит и расширять причинную базу пре-
ступности [1, с. 32]. «Во всяком случае, – отмечает известный российский кримино-
лог В.В.Лунеев, – по этим признакам у нас нет сколько-нибудь значимых доказа-
тельств снижения криминогенности социальных условий» [2]. Современные нега-
тивные социальные девиации, приобретая глобальный характер, могут создавать 
опасности не только отдельно взятому обществу в конкретной стране, но и всему 
мировому сообществу в целом. Неслучайно в этой связи преступность специали-
стами рассматривается как угроза национальной безопасности государств. 

Значительное ухудшение социальных условий, детерминирующих характер и 
масштабы девиаций, требует разработки в кратчайшие сроки системы мер, диффе-
ренцированных по регионам и группам населения. Причем меры эти должны быть 
не только прямого, непосредственного воздействия на разные категории людей, но 
и опосредованного, связанного с оздоровлением образа жизни людей, повышением 
культуры и социальной активности, изменениями в их ценностных ориентациях и 
установках, в нравственной устойчивости. 

Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это социальное 
явление, стало насущной задачей современной науки. Рассмотрение этой задачи 
предполагает поиск ответов на ряд фундаментальных вопросов, среди которых во-
просы о сущности категории «норма» (социальная норма) и об отклонениях от нее. 
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В стабильно функционирующем и устойчиво развивающемся обществе ответы на 
эти вопросы более или менее ясны. Социальная норма – это необходимый и относи-
тельно устойчивый элемент социальной практики, выполняющий роль инструмента 
социального регулирования и контроля. «Социальная норма, – отмечает Я.И.Гилин-
ский, – определяет исторически сложившийся в конкретном обществе предел, меру, 
интервал допустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности 
людей, социальных групп, социальных организаций» [3, с. 28]. 

Этот ученый характеризует девиацию личности, во-первых, как поступок, 
действие, не соответствующее официально установленным или фактически сло-
жившимся в обществе социальным нормам (стандартам, шаблонам). Во-вторых, как 
социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 
соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в дан-
ном обществе нормам (стандартам, шаблонам). К предметной области социологии 
относится в основном второе из приведенных проявлений девиации. 

Проблема девиантного поведения изучается давно, но несмотря на это в со-
временном мире она не становится менее актуальной. Предпосылки изучения деви-
антного поведения были заложены еще в древности. Научный интерес к категории 
«поведение» проявлялся уже в античности, когда Демокрит, Сократ, Платон, Ари-
стотель и другие философы обратились к причинам, побуждающим человека к той 
или иной активности. Девиантное поведение со времени возникновения общества 
всегда представляло собой опасность для социальной стабильности, угрозу для 
жизни людей, социумов, считалось нежелательным явлением, и поэтому общество 
пыталось предупредить, по возможности блокировать, нежелательные формы чело-
веческой жизнедеятельности. 

Зарождение целостных теорий, объясняющих девиацию как специфический 
тип человеческого поведения, относится к XIX–ХХ вв. [4]. Во многом это было 
обусловлено построением индустриального типа общества в развитых странах, ко-
гда научные открытия в области географии, анатомии, биологии, физики способст-
вовали появлению системы идей и взглядов, с помощью которых ученые пытались 
(и сегодня продолжают предпринимать попытки) познать и объяснить социальные 
процессы методами естественных наук. Данное направление философии получило 
название позитивизм. Именно в его рамках формируются три направления или под-
хода к изучению отклоняющегося, девиантного поведения: биологическое (антропо-
логическое), психологическое и социологическое. В контексте данной статьи, на наш 
взгляд, допустимо говорить о социально-психологической направленности исследо-
ваний, понимая их как более междисциплинарное научное осмысление феномена 
девиации.  

Прежде всего, необходимо отметить разнообразие в подходах к изучению де-
виантного поведения в силу сложности его природы. Эти подходы в обществовед-
ческой литературе группируются в три направления.  

1. Биологический (Ч.Ломброзо, У.Шелдон). Суть этого подхода состоит в 
том, что девиантное, в частности преступное, поведение обусловлено определен-
ными физическими (антропологическими) особенностями человека. Например, вы-
ступающая нижняя челюсть, узкий покатый лоб, пониженная чувствительность к 
боли и т. д. (Ч.Ломброзо) или мезоморфность, т. е. строение тела, которое отличает-
ся силой и стройностью (У.Шелдон). Среди факторов, влияющих на рост девиаций 
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в обществе, Ломброзо выделял: природные условия, цивилизационный и классовый 
факторы, плотность населения, тип поселения, явления засухи и неурожая, состав 
пищи [5; 6]. 

2. Психологический подход (З.Фрейд, А.Адлер). Девиантность при таком 
подходе обусловлена психическими отклонениями личности, наличием у нее раз-
личных комплексов, а также тем, что конфликт личности и общества задан изна-
чально, как столкновение Id («ОНО») Super-Ego – системы моральных запретов. 
Общество ограничивает возможность удовлетворения инстинктов человека и тем 
самым создает конфликтную ситуацию [7; 8; 9]. 

3. Социологический подход (Г.Беккер, Э.Дюркгейм, Р.Мертон, Т.Парсонс, 
П.А.Сорокин и др.). В данном случае девиантное поведение объясняется социаль-
ными причинами: несовершенством общества, социальным неравенством и проти-
воречиями, изначально заданными конфликтами, протестом против несправедливо-
го общественного устройства и т. д. [10; 11; 12; 13; 14]. 

Краеуголным камнем социологического подхода к пониманию природы соци-
альной девиации стала теория аномии Э.Дюркгейма и Р.Мертона. Не останавливаясь 
на ней специально, ибо теория эта в социологической среде общеизвестна, приведем 
характеристику, данную ей Р.Мертоном: «Хотя теория Дюркгейма подверглась кри-
тике, основная мысль о том, что социальная дезорганизация является причиной деви-
антного поведения, и в наши дни считается общепризнанной» [15, с. 207]. 

Анализируя данные три подхода, Н.Смелзер подчеркивал: «Биологическое и 
психологическое объяснение девиации связано главным образом с анализом приро-
ды девиантной личности. Социологическое объяснение учитывает социальные и 
культурные факторы, на основе которых людей считают девиантными» [15, с. 206]. 

Рассмотрев традиционные подходы к трактовке девиантного поведения, сле-
дует отметить, что абсолютно все представленные в них теории несут в себе опре-
деленные несовершенства. Тем не менее, социологический подход в изучении деви-
антного поведения является центральным, и концепции, присущие ему, безусловно, 
являются главенствующими при междисциплинарном подходе к изучению деви-
антности. 

Социология девиантного поведения и социального контроля (девиантология) 
как относительно самостоятельная область теоретического и практического знания 
находится в стадии своего становления. Она имеет все предпосылки для приобрете-
ния статуса самостоятельной дисциплины, описывающей все формы отклонений от 
социальных норм. Во всяком случае, она достигла такого уровня своего развития, 
что может на это претендовать. Более того, в настоящее время существует настоя-
тельная потребность в создании общей, интегративной теории девиантности, спо-
собной предоставить методологические основания для проведения комплексных ис-
следований нарушений социальных норм при участии разных дисциплин. Однако по-
ка девиантология не находит признания в качестве самостоятельного научного на-
правления. Чаще всего она рассматривается как вспомогательная прикладная дисци-
плина, как поставщик данных для социологии, криминологии, социальной психоло-
гии, педагогики и т. д., а профессиональное положение девиантологов и направления 
их исследований обусловливаются базовым образованием (юриста, социолога, пси-
холога, педагога, социального работника и т. д.). Другими свидетельствами того, 
что девиантология не имеет самостоятельного статуса, служат, например, отсутст-
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вие специального учебного курса по девиантологии для студентов социологических 
факультетов, специальности девиантолога и профессиональной подготовки по этой 
дисциплине. К таким свидетельствам можно отнести также некоторые тенденции 
девиантологических исследований. Например, сведение их к изучению социально-
психологических аспектов какой-либо проблемы или к изучению личности наруши-
теля социальных норм с применением соответствующих психологических методов. 
Такое положение дел представляется неудовлетворительным. 

Чтобы понять, почему девиантология до сих пор не превратилась в само-
стоятельную целостную систему знаний, следует рассмотреть, как минимум, три 
важных момента: 1) обратиться к истории развития девиантологической мысли и 
выявить причины превращения девиантологии в периферийную для других дисцип-
лин науку; 2) проследить связь девиантологии с криминологией, проанализировать 
соотношение предметов этих наук; 3) проанализировать возможности криминоло-
гии по созданию методологических оснований для изучения всех форм негативных 
социальных явлений. 

В рамках психологического и антропологического подходов к пониманию де-
виации в XX в. учеными был изучен феномен «стигмы девиантности». Под стигмой 
девиантности в социологическом смысле можно понимать систему устойчивых пред-
ставлений в сознании отдельного человека или группы о социальном явлении как не-
гативной девиации. Латентная функция стигмы девиантности заключается в том, что 
объект по отношению, к которому применяются данные представления, часто сам 
становится источником новых девиаций. Примером может послужить молодежная 
группа, которую в обществе квалифицировали, определили как экстремистскую. 
Члены данной группы, осознавая свою уникальность, подчеркивают свою особен-
ность соответствующими формами поведения, которые часто носят экстремистский 
характер. 

Социологи едины в том, что девиантность как социальное явление обладает 
тремя основными признаками (характеристиками). Первый признак предполагает 
устойчивое отклонение развития субъекта деятельности или социальной группы от 
общепринятых норм и ценностей. Вторая характеристика объясняет, что негатив-
ные социальные девиации нуждаются в постоянном контроле, а часто и в устране-
нии. Третий признак характеризует негативные девиации как социальное явление, 
которое препятствует развитию общества. 

Современные социологические теории рассматривают социальные девиации 
как саморегулирующиеся социальные системы, которые в условиях переходного, 
ранзитивного, глобализирующегося общества модифицируются и видоизменяются. 
Социальная среда сама продуцирует социальные риски и порождает условия неоп-
ределенности [16, с. 12–17]. 

Субъекты социальных девиаций, приспосабливаясь к данной среде, тоже вы-
ступают источниками рисков и инноваций, поэтому современные негативные соци-
альные девиации, приобретая глобальный характер, могут создавать опасности не 
только конкретной стране, но и всему мировому сообществу. 

Таким образом, через субъективно принятые волюнтаристские решения фор-
мируется социальная реальность, которую никто не хотел, и которая развивается на 
основе разрушительных и не ориентированных на развитие общества процессов с по-
вышенным девиантным фоном. Неуправляемые процессы современной социальной 
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реальности становятся ее закономерностями, порождая угрозы, риски и девиации в 
расширенном масштабе. Особую роль в формировании желательной для общества и 
человека социальной реальности без повышенного девиантного фона сможет играть 
новая система управления, основанная на научном знании [17, с. 87–95]. 

В этом контексте следует назвать исследования, которые проводят коллеги. 
В частности речь идет о выявлении и оценке факторов риска девиантного поведения 
групп населения. Так, применительно молодежи Т.В.Шипунова указывает на такие 
факторы повседневной жизни, как ситуация в семье, наличие образцов девиантности в 
ближайшем окружении, неблагоприятные жилищные условия, девиантные, в том чис-
ле криминальные проявления в микрорайоне, неблагоустроенность района прожива-
ния, неуверенность в реализации своих жизненных планов, виктимизация, отсутствие 
чувства стыда за возможные или совершенные проступки и другие [18, с. 175]. 

Нам представляется удачным с методологической точки зрения такой под-
ход. Выявление и анализ факторов девиантности будет способствовать не только 
расширению знаний этого социального явления, но и облегчит разработку специ-
альных мер по минимизации и профилактике девиантного поведения. 

Для управления девиациями в современных условиях развития общества также 
необходимо изучение их новых форм, природы, масштабов проявлений, дальнейших 
направлений развития. В соответствии с чем также необходимо формировать и иной 
тип управления на системном государственном уровне. 

Исследование социокультурных оснований крайних форм девиантного пове-
дения, всего спектра девиантогенных факторов и в частности в подростковой и мо-
лодежной среде позволяют нам утверждать, что основными причинами, опреде-
ляющими настоящую проблематику, являются, во-первых, ослабление норм, регу-
лирующих поведение индивидов, а во-вторых, дезорганизация ряда общественных 
связей и структур, определяющих институциональный характер функционирования 
соционормативной модели государственной политики.  

В данном случае следует норму принять, как определенный образец поведе-
ния, обусловленный социокультурными стереотипами общества. В то же время куль-
турологические основания общественно одобряемой поведенческой модели должны 
обеспечиваться сформированными и функционирующими механизмами контроля 
над соблюдением индивидами тех или иных правил поведения, принятых в социаль-
но позитивном слое общества.  

По мнению известно российского социолога В.И.Добренькова, механизм 
воспроизводства социальных отношений представляет собой социальный контроль, 
включающий в себя два главных элемента: 1) нормы (предписанные обществом пра-
вила поведения); 2) санкции (средства наказания за несоблюдение этих норм). Нали-
чие поощрения за соблюдение норм и санкций за их несоблюдение делает поведение 
индивидов в обществе предсказуемым. Каждый из нас понимает, что выдающиеся 
научные открытия и спортивные достижения поощряются, а тяжкие преступления 
против отдельных индивидов или общества в целом наказываются [19]. 

Таким образом, если у какой-то нормы отсутствует соответствующая санкция, 
она превращается лишь в призыв, утрачивая при этом функцию базового элемента со-
циального контроля. Социальный контроль можно назвать фундаментом стабильности 
общественных отношений. Его отсутствие или ослабление ведет к росту социальных 
девиаций, приводит общество к социальной напряженности, неустойчивости. 
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Рассмотрение проблемы преступности, как результата ослабления норм, ре-
гулирующих поведение в обществе, нам представляется в социологическом аспекте 
наиболее обоснованным. Исследование социологической сущности нормы требует 
ее анализа в комплексе с изучением системы регуляторов поведения людей и в ча-
стности механизмов социального контроля над соблюдением принятых в данном 
обществе ценностей и норм поведения.  

Система регуляторов поведения людей включает в себя и механизм социаль-
ного контроля над соблюдением принятых в данном обществе, социальной группе, 
семье ценностей и норм поведения. Способность каждой культуры, общества со-
хранить свою целостность, устойчивость зависит от того, что, как и насколько эф-
фективно контролируется в рамках данной культуры, общества [20; 21].  

Социальный контроль, включающий в себя внешний контроль и самокон-
троль, представляет собой систему реагирования на поведение индивида с целью 
упреждения (вытеснения) нежелательного и восстановление нормального (соответ-
ствующего нормам) поведения. Эта система включает в себя две взаимосвязанных, 
но относительно независимых подсистемы: 1) отслеживание, наблюдение за пове-
дением людей; 2) воздействие, в том числе санкции.  

В криминологии, а также в социологической науке явление отклонения лич-
ности, социальных групп от установленного порядка, норм поведения называют де-
виантным (отклоняющимся) поведением. Однако социология справедливо изучает 
девиации не как патологию конкретного индивида, а как всего общества, его соци-
альных взаимосвязей, структуры.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:  
– научное обоснование явления девиации поведения индивида определило 

возникновение ряда теоретико-методологических подходов к настоящей проблема-
тике. Попытки объяснить исходную обусловленность процесса трансформации ос-
новных характеристик поведенческой модели несовершеннолетних и их тяготение к 
общественно-порицательным проявлениям, на различных научных полях (социоло-
гическом, психологическом, педагогическом, криминологическом) определили, на 
наш взгляд, обоснованное существование интегративного подхода к вопросам деви-
антности, признающего в качестве девиантогенных акторов основания, приводимые 
в исследованиях зарубежных и отечественных социологов.  

Однако нам представляется возможным в качестве доминирующего фактора, 
определяющего мотивационно-целостную сторону проблемы девиации, обозначить 
культурологическую составляющую.  

На наш взгляд, вышеупомянутую проблематику можно характеризовать как 
конфликтующее противоборство двух систем доминирующих ценностей – норм 
общественно одобряемых социально позитивным слоем граждан и признаваемых 
лишь в ограниченном сообществе людей с асоциальной направленностью крими-
нальной субкультуры.  

Осуществляя эскалацию основных идеологических установок в культурное 
содержание мировоззренческих стереотипов современной молодежи, криминальная 
субкультура провоцирует, прежде всего, трансформацию сознания подростков, фор-
мируя в нем ориентиры, культивирующие основные законы и традиции криминаль-
ного общества.  
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Сегодня назрела насущная необходимость создания структуры познания 
природы девиантности с учетом достиженений современной науки. Эта структура 
должна соответствовать представлениям о познании предмета изучения и включать 
в себя следующие уровни: 

– философский: здесь формируются общие фундаментальные понятия (для 
нашей темы – это социальная норма, отклонение от социальной нормы, преступле-
ние, преступность, причины и др.), происходит адаптация общенаучных и специ-
альных методов (анализ, толкование, синтез, наблюдение, статистический анализ и 
т. п.) к нуждам изучения предмета, а также вырабатываются критерии оценки прак-
тической деятельности по минимизации социального зла; 

– теоретический: осуществляется связь философского уровня с предметом 
изучения, т. е. разрабатываются теоретические основания для изучения девиантно-
сти, ее причин и личности девианта; 

– эмпирический: непосредственное изучение девиантности и девиаций с при-
влечением к интерпретации данных социологических исследований. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ-РБ в рамках научного 
проекта №18-411-020007|18 р_а «Состояние и динамика криминальной девиации  

в Республике Башкортостан и ее минимизации на региональном уровне» 
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Анализ  мотивов  спортивной  деятельности  
у  легкоатлетов  10–12  лет  с  нарушением  интеллекта 

 
В статье определяются ведущие мотивы спортивной деятельности у легкоатлетов 

10–12 лет с нарушением интеллекта. Статья базируется на утверждении о том, что выяв-
ление ведущих мотивов спортивной деятельности является условием эффективности повы-
шения мотивации к занятиям спортом у легкоатлетов с нарушением интеллекта. В дальней-
шем это может способствовать реабилитации инвалида в целом. 

Ключевые слова и фразы: мотивация; мотив; дети с нарушением интеллекта; физиче-
ское воспитание; легкая атлетика; адаптивный спорт; адаптивная физическая культура; ве-
дущие мотивы спортивной деятельности. 

 
 

L.R.Makina, R.S.Kuleshov 
 

Analysis  of  the  Motives  of  Sports  Activities  of  Athletes  
with  Intellectual  Disabilities  Aged  10–12 

 
The article defines the leading motives of sports activities for athletes with a violation of intel-

ligence aged 10–12 years. The article is based on the assertion that the identification of the leading 
motives of sports activity is a condition for the effectiveness of increasing the motivation to engage 
athletes with intellectual disabilities in sports. In the future, this can contribute to the rehabilitation of 
the disabled person as a whole. 

Key words and phrases: motivation, motive, children with intellectual disability, physical edu-
cation, athletics, adaptive sport, adaptive physical culture, leading motives of sports activity. 

 
Спорт в жизни инвалида и человека с ограниченными функциональными 

возможностями выступает как универсальная форма самосовершенствования, само-
выражения, самоутверждения, так как вся деятельность в спорте направлена пре-
имущественно на преодоление самого себя [1, с. 238]. Одной из главных проблем 
теории адаптивной физической культуры является проблема изучения потребно-
стей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья [2, с. 33]. Также следует отметить, что ряд специалистов по работе с деть-
ми данной категории отмечают необходимость систематических занятий доступны-
ми им видами спорта, но заинтересовать их в занятии спортом довольно сложно, 
поскольку самостоятельно спортивная мотивация у детей с нарушением интеллекта 
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формируется крайне слабо. У детей быстро появляется безразличие к учебно-тре-
нировочному процессу, что неблагоприятно сказывается на их физическом разви-
тии, а следовательно, и на состоянии здоровья в целом [3, с. 401]. 

По утверждению С.Б.Каверина (1998), чтобы создать высокую мотивацию, 
надо создать условия для удовлетворения потребностей. А.В.Масленников (2000) в 
своих трудах писал, что формирование мотивов и потребностей в занятиях физиче-
скими упражнениями предусматривает создание в учебном заведении условий для 
проявления внутренних побуждений к занятиям, осознание их учениками и даль-
нейшее их саморазвитие. При этом преподаватель должен стимулировать развитие 
мотивационной сферы системой продуманных приемов. Также специалисты отме-
чают, что возраст 10–12 лет является благоприятным для начала занятия спортом, и 
уделять особое внимание мотивационной сфере следует именно на этапах началь-
ной подготовки юных спортсменов, так как в дальнейшем заинтересовать их в заня-
тии спортом будет гораздо сложнее [4, с. 17; 5]. 

По мнению С.П.Евсеева (2007), индивидуальный подход к занимающимся, 
имеющим ограниченные возможности здоровья, реализуется за счет выбора мето-
дических приемов обучения и воспитания с учетом всех особенностей занимаю-
щихся: структуры и тяжести основного дефекта, наличия или отсутствия сопутст-
вующих или вторичных нарушений, возраста, физического и психического разви-
тия, интеллекта и т. д. [6, с. 29]. 

Ведущие специалисты в области психологии и адаптивной физической куль-
туры говорят о том, что для повышения мотивации следует выявить и продуктивно 
повлиять на ведущие мотивы спортивной деятельности. Также анализ научно-
методической литературы показывает, что процесс улучшения психомоторных по-
казателей и процесс повышения уровня физической подготовленности тесно связа-
ны с процессом повышения мотивации к занятиям спортом и прямо пропорцио-
нально зависят друг от друга. В паралимпийском спорте проведено много исследо-
ваний, свидетельствующих о необходимости детального изучения психологических 
особенностей спортсменов, однако фундаментальных исследований в этом направ-
лении, а тем более методик, направленных на повышение мотивации детей данной 
категории с нарушением интеллекта, недостаточно [7, с. 55; 8, с. 89]. 

Для выявления мнений тренеров и специалистов по адаптивной физической 
культуре о необходимости проведения занятий по легкой атлетике с детьми с наруше-
нием интеллекта было проведено анкетирование, в котором приняли участие 10 трене-
ров и специалистов по адаптивной физической культуре. 

В результате анкетного опроса тренеров и специалистов, работающих с 
детьми с нарушением интеллекта, было выявлено абсолютное единодушие мнений, 
касающихся следующих вопросов спортивной подготовки детей с нарушением ин-
теллекта (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Анкетный опрос тренеров 
 

Вопросы Да Нет 

Испытывают ли дети 10–12 лет с нарушением интеллекта, по 
вашему мнению, положительные эмоции на занятиях по легкой 
атлетике? 

80 % 20 % 

Понимают ли дети назначение предлагаемых на занятии  
упражнений и заданий? 

10 % 90 % 

Осознают ли дети значимость занятий легкой атлетикой для  
укрепления и поддержания здоровья? 

30 % 70 % 

Существует ли необходимость целенаправленного повышения 
мотивации, направленной на занятия легкой атлетикой у детей  
с нарушением интеллекта? 

100 % 0 % 

Легкая атлетика способствует формированию у детей желания 
заниматься спортом? 

80 % 20 % 

Удовлетворительно ли материально-техническое обеспечение 
занятий по легкой атлетике для детей с нарушением  
интеллекта? 

30 % 70 % 

Формируется ли самостоятельный интерес к спортивной  
деятельности у детей с нарушением интеллекта? 

100 % 0 % 

Знают ли родители о возможностях проведения занятий по  
легкой атлетике с детьми с нарушением интеллекта? 

30 % 70 % 

В достаточной ли мере дети с нарушением интеллекта  
занимаются спортом? 

0 % 100 % 

Существует ли необходимость разработки новых методик  
повышения спортивной мотивации у легкоатлетов  
с нарушением интеллекта? 

100 % 0 % 

 
По мнению специалистов, на занятиях по легкой атлетике дети испытывают 

положительные эмоции (80 %). Также определено, что 90 % опрошенных считают, 
что дети не понимают назначения предложенных им на занятии упражнений и зада-
ний, а 10 % не согласны с этим. Далее, 70 % анкетируемых уверены, что дети не 
осознают значимости занятий легкой атлетикой для укрепления и поддержания здо-
ровья. Все опрошенные специалисты считают, что необходимо целенаправленное 
повышение мотивации, ориентированной на воспитание физических качеств у лег-
коатлетов с нарушением интеллекта. Большинство специалистов в области подго-
товки спортсменов с нарушением интеллекта (80 %) согласны с тем, что легкая ат-
летика способствует формированию у детей желания заниматься спортом.  

По мнению 70 % специалистов в области адаптивного спорта, материально-
техническое обеспечение занятий по легкой атлетике для детей с нарушением ин-
теллекта является неудовлетворительным. Все опрошенные тренеры считают, что 
интерес к спортивной деятельности у детей 10–12 лет с нарушением интеллекта са-
мостоятельно не формируется. И снова 70 % специалистов утверждают, что родите-
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ли не знают о возможностях проведения занятий по легкой атлетике с детьми с на-
рушением интеллекта. Отметим, что 100 % респондентов согласны с тем, что дети 
данной категории не достаточно занимаются спортом. Абсолютно все опрошенные 
тренеры убеждены, что существует необходимость разработки новых методик по-
вышения мотивации, направленной на занятия легкой атлетикой детей с нарушени-
ем интеллекта. 

С.И.Веневцев (2004) полагает, что поскольку у детей с легкой степенью ум-
ственной отсталости слабо развито абстрактное мышление и опосредованное запо-
минание, а механическая память и наглядно-действенное мышление развиваются 
достаточно хорошо, то формирование определенного отношения к занятиям адап-
тивной физической культурой возможно только в процессе непосредственного осу-
ществления этой деятельности, получения подкрепления результатов активности 
психических процессов наглядными результатами выполненной деятельности, ее 
успешностью. Как считает А.Н.Николаев (2005), одной из главных задач для повы-
шения мотивации к занятиям физической культурой и спортом является влияние на 
ведущие мотивы спортивной деятельности [3, с. 401; 9, с. 4].  

Для выявления ведущих мотивов спортивной деятельности у легкоатлетов 10–
12 лет с нарушением интеллекта проводилось анкетирование тренеров по легкой атле-
тике. В анкетировании приняли участие 10 тренеров первой и высшей категории, рабо-
тающих с детьми с нарушением интеллекта, общий стаж работы тренеров составил 
97 лет, общий стаж работы с детьми данной категории – 74 года. Им предлагалось вы-
брать основные ведущие мотивы спортивной деятельности для детей данной категории 
из тех, которые предлагает в своей методике А.Н.Николаев (2003) [7, с. 56]. Результаты 
анкетного опроса тренеров-преподавателей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Ведущие мотивы спортивной деятельности у детей 10–12 лет с нарушением  

интеллекта по результатам анкетного опроса тренеров (n=10) 
 

Варианты ответа Да (кол-во чел.)

Мотивы, направленные на процесс 40 % 

Мотивы, направленные на результат 30 % 

Мотивы, направленные на общение 20 % 

Мотивы, направленные на материальное вознаграждение 10 % 

Мотивы, направленные на долженствование 0 

Мотивы, направленные на самосовершенствование 0 
 
Как показывает таблица 2, наибольшее количество опрошенных тренеров 

(40 %) считает, что ведущими мотивами спортивной деятельности у детей с нару-
шением интеллекта 10–12 лет являются мотивы, направленные непосредственно на 
сам процесс тренировок, а 30 % тренеров убеждены, что ведущие мотивы направле-
ны на соревновательный результат. По мнению 20 % тренеров, ведущие мотивы 
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спортивной деятельности направлены на общение в коллективе во время занятий. 
Всего лишь 10 % опрошенных тренеров уверены, что основными мотивами спор-
тивной деятельности у детей с нарушением интеллекта 10–12 лет являются мотивы, 
направленные на материальное вознаграждение за проделанную работу. Ни один из 
опрошенных тренеров не считает, что ведущими мотивами спортивной деятельно-
сти у детей с нарушением интеллекта 10–12 лет могут служить мотивы, направлен-
ные на долженствование и самосовершенствование. 

В результате проведенного исследования выявлено, что легкоатлеты 10–12 лет с 
нарушением интеллекта в полной мере не осознают значимости занятий спортом 
для самосовершенствования, укрепления здоровья и воспитания физических ка-
честв. Малое значение имеют мотивы, направленные на получение материального 
вознаграждения и долженствования. Мотивы, направленные на общение в коллек-
тиве, занимают не последнее место для детей с нарушением интеллекта 10–12 лет. 
По мнению большинства тренеров, работающих с детьми данной категории, глав-
ными для занятий спортом являются мотивы, направленные на сам процесс трени-
ровок и на их результат. Методик такого рода в научно-методической литературе 
недостаточно, что свидетельствует о необходимости их разработки. 

Результаты анкетирования тренеров и специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре по вопросам мотивации к занятиям легкой атлетикой у детей 10–12 лет с 
нарушением интеллекта свидетельствуют о том, что дети недостаточно занимаются 
спортом, так как самостоятельно интерес к спортивной деятельности у таких детей 
не формируется, они нуждаются в усилении мотивации, направленной на воспита-
ние их физических качеств.  
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К  вопросу  о  преподавании  социогуманитарных  дисциплин  
в  современных  условиях   

(на  примере  социологических  дисциплин) 
 

В статье обсуждается проблема преподавания социогуманитарных дисциплин студентам-
бакалаврам в условиях полипарадигмальности знания, с одной стороны, и необходимости проверки 
усвоенного материала студентами в форме тестирования – с другой. Данная проблема обсужда-
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On  the  Issue  of  Teaching  Social  and  Humanitarian  Disciplines  
in  Modern  Conditions  (Based  on  Sociological  Disciplines) 

 
The article discusses the problem of teaching socio-humanitarian disciplines to bachelor stu-

dents in conditions of polyparadigmality of knowledge, on the one hand, and the need to test the ma-
terial learned by students in the form of testing, on the other hand. This problem is discussed on the 
example of teaching certain topics of sociological courses on general sociology and the history of so-
ciology. 

Key words and phrases: social and humanitarian disciplines, teaching problems, testing, poli-
paradigmality, history of sociology, general sociology, structure of sociology. 

 
Преподавание социо-гуманитарных дисциплин студентам-бакалаврам в со-

временных условиях отличается сложностью, противоречивостью и полипарадиг-
мальностью знания. Основное противоречие, на наш взгляд, состоит в том, что, с од-
ной стороны, возрастает многообразие подходов в социо-гуманитарном знании, а с 
другой – преподаватель должен научить студентов выбирать «правильные варианты 
ответов» в ситуации проверки их знаний, которая осуществляется контролирующими 
организациями в форме тестирования. Мы уделим внимание именно этой форме про-
верки знаний, так как она наиболее востребована при лицензировании вузов и на-
правлений подготовки, проведении олимпиад, самообследований и т. д. Под тестиро-
ванием в самом общем виде вслед за педагогами нами понимается форма измерения 
уровня знаний, основанная на применении тестов. Тесты представляют собой инст-
румент оценивания обученности учащихся, состоящий из системы тестовых заданий, 
стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов [1].  

Рассмотрим это на основе преподавания социологических дисциплин: общей 
социологии и истории социологии студентам-бакалаврам, обучающимся по направ-
лению 39.03.01 «Социология». Отчасти этот вопрос был затронут нами ранее в од-
ной из работ [2].  

Социологические дисциплины относятся к блоку социо-гуманитарных зна-
ний, среди этих дисциплин базовыми для подготовки студентов-социологов, на наш 
взгляд, являются общая социология и история социологии. Это, по нашему мнению, 
вызвано рядом причин. Во-первых, именно они закладывают основы теоретической 
подготовки и задают вектор социологического мышления потенциальных социоло-
гов, определяют направление научного поиска и ценностные ориентиры обучаю-
щихся как будущих профессионалов. Во-вторых, от качества преподавания именно 
этих дисциплин во многом зависит, насколько будут сформированы соответствую-
щие компетенции у выпускников социологических факультетов.  

С целью рассмотрения специфики преподавания социологических дисциплин 
на примере общей социологии и истории социологии в условиях множественности 
подходов нами были поставлены и решались две основные задачи.  

Первая задача заключалась в необходимости определить, каким образом в 
преподавании социологических дисциплин, прежде всего общей социологии и ис-
тории социологии, на уровне конкретных тем данных дисциплин реализуется идея 
плюралистичности социо-гуманитарного знания. 
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Решение этой задачи предполагает ответ на следующие вопросы: каково ме-
сто этих дисциплин в учебных планах подготовки социологов; какие подходы ис-
пользуются учеными к структурированию социологического знания; каковы слож-
ности, с которыми могут столкнуться студенты при подготовке к занятиям по дан-
ным курсам; каково место методологических вопросов «Структура социологическо-
го знания» в рамках «Общей социологии» и «Огюст Конт и его социологические 
воззрения» в «Истории социологии» в структуре социологии и как знания по этим 
темам вписываются в тестовые задания по социологии.  

Вторая задача состояла в необходимости показать, как решается противоре-
чие между полипарадигмальностью общей социологии и историей социологии, с 
одной стороны, и подготовкой студентов к тестированию на примере конкретных 
вышеуказанных тем данных курсов – с другой.  

В реализации данной задачи нами был сделан акцент на том, как можно 
включать в работу со студентами трехуровневую модель структуры социологиче-
ского знания Р.Мертона и с какими трудностями могут столкнуться студенты при 
освоении данной темы в рамках общей социологии. В курсе «История социологии» 
мы уделили внимание проблематике обозначения роли творчества О.Конта в воз-
никновении социологии как области научного знания.  

Приступая к реализации первой из поставленных задач, отметим, что курсы 
«Общая социология» и «История социологии» в учебных планах подготовки бака-
лавров по профессионально-образовательной программе направления 39.03.01 «Со-
циология» в вузах страны входят чаще всего в базовую часть профессионального 
цикла дисциплин. 

 Эти дисциплины вызывают у студентов ряд сложностей из-за необходимо-
сти усвоения большого объема знаний, понимания глубины материала, сложности 
уровня его анализа, наличия различных подходов, тесной связи с социально-
философскими учениями. Н.И.Лапин отмечает, что «множественность теорий и ме-
тодологий, существующих в современной социологии, повышает роль общенауч-
ных ее оснований» [3, с. 112–113]. Безусловно, многообразие подходов, вытекаю-
щих из философских течений, только украшает социологию, но с другой стороны 
усложняет процесс ее преподавания, особенно в ситуации тестирования, когда от 
студента требуется выбрать «один правильный» ответ. Есть темы и разделы, кото-
рые являются «краеугольными камнями», где «один правильный» ответ просто не-
возможен, и задача преподавателя может сводиться к тому, чтобы показать студен-
там множество подходов, дискуссионность проблематики. Проблематика социоло-
гии, на наш взгляд, это один из таких «краеугольных камней». 

 Е.Ф.Молевич подчеркивает, что методологический анализ структуры социо-
логии или ее объекта, проблематика истории социологии – это область теоретиче-
ской методологии [4]. В связи с этим рассматриваемые темы по структуре социоло-
гии и значению социологической теории О.Конта относятся к области методологии 
социологии, представленной преимущественно теоретической формой знания. 
Трудности преподавания данной области в целом и обозначенных тем в частности, 
а вместе с тем и интерес к их преодолению, связаны с тем, что «Общая социология» 
и «История социологии» требуют глубокой и серьезной предшествующей подго-
товки, которая зачастую отсутствует у бакалавров. Увидеть и понять студенту-
бакалавру всю палитру объяснительных возможностей социологических теорий, 
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вырастающих на базе социально-философских идей, о которых идет речь в разделе 
по методологии, очень сложно, так как у них еще не сформировались собственно 
социологическое видение мира и навыки критического мышления.  

По итогам изучения данных курсов студент не просто должен знать методо-
логию социологии, но, что не менее важно, уметь применять полученные социоло-
гические знания на уровне эмпирии, понимая, как в практике социологических ис-
следований могут быть реализованы те или иные теоретические конструкции.  

Способствовать достижению этой цели будет работа с текстами, содержащи-
ми разделы по методологии социологии, в которых освещается вопрос места общей 
социологии, истории социологии и других дисциплин в системе социологического 
знания. Например, это учебники и учебные пособия по курсу «Общая социология» 
под редакцией или авторством Е.Ф.Молевича, Г.В.Осипова, Ж.Т.Тощенко, С.С.Фро-
лова, А.Г.Эфендиева, по курсу «История социологии» – Г.В.Осипова, Г.Е.Зборов-
ского, Г.С.Батыгина и Д.Г.Подвойского, А.Б.Гофмана и других. Полезны также бу-
дут материалы раздела «Дискуссия о социологии», размещенные на сайте Россий-
ского общества социологов, где представлены полемические заметки и научные 
статьи по фундаментальным проблемам социологии [5]. Особое внимание студен-
там предлагается уделить размещенной в данном разделе статье «Дискуссия о соци-
альном. Семинар в ГУ – ВШЭ» (Государственный университет – Высшая школа 
экономики), в ней В.В.Радаев, А.Ф.Филиппов, В.А.Ядов, Я.И.Кузьминов, М.М.Юд-
кевич, О.А.Оберемко и другие дискутируют по вопросу операционального опреде-
ления социального [6].  

Вписать все многообразие направлений, представленных в рамках социоло-
гической науки, ее парадигм, подходов, теорий в тестовые задания, на наш взгляд, 
достаточно сложно, не потеряв, не упростив и не схематизировав при этом их суть. 
Тестовое задание предполагает краткость, лаконичность и четкость, которые могут 
отсутствовать в самих социологических концепциях. Например, термин «позитив-
ный», встречающийся у К.Сен-Симона, у которого О.Конт работал секретарем, в 
социологии последнего представлен в различных значениях. В связи с этим для 
студента затруднительным может показаться вопрос о каком-то вполне определен-
ном значении этого термина. Или сложность может вызвать, например, тест, где 
следует выбрать один правильный вариант ответа на вопрос о том, кто вводит в на-
учный оборот термин «позитивный» или кого считать родоначальником позитивиз-
ма, особенно если варианты ответов, наряду с прочими, содержат обе из вышеука-
занных фамилий.  

Реализуя вторую из вышеуказанных задач, отметим, что в научном социоло-
гическом сообществе опять же нет единого выработанного мнения о значении твор-
чества О.Конта. Например, в главе, посвященной О.Конту, в учебнике Г.С.Батыгина 
и Д.Г.Подвойского поднимается ряд актуальных и неоднозначных вопросов. Среди 
них следующие: почему Огюста Конта называют основоположником социологиче-
ской науки; почему именно за ним «резервируется» место учредителя этой науки; 
можно ли это делать на основании того, что ученый вводит в лексический оборот, 
далеко не безупречный с точки зрения словообразования неологизм – «социоло-
гия», совмещающий латинское societas с греческим logos [7, с. 10–13]. Соответст-
венно те студенты, которые познакомились с материалами этого учебника, реко-
мендованного Научно-методическим советом по социологии Министерства образо-
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вания и науки РФ в качестве учебника по дисциплине «Социология» для студентов 
гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений подго-
товки, могут усомниться в том, что родоначальником социологии является О.Конт. 
И это более глубокое знание может им помешать выбрать «правильный» ответ в 
тестах, особенно если среди возможных родоначальников социологической науки 
будут звучать такие имена, как Шарль Луи де Монтескье, Анн Робер Жак Тюрго, 
Жан Антуан Николя Кондорсе или Клод Анри де Сен-Симон.  

Что касается проблематики структуры социологического знания, то у студен-
тов могут возникнуть трудности, связанные с интерпретацией различными учеными 
идеи теорий среднего уровня Р. Мертона. Отметим, что эта модель встраивается не-
которыми авторами и редакторами учебников в тексты по современной структуре 
социологии в качестве составной части, например, Е.Ф.Молевичем, С.С.Фроловым, 
А.Г.Эфендиевым. Так, С.С.Фролов, модифицируя модель Р.Мертона, выделяет: 
1) уровень фундаментальных общесоциологических исследований; 2) теории сред-
него уровня, представленные теориями социальных институтов, теориями социаль-
ных общностей и теориями специализированных социальных процессов; 3) уровень 
первичного обобщения эмпирических данных [8]. 

А.Г.Эфендиев выделяет три уровня в структуре социологии вслед за 
Р.Мертоном: 1) высший уровень социологического знания – общесоциологические 
теории, исследующие общество как единую систему; 2) теории среднего уровня, в 
рамках которых реализуется задача теоретического осмысления социальных под-
систем; 3) уровень эмпирических социологических или конкретно-социологических 
исследований, главная научная цель которых – описание конкретных социальных 
фактов, их классификация и интерпретация [9] . 

 Е.Ф.Молевич дважды обращается к модели Р.Мертона. Первый раз, рас-
сматривая историю становления современной структуры социологического знания, 
ученый упоминает модель Р.Мертона и указывает на ее познавательные возможно-
сти и ограничения. Второй раз к этой модели автор обращается при определении 
специфики предметного типа содержательного аспекта современной структуры со-
циологии. Е.Ф.Молевич модифицирует модель Р.Мертона, выделяя: 1) общесоцио-
логический уровень; 2) уровень теорий среднего ранга; 3) уровень социографии 
(конкретных социологических исследований). Причем в рамках теорий среднего 
уровня Е.Ф.Молевич выделяет специальные и отраслевые социологические теории, 
поясняя, с одной стороны, в чем различия между ними, а с другой – что позволяет 
объединить их в единый уровень рассмотрения [4].  

Можно выделить и определенные различия в обозначенных позициях авто-
ров в использовании идеи Р.Мертона. Во-первых, ученые по-разному понимают и 
классифицируют теории среднего уровня, и, во-вторых, в разных значениях исполь-
зуют понятия: фундаментальные, теоретические, общесоциологические, а также 
конкретные и эмпирические исследования.  

Вместе с тем у ряда специалистов присутствует достаточно критическое от-
ношение к трехуровневой модели Р.Мертона. Например, в учебнике под редакцией 
Г.В Осипова в параграфе «Структура социологического знания» она не упоминается 
[10]. Ж.Т.Тощенко считает ее, безусловно, важной для своего времени, но на дан-
ный момент устаревшей и исчерпавшей. Ученый подвергает эту модель детальному 
критическому анализу, предлагая свое видение темы [11; 12].  
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Нами допускается сама возможность давать задания студентам, которые ос-
новываются на модели Р.Мертона, безусловно, понимая, все ограничения ее приме-
нения. Эти задания, на наш взгляд, в большей степени будут работать на развитие 
навыков критического мышления студентов, нежели на цель прохождения ими по-
тенциального тестирования, хотя и на нее опосредованно тоже. Занятие по структу-
ре социологического знания, как правило, содержит, следующие задания. Во-пер-
вых, студенту предлагается сформулировать тему конкретного социологического 
исследования, помня о том, что она должна содержать в себе ссылку на предмет и 
объект исследования. Во-вторых, указать, какие теории среднего уровня выступают 
базой для изучения этой темы, и в чем их особенности. И, в-третьих, показать, какие 
социологические теории могут выступать методологической базой для исследова-
ния выбранной темы, и в чем будет специфика рассмотрения обозначенной темы с 
разных теоретических позиций. 

Отметим, что многие учебники и учебные пособия, содержащие разные и по-
рой противоположные позиции по методологии социологии, имеют гриф Мини-
стерства образования РФ. Тогда возникает вопрос: как вписать все это многообра-
зие суждений по той или иной конкретной теме в формат теста, как преподавать ту 
или иную тему в условиях плюралистичности и противоречивости подходов в со-
цио-гуманитарном знании? На наш взгляд, идея плюралистичности слабо согласу-
ется с тестированием как формой измерения, проверки знаний. 

Завершая вышесказанное, следует еще раз подчеркнуть, что в ходе обучения 
студентов социогуманитарным дисциплинам преподаватели могут столкнуться с 
трудностями, связанными, во-первых, с отсутствуем у студентов соответствующей 
базы, серьезной теоретической подготовки, что затрудняет процесс преподавания. 
Во-вторых, усложнению преподавания способствует и то, что социогуманитарное 
знание полипарадигмально по своей сути. Здесь отмечается не просто многообра-
зие, а расхождение позиций авторов, редакторов учебников и учебных пособий по 
определенным вопросам, причем все эти учебники и учебные пособия могут быть 
рекомендованы учебно-методическими объединениями, что запутывает студентов 
еще больше.  

Решая на практике противоречие между артикуляций множества подходов со-
циогуманитарного знания и необходимости обучения студентов выбору «правильных 
ответов» в ситуации тестирования, нами отдается предпочтение скорее идеям плюра-
листичности, возможно даже в чем-то в ущерб работы по тестовым заданиям. При-
знание множественности идей, теорий, методологий, подходов будет усиливать кри-
тическое мышление студента, но вместе с тем, скорее всего, препятствовать успеш-
ному прохождению тестирования, где от обучающегося требуется указать «один пра-
вильный» вариант ответа, предварительно однозначно интерпретируя формулировку 
тестового задания, чему противоречит сама идея критического мышления. В сло-
жившихся условиях интерес представляет выяснение того, как преподаватели социо-
гуманитарных дисциплин вузов страны решают обозначенную выше проблему, а 
данная статья может служить приглашением к дальнейшей дискуссии.  
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Безопасность  деятельности  и  педагогическая  поддержка  
обучающихся  на  случай  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 

 
В статье рассмотрена педагогическая деятельность, направленная на осознанное обу-

чение учащихся безопасной деятельности в образовательном процессе, с целью сохранения и 
укрепления здоровья, а также эффективных и обоснованных действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Конкретизированы и уточнены понятия: «безопасность деятельно-
сти обучающихся», «педагогическая поддержка». 

Ключевые слова и фразы: безопасность деятельности; безопасность жизнедеятельно-
сти; обучающиеся; педагогическая поддержка; опасность; чрезвычайная ситуация. 

 
 

D.V.Natarova, N.N.Shchelchkova 
 

Safety  of  Activity  and  Pedagogical  Support   
of  Trainees  in  Case  of  Emergencies 

 
The article considers pedagogical activity aimed at conscious teaching students safe activity 

in the educational process with the purpose of preserving and strengthening health, as well as effec-
tive and justified actions in the event of emergencies. The concepts of “safety of students' activities”, 
“pedagogical support” are concretized and clarified. 

Key words and phrases: safety of activity, life safety, trainees, pedagogical support, danger, 
emergency situation. 

 
Любая профессиональная деятельность, а тем более педагогическая, направ-

лена на достижение целей, обусловленных функциональным предназначением об-
разовательной системы, которая поддерживает эту деятельность. В этой системе 
одной из необходимых целевых составляющих эффективности управления является 
безопасность деятельности и жизнедеятельности обучающихся, обеспечение кото-
рой должно быть направлено на сохранение и укрепление здоровья, а также форми-
рование безопасного образа жизни.  

Постоянное развитие современного мира приводит все к большему появле-
нию разнообразных опасностей, с которыми сталкивается человек в повседневной 
жизни. При этом образовательные организации относятся к числу наиболее уязви-
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мых структур, так как последствия чрезвычайных ситуаций в них отличаются рядом 
особенностей, часто сопровождающихся сильным политическим и социальным ре-
зонансом в стране и за ее пределами. 

На сегодняшний день в российских школах осуществляется подготовка уча-
щихся в области безопасности жизнедеятельности при изучении дисциплины «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», а в вузах согласно Федерального государ-
ственного образовательного стандарта предусмотрен курс «Безопасность жизнедея-
тельности» как обязательный, который входит в инвариантную часть учебного пла-
на. Содержание этой дисциплины включает следующие модули: «Основы безопас-
ности жизнедеятельности и чрезвычайные ситуации»; «Системы безопасности РФ» 
и «Социально опасные явления и защита от них». Во многих педагогических вузах 
страны разрабатываются и реализуются разноуровневые учебные курсы по безопас-
ности, которые, однако, слабо ориентированы на устойчивое развитие, безопасность 
деятельности, а также на самосохранение и оздоровление социально-природных 
систем [1, c. 240].  

Целью нашего исследования является теоретическое и методическое обосно-
вание педагогической поддержки обучающихся в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Реализация такой поддержки осуществлялась при изучении студен-
тами ЮУрГГПУ дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Нами использо-
вались многие формы: разнообразные лекции, практические и лабораторные рабо-
ты, круглые столы, конференции, олимпиады и т. д.  

Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» является интегрирован-
ным курсом, направленным на формирование у обучающихся принципиально ново-
го образа мышления, понимающих, что безопасный образ жизни – это базовый, ни-
чем незаменимый компонент общечеловеческой культуры. 

Особое внимание уделяется опасным ситуациям, например, таким как, моло-
дежный экстремизм, наркотизм и подростковый алкоголизм, и это не случайно, так 
как молодые люди чаще всего попадают в опасные ситуации, связанные с жизнедея-
тельностью современного социума. Подростки довольно часто попадают в асоциаль-
ную среду, бывают втянутыми в различные криминальные группировки. Они, как 
правило, не уделяют внимания вопросам сохранения своего здоровья, легко поддают-
ся на уловки мошенников, также в силу отсутствия жизненного опыта, большого ба-
гажа знаний не способны принять быстрое и правильное решение, продемонстриро-
вать слаженность действий. Острота данной проблемы объясняется не только прожи-
ванием большой части российских студентов в сложных условиях социального, тех-
ногенного и экологического неблагополучия. Чрезвычайная ситуация может возник-
нуть на улице, в ближайшем лесу, в собственной квартире. Чтобы избежать или 
уменьшить опасные последствия таких ситуаций, необходимы навыки безопасного 
поведения в повседневной жизни. Следовательно, для обеспечения безопасной дея-
тельности обучающимся необходима педагогическая поддержка.  

Понятие «педагогическая поддержка» трактуется неоднозначно. В отечествен-
ную науку оно было впервые введено членом-корреспондентом Российской академии 
образования О.С.Газманом. Педагогическую поддержку он определял как превентив-
ную и оперативную помощь профессионального педагога детям для решения их инди-
видуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 
успешным обучением, жизненным и профессиональным самоопределением [2, с. 74].  
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Отдельные аспекты проблемы педагогической поддержки рассматривались в 
работах Т.В.Анохиной, О.М.Кодатенко, Л.В.Митиной. Теоретические положения о 
развитии личности и ее зависимости от влияния среды раскрыты в трудах П.П.Блон-
ского, В.В.Игнатовой, А.Г.Ковалева. Ю.В.Репин уделял особое внимание безопасно-
му поведению человека в чрезвычайной ситуации, а Ц.П.Короленко, М.М.Решет-
никова – психологическим аспектам в чрезвычайных ситуациях.  

В своем исследовании мы придерживались точки зрения О.С.Газмана. Таким 
образом, под педагогической поддержкой будем понимать особую сферу педагоги-
ческой деятельности по оказанию профилактической и оперативной помощи детям 
и подросткам в решении их индивидуальных проблем, связанных с обеспечением 
безопасной деятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Отношения к безопасности проявляются по-разному: в активной продуктивной 
работе по подготовке к возможным кризисным социально-природным явлениям, в вы-
ражении индифферентности и особого отношения к безопасности человека [3].  

Прежде чем определить, в чем заключается педагогическая деятельность, как 
поддержка, направленная на осознанное обучение учащихся безопасной деятельно-
сти в образовательном процессе, с целью сохранения и укрепления здоровья, а так-
же эффективных и обоснованных действий при возникновении чрезвычайных си-
туаций, необходимо уточнить понятие «безопасность». 

Безопасность – это осознание опасностей риска, упреждение, возможное 
прогнозирование, и, по-возможности, исключение, а также последующее устранение 
происшедших неприятных событий [4], т. е. не достаточно только осознание воз-
можных опасностей, это еще и некая деятельность, при которой с определенной ве-
роятностью будет исключена их актуализация, и уровень риска деятельности будет 
соответствовать приемлемому, обеспечивающего безопасную деятельность. 

Огромная роль в обеспечении безопасной деятельности обучающихся в раз-
ных ситуациях отводится педагогам, так как значительную часть времени обучаю-
щиеся проводят в стенах образовательных организаций и на плечи педагогов ло-
жится вся ответственность за их безопасность. 

Поэтому первостепенной обязанностью современного педагога должно быть: 
во-первых, научить учащихся правильному поведению и действиям в каждой кон-
кретной ситуации; во-вторых, владеть способами и методами защиты детей и уметь 
организовать и обеспечить их безопасность в сложившихся чрезвычайных и экс-
тремальных ситуациях [5, с. 98]. 

Педагогическая поддержка особенно необходима тогда, когда надо прийти на 
помощь подростку, незащищенному и ранимому, в критических ситуациях, в чрез-
вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. Это физическая либо мораль-
ная защита его от неблагоприятных социальных условий или психологического 
стресса, это создание условий для его самостоятельного противостояния сложив-
шейся экстремальной ситуации [6, с.151].  

Для наиболее полного отражения процесса безопасной деятельности и педа-
гогической поддержки в случае чрезвычайных ситуаций мы создали программу 
безопасной деятельности, структурными компонентами которой являются: когни-
тивный, эксплицитный, конативный, конгруэнтный. 

Когнитивный компонент содержит целостное представление о безопасности 
жизнедеятельности; осознание приоритетности обеспечения безопасности во всех 
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сферах деятельности; понимание необходимости обеспечения безопасных условий 
труда, соблюдения экологических норм. 

Эксплицитный компонент включает ответственное, уважительное отношение 
к собственной безопасности и безопасности других людей; бережное отношение к 
окружающей среде. 

Конативный компонент включает способность к импровизации, адекватность 
реагирования, использование многообразия оригинальных форм поведения, умения 
и навыки обеспечения безопасной деятельности, выявления и предотвращения 
опасности, способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 
своей профессиональной деятельности, готовность к упреждающим действиям по 
предотвращению опасностей и угроз, способность сохранять жизнь и здоровье в не-
благоприятных и угрожающих жизни условиях, адекватно реагировать на различ-
ные опасные ситуации с учетом своих возможностей. 

Конгруэнтный компонент содержит способность успешно переносить мо-
ральные, физические нагрузки, сохраняя психологическую устойчивость в условиях 
чрезвычайной ситуации и опасностей. 

Освоение программы безопасной деятельности осуществлялось при методи-
ческом условии – использование интерактивных форм и методов безопасной дея-
тельности и педагогической поддержки обучающихся в условиях чрезвычайных си-
туаций.  

Теоретические знания студенты приобретают на информационных, проблем-
ных лекциях, с применением мультимедийного оборудования, лекциях-диалогах, 
лекциях-пресс-конференциях [7, с. 128]. На практических и самостоятельных заня-
тиях применяются следующие методы: анализ конкретной ситуации, ролевые, дело-
вые и дидактические игры, проектная деятельность, дискуссии, групповая работа, 
проблемное обучение. 

Основной метод практических работ – это анализ конкретных ситуаций в про-
цессе подготовки будущего педагога в области безопасности жизнедеятельности, 
посредством решения ситуационных задач, в которых смоделированы возможные 
реальные события чрезвычайных ситуаций. Это помогает сформировать следующие 
компетенции: 

– овладеть теоретическими знаниями о факторах, сущности и структуре 
безопасности жизнедеятельности, риск-ориентированным мировоззрением; 

– признать безопасную деятельность как глобальную ценность человечества; 
– осуществить готовность к безопасному типу поведения в повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-
ного характера; 

– оперативно принимать решения; 
– овладеть способностью идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере своей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
Наше исследование показало, что наиболее эффективным является использо-

вание ситуационных задач. А.А.Михайлов выделяет четыре вида учебных ситуаци-
онных задач [8, с. 120]. Придерживаясь классификации А.А.Михайлова, мы разра-
ботали комплект ситуационных задач, направленный на формирование безопасной 
деятельности в чрезвычайных ситуациях, как один из способов реализации педаго-
гической поддержки.  
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Ситуация-иллюстрация демонстрирует конкретный пример из практики, в 
котором проявляются закономерности и механизмы действия людей, алгоритмы 
решения задач (например, показ студентам видеофрагмента массовых беспорядков, 
движение снежной лавины по склону, обрушение здания и т. д.). Анализ ситуаций 
позволяет студентам приобретать знания, обогащаться опытом безопасной деятель-
ности, который учит избегать ошибок и неверных решений в различных, в том чис-
ле и экстремальных ситуациях. 

Ситуация-упражнение рассматривается студентами при помощи обращения 
к специальным источникам информации, справочникам, учебной литературе (на-
пример, ситуация по оказанию первой помощи пострадавшим в условиях чрезвы-
чайной ситуации, использование средств индивидуальной защиты).  

Ситуация-проблема предполагает решение проблемной задачи (например, 
проблема обеспечения безопасности учащихся во время эвакуации, во время земле-
трясения), с обсуждением причин и последствий возможных опасных ситуаций, а 
также возможностей их предупреждения. Очень эффективно, предложив опреде-
ленные условия чрезвычайной ситуации, дать возможность участникам самим вы-
строить цепочку и последовательность наиболее безопасных действий, как напри-
мер, на практическом занятии на тему «Техногенные чрезвычайные ситуации, при-
чины возникновения, защита населения и территорий от их последствий» проводит-
ся в форме мини-конференции или деловой игры «Кораблекрушение» [5, с. 184]. 

Ситуация-оценка описывает конкретные события и принятые по ним меры. 
В этом случае студентам необходимо оценить механизмы развития чрезвычайной 
ситуации и принятые меры для ее ликвидации (например, оценка возникновения и 
течения аварии с выбросом АХОВ, оценка выхода человека из конфликтной ситуа-
ции на улице).  

Большое предпочтение следует уделять деловой игре – игровой имитацион-
ной модели, воссоздающей условия, содержание, динамику той или иной деятель-
ности. Поскольку деловая игра предполагает воспроизведение реальной действи-
тельности, при проведении деловой игры в курсе «Безопаснсть жизнедеятельность» 
на тему «Знание спасает жизнь» студенты объединяются в малые группы по 5–7 че-
ловек. Каждой группе выдается задание. Первое задание: на первом этаже в фойе 
школы произошел пожар и огонь распространяется. Назовите возможные травмы 
при пожаре. Ваши действия? В чем заключается педагогическая поддержка обу-
чающихся в данной ситуации? Задание второе: при проведении занятий на природе 
пришло известие о наводнении. Ваши действия? При подведении итогов игры дает-
ся общая оценка действиям участников и каждого в отдельности. Подробно (поша-
гово) разбирается весь ее ход, акцентируется внимание как на удачные, так и на не-
удачные решения.  

По окончанию занятия каждый студент получает памятку в виде алгоритма 
правильного действия. На занятии на тему «Действия учителя в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях» изучаются алгоритмы поведения учителя при различных 
видах экстремальных и чрезвычайных ситуаций в школе, а также студенты анали-
зируют возможные варианты действий учителя при возникновении экстремальных 
и чрезвычайных ситуаций в походе или во время экскурсий.  

Развитию творческих способностей обучающихся, расширению словарного 
запаса, развитию логического мышления способствует применение метода про-
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ектной деятельности. Этот метод помогает ориентировать обучающихся на осоз-
нание проблем безопасности, на рациональный отбор информации по созданию 
безопасных условий деятельности, аргументацию применяемых решений по устра-
нению причин негативных последствий. Работая над проектом, студенты вырабаты-
вают определенные навыки и приобретают опыт в области педагогического сопро-
вождения безопасной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Другим способом реализации педагогической поддержки и обеспечения 
безопасной деятельности является самостоятельная работа студентов, которая в 
большей мере основывается на применении метода проектов. Примерами могут по-
служить следующие задания: 

– моделирование возможной чрезвычайной ситуации, которая может про-
изойти на территории проживания, с указанием возможности проявления, алгорит-
ма поведения, профилактики, минимизирование и ликвидация последствий; 

– проведение сравнительного анализа самых выдающихся чрезвычайных си-
туаций, случившихся в истории человечества (например, извержения вулканов, тер-
рористических актов); 

– изготовление печатных работ (листовки, брошюры, памятки, буклеты, газе-
та) в области безопасности жизнедеятельности и обеспечения безопасного образа 
жизни.  

Глубоко понять проблему, повысить интерес, реализовать потребности в об-
щении и самостоятельности, прочувствовать знания и сформировать активную 
внутреннюю позицию позволяет дискуссия. Дискуссия предполагает наличие раз-
ных точек зрения, противоречий. Например, при изучении темы социальные опас-
ности проводится дискуссия «Наркотики: миф или реальность». 

В практике обучения используется также проблемный подход к организации 
процессов усвоения, называемый проблемным обучением. Сущность его сводится к 
тому, что на занятии по безопасности жизнедеятельности преднамеренно создается 
ситуация познавательного затруднения – проблемная ситуация. Проблемные ситуа-
ции позволяют постепенно вырабатывать у студентов внимание к объекту обуче-
ния, стремление овладеть предметом, несмотря на имеющиеся трудности. Проблем-
ное обучение ориентировано на поисковое усвоение знаний, умений и навыков. 
Применяется преимущественно с целью развития навыков творческой учебно-
познавательной и практической деятельности, оно способствует более осмысленно-
му и самостоятельному овладению знаниями. 

В ходе нашего исследования и подтверждения эффективности внедрения 
разработанной нами программы по обеспечению безопасной деятельности и педаго-
гической поддержки были применены следующие методы исследования: общетео-
ретические (анализ и обобщение литературы по безопасности, изучение научной 
литературы, посвященной чрезвычайным ситуациям природного и техногенного ха-
рактера статистических данных); эмпирические (анкетирование, беседа, педагоги-
ческое наблюдение, экспериментальное исследование для проверки эффективности 
предлагаемых видов формирования навыков и умений безопасной деятельности); 
математические и статистические методы (качественный и количественный анализ 
результатов исследования).  

Анализ результатов анкетирования, в котором приняли участие 150 студен-
тов первого и второго курсов четырех факультетов ЮУрГГПУ (физико-матема-
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тического, подготовки учителей начальных классов, филологического и иностран-
ных языков) показал, что 72 % обучающихся оказываются в состоянии растерянно-
сти в случае попадания в экстремальную ситуацию, как угрожающую его жизни и 
здоровью, так и жизни другим. Следовательно, проблема безопасности жизнедея-
тельности и здорового образа жизни актуальна как для студентов, так и для школь-
ников.  

Для выявления уровня готовности будущих педагогов к педагогической под-
держке безопасной деятельности обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций 
нами были определены соответствующие уровни: высокий, средний, низкий. 

Для проверки исходного и конечного уровней готовности будущих педагогов 
к педагогической поддержке безопасной деятельности обучающихся в условиях 
чрезвычайных ситуаций нами был использован следующий диагностический инст-
рументарий: диагностика ценностно-мотивационного компонента готовности осу-
ществлялась с использованием теста-опросника «Как вы относитесь к обучению 
безопасному поведению», составленного на основе методики диагностики направ-
ленности учебной мотивации (Т.Д.Дубовицкой) [9, c. 42], методика для определения 
чувствительности к кризису (Т.Д.Азарных, И.М.Тыртышников), методика для диаг-
ностики склонности к срывам в стрессовой ситуации «Прогноз» (В.А.Баранов), ме-
тодика для оценки стратегий и моделей преодолевающего поведения (Н.Е.Водо-
пьянова, Е.С.Старченкова) [10, c. 698, 708, 712].  

Констатирующий этап эксперимента включал проведение диагностических 
процедур: анкетирование и наблюдение [11, c. 69]. На этом этапе сформированность 
готовности студентов к педагогической поддержке безопасной деятельности обу-
чающихся в условиях чрезвычайных ситуаций оказалась примерно одинаковая у 
экспериментальной и контрольной групп (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Уровень сформированности готовности студентов к педагогической поддержке 

безопасной деятельности обучающихся  
в условиях чрезвычайных ситуаций (в %) 

 

Структурные  
компоненты 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Когнитивный 20,2 20,3 30,7 30,3 49,1 49,4 
Эксплицитный 9,3 4,5 33,4 36,2 57,3 59,3 
Конативный 4,4 8,2 32,5 33,6 63,1 58,2 
Конгруэнтный 11,9 13,6 38,0 37,5 50,1 48,9 

 
Формирование готовности к педагогической поддержке безопасной деятель-

ности обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций у контрольной группы про-
ходило традиционно, а экспериментальная группа послужила базой для реализации 
программы с использованием интерактивных форм и методов безопасной деятельно-
сти и педагогической поддержки обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций.  
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Данные, полученные в результате диагностики на заключительном этапе экс-
перимента, показали большое количество респондентов, имеющих высокий уровень 
всех структурных компонентов, демонстрируя положительную динамику в аспекте 
готовности к педагогической поддержке безопасной деятельности обучающихся в 
условиях чрезвычайных ситуаций экспериментальной группы. Данные обобщены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Сравнительный анализ готовности студентов к педагогической поддержке  

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (в %) 
 

Структурные 
компоненты 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Когнитивный 20,2 68,3 40,7 30,3 39,1 1,4 
Эксплицитный 19,3 53,4 23,4 46,2 57,3 0,4 
Конативный 9,3 54,6 31,4 43,6 59,3 1,8 
Конгруэнтный 12,2 61,7 37,0 31,1 50,8 7,2 

 
Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать следую-

щий вывод. В результате исследования выявлено, что учащиеся в эксперименталь-
ной группе, которые изучали курс «Безопасность жизнедеятельность» с использо-
ванием интерактивных форм и методов обучения, достигли высокого уровня сфор-
мированности компетенций, способных обеспечить безопасную деятельность, на-
правленную на сохранение жизни и здоровья, а также оказывать педагогическую 
поддержку школьникам на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  
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Историко-правовые  аспекты  становления  и   
развития  российского уголовного  законодательства   

об  ответственности  за  преступления,  связанные  с  суицидом 
 
В статье раскрываются этапы формирования российского законодательства об уго-

ловной ответственности за преступления, связанные с суицидом (дореволюционный, совет-
ский, постсоветский периоды), показана взаимосвязь с действующим уголовным законода-
тельством в этой области. 

Ключевые слова и фразы: развитие российского уголовного законодательства; престу-
пления, связанные с суицидом; самоубийство; доведение до самоубийства; склонение к совер-
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Historical  and  Legal  Aspects  of  the  Formation  and  Development  
of  the  Russian  Criminal  Legislation  on  Liability  

for  Suicide-Related  Crimes 
 
The article considers the stages of the formation of the Russian legislation on criminal liabili-

ty for crimes related to suicide (pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet periods), shows the relationship 
with the current criminal legislation in this area. 

Key words and phrases: development of Russian criminal legislation; crimes related to suicide; 
suicide; incitement to suicide; abetment of committing suicide; ecclesiastical courts; secular court. 

 
Феномен самоубийства можно рассматривать с различных сторон: с точки 

зрения философского, социологического, психологического, религиозного, культур-
ного, нравственного и медицинского подходов. Есть в этом феномене и правовой ас-
пект, связанный с юридической оценкой его причины и последствий. Анализ истории 
развития отечественного уголовного законодательства, регламентирующего ответст-
венность за доведение до самоубийства, принципиально важен, так как вряд ли воз-
можно глубоко познать современные правовые явления без обращения к ранее дейст-
вовавшему законодательству. Нельзя с уверенностью сказать, когда было совершено 
первое самоубийство, однако с помощью исторических законодательных памятников 
Русского права можно проследить периоды установления ответственности за это 
деяние и историю его криминализации. 
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П.Ф.Булацель в своем историческом очерке подчеркивает, что «с тех пор, как 
существуют люди, существует и самовольная смерть» [1, с. 10]. Следует отметить, 
что исторически отношение к самоубийству складывалось неоднозначно и противо-
речиво. Так, древний человек под влиянием языческих верований смотрел на само-
убийство, как на дело нравственное, достойное мужественного поступка. По свиде-
тельству историка Льва Дьякона, воины Святослава никогда не сдавались живыми 
неприятелю, но ввиду неминуемой опасности убивали сами себя, пронзая живот 
мечом. Они это делали из убеждения, что убитые в сражении неприятелем по смер-
ти своей и разлуки души с телом будут слугами своих убийц в загробной жизни [2, 
с. 109–110].  

Однако с крещением Руси (988 год) кардинально меняется подход и отноше-
ние к лицам, совершившим или покушавшимся на самоубийство. Так, в истории 
русского права наказуемость самоубийства и покушения на него была установлена 
церковным законом, а с самых ранних лет оно рассматривалось как тяжкий грех.  

К покушавшимся на самоубийство лицам применялось церковное наказание 
в виде временного отлучения от церкви. К самоубийцам же применялось церковное 
наказание в виде лишения погребения по христианскому канону (следовал отказ в 
отпевании), в том числе был установлен запрет хоронить тела самоубийц у церквей 
или на кладбищах. Этот запрет определялся в требнике митрополита Киевского свя-
тителя Петра (Могилы) и в статье 21 «Инструкции старостам поповским или благо-
чинным смотрителям», изданной 26 декабря 1697 года патриархом Адрианом Мос-
ковским. Однако было исключение в отношении сумасшедших лиц, которые покон-
чили с жизнью в состоянии помутнения рассудка (именно «священнослужитель 
должен рассудить, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие») [3, с. 67].  

Судебник Ивана III 1497 г. внес единообразие в судебную практику и расши-
рил перечень уголовно-наказуемых деяний. Важным нормативно-правовым доку-
ментом того времени является Запись о душегубстве 1456–1462 гг. или Губная мос-
ковская запись. Понятие «душегубство» охватывает не только убийство другого ли-
ца, но и самоубийство, и даже внезапную (без покаяний в грехах) смерть в резуль-
тате несчастного случая [4, с. 133]. «Запись о душегубстве» характеризует степень 
развития уголовного права и содержит 10 статей. Согласно этому правовому акту 
под душегубством понималось не только человекоубийство, но и самоубийство (от 
своих рук утеряется) [5, с. 7]. Душегубство отграничивается от других преступле-
ний, за которые налагались штрафы (пени). Поэтому преступления градировались 
на пенные (от слова пеня) и душегубство (убийство или самоубийство) [6, с. 99].  

В истории России длительное время не было законодательных норм, преду-
сматривающих ответственность за совершение самоубийства и за доведение до не-
го. В связи с чем, наказуемость этого деяния устанавливалась церковными сводами, 
а дела подобного рода разрешались в церковных судах.  

Впервые светская уголовная ответственность за самоубийство и покушение 
на самоубийство в России появилась во времена правления Петра I, это и принято 
традиционно считать точкой отсчета. Вследствие чего самоубийство, как и другие 
дела, ранее находившиеся в ведении церковного судопроизводства, перешло в сфе-
ру светского права [7, с. 7].  

Особое место среди уголовно-правовых норм, принятых в период правления 
Петра I, принадлежит Артикулу воинскому от 26 апреля 1715 года. Артикул воин-
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ский включал в себя статьи о преступлениях не только воинских, но и политических 
и общеуголовных [8, с. 318].  

Так, глава девятнадцатая именуется «О смертном убийстве» и артикул 164 
относит к убийству совершение самоубийства и законодательно предусматривает 
уголовную ответственность за совершение самоубийства (преступление против 
собственной жизни). При совершении такового наказание обращалось на его труп 
[9, с. 66]. Согласно артикулу 164, палачу надлежало тело самоубийцы «отволочь и 
закопать в бесчестном месте, волоча прежде его по улицам или обозу» [10, с. 193]. 
Стоит отметить, что данная норма содержала исключение в отношении душевно-
больных лиц. 

Так как Артикул Петра I не содержал специальной нормы, определяющей цель 
наказания, то можно сделать вывод о том, что законодатель XVIII в. преследовал 
цель устрашения, исходя из применяемого наказания к виновным лицам, что дости-
галось в свою очередь не только угрозой, но и публичным исполнением [11, с. 40]. 
А также оно выполняло превентивную функцию в виде удержания от совершения 
подобных деяний. Артикул воинский 1715 г. впервые законодательно относил к ве-
дению светского суда дела о самоубийстве. До правления Петра I к самоубийцам или 
тем, кто покушался на самоубийство, применялось наказание, но лишь церковное.  

Дальнейшее развитие норм об ответственности за суицид связано с правле-
нием Николая I. Историками период с начала XIX в. до 1861 года в развитии рос-
сийского законодательства рассматривается в качестве самостоятельного [4, с. 350]. 

По указанию императора Николая I была проведена глобальная работа по 
созданию Свода законов под руководством государственного деятеля М.М.Спе-
ранского [12, с. 6]. Результатом этой работы явилось создание систематизированно-
го многотомного Свода законов, который вступил в юридическую силу 1 января 
1835 г. Свод законов предусматривал ответственность за самоубийство и определял 
наказание в виде отказа от христианского погребения, а за покушение на него – на-
казание такое же, как и за покушение на убийство, что подтверждается статьями 
347–348 Свода [13].  

С развитием и изменением социально-экономических связей общество на-
стоятельно требовало обновления и упорядочения уголовного законодательства. 
После издания Свода законов началась активная работа по подготовке уголовного 
Уложения. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было утверждено 
Указом императора от 15 августа 1845 г. и представляло собой обширный кодекс, 
состоящий из 12 разделов и 2224 статей [14, с. 163]. Разработчики Уложения изна-
чально не отказались от идеи наказуемости за совершение самоубийства, и выдели-
ли отдельную главу, именуемую «О самоубийстве» в разделе 10 «О преступлениях 
против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц», предусматривающую уго-
ловную ответственность за его совершение. Статья 1943 Уложения предусматрива-
ла ответственность за совершение самоубийства в виде «отказа в праве делать пред-
смертные распоряжения своего имущества в отношении их детей, воспитанников, 
служителей».  

Такого рода распоряжения признавались ничтожными и исполнению не под-
лежали. Однако в дальнейшем, несмотря на имеющуюся норму, в 1877 году Высшая 
судебная инстанция России закрепила свои решения о том, что «так как судить са-
моубийство в уголовном порядке нельзя, то и вопрос о действительности или не-
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действительности оставленного самоубийцей духовного завещания должен подле-
жать обсуждению суда гражданского, а не уголовного» [15, с. 13–14].  

Если же лицо принадлежало к одному из христианских вероисповеданий, оно 
также лишалось христианского погребения. Согласно ст. 1944 Уложения, ответст-
венность за совершение самоубийства исключалась, если это деяние было соверше-
но в состоянии «безумия», «по великодушному патриотизму», а также женщиной 
«для спасения целомудрия и чести своей от грозившего ей неотвратимого насилия». 
Также из статьи 1944 следует, что субъектом преступления могли быть только хри-
стиане, а изобличенное лицо в покушении на самоубийство каралось наказанием в 
виде церковного покаяния по распоряжению своего духовного начальства, за ис-
ключением тех лиц, которые находились в состоянии «безумия, сумасшествия или 
беспамятства», то есть болезненного расстройства психики. Статья 1945 содержала 
норму, которая исключала преступность деяния, если оно было совершено «по ве-
ликодушному патриотизму – для сохранения государственной тайны» или «для 
женщин – при обороне от изнасилования». 

Кроме того, впервые в статье 1946 Уложения предусматривалась уголовная 
ответственность за склонение к самоубийству или за доставление средств потер-
певшему лицу, или иной вид пособничества в совершении самоубийства. Пособни-
чество к его совершению приравнивалось к пособничеству в совершении умышлен-
ного убийства, то есть в рассматриваемом случае имеет место соучастие в убийстве 
с прямым видом умысла. По статье 1947 каралась жестокость в отношении подчи-
ненного лица или лица, находящегося на попечении, приведшая к самоубийству по-
следнего. Под жестокостью понималось не только насилие над личностью, но и раз-
личные лишения и стеснения, которые в отдельности и не опасны, но взятые вместе 
и постоянно повторялись, доводя человека до отчаяния и даже до преступления [16, 
с. 247]. Жестокое обращение могло выражаться не только в физическом насилии, но 
и в духовном. К виновным лицам за совершенное деяние применялось наказание в 
виде лишения прав и преимуществ и заключение в смирительном доме на период от 
одного года до двух лет, сверх того, если же виновное лицо христианин, то приме-
нялось церковное наказание в виде церковного покаяния по усмотрению духовного 
начальства [17, с. 755].  

Таким образом, в истории отечественного уголовного законодательства в 
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. впервые были крими-
нализированы составы доведения до самоубийства и склонения к самоубийству. 
Вместе с тем уголовное законодательство рассматриваемого периода наряду с уго-
ловными и гражданскими мерами ответственности все еще сохраняло церковное 
наказание, которое применялось к христианам, совершившим самоубийство или по-
кушение на него. 

Императором Николаем II 22 марта 1903 года было утверждено новое Уголов-
ное уложение, которое в рамках либерализации законодательства исключило само-
убийство из числа уголовно наказуемых деяний. В то же время предусматривались 
следующие виды ответственности: за доставление средств для совершения самоубий-
ства – в виде заключения до 3-х лет (ст. 462), за подговор к самоубийству – в виде ка-
торги до 8-и лет (ст. 463), за самоубийство по жребию или иного условного случая, со-
гласно условию с противником – каторга до 8-и лет (ст. 488) [18, с. 148, 156].  
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Исходя из анализа статьи 463 Уложения, подговор к самоубийству был воз-
можен в отношении лиц, не достигших 21-летнего возраста или лиц, заведомо не 
способных понимать значение своих действий и руководить своими поступками. 
О психическом состоянии потерпевшего должно было быть известно виновному до 
совершения преступления. Также данная норма предусматривала преступное содей-
ствие, под которым понималась дача совета или указания в совершении самоубий-
ства, а также доставление средств или устранение препятствий для этого. Преступ-
ление считалось оконченным в результате покушения на самоубийство или факти-
ческого наступления смерти потерпевшего лица. По своей сути, законодатель выде-
лил содействие в отношении дееспособных лиц (ст. 462) и недееспособных лиц 
(ст. 463), установив разные пределы ответственности.  

В связи с отказом законодателя от криминализации самоубийства преступное 
соучастие в нем становится невозможным, так как главным условием наступления 
уголовной ответственности за соучастие является совершение преступного деяния, 
предусмотренное нормами Уложения.  

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года уничтожила 
буржуазно-помещичье государство и ранее действовавшие юридические институты 
царской России, в том числе судебные учреждения и прежнее законодательство. 
В июне 1920 года на заседании III Всероссийского съезда советов впервые был по-
ставлен вопрос о создании новой системы преступных деяний и их общей класси-
фикации.  

Самым масштабным событием в законодательной деятельности советского 
государства было принятие в 1922 г. Уголовного кодекса РСФСР, который сыграл 
важную роль в истории становления советского уголовного права.  

Следует отметить, что по УК РСФСР 1922 года ответственность за доведение 
до самоубийства не была криминализирована, но было предусмотрено наказание за 
содействие самоубийству или подговор к нему несовершеннолетнего или невме-
няемого, а за совершение лицом акта самоубийства наказуемость была исключена. 
Так, по ст. 148 УК РСФСР 1922 г. раздела «Убийство» предусматривалась ответст-
венность за «содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или ли-
ца, заведомо неспособного понимать свойства или значение им совершаемого, или 
руководить своими поступками, если самоубийство или покушение на него последо-
вали», что было вполне оправдано с точки зрения структуры как главы 5 Кодекса, 
именуемой «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства лично-
сти», так и соответствующего раздела [11, с. 558].  

А.А.Пионтковский в своих работах отмечал, что содействие или подговор 
взрослого или вменяемого лица на совершение акта самоубийства по УК РСФСР 
1922 г. не является преступлением, так как, по мнению законодателя, в совершаемых 
действиях отсутствует общественная опасность. В случае же принуждения данной 
категории лиц к самоубийству, оно рассматривалось как убийство на общих основа-
ниях [19, с. 37]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. внес некоторые коррективы в интересую-
щие нас составы преступлений. Так, в ч. 1 ст. 141 главы VI Особенной части 
УК РСФСР предусматривалась ответственность за доведение до самоубийства или 
покушения на него, лица, находящегося в материальной или иной зависимости от ви-
новного лица, жестоким обращением последнего или иным подобным путем. Наряду 
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с этим, в ч. 2 ст. 141 УК РСФСР сохранялись положения ст. 148 УК РСФСР 1922 г., 
которая ранее предусматривала ответственность за содействие или подговор к само-
убийству несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства 
или значение им совершаемого и руководить своими поступками. Лицо признавалось 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, независимо от его умственного раз-
вития. Уголовный закон карал за содействие и подговор к самоубийству виновных 
лиц, если только последние знали, что потерпевший не достиг совершеннолетия.  

По справедливому замечанию А.Н.Красикова, ст. 141 УК РСФСР 1926 г. 
предусматривала различные формы причастности к совершению самоубийства с 
одинаковой санкцией. Первая форма – это подговор к самоубийству, под которым 
понимались разного рода деяния, вызвавшие решимость лишить себя жизни у чело-
века, который раньше и не помышлял о суициде, при отсутствии признаков состава 
доведения до самоубийства. Вторая – содействие самоубийству, когда человек са-
мостоятельно принял решение расстаться с жизнью и по его просьбе оказана по-
мощь извне в лишении себя жизни [20, с. 185]. Как указывало советское уголовное 
законодательство того периода, потерпевшими могли быть несовершеннолетние 
или лица, заведомо не понимающие и не могущие руководить своими поступками. 

Таким образом, УК РСФСР 1926 г., введя уголовную ответственность за до-
ведение до самоубийства, расширил сферу охраны жизни и здоровья граждан от 
преступных посягательств.  

Дальнейшие изменения в уголовном законодательстве об ответственности за 
преступления против личности были связаны с принятием в 1960 г. нового Уголов-
ного кодекса РСФСР. Глава III Особенной части УК РСФСР «Преступления против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» законодательно закрепила ох-
рану важного объекта уголовного права – личность человека. Из прежнего уголов-
ного закона был исключен состав преступления «Подговор и содействие самоубий-
ству», так как практика не встречалась с подобного рода преступлениями. Однако, 
по мнению А.А.Пионтковского, если бы в виде исключения такого рода преступле-
ние и встретилось, было бы целесообразно совершенное рассматривать как особый 
способ убийства [21, с. 81].  

Согласно ст. 107 УК РСФСР 1960 г., вопрос о привлечении к уголовной от-
ветственности за доведение до самоубийства ставился в том случае, если потерпев-
ший находился в материальной или иной зависимости от виновного лица. Поэтому 
практическое применение этого состава преступления требовало тщательного учета 
всех обстоятельств дела. Так, судебный орган при квалификации деяния по ст. 107 
УК РСФСР должен был устанавливать факт материальной или иной зависимости 
потерпевшего от виновного лица, причем совершенное самоубийство должно быть 
следствием жестокого или иного подобного обращения. Привлечение к ответствен-
ности по ст. 107 УК РСФСР было возможно лишь при наличии причинной связи 
между преступным деянием и совершенным самоубийством.  

Таким образом, советское законодательство никогда не относило самоубий-
ство к уголовно наказуемым деяниям, а их совершение рассматривалось как дейст-
вие, противоречащее нормам этики и морали социалистического общества.  

С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. вопрос об 
ответственности за преступления, связанные с суицидом, продолжает оставаться 
актуальным для исследователей в области уголовного права.  
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Российское уголовное законодательство продолжило работу в этой области, 
существенно изменив норму об ответственности за доведение до самоубийства и ис-
ключив требования материальной и иной зависимости потерпевшего от виновного 
лица, как это было предусмотрено в советских уголовных кодексах 1926 г. и 1960 г. 
Кроме того, расширяется круг субъектов преступления, а в саму диспозицию помимо 
жестокого обращения или систематического унижения потерпевшего добавляется 
термин – «угрозы». Положение этой нормы сегодня отражено в ст. 110 УК РФ.  

Редакция ст. 110 УК долгое время оставалась неизменной. Однако в июне 
2017 года российским законодателем были внесены существенные изменения в 
ст. 110 УК РФ по причине резкого роста совершенных суицидов, особенно это яв-
ление распространилось среди несовершеннолетних с использованием Интернета. 
Так, в целях противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 
суициду, Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ в Уголовный кодекс 
РФ введены новые составы преступлений: ст. 1101 УК (Склонение к совершению са-
моубийства или содействие совершению самоубийства); ст. 1102 УК (Организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства), а ст. 110 
УК (Доведение до самоубийства) претерпела существенные изменения [22, с. 64]. 
Так, в прежнюю редакцию ст. 110 УК РФ были внесены квалифицированные виды 
доведения до самоубийства.  

Итак, исторически на протяжении многих веков отечественное государство и 
общество относилось к акту самоубийства и покушению на него неоднозначно, ус-
танавливая различные виды и пределы ответственности за это деяние. Эволюция 
норм уголовного законодательства России, предусматривающая ответственность за 
суицид, претерпевала определенные изменения в разные исторические периоды: до-
советский период; советский период (с 1917г. по 1991 г.); постсоветский период 
(с 1991 г. по настоящее время). Так, выдающиеся памятники Русского права IX–XVI вв., 
такие как: Русская Правда, Судебник 1497 г. не содержали уголовно-правовую нор-
му, прямо предусматривающую ответственность за доведение или склонение лица к 
совершению самоубийства. Наказуемость же самого самоубийства находилась в 
рамках ведения церковного права.  

Далее, в период правления Петра I, с изданием Воинского Артикула 1715 г., 
устанавливается нормативное регулирование уголовной ответственности за совер-
шение самоубийства, а покушение на самоубийство впервые относится к ведению 
светского суда и также подлежит уголовному наказанию. Однако стоит упомянуть 
об обстоятельствах, исключающих ответственность за самоубийство. К их числу за-
конодатель относил – чувство голода, стыда и беспамятства. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. впервые в ис-
тории отечественного уголовного законодательства были криминализированы со-
ставы доведения до самоубийства и склонения к самоубийству. Вместе с тем уго-
ловное законодательство рассматриваемого периода наряду с уголовными и граж-
данскими мерами ответственности все еще сохраняло церковное наказание, которое 
применялось к христианам, совершившим самоубийство или покушение на него. 

Далее, во времена существования СССР законодателем того периода было 
принято три уголовных кодекса, каждый из которых отражал законодательную пози-
цию в вопросах ответственности за преступления, связанные с суицидом, прежде все-
го за доведение до самоубийства. Это было обусловлено не только сложившейся 
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следственно-судебной практикой, но и повышенной общественной опасностью дан-
ного преступления. В то же время советское законодательство никогда не относило 
самоубийство к уголовно наказуемым деяниям, а их совершение рассматривалось как 
действие, противоречащее нормам этики и морали социалистического общества.  

В июне 2017 года внесены серьезные изменения в УК РФ, касающиеся пре-
ступлений в сфере суицида. Это обусловлено тем, что в России за 2016 год резко 
возросло число подростковых суицидов. По словам главы Следственного комитета 
Александра Бастрыкина, в 2016 году с жизнью покончили 720 подростков. Доведе-
ние до самоубийства, особенно несовершеннолетних с использованием Интернета, 
стало реальной проблемой нашего общества и законодатель отреагировал на эту си-
туацию, введя уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийст-
ва или содействие совершению самоубийства (ст. 1101 УК) и за организацию дея-
тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 1102 УК). 

В настоящее время введенные нормы нуждаются в изучении и толковании 
употребляемых терминов, что важно для правильной оценки и квалификации со-
вершенных деяний. 

Оценивая итоги планомерного исторического развития уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за суицид, можно с известной долей 
определенности отметить, что оно связано с непростым и длительным эволюцион-
ным путем. Посредством историко-сравнительного анализа уголовно-правовых 
норм возможно лучше понять и изучить действующее законодательство, а также 
сложившуюся следственно-судебную практику в этой области. Это будет способст-
вовать прогнозированию и дальнейшему совершенствованию уголовного законода-
тельства в сфере ответственности за преступления, связанные с суицидом.  
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The article is devoted to the peculiarities of the evolution of the paradigm of social manage-
ment in the transition of anthropogenic civilization to the postindustrial or informational stage of its 
development. It analyzes the advantages and disadvantages of K.Popper's social engineering as a me-
thod of social management, shows the influence of information technologies on the possibilities of so-
cial engineering as an integral component of the current paradigm of social management. 
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Социальная инженерия возникла во второй половине XX века в США в каче-

стве прикладной социологической дисциплины. Благодаря высокой эффективности 
решения практических управленческих задач в разных отраслях экономики данная 
дисциплина прочно закрепилась в структуре социологического знания, а в учебных 
заведениях США и Западной Европы успешно готовят специалистов в области со-
циальной инженерии. В России систематические курсы по социальной инженерии 
впервые появились в середине 80-х годов XX в. на базе кафедр и факультетов со-
циологии и психологии вузов. В 1998 г. в Московском государственном универси-
тете дизайна и технологии был создан первый Институт социальной инженерии [1]. 

За последние два десятилетия социальная инженерия приобрела статус само-
стоятельной учебной дисциплины, что сделало возможным подготовку квалифици-
рованных специалистов в данной области. Значимость социальной инженерии под-
тверждается широкими возможностями ее практического применения: это не только 
управленческая деятельность, но и социальная работа, а также повышение эффек-
тивности работы персонала организаций и поддержка избирательных кампаний. 
Социальная инженерия как профессиональный вид деятельности становится неод-
нородной, в ее рамках выделяется ряд специализированных направлений. Это соб-
ственно социально-инженерный анализ подсистем общества, конструирование ис-
кусственных социальных систем, организационно-технологическая деятельность по 
реализации социальных проектов и внедрении их в общественную практику и, на-
конец, управленческое консультирование.  

Как отмечает Ю.М.Резник, подобный интерес к социоинженерной проблема-
тике обусловлен, прежде всего, необходимостью осмысления происходящих в со-
временном обществе радикальных изменений, связанных с трансформацией всех 
общественных структур в ходе становления информационного общества, а также 
насущной потребностью в решении широкого круга прикладных задач предприни-
мателями, государственными служащими и другими специалистами при принятии 
ими научно обоснованных управленческих решений [2]. 

Сегодня понятие социальной инженерии широко распространено и встреча-
ется не только в научной литературе, поэтому имеется множество его толкований. 
В узком смысле социальная инженерия рассматривается как утилитарно-практи-
ческое знание, дающее возможность управления действиями индивидов и получе-
ния несанкционированного доступа к конфиденциальным информационным ресур-
сам в корыстных целях путем использования индивидуальных социально-психо-
логических особенностей поведения людей. При этом объектом воздействия соци-
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ального инженера является не информационная или организационная система (тех-
нический объект или какая-либо организация), а ее оператор или сотрудник, мани-
пулируя которым социальный инженер получает доступ к внутренним ресурсам 
информационной системы или организации. 

В широком смысле слова социальная инженерия понимается как форма 
управления искусственными социальными системами на основе научного метода, т. 
е. с учетом познанных объективных социальных закономерностей. Поскольку по-
добные системы возникают в результате целенаправленной деятельности социаль-
ных субъектов и не жизнеспособны вне их социальной активности, социальная ин-
женерия рассматривает социальные процессы сквозь призму устойчивых форм ре-
гуляции, контроля и упорядочения деятельности социальных субъектов – социаль-
ных институтов. Именно такой широкой трактовки социальной инженерии мы бу-
дем придерживаться в данной статье.  

В западной социологии социальная инженерия была подробно рассмотрена 
К.Поппером в работах «Открытое общество и его враги» (1945 г.) и «Нищета исто-
рицизма» (1957 г.). Социальная инженерия, по К.Попперу, – это совокупность ме-
тодов прикладной социологии, направленных на рациональное изменение социаль-
ных систем с целью их совершенствования на основе познания фундаментальных 
основ функционирования общества и прогнозирования последствий запланирован-
ных социальных изменений. 

 
 

Пошаговая социальная инженерия К.Поппера,  
институциональная структура и социальное управление 

 
К.Поппер разграничивает два подхода к социальной инженерии. Первый 

подход, основанный на идее холизма, т. е. идее тотального переустройства общест-
ва на основе представлений об «идеальном» общественном устройстве, К.Поппер 
справедливо называет «утопической социальной инженерией». В обществознании 
эта идея имеет давнюю историю, достаточно упомянуть проект идеального государ-
ства Платона или социальных утопистов Нового времени, при этом она подразуме-
вает сильную централизованную власть и неизбежно приводит к диктатуре. Именно 
на это К.Поппер указывает, называя главный недостаток утопического подхода: 
«Мы должны стараться улучшить положение дел в нашем обществе, но мы должны 
избавиться от идеи философского камня, отказаться от поиска чудодейственной 
формулы, которая превратит наше развращенное человеческое общество в некое 
идеальное «золотое» сообщество», – пишет он [3, с. 395]. 

В противовес грандиозным, но, как правило, бесплодным социальным проек-
там, К.Поппер предлагает идею пошаговой социальной инженерии («piecemeal 
social engineering»). В данном случае социальные преобразования должны осущест-
вляться поэтапно в отношении конкретного объекта, в качестве которого выступает 
социальный институт или иная социальная структура, с возможностью незамедли-
тельной корректировки первоначального плана реформ в случае неудовлетвори-
тельного результата. При этом возможности социальной инженерии по преобразо-
ванию социальных структур определяются объемом накопленных знаний, приобре-
тенных в процессе систематического применения ее методов на практике. 
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Как указывает К.Поппер, «критикуя утопическую инженерию, я на самом де-
ле критикую проекты переустройства общества в целом, т. е. проекты весьма осно-
вательных изменений, практические последствия которых трудно предусмотреть, 
опираясь на наш ограниченный опыт» [4, с. 204]. Утопическая социальная инжене-
рия предполагает воздействие на общество в целом, при этом достигнутый уровень 
прикладного социологического знания не позволяет строить такие масштабные 
проекты. Это подтверждает и отсутствие разностороннего практического опыта по-
добных преобразований, тогда как прогнозирование последствий глобальных соци-
альных изменений предполагает его наличие. В целом социологическое знание еще 
не достигло уровня, необходимого для крупномасштабных социальных преобразо-
ваний, как считает К.Поппер. 

В пошаговой социальной инженерии К.Поппера индивид выступает основ-
ным субъектом социальных процессов, иначе говоря, социальные системы являются 
результатом целенаправленной деятельности социального субъекта и могут сущест-
вовать только при условии постоянного взаимодействия с ним. К социальным сис-
темам ученый относит социальные институты, организации и социальные группы 
как устойчивые формы нормативно-ролевой регуляции специализированной дея-
тельности людей. Действительно, любая социальная система является комплексом 
повторяющихся действий индивидов (их поведенческих «паттернов»), объединен-
ных общими ценностями и нормами в разнообразные социальные группы, причем 
элементами социальной системы являются не конкретные индивиды или группы, а 
формы их действий и отношений, выступающие в качестве социальных ролей. 

Таким образом, социальная инженерия К.Поппера находится в русле струк-
турно-функционального социологического подхода и социологии действия, что не-
удивительно, учитывая господство в западной социологии второй половины XX в. 
данных теорий. Основным объектом социальной инженерии выступают социаль-
ные институты, определяющие человеческое поведение и обеспечивающие конт-
роль над ним. Следовательно, мы можем рассматривать социальную инженерию в 
качестве метода социального управления, характерного для классической парадиг-
мы социального управления, основанной на целенаправленном воздействии на ин-
ституциональную структуру общества с целью гармонизации социального взаимо-
действия, оптимизации социальных процессов и обеспечения прогрессивного раз-
вития общества. 

 
 

Ограничения социальной инженерии, ее противопоставление историцизму 
 
К.Поппер последовательно выступает против историцизма как социально-

философской концепции, утверждающей возможность открытия объективных зако-
нов развития истории и, более того, считающей, что такие законы уже открыты и на 
их основе можно «пророчествовать» о перспективах развития общества в духе про-
виденциализма. Исторической предопределенности он противопоставляет позити-
вистские методы социальной инженерии как научно обоснованный путь разреше-
ния острых общественных проблем и конфликтов путем последовательных соци-
альных реформ. 
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Данный подход предполагает относительную простоту и ограничение мас-
штабов социальных преобразований, что минимизирует риски негативных послед-
ствий и позволяет достигнуть социального компромисса относительно имеющихся 
недостатков в обществе и возможных путей их преодоления, считает К.Поппер. 
Кроме того, пробелы в познании социальных закономерностей приводят к тому, что 
невозможно просчитать все последствия социальных инноваций. Даже те немногие 
социальные институты, которые были сознательно и успешно спроектированы и реа-
лизованы, а не сложились в силу исторических обстоятельств, как правило, не пол-
ностью соответствуют первоначальному плану общественных реформ и зачастую 
продуцируют неожиданные побочные последствия. Комплексный анализ и компен-
сация подобных побочных эффектов – одна из ключевых функций социальной ин-
женерии. 

Избегая исторических пророчеств, находящихся за пределами его позитиви-
стского метода, К.Поппер не отвергает научное предсказание в целом, однако все, 
на что способны социально-гуманитарные науки, по его мнению, – это описание 
«тенденций» или, говоря современным языком, «аттракторов» общественного раз-
вития. При этом невозможно предсказать, какое направление социальных измене-
ний (из нескольких возможных) воплотится в реальность, иными словами, невоз-
можно предсказать поведение социальных систем (относящихся к классу больших, 
открытых, нелинейных динамических систем, существующих в условиях постоян-
ного обмена веществом, энергией и информацией с внешней средой) с высокой сте-
пенью точности на протяжении сколько-нибудь значительного исторического пе-
риода, и с этим невозможно не согласиться. 

Таким образом, пошаговая социальная инженерия К.Поппера является при-
кладной социологической методикой, основанной на отрицании возможности ши-
рокомасштабных общественных преобразований и социально-философских обоб-
щений о закономерностях общественного развития. Вместе с тем, указанные огра-
ничения не позволяют удовлетворить претензии К. Поппера на роль пошаговой со-
циальной инженерии как основы социальной стратегии развития общества и под-
тверждают ограниченность метода пошаговой социальной инженерии как альтерна-
тивы макросоциологическим теориям. Но несмотря на ряд ограничений, свойствен-
ных социальной инженерии, ее практическое значение весьма ценно и заключается 
в том, что она позволяет решать прикладные социологические задачи в естествен-
ных условиях социальной среды. 

 
 

Социальная инженерия как социальная технология 
 
Для современной цивилизации более всего подходит определение техноген-

ная, что указывает на детерминирующую роль индустриальной системы в ее жизне-
деятельности, обеспечивающей целенаправленное предметно-практическое освоение 
природной среды согласно общественным потребностям на основе имеющихся инст-
рументальных возможностей человечества. Основным средством взаимодействия 
техногенной цивилизации с окружающей средой и ее преобразования становится 
техника как совокупность искусственных орудий труда. В свою очередь, технология 
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обеспечивает наиболее эффективное взаимодействие человека и природных ресурсов 
в процессе материального производства, имеющего общественный характер. 

Технология опирается на рациональный подход к взаимодействию субъекта 
и объекта, при этом в качестве последних на социально-философском уровне реф-
лексии выступают техногенная цивилизация и природа. Такой подход подразумева-
ет накопление и обобщение знаний об обществе и природе, полученных в социаль-
ной практике, и оценку эффективности тех или иных подходов к преобразованию 
действительности. Социальное действие из стихийного и неосознанного трансфор-
мируется в упорядоченное социальными структурами целесообразное, продуктив-
ное взаимодействие индивидов с четко сформулированным результатом. 

Все более возрастающая рационализация всех общественных сфер – одна из 
основных тенденций развития техногенной цивилизации, поэтому перенос инже-
нерных методов и технологий из индустрии, где они первоначально возникли, на 
другие сферы общества полностью соответствует данной тенденции. Целенаправ-
ленное воздействие на социальные институты, контролирующие социальные дейст-
вия индивидов и направляющие их, способно решать вновь возникающие социаль-
ные задачи путем модификации существующих и создания новых социальных сис-
тем. Таким образом, социальная технология – это набор методов по целенаправлен-
ному воздействию на социальные системы для решения конкретных общественных 
задач. В этом смысле социальная инженерия как целенаправленная деятельность по 
модификации существующих и построению новых социальных систем, в первую 
очередь общественных институтов, является социальной технологией, объектами 
воздействия которой являются не природная среда, а социальные системы. 

Задача социального инженера – проектирование и реконструкция социаль-
ных систем, а также управление ими, поэтому он рассматривает социальные ин-
ституты с «функциональной» точки зрения как средства для достижения общест-
венно значимых целей. Благодаря этому социальная инженерия демонстрирует ряд 
преимуществ перед традиционными методами социального управления, например, 
формальной бюрократией. Появившись в материально-экономической сфере, со-
циальные технологии применяются в экономике, государственном управлении и 
политике, стимулируя социальный прогресс. Именно об этом пишет К.Поппер, ко-
гда утверждает, что «один из мотивов историцизма состоит в том, что историцист 
не видит никакой иной альтернативы кроме тех двух, которые он допускает: или 
мир управляется высшими силами, «неизбежной судьбой», гегелевским «разу-
мом», или же он является просто иррациональной игрой случая. Однако есть тре-
тья возможность: мы можем привнести разум в мир. Несмотря на то, что мир не 
прогрессирует, мы можем прогрессировать – как индивидуально, так и в сообще-
стве» [3, с. 439]. 

Таким образом, социальная инженерия – это метод социального управления, 
направленный на модернизацию существующих и создание новых социальных сис-
тем, в первую очередь социальных институтов, с целью достижения устойчивого 
развития общества исходя из текущих социальных потребностей. Социоинженерный 
подход к управлению обществом размывает границы объекта и субъекта управления, 
придавая социальному управлению интерактивный характер. Социальная система, 
перестав быть только средством реализации целей социального развития, сама стано-
вится субъектом социального управления; в свою очередь, задачей социального 
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управления становится создание условий для раскрытия внутреннего потенциала 
социальной системы, что отвечает требованиям постнеклассической парадигмы со-
циального управления, характерной для постиндустриального этапа развития техно-
генной цивилизации. 

 
 

Социальная инженерия и постиндустриальная эпоха 
 
Мы являемся свидетелями «тектонических» сдвигов основ техногенной ци-

вилизации, масштаб и влияние которых на общественные процессы дают основание 
многим исследователям заявить о становлении качественно нового этапа в развитии 
техногенной цивилизации – постиндустриального или информационного общества. 
Его базовым атрибутом становится ведущая роль теоретического знания в экономи-
ке, кодификация, рационализация социального взаимодействия, все более возрас-
тающая роль информационно-коммуникативных технологий, проникающих во все 
без исключения сферы общества. Смена технологического уклада, ведущую роль в 
котором играют технологии обработки и передачи информации, неизбежно влечет 
за собой трансформацию общественных структур и форм социального взаимодей-
ствия, что требует разработки принципиально новых междисциплинарных методов 
социального управления, к которым относится социальная инженерия. 

Глобализация как неотъемлемый атрибут становления постиндустриального 
общества изменяет саму природу социальных взаимосвязей: общество и личность во-
влекаются в активное информационное взаимодействие. Информационные техноло-
гии, активно проникающие в традиционные типы социальных коммуникаций, уско-
ряют и овеществляют их посредством социальных сетей, делают осязаемыми соци-
альные связи, тем самым предоставляя эффективные инструменты для анализа и ак-
тивного воздействия на них, включая создание искусственных социальных общно-
стей. Социальная коммуникация становится практически мгновенной, минимизируя 
пространственные и временные ограничения на взаимодействие индивидов посредст-
вом инновационных технологий в сфере обработки и передачи информации. 

Таким образом, информационные технологии становятся неотъемлемой ча-
стью механизма социального взаимодействия, создавая посредством информацион-
ных сетей новые социальные связи и продуцируя новые смыслы (дискурсы) в духе 
постмодернизма, размывая традиционные границы субъекта и объекта, творца и по-
требителя. Подобное переплетение социальной практики и информационной среды 
особенно ценно, т.к. связи и взаимодействия социальных субъектов больше не ог-
раничиваются повседневностью, расширяясь посредством включения индивида в 
общее для всех социальных акторов информационное поле. Так информация и дос-
туп к ней становятся основным социальным дискурсом, а информационные техно-
логии занимают ведущее место в арсенале методов социальной инженерии. 

Развитие техногенной цивилизации приводит к кардинальной перестройке 
социальной структуры и способов социального взаимодействия посредством воз-
никновения качественно новой социальной реальности – информационных сетей. 
Это стимулирует поиск актуальных методов социального управления, отвечающих 
вызовам современности. Одним из таких методов становится социальная инжене-
рия, обогащенная современным арсеналом информационных технологий. Инфор-
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мационные сети объединяют людей в сообщества («комьюнити») различных ти-
пов – семейных, профессиональных, научных, культурных и т. д. Виртуализируют-
ся финансово-экономические взаимосвязи, на место вербальной и письменной ком-
муникации приходят телекоммуникации, складывается новая, революционная по 
своим возможностям, информационно-коммуникативная среда социума.  

Расширяя возможности социального взаимодействия индивидов, делая соци-
альную коммуникацию более открытой и равной, информационный дискурс де-
вальвирует традиционные методы социального управления, так как результатом 
данных процессов становится формирование совершенно нового социально-комму-
никативного пространства, «раздвигающего» традиционные границы социального 
пространства и становящегося все менее контролируемым традиционными метода-
ми, что отражает синергетический подход к интерпретации развития социальных 
систем, характерный для современного этапа развития парадигмы социального уп-
равления. 
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Анализ  эффективности  и  качества  подготовки  бакалавров  
в  области  информационных  технологий 

 
В статье проведен анализ эффективности и качества подготовки бакалавров в облас-

ти информационных технологий, выявлены сдерживающие факторы. Рассмотрены традици-
онные и интерактивные методы обучения. Представлены результаты исследований и реко-
мендации по применению традиционных и интерактивных методов обучения. 
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рактивные методы обучения; системный подход; компетенции. 
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Analysis  of  the  Effectiveness  and  Quality  of  Training  Bachelors  
in  the  Field  of  Information  Technologies 

 
The article analyzes the effectiveness and quality of training bachelors in the field of informa-

tion technologies, identifies constraints. It considers traditional and interactive teaching methods. The 
results of research and recommendations on the use of traditional and interactive teaching methods 
are presented. 

Key words and phrases: information technologies, quality of training, interactive methods of 
training, system approach, competences. 

 
Современное образование в области информационных технологий сегодня – 

один из приоритетов государственной политики в образовательной сфере, говоря-
щий о необходимости создания нового кадрового обеспечения промышленности, 
готового к технологическому перевооружению российских производств, работе в 
условиях цифровой экономики.  

Минобрнауки России на протяжении последних трех лет проводит поступа-
тельную политику по развитию качества инженерного образования. Целью такой 
политики является обеспечение качественной подготовки высококвалифицирован-
ных инженерных кадров, востребованных на рынке труда, а также повышение пре-
стижа профессии. 
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Одной из наиболее востребованных профессий в наши дни является специа-
лист в области информационных технологий. Нехватка кадров в этой области столь 
высока, что работодатели предоставляют места даже людям, не обладающим доста-
точным опытом работы, а самое главное, специальным образованием. Однако в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 72 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 июля 
2016 года, каждый специалист должен иметь профильное образование в зависимо-
сти от занимаемой должности. В связи с этим потребность в подготовке квалифи-
цированных кадров в области информационных технологий еще более возрастает.  

Задача подготовки квалифицированного специалиста в области информаци-
онных технологий в современных условиях достаточно сложная. Как показала 
практика, сложности обусловлены рядом причин, среди которых можно выделить 
такие основные, как: недостаточный уровень начальной подготовки на уровне сред-
ней школы; несовершенство образовательных программ; динамичное развитие ин-
формационных технологий. 

Исходя из практики реализации образовательной программы высшего обра-
зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети», реализуемой в филиале ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный технический университет» в г. Сызрани, был проведен анализ эффективности и 
качества подготовки бакалавров в области информационных технологий. 

Первая сложность подготовки бакалавров в сфере информационных техноло-
гий обусловлена недостаточным уровнем начальной подготовки абитуриентов, в 
первую очередь по информатике. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что уже более двадцати лет в России 
идет активное внедрение вычислительной техники и информационных технологий 
на производстве, в организациях и в учебных заведениях, уровень преподавания 
информатики в школах оставляет желать лучшего. В данном случае причиной тому 
служит несколько факторов, таких как: нехватка квалифицированных учителей; от-
сутствие у обучающихся мотивации к изучению информатики и другие. Отдельно 
здесь можно отметить фактор самих информационных технологий, которые к на-
стоящему времени получили огромное развитие с выделением отдельных областей. 

Если до недавнего времени большая часть того, что входило в понятие инфор-
мационные технологии изучалось в дисциплине информатика средней школы, то 
сейчас это очень сложно или вовсе невозможно. Программа по информатике в сред-
ней школе включает в себя обширное содержание: системы счисления, программиро-
вание, операционные системы, базы данных, прикладные программные пакеты, рабо-
та с компьютерными сетями, интернет и др. Реализация такого содержания в рамках 
школьной программы просто непосильная задача. 

Таким образом, разноуровневость информационной подготовки студента-
первокурсника ставит перед преподавателем вуза две задачи: во-первых, подобрать 
методику обучения таким образом, чтобы каждый студент был охвачен работой; во-
вторых, чтобы к концу изучения курса все студенты овладели необходимыми ком-
петенциями и были готовы к следующему этапу изучения специальных дисциплин. 
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В то же время практически у каждого молодого человека имеется возмож-
ность для самоподготовки и саморазвития, и задача педагога – направить ученика в 
нужное русло, в большом потоке информации выделить необходимое для дальней-
шего самоопределения. 

Вторая сложность подготовки бакалавров в сфере информационных техноло-
гий обусловлена самими информационными технологиями. 

К настоящему моменту в сфере информационных технологий выделилось 
множество областей, профессиональная деятельность в которых требует решения 
различных профессиональных задач, что в свою очередь требует наличия у выпуск-
ников как общих, так и отдельных профессиональных компетенций. 

Отдельные области в сфере информационных технологий настолько обшир-
ны, что их освоение в рамках программы бакалавриата затруднительно. К таким об-
ластям можно отнести: программирование, компьютерные сети, базы данных, архи-
тектура ЭВМ и систем, операционные системы и др. Основная сложность связана с 
объемом изучаемого материала, интенсивностью его подачи, а также взаимосвязью 
отдельных дидактических единиц в образовательной программе. Отсюда вытекает 
следующая сложность.  

Третья сложность подготовки бакалавров в области информационных техно-
логий связана с несовершенством образовательных программ. Данное несовершен-
ство, как показала практика, кроется в неверных подходах к определению содержа-
ния подготовки, принципам построения образовательных программ и сложностью 
формирования профессиональных компетенций. 

Формирование профессиональных компетенций – одна из самых сложных 
задач, которая может быть решена только при качественном построении содержа-
ния профессиональной подготовки бакалавра в области информационных техноло-
гий, а также применении современных методов обучения. 

Обучение дисциплинам информационного цикла проводится на протяжении 
всей программы непрерывно, следуя правилу «от простого – к сложному». Вместе с 
тем у казалось бы «простых» дисциплин стоит совсем нелегкая задача – объять в 
своем курсе практически все последующие дисциплины из вышеуказанного списка. 
К этим «простым дисциплинам» относятся информатика и введение в профессио-
нальную деятельность. Сложность преподавания этих дисциплин обусловлена ря-
дом социальных факторов. 

Кроме того, при изучении цикла информационных дисциплин необходим 
системный подход. Особенность системного подхода заключается в том, что систе-
ма (в нашем случае – образовательный процесс) рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных элементов (дисциплин), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), 
связь с внешней средой, обратную связь [1]. 

Применение системного подхода требует соблюдения основных принципов, 
таких как целостность, иерархичность и структуризация. Принцип целостности за-
ключается в том, что сама система рассматривается как единое целое, но в то же 
время и как часть иерархической системы для вышестоящих уровней. Принцип ие-
рархичности подразумевает древовидное построение системы, где прослеживается 
подчиненность одних элементов другим. Принцип структуризации позволяет упо-
рядочить элементы системы и установить взаимосвязи.  
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Итак, необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы вы-
шеперечисленные дисциплины не существовали отдельно друг от друга, а имели 
тесную взаимосвязь, знания же, полученные в ходе изучения разных дисциплин, не 
дублировались, а имели развитие в течение всего процесса обучения. Такие меж-
дисциплинарные связи устанавливаются посредством сотрудничества преподавате-
лей соответствующих дисциплин, следовательно, педагогический коллектив должен 
представлять собой сплоченную команду, объединенную общей целью.  

Фундаментом для формирования общепрофессиональных компетенций и для 
изучения последующих дисциплин является информатика. При разработке рабочей 
программы следует обратить особое внимание на учебный план и связанные с ин-
форматикой дисциплины. Информатику, а также все последующие дисциплины 
можно рассматривать как взаимодействие трех групп: аппаратное обеспечение, про-
граммное обеспечение и вычислительные и логические возможности. Именно в этом 
ключе необходимо формировать разделы и темы дисциплины. Информатика для на-
правления 09.03.01 в данном случае является не общетеоретической дисциплиной, ее 
уже можно и нужно отнести к профессиональным дисциплинам и выстраивать ее со-
держание в зависимости от содержания последующих дисциплин информационного 
цикла. Например, в первую очередь следует углубленно рассмотреть раздел «Пред-
ставление данных в ЭВМ» для того, чтобы при изучении раздела «Типы данных» в 
программировании у студента сложилась полная картина о рассматриваемом объек-
те. Подобным образом необходимо выстроить все междисциплинарные связи. 

На последующих этапах изучения цикла информационных дисциплин возни-
кает проблема недостатка учебной и учебно-методической литературы. Это обу-
словлено стремительным развитием цифровой техники и программного обеспече-
ния, с одной стороны, и инерционностью мысли профессорско-преподавательского 
состава и бюрократизма издательств, с другой стороны [2]. 

Для решения вышеописанных проблем, а именно: разноуровневости подго-
товки студентов на начальном этапе, отсутствия междисциплинарных связей и сис-
темного подхода, недостатка учебной литературы, следует переходить от традици-
онных методов обучения к интерактивным. 

Рассмотрим интерактивные методы обучения и особенности их применения 
при подготовке бакалавров-информатиков. Метод обучения – это упорядоченная 
деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели 
обучения [3]. 

Сложившиеся условия требуют развить активность всех участников процесса 
обучения, обеспечить их взаимодействие с преобладанием активности студентов. 
Подобные методы обучения называются интерактивными. 

Интерактивное обучение [4] подразумевает вовлечение в познавательный 
процесс всей аудитории обучающихся, при котором каждый выступает субъектом, 
то есть имеет возможность активно участвовать в образовательном процессе, вно-
сить свой вклад, обмениваться идеями, знаниями в едином проблемном пространст-
ве решаемых вопросов. 

Роль преподавателя при интерактивном обучении также меняется, он не 
транслирует знания, а тоже вовлечен в познавательный процесс, лишь регулируя 
его, направляя в нужное русло [5]. Преподаватель заранее готовит задания различ-
ного уровня, формулирует проблемные вопросы, ведет контроль плана и времени.  
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При проведении интерактивных занятий обязательно следует выполнять ряд 
условий. Между участниками процесса, как обучающим, так и обучающимися, 
должны поддерживаться позитивные, доброжелательные, сотруднические отноше-
ния в демократическом стиле. Должна обеспечиваться внешняя и внутренняя моти-
вация, а также взаимомотивация обучающихся [6]. 

В результате анализа современных педагогических научных исследований 
было выявлено множество интерактивных методов и форм обучения. В данной ста-
тье рассмотрим методы, наиболее часто используемые в технических вузах. 

Лекция-беседа. Такая лекция предполагает диалог с аудиторией, то есть не-
посредственный контакт лектора со слушателем, что довольно эффективно помога-
ет вовлечь студентов в учебный процесс [7]. Особенность лекции-беседы состоит в 
том, что преподаватель делает акцент на самые важные вопросы темы и с учетом 
особенностей аудитории определяет содержание и темп подачи материала. Недос-
таток данного метода заключается в затруднении привлечения внимания всей ауди-
тории и организации двустороннего обмена мнениями. В подобной ситуации не-
возможно провести лекцию-беседу, если преподносится материал по новой для 
слушателей дисциплине. Таким образом, лекцию-беседу желательно проводить в 
аудитории, ориентирующейся в предметной области, для расширения и получения 
новых знаний. 

Лекция-визуализация. На подобных лекциях рекомендуется использовать 
различные технологии мультимедиа: компьютерную графику, анимацию, просмотр 
видеороликов, научно-популярных фильмов. На сегодняшний день практически все 
лекционные аудитории вузов снабжены мультимедийным оборудованием и каждый 
преподаватель имеет в своем арсенале презентационный материал для проведения 
лекционных занятий [8]. Исследования показали, что включение большого количе-
ства иллюстрационного материала повышает уровень усвоения информации в два 
раза, а лекция с использованием видеофрагментов повышает уровень усвоения до 
75 %. В течение просмотра видеофильма рекомендуется останавливать его на клю-
чевых кадрах и делать комментарии или обсуждать увиденное со слушателями. 
В конце необходимо подвести итоги и сделать необходимые выводы. Данный метод 
рекомендуется на любом этапе изучения цикла информационных дисциплин. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. В начале лекции преподаватель 
озвучивает не теоретические вопросы, а конкретную ситуацию. Изложение ситуа-
ции должно содержать краткую, но достаточно полную информацию для после-
дующей оценки и обсуждения. В разбор ситуации вовлекаются все участники про-
цесса обучения, при этом задача педагога – заинтересовать и направить аудиторию 
в нужное направление для совместного решения поставленной задачи. Разбор кон-
кретных ситуаций может быть с успехом использован и при проведении практиче-
ских видов занятий [9]. 

Творческие задания. Творческие задания лежат в основе интерактивных ме-
тодов. Они призваны усилить мотивацию обучающихся, придать конкретный смысл 
обучению в рамках изучаемой предметной области. Выполняя творческие задания, 
студенты создают фундамент для успешной взаимной работы в коллективе, уста-
навливают тесный контакт друг с другом и преподавателем, в результате которого 
обмениваются собственным опытом и находят верное решение задачи. Для педагога 
составление творческих заданий уже является началом творческого процесса, по-
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скольку такие задания должны быть не только интересны для учащихся, но и полез-
ны, должны быть связаны с будущей профессией и максимально приближать к цели 
обучения [10]. Творческие задания можно использовать на протяжении всего про-
цесса обучения с первого по четвертый курс на дисциплинах любой сложности, на-
пример на таких, как информатика, введение в профессиональную деятельность, 
объектно-ориентированное программирование, технология программирования, сис-
темы искусственного интеллекта, компьютерная графика, разработка Интернет-
приложений. 

Работа в малых группах. Данный метод пользуется большой популярностью 
в высшей школе, поскольку развить навыки межличностного взаимоотношения, по-
зитивного сотрудничества, умения принимать групповые решения, устранять разно-
гласия в большом коллективе практически невозможно. Работу в малой группе час-
то сочетают с другими интерактивными методами. Особенность этого метода со-
стоит в том, чтобы разбить учащихся на группы, обладающие приближенно одним 
уровнем подготовки, так как при нехватке знаний быстро угасает интерес к работе. 
Задача педагога в этом случае – подготовить инструкции или задачи, максимально 
ясно отражающие цель задания. Работа в малых группах приветствуется при прове-
дении всех видов практических и лабораторных работ на всех дисциплинах.  

Метод проектов заключается в совместной работе группы студентов над 
решением комплексной задачи, заканчивающейся конкретным результатом, про-
дуктом, готовым к использованию в практической деятельности. Метод проектов 
представляет собой совокупность различных технологий: исследовательских, поис-
ковых, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Он все-
гда предполагает самостоятельную творческую работу обучающихся, а преподава-
тель в этом случае выполняет роль консультанта, эксперта в исследуемой области.  

Метод проектов рекомендуется использовать в качестве интерактивного ме-
тода в конце изучения блока родственных дисциплин. Например, на дисциплине 
«Технология программирования», которая вбирает в себя предшествующие дисцип-
лины «Программирование» и «Объектно-ориентированное программирование», или 
«Проектирование вычислительных систем» – дисциплине, подводящей итог всему 
курсу обучения цикла информационных дисциплин. 

Интерактивные методы обучения не ограничиваются перечисленными, одна-
ко хочется отметить, что большинство инновационных методов наиболее широко 
применяются при изучении цикла гуманитарных и социально-политических дисци-
плин, когда преподаватель выстраивает занятие таким образом, что в результате со-
вместного обсуждения проблемы рождается верное решение вопроса. Точные науки 
требуют более четкого изложения материала, а интерактивные методы не всегда 
применимы для их изучения. 

В результате исследований в группах студентов, обучающихся по направле-
нию бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», по сочета-
нию используемых традиционных и интерактивных методов можно сделать сле-
дующие выводы. Применение совместно традиционных и интерактивных методов 
обучения однозначно позволяет повысить качество обучения. Особенную значи-
мость в данном случае имеет соотношение объемов используемых традиционных и 
интерактивных методов. Исследования проводились в трех группах при сочетании 
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традиционных и интерактивных методов в первой группе по 50 %, во второй группе 
60 % и 40 %, в третьей группе 70 % и 30 % соответственно. 

Как показали результаты эксперимента, максимальный эффект наблюдается при 
следующем соотношении: 60 % – традиционные методы обучения, а 40 % – интерак-
тивные методы обучения. Такой подход объясним и с позиций теории, когда основной 
материал изучается с применением традиционных методов, а дальнейшее формирова-
ние компетенций осуществляется с использованием интерактивных методов. 

Ориентация в целом на какие-либо методы отдельно была бы не правильной, 
поскольку лишь сочетанием различных методов обучения можно достичь макси-
мального эффекта в качестве обучения. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что преподавание цикла информаци-
онных дисциплин в современном техническом вузе требует системного подхода и 
грамотного сочетания традиционных методов обучения с интерактивными. Инте-
рактивное обучение способствует инициализации как диалога преподавателя с 
группой, так и внутригрупповому взаимодействию. Участники учебного процесса 
становятся равноправными партнерами, что позволяет достичь взаимопонимания, 
повышает мотивацию к самостоятельному поиску решений, в результате повышает-
ся качество обучения. Однако следует помнить, что интерактивные методы только 
дополняют традиционные, и правильное сочетание различных методов и подходов 
позволят значительно повысить качество обучения студентов вуза. 
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В статье анализируются сущностные особенности субъектного опыта фасилитации 

у студентов педагогического вуза. Рассматриваются факторы его развития в сменяющихся 
ролях-позициях обучающихся посредством последовательной организации полемического взаи-
модействия как развивающей многоголосой среды. Характеризуется модель поэтапного фор-
мирования субъектного опыта фасилитатора: «облегчающей» перцепции, организованной 
рефлексии, конструктивной критики и «помогающего» стиля управления полемикой. 
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Factors  of  Forming  a  Subject  Experience  of  Facilitator  
in  Polemic  Interaction  of  Students 

 
The article analyzes the essential features of the subject experience of facilitation in students 

of a pedagogical university. It considers the factors of its development in the changing roles-positions 
of students by means of the consistent organization of polemical interaction as a developing multi-
voiced environment. The model of the step-by-step formation of the subject experience of the facilita-
tor is characterized as “facilitating” perception, organized reflection, constructive criticism and a 
“helping” style of controversy management. 
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Противоречия процессов модернизации высшего образования привели к ак-

туализации проблемы воспитания самостоятельной личности с индивидуальным 
опытом фасилитатора в организации конструктивных коммуникаций с людьми. Во-
прос о педагогических факторах формирования субъектности будущих учителей и 
их субъектного опыта организации эффективного взаимодействия, готовности к фа-
силитации становится действительно актуальным в социальном пространстве, от-
меченном нарастанием межпоколенческих и межэтнических конфликтов, русофоб-
ских настроений, бездумной жестокости, неготовности молодежи к диалогу. 

В российской высшей школе под воспитанием субъектного опыта понимается, 
среди прочего, процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-
смысловой сферы личности и самостоятельности студента, формирование способно-
сти сознательно выстраивать совместную работу с людьми, оценивать деятельность и 
отношение к другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе нравст-
венных ценностей. Засилье массовой культуры, бесцензурные сетевые коммуника-
ции, «тотальное обессмысливание процессов наложения социальных норм», по 
Т.К. Рулиной, ведут к «децентрации, детерриториализации и деконструкции созна-
ния» учащейся молодежи [1, с. 116]. Роль человека как субъекта осмысленного и со-
зидательного взаимодействия с другими людьми резко возрастает. Целью нашего ис-
следования становится прояснение ключевых психолого-педагогических факторов 
формирования субъектного опыта фасилитатора у студентов педагогического вуза в 
условиях организованного полемического взаимодействия с сокурсниками и педаго-
гом. Нами использовались методы теоретического исследования и методы изучения 
живого педагогического опыта в Башкирском государственном университете.  

Из известных в науке типов взаимодействия наиболее соответствует требо-
ваниям многообразия и предоставления индивидуального выбора и самостоятель-
ности обучающимся конструктивная полемика. Полемическое взаимодействие – яв-
ление, порождающее истинную сущность человека [2, c. 17], его субъектный опыт. 
В полемической активности, согласно А.Н.Леонтьеву, происходит «как бы двойное 
освобождение субъекта – от детерминирующих воздействий окружающей среды и 
от его же собственных простейших потребностей, тем самым он выступает подлин-
ным субъектом самоцелеполагания, самоопределения, самореализации» [3, c. 78]. 
Понятие «полемика» отражает, прежде всего, столкновение мнений по какому-либо 
вопросу. Основными чертами конструктивного взаимодействия как полемического 



104  Вестник  ВЭГУ  №  4  (96)  2018 

диалога, по В.В.Рябчикову, являются: «сопоставление и противоборство различных 
индивидуальных смыслов, идей; стремление участников выявить логические проти-
воречия и заблуждения; наличие аргументации, то есть совокупности доказательст-
ва и опровержения; сочетание логического, психологического и нравственного ком-
понентов в дискуссии» [2, с. 87]. Полемическое взаимодействие ученый определяет 
как «личностный контакт субъектов обучения в виде интеллектуальных поединков, 
когда каждый из участников диалога обосновывает и аргументирует собственные 
положения наряду с критикой и опровержениями утверждений оппонентов» [2, 
с. 31]. Личные представления студентов о предмете спора в процессе учебных дис-
куссий и диспутов, деловых, имитационных и организационно-мыслительных игр 
постепенно изменяются, уточняются и обогащаются, обозначается совокупность 
основных отношений будущего учителя к миру, к людям и себе, формируя субъект-
ный опыт управления и мировоззренческие позиции.  

Способствуют становлению субъектного опыта и индивидуально проявляе-
мой свободы именно интерсубъективность и допущение множественности точек 
зрения. В психолого-педагогическом аспекте полемическое конструктивное взаи-
модействие – оптимальная учебная деятельность психологически совместимых 
субъектов или необходимый для общения дисбаланс (асимметрия) субъектов; пси-
хотерапевтическая ситуация доверительного общения; развивающий, здоровьесбе-
регающий тип взаимодействия индивида с другими людьми, характеризующийся: 
открытостью, миролюбием, коммуникативной активностью, направленностью соз-
нания на формирование интерсоциальных качеств [4, с. 25].  

Как качественная и динамическая характеристика человека субъектность 
студента – это совокупность ценностно-волевых установок, способности быть ак-
тивным стратегом своей образовательной деятельности, опыта осознанной саморе-
гуляции во взаимодействии с людьми, которые задают позитивную направленность 
процессу его самореализации [4, с. 36]. Ключевым элементом всех компонентов 
субъектности студента является его субъектный опыт как устойчивая система от-
ношений к миру и самому себе.  

Для всех моделей полемического взаимодействия в учебных играх и дискус-
сиях характерны особые организационные усилия со стороны фасилитатора (педа-
гога или подготовленного студента), предполагающие его диалогическую личност-
ную позицию, а также особый, задаваемый тон в соблюдении правил поведения 
участников полемики [5]. Фасилитация (от англ. facilitate – помогать, упрощать, 
способствовать) – «помогающий» стиль управления. Фасилитация отличается от 
простого управления тем, что ее способ не директивный, не выходящий за рамки 
самоорганизации управляемой системы: фасилитатор должен выполнять не только 
функции организатора, но и участника групповой динамики. Он вовлекает группу 
тем, что завладевает ее вниманием, интересом и делает процедуру взаимодействия 
увлекательной. Фасилитатор облегчает «трудную работу роста» обучающихся, за-
ряжает процедуру полемики и взаимодействия энергией. Он повышает восприятие 
своей «самоуверенности» участниками: «фасилитаторы с низкой энергетикой вос-
принимаются участниками как неуверенные в себе» [6]. Субъектный опыт фасили-
татора – это личностные умения и навыки человека в самостоятельном управлении 
интеллектуальным общением, в «обеспечении осознанного включения всех участ-
ников взаимодействия в когнитивную деятельность» [7, с. 19], создания условий для 
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ситуаций рефлексии и выброса эмоций, озарения и «бифуркаций», критики и при-
нятия решений.  

В процессе «строительства и разворачивания» полемического взаимодейст-
вия фасилитаторы разного уровня в своих различных ролях-позициях умеют нахо-
дить признаки «остановки» в совместной деятельности и принимают меры для 
осознанного предотвращения, раннего распознавания и разрешения деструктивного 
конфликта или дисфункциональной ситуации. «Если дисфункция возникает, они 
быстро ее распознают и имеют конкретные инструменты для работы с часто возни-
кающими дисфункциями. Неудовлетворенные стандартными методами мозгоштур-
мов, группирования и приоритизации, отличные фасилитаторы имеют комплект 
альтернативных подходов для вовлечения участников – таких приемов, как «сва-
лить и скомкать», «вращающиеся флип-чарты», «последний стоящий», «подарки и 
крючки», «паника трех вопросов» и других [6]. 

 Опытные педагоги-фасилитаторы, в сущности, могут способствовать созда-
нию разнонаправленной образовательной среды: стихийной, манипулятивной, мо-
ностилистической и полистилистической. Оптимальной средой, развивающей ин-
дивидуальный стиль мышления и субъектный опыт студента-фасилитатора, являет-
ся полистилистическая образовательная среда. Полистилистическая среда опреде-
ляется присутствием разных видов управления совместной деятельностью и обще-
нием: авторитарного, либерально-попустительского, демократического. Она, по 
А.В.Торховой и И.А.Царик, выполняет следующие функции: обучения, воспитания, 
удовлетворения социальных потребностей, индивидуализации, профессиональной 
ориентации, творческой самореализации [8]. Вполне естественной и положительной 
характеристикой такой образовательной среды для субъектов обучения становится 
поликонцептуальность.  

Следовательно, понятия «полемическое взаимодействие» и «субъектный 
опыт студента-фасилитатора» взаимодетерминированы. Уровень сформированно-
сти субъектного опыта фасилитатора, как показали теоретические исследования и 
наш преподавательский опыт в Башкирском государственном университете, опре-
деляется следующими педагогическими факторами: поэтапным освоением студен-
тами (часто и преподавателями) специальных ролей-позиций фасилитатора. В целях 
дифференциации понятий нами использованы, опираясь на термины методолога 
О.С.Анисимова [9], особые наименования позиций-ролей .  

В качестве условного обозначения первой типовой позиции-роли фасилита-
тора в учебных и исследовательских коммуникациях, деловых и организационно-
мыслительных играх и дискуссиях нами определен докладчик. Освоение этой роли 
означает освоение первого уровня фасилитации, то есть готовности к вовлечению 
участников к эффективному взаимодействию. Часто именно докладчик, как автор 
развернутого изложения на определенную тему, формулирует проблему и активно 
воздействует на слушателей. Докладчик стремится быть максимально убедитель-
ным, готовым к вопросам и критике, к развивающимся отношениям и непредвиден-
ным ситуациям. Понимающий – вторая позиция-роль и более высокий уровень фа-
силитатора, означающий тех слушателей, кто принимает и осмысляет содержание 
сообщения докладчика, так или иначе толкует и уточняет его, а также выражает че-
рез вопросы его понимание (или непонимание, ведущее к пониманию).  
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Хорошие фасилитаторы второго уровня быстро анализируют ответы доклад-
чика на вопросы и имеют набор вопросов для разных ситуаций. Подчас они задают 
повторяющиеся вопросы, чтобы подтвердить то, что было сказано; в другом случае 
они могут задать прямые «исследующие» вопросы, чтобы оспорить тезис; перена-
правляющие вопросы, чтобы вернуться к теме; вытягивающие вопросы, чтобы вый-
ти из «тупика» непонимания. Понимающий как фасилитатор, в сущности, – помощ-
ник автора-докладчика в методологическом и категориальном обеспечении сооб-
щения и готов к дискуссионному обогащению материала.  

Конструктивный критик – третья позиция-роль в иерархии условно обозна-
ченных уровней фасилитации. По сути, это центральная фигура процесса фасилита-
ции. Он «разламывает» некое равновесие отношений докладчик – понимающие, и 
поведение конструктивного критика как фасилитатора деятельности становится на-
чалом «рабочего» конфликта, включающего позитивную «интеллектуальную атаку» 
и эмоциональное напряжение. Усиливая и оформляя в новой логике результаты 
деятельности докладчика и понимающих, такой фасилитатор с помощью «поддер-
живающей и вдохновляющей» критики вырабатывает вместе с группой новую точ-
ку зрения, проблематизирует и критериально усовершенствует модели докладчика и 
понимающих. Его отличает умение переходить от критики ошибок по содержанию 
к критике способов мыслительной деятельности и к анализу самих процессов ком-
муникаций и настроений в группе. Он фасилитатор высокого уровня и выстраивает 
новую линию эмоционального и интеллектуального напряжения посредством кол-
лективной рефлексии и нормирования «мыследеятельности» в группе.  

Организатор – четвертая роль-позиция в иерархии уровней фасилитатора, 
обозначающая наиболее высокую степень подготовки к «поддерживающему воз-
действию» на каждого игрока в рефлексии и полемике. И он обладает практически 
всеми необходимыми характеристиками представленных выше ролей. Он готов вы-
полнять функции помощника и консультанта, он поддерживает всех участников 
коммуникаций, активных и пассивных, лидеров и сомневающихся – вопросами, 
эмоциональной рефлексией и «разрешенными» паузами. Организатор обладает наи-
более высокой компетентностью фасилитатора – предметной, психологической, 
коммуникативной, методологической, проектировочной; «наибольшей активностью 
и ответственностью за движение коллективной мысли и личностное самоопределе-
ние участников взаимодействия, он имеет опыт по четкой организации индивиду-
альной и групповой рефлексии» [4, c. 21].  

Таким образом, ключевым фактором становления субъектного опыта фасили-
таторов разных уровней у студентов педагогического вуза является последовательная 
организация и создание полемического взаимодействия обучающихся в четырех ро-
лях-позициях как профессионально развивающей среды. Апробирование педагогиче-
ских факторов становления субъектного опыта фасилитации студентов в Стерлита-
макском филиале БашГУ осуществлялось в условиях реализации образовательных 
стратегий: ориентации, включения и обогащения. В опытно-экспериментальной ра-
боте участвовало 117 студентов и проведено в общей сложности 120 часов экспери-
ментальных занятий по психолого-педагогическим дисциплинам – в виде организа-
ции полемического взаимодействия. Если в начале эксперимента отмечалось, что 
преобладал средний и низкий уровень сформированности субъектного опыта фаси-
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литатора у студентов (94,3 %), то в конце формирующего эксперимента – возрос 
средний (на 24,2 %), и значительно повысился высокий уровень (на 33,2 %). 

В завершении статьи сделаем следующие выводы. На первом, организацион-
но-мотивирующем этапе, переживается стадия «самоориентирования», формирует-
ся ценностно-эмоциональный компонент субъектного опыта студента-фасилитатора 
в позициях-ролях докладчика и понимающего, и здесь направленность коммуника-
тивного процесса определяется диалоговыми отношениями, осознанием студентом 
собственной позиции, расширением опыта самоопределения в дискуссиях. На вто-
ром, деятельностно-развивающем этапе, осуществляется стадия «самовключения», 
формируется когнитивный (содержательный) компонент субъектного опыта фаси-
литатора, когда учебная среда оптимизируется с учетом самопроявления индивиду-
ального стиля студента как конструктивного критика в ситуациях, выстроенных по 
возрастанию проблемности, креативности, ценностно-смысловой рефлексии. На 
третьем, рефлексивно-творческом этапе, переживается стадия «самообогащения», 
формируется деятельностно-социальный компонент субъектного опыта фасилита-
ции в роли позиции организатора эффективных взаимодействий, в том числе через 
создание индивидуальных и групповых программ саморазвития, расширения эле-
ментов самоуправления на занятиях и в процессе обогащения опыта самоконтроля 
участников [4].  

Значимой особенностью полемического взаимодействия как конструктивно-
го в образовательном процессе является конкуренция субъектов обучения, возни-
кающая вследствие стремления участников диалога утвердить свою точку зрения и 
приобрести как можно больше сторонников. Конкуренция, в свою очередь, способ-
ствует определенной эмоциональной напряженности субъектов общения.  

Одной из главных задач, стоящих перед преподавателем или студентом-
фасилитатором при организации полемического взаимодействия в образовательном 
процессе, является создание условий, препятствующих перерастанию в отношениях 
студентов эмоциональной напряженности в деструктивный конфликт. Полемиче-
ское взаимодействие в вузовском образовательном процессе, которое обучает навы-
кам фасилитации, предполагает «цифровизацию» подготовительной и учебной дея-
тельности и преподавателя, и студентов: отбор учебно-визуальных элементов со-
держания, составление интернет-проектов и презентаций выступления на основе 
проблемного изложения, осуществление моделирования диалога как системы во-
просов и ответов, постановки задач для коллективного обсуждения, логико-смыс-
ловой обработки информации, предвидения и оформления на модели нелогичных и 
субъективных вопросов, альтернативных суждений и критики, дополнительных и 
непредвиденных затруднений в понимании, и, разумеется, «картинки поведения» 
фасилитатора в четырех ролях-позициях.  

 Психолого-педагогическая модель становления субъектного опыта фасилита-
тора включает движение студентов от внешне мотивированной деятельности к внут-
ренне мотивированной, требующей организации взаимообучающих отношений и ме-
тодов обучения, и ведет студентов к изменению типов взаимодействий, весьма часто 
от рестриктивных и реструктивных к конструктивным. Если полемика сопровожда-
ется высокой степенью конгруэнтности докладчика, понимающего критика или орга-
низатора, выполняющих функции фасилитатора, названные психолого-педагоги-
ческие факторы сопутствуют эффективному целеполаганию и проектированию. 
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Учебно-коммуникативная деятельность студентов как фасилитаторов взаимодейст-
вия позволяет исключить из образовательного процесса бессодержательное общение, 
развивая способности будущего учителя к общению перцептивному, сущность кото-
рого заключается в адекватном восприятии другого человека, умении проникнуть в 
его внутренний мир, почувствовать его психическое состояние в каждый отдельный 
момент, в умении «стимулировать» и строить диалог. Профессиональная подготов-
ленность современных преподавателей педагогического вуза предполагает не просто 
«знаниевую» компетентность, но и «превосходящий» уровень готовности учить бу-
дущих педагогов освоению разных уровней фасилитации в организации эффектив-
ных коммуникаций, то есть развитию комплекса качеств, умений и знаний конгру-
энтного коммуникатора-исследователя, лидера-вдохновителя, конструктивного ана-
литика, социального проектировщика и организатора полемического диалога в поли-
стилистической учебной среде. 
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Институт корпоративного договора появился сравнительно недавно, но уже 
приобрел популярность среди практиков-цивилистов. Концепция акционерного со-
глашения (применительно к акционерным обществам) и соглашения об осуществ-
лении прав участников (в отношении компаний с ограниченной ответственностью) 
была впервые закреплена в российском законодательстве в середине 2009 года.  

До внесения изменений в российское законодательство инвесторы и их зару-
бежные коллеги выбирали закон страны инкорпорации иностранного инвестора для 
регулирования их отношений в рамках совместных предприятий. Однако арбитраж-
ными судами Российской Федерации были приняты резонансные решения по согла-
шениям акционеров, регулируемых иностранным законодательством, поскольку их 
положения нарушили императивные правила российского гражданского и корпора-
тивного права (например, по делам ОАО «Мегафон», ОАО «Русский Стандарт Стра-
хование», ООО «Верный знак»). Негативная судебная практика продемонстрировала, 
что исполнение таких соглашений в России является неэффективным.  

Первоначально в Федеральный закон «Об акционерных обществах» [1] и Фе-
деральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] были вне-
сены положения об акционерном соглашении (статья 32.1 Федерального закона РФ 
«Об акционерных обществах») и соглашении об осуществлении прав участников 
(статья 8 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»).  

Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации» [3] были внесены изменения и дополнения в Гражданский кодекс РФ. В ча-
стности, Гражданский кодекс был дополнен статьей 67.2, которая предусматривает 
правовое регулирование корпоративного договора. 

Сторонами корпоративного договора могут быть все или некоторые участни-
ки хозяйствующего общества (далее – «участники общества») компании. Законода-
тельство не содержит явного запрета на заключение нескольких корпоративных до-
говоров между различными группами участников общества, а также того же участ-
ника общества, являющегося участником нескольких корпоративных договоров. 

Однако корпоративный договор между некоторыми из участников общества 
является обязательным для них только в том случае, если это предусмотрено пунк-
том 5 статьи 67.2 Гражданского кодекса РФ. 

Положения Гражданского кодекса не регулируют вопрос о том, может ли са-
ма компания быть участником корпоративного договора. Очевидно, что это невоз-
можно, поскольку в момент заключения корпоративного договора компания еще не 
существует. Однако выполнение определенных обязательств участниками общества 
может быть сложным без помощи или сотрудничества представляемой компании 
его главным должностным лицом. 

Согласно статье 67.2 Гражданского кодекса РФ, корпоративный договор обя-
зывает участников общества определенным образом осуществлять нижеуказанные 
права или отказаться от осуществления таких прав, как: 

– голосовать определенным образом на общем собрании участников; 
– осуществлять согласованным образом другие виды деятельности, связан-

ные с управлением компании; 
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– приобретать или отчуждать доли в уставном капитале общества (либо ак-
ции) по заранее определенной цене или при наступлении определенного события; 

– воздерживаться от размещения акций до наступления определенного события. 
Однако корпоративный договор не может: 
– обязывать участников общества голосовать в соответствии с инструкциями 

органов управления компании;  
– определять структуру органов общества и их компетенцию. 
В противном случае данные условия будут признаны ничтожными. 
Пункт 7 статьи 67.2 Гражданского кодекса РФ запрещает сторонам корпора-

тивного договора ссылаться на недействительность договора в связи с его противо-
речием положениям устава хозяйственного общества. В этом случае стороны кор-
поративного договора не утрачивают право на предъявление к другой стороне тре-
бований, основанных на таком договоре. Это подтверждается пунктом 37 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» [4].  

Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 11 декабря 2015 г. в 
поддержку корпоративного договора сделал ссылку на Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16, ука-
зав, что согласно пункту 4 постановления «О свободе договора и ее пределах», «ес-
ли норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением 
сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют кри-
терии императивности, указанные в пункте 3 настоящего постановления, она долж-
на рассматриваться как диспозитивная. В таком случае отличие условий договора 
от содержания данной нормы само по себе не может служить основанием для при-
знания этого договора или отдельных его условий недействительными по статье 
168 Гражданского Кодекса Российской Федерации» [5]. Тем самым Арбитражный 
суд установил, что принятие на себя участниками общества ограничений, указан-
ных в корпоративном договоре и прямо допускаемых законом, не может служить 
основанием для признания такого соглашения недействительным (дело № А60-
12804/2015) [6]. 

Двадцать второго ноября 2016 г. было принято Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гра-
жданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», в 
котором Верховный Суд также представил правовую позицию относительно воз-
можности одностороннего отказа сторон корпоративного договора, указав, что по 
смыслу статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации условиями кор-
поративного договора может быть предусмотрено право на односторонний отказ от 
исполнения обязательств для любого из его участников (пункт 10) [7]. 

В практике арбитражных судов представлена правовая позиция относительно 
содержания корпоративного договора. Восьмой арбитражный апелляционный суд в 
своем постановлении от 12 мая 2016 г. рассмотрел нормы статьи 67.2 Гражданского 
кодекса РФ и пункта 3 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в их системном единстве, сделав вывод, что указанные нор-
мы допускают включение в содержание соглашения лишь такие условия реализации 
корпоративных прав, которые затрагивают действия, связанные с управлением об-



112  Вестник  ВЭГУ  №  4  (96)  2018 

ществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества, то 
есть носят преимущественно организационно-управленческий характер. Отношения 
по поводу выплаты действительной стоимости доли корпоративным договором не 
регламентируются (дело № А46-16331/2015) [8]. 

Корпоративный договор должен быть сделан в письменной форме в виде 
единого документа, который должен быть подписан сторонами. Таким образом, не-
возможно заключить такой договор путем обмена документами по почте, телегра-
фу, телетайпу, телефону, электронным или другим средствам связи. 

Стороны корпоративного договора обязаны уведомлять компанию при заклю-
чении такого договора. Если в результате отказа выполнить это обязательство участ-
ники общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, несут убытки 
(например, если заключенная в нарушение ограничений, установленных корпоратив-
ным договором, сделка впоследствии признается недействительной по требованию 
других участников общества), то участники корпоративного договора обязаны воз-
местить такие убытки. 

Участники непубличной компании не обязаны раскрывать содержание кор-
поративного договора, и если иное не предусмотрено законом, такая информация 
считается конфиденциальной. 

Информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами публич-
ного акционерного общества, должна раскрываться в пределах, в порядке и на усло-
виях, которые предусмотрены законом об акционерных обществах. В частности, 
пункт 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмат-
ривает, что лицо, которое приобрело по соглашению акционеров право определять 
порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям компании, должно 
уведомить компанию о таком приобретении в течение 5 дней, если в результате 
приобретения это лицо индивидуально или с аффилированным лицом(ами) может 
распоряжаться более 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по разме-
щенным акциям компании. 

Более того, если акционер по соглашению акционеров приобретает право 
(вместе с акциями других акционеров) распоряжаться более чем 25 %, 50 %, 75 % 
голосующих акций акционерного общества и право самостоятельно осуществлять 
права, принадлежащие акциям, то перед приобретением соответствующих прав не-
обходимо получить предварительное одобрение со стороны антимонопольного ор-
гана, либо уведомить антимонопольный орган после совершения сделки [9]. 

Сторона корпоративного договора может подать исковое заявление в суд, 
чтобы признать недействительным решение органа управления компании в резуль-
тате нарушения договора другой стороной. Для обеспечения соблюдения этого пра-
ва необходимо, чтобы во время принятия соответствующего решения все акционе-
ры компании были участниками корпоративного договора. 

В случае если сторона корпоративного договора совершает сделки с наруше-
нием (в частности, сделки, связанные с продажей акций третьим сторонам), такие 
операции могут быть признаны судом недействительными по требованию другой 
стороны корпоративного договора. Это возможно только в случае, если другая сто-
рона сделки знала или должна была знать об ограничениях, установленных корпо-
ративным договором. 
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В связи с нарушением корпоративного договора могут применяться следую-
щие формы ответственности: 

– возмещение убытков, вызванных несоблюдением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств, включая фактический ущерб и упущенную выгоду (если 
соглашение не предусматривает ограничений о размере и/или видах ущерба); 

– присуждение штрафа (с учетом возможности уменьшения указанной суммы 
штрафа по соглашению суда, если оно явно непропорционально влиянию нарушения); 

– выплата процентов на сумму, которая не была выплачена вовремя. 
Корпоративное соглашение акционерного общества может также предусмат-

ривать обязательство виновной стороны оплатить компенсацию – фиксированную 
сумму или сумму, подлежащую определению в соответствии с процедурой, указан-
ной в соглашении. 

В случае если хотя бы один из участников российской компании является 
иностранным лицом, участники компании могут выбирать иностранное законода-
тельство в качестве применимого права для корпоративного договора. Но необхо-
димо отметить, что некоторые вопросы в любом случае будут подчиняться импера-
тивному правилу российского права, в частности: 

– регистрация, реорганизация и ликвидация компании, в том числе юридиче-
ские вопросы правопреемства; 

– правоспособность компании; 
– порядок приобретения обществом прав и обязательств; 
– ответственность учредителей (акционеров) общества за их обязательства; 
– внутренние отношения, в том числе отношения между компанией и его ак-

ционерами. 
Во всех других отношениях закон, выбранный сторонами в корпоративном 

договоре, может регулировать права и обязанности сторон, а также вопросы, свя-
занные с толкованием договора, его исполнением и прекращением, а также опреде-
лить последствия невыполнения или ненадлежащего исполнения договора и его не-
действительности. 

В соответствии со статьей 225.1 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд по месту нахождения юридического лица 
считает корпоративные споры (споры, связанные с включением юридического лица, 
управления или участие в юридическом лице), в том числе связанные: 

– c правом собственности на акции, установление обременений по ним и 
осуществление прав (за исключением споров, связанных с деятельностью депозита-
риев в связи с учетом прав на акции и другие ценные бумаги и споры, возникающие 
в отношении распределения унаследованного имущества или совместного имуще-
ства супругов); 

– назначением или избранием, прекращением или приостановлением полно-
мочий и обязательств членов органов управления и надзорных органов юридиче-
ского лица; 

– оспариванием решений органов управления юридического лица [10]. 
В решении от 23 ноября 2015 г. Арбитражный суд Новосибирской области 

подтвердил, что в соответствии с пунктом 36 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [7] по смыс-



114  Вестник  ВЭГУ  №  4  (96)  2018 

лу статьи 67.2 ГК РФ споры, возникшие между участниками корпоративного дого-
вора, в том числе указанными в пункте 9 статьи 67.2 ГК РФ, в связи с его недейст-
вительностью, заключением, исполнением, изменением или расторжением, рассмат-
риваются арбитражным судом (статья 225.1 АПК РФ) (№ А45-9733/2015) [11]. 

Остановимся на судебной практике по спорам между участниками корпора-
тивного соглашения.  

Ряд арбитражных споров касается нарушений, связанных с требованиями до-
говора к голосованию. Например, Седьмой арбитражный апелляционный суд взы-
скал с нарушителей компенсацию в размере 5 миллионов рублей, ссылаясь на усло-
вия корпоративного договора (№ А45-12277/2015) [12]. Арбитражный суд г. Моск-
вы за нарушение условий корпоративного договора о голосовании взыскал 100 % 
рыночной стоимости актива общества (№ А40-65834/2011) [13].  

Так, 19 апреля 2017 г. Арбитражный суд Белгородской области вынес реше-
ние по исковому заявлению одного акционера к другому о признании недействи-
тельным договора купли-продажи акций, применении последствий недействитель-
ности сделки (№ А-08-1190/2017) [14]. Оба акционера являются участниками кор-
поративного договора. В соответствии с данным договором стороны взяли на себя 
обязательства по взаимодействию при осуществлении корпоративных прав по 
управлению группой компаний при определенных условиях. Однако в нарушение 
условий корпоративного договора один из участников корпоративного договора 
при осуществлении сделки по покупке акций согласие на сделку у другого участни-
ка не получал.  

Арбитражный суд Белгородского области признал сделку недействительной 
и применил последствия недействительности сделки, сославшись на статью 67.2 
Гражданского кодекса РФ. 

В настоящее время продолжаются споры относительно положительных и не-
гативных последствий данной новой юридической конструкции в гражданском пра-
ве. Практика российских арбитражных судов по спорам между участниками обще-
ства, являющимися сторонами корпоративного договора, недостаточно наработана. 
Как показывает практика зарубежных государств, проблемы применения корпора-
тивного договора в основном решаются в судебной практике и доктрине, а не по-
средством изменения законодательных норм. Представляется, что дальнейшее раз-
витие российского судебного опыта применения корпоративного договора позволит 
устранить недоработки, выявленные в законодательной базе, регулирующей корпо-
ративные отношения, а участникам хозяйствующих обществ более широко и эф-
фективно использовать корпоративные договоры в своей деятельности. 
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вания, проведенного в рамках проекта, реализуемого по президентскому гранту, полученному 
региональной общественной организацией «Союз женщин Самарской области». Автором ак-
центируется внимание на роли межведомственного взаимодействия, социальной службы, со-
циономов, а также самих лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него, в 
изучаемом процессе ресоциализации. 
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Цель данной статьи – обозначить актуальные вопросы разрабатываемой до-

рожной карты ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и освобожден-
ных от него, с акцентом на потенциале этих лиц и их внешней среды. Заметим, что 
тема субъектности не является новой в социологическом (как, впрочем, и кримино-
логическом) дискурсе. Однако в криминологическом дискурсе изучение данной те-
мы связано, прежде всего, с лицами, отбывающими уголовное наказание1, что и 
способствовало во многом реализации нами проекта, осуществляемого по прези-
дентскому гранту на развитие гражданского общества2. Направленность нашего 
проекта и состоит в разработке названной выше дорожной карты (далее – ДК). 

                                                            
1 См., например, Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных 

правоотношений. Рязань : Акад. ФСИН России, 2010. 186 с. ; Коломытцева Л.Н. Субъекты уго-
ловного правоотношения: теория, законодательство, практика : автореф. дис. ... канд. юрид. на-
ук. Н.Новгород, 2006. 34 с. ; Хохрин С.А. Осужденный как субъект массовых беспорядков и его 
криминологическая характеристика //Академия права и управления ФСИН России. 2010. № 3. 
С. 34–38. 

2 Проект «Дорожная карта ресоциализации и реального включения в гражданское об-
щество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него (2018–2021 гг.)», реали-
зуется с 01.10.2017 г. по президентскому гранту. Договор о предоставлении гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-1-008568. 
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Мы исходим из того, что «социальный мир может быть назван и построен 
различным образом в соответствии с различными принципами видения» [1, с. 195]. 
Свое видение темы и ее раскрытия мы связываем с социологическим исследовани-
ем, в рамках которого были опрошены эксперты и лица, отбывшие уголовное нака-
зание и освобожденные от него, а также осуществлен анализ документов, к которым 
нами отнесены нормативные акты. Обратим внимание на те факторы, способст-
вующие и препятствующие ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него, которые выявлены нами с помощью открытых вопросов, 
заданных этим лицам1. Вопросы эти звучали так: 1) что помогает лицам, отбывшим 
уголовное наказание, устроить свою жизнь на свободе? 2) а что мешает лицам, ос-
вобожденным от уголовного наказания, наладить жизнь на свободе? 

Результаты анализа факторов, способствующих и препятствующих ресоциали-
зации лиц, отбывших уголовное наказание, свидетельствуют о том, что и в первом, и 
во втором случае акцент делается респондентами на сравнительно небольшом наборе 
факторов, как внешних, так и внутренних. В случае с внешними факторами, способст-
вующими ресоциализации, доминируют «родня», «друзья», «работа», «вера в нас»; в 
случае с внешними факторами, препятствующими этой ресоциализации, доминируют 
«трудно устроиться на работу», «негативное отношение к бывшим осужденным», 
«власть». Как видим, в обоих случаях респонденты ведут речь о близких людях. Так, 
говоря о «родне» как факторе, способствующем ресоциализации, респонденты пишут: 
«только родня», «жена», «чтоб не предавали родные» и т. п. [2, с. 757]. Наряду с этим 
при обращении к факторам, препятствующим ресоциализации, они же называют так-
же родню, но, правда, уже как близких с «плохой репутацией». Или «вера в нас» – 
наиважнейший фактор, способствующий ресоциализации. Среди факторов, препятст-
вующих ресоциализации, также есть «негативное отношение к бывшим осужденным». 
Если вера в нас описывается как «понимание и внимание людей», то фактор негатив-
ного отношения описывается как «недоверие», «никому не нужны» и т. п.  

Подобная картина наблюдается и в случае с внутренними факторами, как спо-
собствующими, так и препятствующими ресоциализации изучаемой общности: на-
зван фактор «сам». Описывается он как «правильное поведение», «стремление нала-
дить жизнь», «голова на плечах» в случае с факторами, способствующими ресоциа-
лизации; и «больше не веришь в честность», «нет желания», «тупость и лень», «без-
грамотность» и т. п., в случае с факторами, препятствующими ресоциализации [2, 
с. 758]. В силу сказанного можно предположить, что и у субъектов внешней среды, 
и у самих респондентов имеются немалые (не актуализированные) ресурсы для по-
вышения результативности проводимой в отношении изучаемой общности полити-
ки. Иными словами, ответы респондентов свидетельствуют об их способности и го-
товности отнестись весьма критично к своему социальному поведению и его ре-
зультатам. Разумеется, эти данные нельзя отнести к репрезентативным, но они, на 
наш взгляд, достаточны для проблематизации описываемой ситуации. К тому же 
результаты экспертного опроса, проведенного в ходе реализации названного выше 
проекта (опрошено в ноябре 2017 г. 67 экспертов в шести муниципальных образо-
ваниях Самарской области), свидетельствуют, что на первые места среди факторов, 
                                                            

1 Результаты анкетирования лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от 
него; опрос проведен в октябре–декабре 2017 г. в Самарской области, опрошено с использова-
нием целевой выборки 375 человек.  
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препятствующих ресоциализации бывших осужденных, эксперты поставили сле-
дующие: «отсутствие мотивации самого бывшего осужденного к возвращению в 
общество»; «отсутствие работы у бывшего осужденного»; «отсутствие внятной го-
сударственной политики в области адаптации» лиц, отбывших уголовное наказание 
[2, с. 758]. 

Иначе говоря, проблема повышения результативности политики, проводимой 
в отношении изучаемой общности, связывается экспертами с необходимостью 
внятной государственной политики в области адаптации данной общности.  

Наш подход к ресоциализационному процессу в целом, разработке ДК данного 
процесса базируется (повторим еще раз) на понимании необходимости гуманизации 
уголовной политики в стране, которая, по сути, не движется в сторону снижения чис-
ла заключенных и эффективной ресоциализации лиц, совершивших преступления. 
Так, по количеству заключенных на 100 тыс. населения Россия занимает восьмое ме-
сто в мире и первое в Европе [3, с. 6]. Иными словами, тема гуманизации законода-
тельства, уголовной политики в целом не нами заявлена. Однако в фокусе нашего 
внимания несколько иные аспекты этой гуманизации с акцентом на авторском пони-
мании ресоциализации лиц, отбывших и отбывающих уголовное наказание.  

Ресоциализация лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от не-
го, понимается нами как процесс интеграции в систему общественных отношений 
посредством восстановления утраченных или проблематизированных ранее соци-
альных ценностей, норм, освоения новой социокультурной среды [4]. Акцент дела-
ется на интеграции как социальном взаимодействии акторов, а не как улице с одно-
сторонним движением. Социальная интеграция – это не только сильное чувство за-
висимости индивида от общества, приучаемого оценивать себя только как часть 
этого общества, «как орган организма»; но и общество «приучается смотреть на 
составляющих его членов не как на вещи, на которые оно имеет право, но как на 
сотрудников, без которых оно не может обойтись и по отношению, к которым у 
него есть обязанности» [5, с. 215].  

Воздействие общества на бывших осужденных носит характер содействия, 
т. е. деятельного участия в решении социальных проблем этих людей с целью об-
легчить, помочь, поддержать их. В таком случае ресоциализация лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него, – это взаимонаправленный процесс: 
сотворение нового социального статуса личностью взамен прежнего, который не 
может быть сохранен в условиях возвращения в социум, с одной стороны, и корен-
ных изменений социальной среды, предопределяющей необходимость личности 
приспосабливаться к новым социальным условиям – с другой. В противном случае 
проблематизируется возвращение названных выше лиц в социум как сограждан, ус-
пешность ресоциализационного процесса в целом.  

Несмотря на озвучиваемые на разных уровнях положения о гуманизации сис-
темы уголовного наказания, сама терминология, используемая практиками ресоциа-
лизационного процесса, актуализирует тему стигматизации осужденных и лиц, от-
бывших уголовное наказание и освобожденных от него. Действительно, если в числе 
ключевых понятий, используемых практиками при описании уголовно-исполни-
тельной системы, есть такие, как «воспитательная работа», «воспитательные коло-
нии», «отделы воспитания и социальной работы» с осужденными; «исправление», 
«исправительные колонии», исправительные центры» для осужденных и т. п., то ка-
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кая же роль в этой системе отводится осужденным и лицам, отбывшим уголовное на-
казание и освобожденным от него.  

Так, согласно ст. 109, п. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК), «Воспитательная работа с осужденными к лишению 
свободы направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительно-
го отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня» [6]. 
В этой связи получают развитие новые практики именно исправления осужденных в 
виде исправительных центров для граждан, приговоренных к принудительным ра-
ботам. Предназначение таких центров, открываемых с 2017 г., заключается в «пере-
воспитании преступников трудом» [7]. Кстати, в Самарской области первый такой 
центр появился в январе 2017 г. Но тогда, если цель воспитательной работы с осуж-
денными в их исправлении, то эти лица, по сути, являют собой некие механизмы, 
«вещи», которые можно исправить. Актуализирует такую постановку вопроса и 
трактовка самого термина «исправление», синонимами которого являются поправка, 
починка, обработка, отделка, ремонт, преобразование, улучшение [8].  

Более того, считаем необходимым проблематизировать и продуманность ис-
пользования другого термина – воспитание, касательно ресоциализации лиц, от-
бывших и отбывающих уголовное наказание. Если воспитание – это предмет педа-
гогики, суть которого в воздействии, «оказываемом на детей родителями и учите-
лями» [9, с. 32], то трудно согласиться с отождествлением осужденных и лиц, от-
бывших уголовное наказание с учениками, детьми, молодым поколением, «посто-
янно получающими воспитательное влияние старшего поколения» [9, с. 32]. Даже в 
случае широкой трактовки дефиниции воспитания роли, отводимые сформировав-
шимся личностям со сложным характером и судьбой проблематизируют возмож-
ность эффективного социально направленного их проигрывания лицами, отбываю-
щими и отбывшими уголовное наказание, как в прочем и роли, учителей с трудом 
готовы проигрывать специалисты, не имеющие даже учебно-методической литера-
туры по обучению названных выше лиц, как, впрочем, и по воспитанию этих лиц.  

Нельзя не обратить внимание, на наш взгляд, и на то, как в ст.109, п. 1 УИК 
РФ обозначается направленность воспитательной работы с осужденными к лише-
нию свободы: «...их исправление, формирование у осужденных уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческо-
го общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня» [6]. 
Иными словами, если авторы данного текста признают наличие у осужденных оп-
ределенного образовательного и культурного уровня и в этой связи ведут речь о не-
обходимости его повышения в ходе воспитательной работы, то в случае с «уважи-
тельным отношением к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития» предполагается отсутствие такового, коль скоро ста-
вится задача «формирования уважительным отношением к человеку, обществу...» 
и т. п. С такой постановкой вопроса – о формировании, а не, например, о формиро-
вании, восстановлении и развитии «уважительного отношения к человеку, общест-
ву...» трудно согласиться уже в силу того, что эти лица разные, а их состав, как ко-
личественный, так и качественный, весьма пестр.  

Таким образом, обобщая сказанное выше относительно понятийного аппара-
та, используемого в проанализированных текстах, подчеркнем, если общество заин-
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тересовано в возвращении лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от 
него, в качестве сограждан, то и понятийный аппарат, используемый в данном про-
цессе, должен быть соответствующим, учитывающим специфику ресоциализируе-
мых лиц и взаимодействующих с ними специалистов разного рода организаций.  

Подчеркнем, что природа этих лиц, скажем так, носит объект-субъектный 
характер. Речь идет о том, что, с одной стороны, лица отбывшие и отбывающие 
уголовное наказание – это главный объект ресоциализационного процесса. С другой 
стороны, они и субъект данного процесса как личности, имеющие определенный на-
бор знаний, навыков, умений, позволяющий избирательно относиться к другим уча-
стникам взаимодействия, способам и формам воздействия этих других на ресоциали-
зируемых лиц. Взаимодействие этих лиц с другими не «растворяет» их относитель-
ную самостоятельность, они, в той или иной мере выполняя роль субъектов, помога-
ют самим себе хотя бы частично решать возникающие у них проблемы.  

Более того, согласно ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, «каждый че-
ловек имеет право на... личную неприкосновенность» [10]. Тем самым неприкосно-
венность личности – достаточное, на наш взгляд, основание для обоснования необ-
ходимости корректировки словосочетания «исправление осужденных» до, как ми-
нимум, исправления поведения осужденных, но не их личности. А точнее говоря, 
имеет смысл в силу сказанного выше вести речь, скорее, о содействии в корректи-
ровке этого поведения в социально значимом русле, именно о содействии или сти-
мулировании социально одобряемого поведения.  

В данном контексте представляется значимым обращение к целям Европей-
ских правил по применению общественных санкций и мер взыскания, применение 
которых должно подвигнуть на поддержание требуемого и желательного равно-
весия между необходимостью защиты общества... с одной стороны, и социальной 
адаптации нарушителей закона – с другой». Такое равновесие, точнее его отсутст-
вие, серьезная, на наш взгляд, проблема организации ресоциализации лиц, отбыв-
ших и отбывающих уголовное наказание. Несмотря на то, что подавляющая часть 
международных стандартов в области исполнения наказаний носит рекомендатель-
ный характер, стремление к реализации этих рекомендаций, разумеется, признак 
цивилизованности уголовно-исполнительной системы. В любом случае, используе-
мая практиками терминология может быть и охранной грамотой, и мишенью. 
В этой связи как не вспомнить наследие Т.Заца, согласно которому, «поэзия, поли-
тика, психиатрия – все сводится к языку, ...управляя словами – управляем людьми... 
Личное горе и общественные волнения, агрессивность и страдания неизбежны. Но 
это не болезни. Причисляя все это к болезням, мы отступаем от нашей ответствен-
ности и от нашей свободы» [11, с. 79].  

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что терминология, используемая в 
ресоциализационной практике, как и в описании этой практики, может как тормо-
зить данный процесс, так и способствовать его результативности; может способст-
вовать позитивной мотивации осужденных и лиц, отбывших уголовное наказание, 
связанной с социально значимыми целями, так и наоборот.  

                                                            
 Рекомендации № R (92) 16 Комитета Министров государствам-членам относительно 

Европейских правил по применению общественных санкций и мер взыскания (принята 13 ок-
тября 1992 г.). 
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В силу сказанного выше понятийного ряда, мы предлагаем в качестве перво-
го направления разрабатываемой ДК корректировку ключевых понятий, исполь-
зуемых при организации и описании данного процесса: откорректировать ключевые 
для нас понятия ресоциализации и лиц, отбывших и отбывающих уголовное наказа-
ние, а также исправления, воспитания, перевоспитания осужденных посредством 
актуализации таких терминов, как содействие, взаимодействие, взаимовлияние, 
стимулирование позитивной мотивации, акторы и т. п.  

Кроме того, актуализируется и тема ценностных ориентаций ключевых акто-
ров организации ресоциализационного процесса. Какими ценностями руководству-
ются эти акторы, прибегая к разного рода классификациям? Так, согласно ст. 74, 
п. 1 УИК РФ, «Исправительными учреждениями являются исправительные коло-
нии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения» 
[6]. В этой связи возникает вопрос: по какому основанию дается эта классификация? 
С одной стороны, согласно последующим статьям названного выше нормативного 
акта, исправительные колонии отличаются от воспитательных возрастом осужден-
ных, но тогда в перечне исправительных учреждений они должны быть обозначены, 
например, одним словом – колонии: «Исправительными учреждениями являются 
колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения», а при описании этих ко-
лоний может быть заявлено их подразделение (в зависимости от возраста заклю-
ченных) на исправительные и воспитательные. И даже в этом случае сохраняется 
определенная нелогичность в таком перечислении: если все эти учреждения явля-
ются исправительными, то теряется смысл в названии исправительных колоний; 
ведь и воспитательные колонии – это вид исправительных учреждений.  

Иными словами, перечисление исправительных учреждений, данное в ст. 74, 
п. 1 УИК, представляется недостаточно логичным. Возможно, авторы анализируе-
мого текста ориентировались в данном случае преимущественно на свои приорите-
ты, в чем убеждает нас отчасти и название одной из служб, помогающих заключен-
ным в их ресоциализации – «отдел социальной защиты и учета трудового стажа 
осужденных». Акцент на первой части названия данного отдела требует фокусиро-
вания внимания на людях с инвалидностью, акцент на второй – не столько на самих 
осужденных, сколько на учете их трудового стажа. В этой связи не целесообразнее 
было бы в этих учреждениях исполнения наказания соответствующие отделы на-
звать, например, как отделы социальной работы с осужденными, что предполагает 
профессиональную социономическую деятельность с осужденными, не сводимую к 
социальной защите и учету трудового стажа, но включающую в себя эти направле-
ния работы, с одной стороны, с другой – фокусирующую внимание на роли посред-
ничества в социономической деятельности как ее сути, о чем пойдет речь более 
предметно чуть ниже.  

Кстати сказать, в практике социальной работы также нередко встречаются 
ориентации на специалистов, а не на клиентов: при подразделении семей на «мало-
обесеченных» и другие семьи, при выделении «трудных» подростков в числе взрос-
леющих детей, в случае названия реабилитационных центров как центров «для де-
виантных подростков» и т. п. Поэтому важно помнить, что классификации могут 
навредить, в нашем случае лицам, отбывающим и отбывших уголовное наказание, 
если такие классификации ориентированы, прежде всего, на специалистов учрежде-
ний исполнения наказания. Более того, любая классификация не учитывает уни-
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кальности, неповторимости личности или группы и тем самым нарушает этические 
принципы индивидуальности и самоопределения [12, с. 288 ].  

Таким образом, в качестве второго направления разрабатываемой ДК счи-
таем необходимым сфокусировать внимание на методе классификации, практиках 
его применения, препятствующих эффективной ресоциализации анализируемой на-
ми общности.  

С данной проблемой связана и другая, касающаяся этических принципов, на-
рушение которых имеет место нередко в организации практики исполнения наказа-
ния [13]. Имеется в виду тот факт, что принцип конфиденциальности проблематизи-
руется практиками предоставления для СМИ региональными пресс-службами УФ-
СИН разного рода визуальных и иных материалов, делающих лиц, отбывших и отбы-
вающих уголовное наказание, узнаваемыми. Речь идет о том, что, если в поисковике 
задаешь такие темы, как лица, отбывшие и отбывающие уголовное наказание; ресо-
циализация лиц, отбывших и отбывающих уголовное наказание; если добавляешь в 
название этих тем интересующие тебя регионы, то обязательно появляются фотогра-
фии с изображением в фас и профиль лиц, отбывших или отбывающих уголовное на-
казание. Разумеется, что такие практики нарушения принципа конфиденциальности 
могут быть связаны и с тем, что журналисты не всегда показывают перед публикаци-
ей тексты интервью их авторам, а также с их собственным видением сути изучаемой 
проблемы; той роли, которую играют в ней заключенные и бывшие заключенные. Ра-
зумеется и другое, что тема визуализации процесса отбывания наказания и возвраще-
ния в общество бывших осужденных – весьма актуальна как в исследовательском, 
так и в практическом дискурсах, о чем также вели речь наши эксперты.  

Таким образом, повторим, в фокусе внимания субъектов ресоциализационно-
го процесса от власти ориентации на специалистов- организаторов практики ресо-
циализации лиц, отбывших и отбывающих уголовное наказание. С одной стороны, 
исправительные учреждения – не социальные службы. С другой стороны, среди их 
специалистов представлены и специалисты по социальной работе – носители соот-
ветствующих этических стандартов, включая принцип конфиденциальности в об-
служивании клиентов. Словом, визуализируются соответствующие практики нару-
шения принципа конфиденциальности в работе учреждений по ресоциализации 
изучаемой общности.  

Более того, имеют место и такие факты, когда на фотографии, размещенной в 
СМИ, узнаваемые заключенные одной из колоний, хотя и название статьи, и заголо-
вок этой статьи о другом [14]. Если осужденных, отбывающих и отбывших уголовное 
наказание, показывают с помощью СМИ, если эти люди становятся узнаваемыми для 
потребителей печатной и иной информации об учреждениях исполнения наказания, 
то такая ситуация становится тормозом процесса ресоциализации описываемой общ-
ности: ярлыки прилипают, не учитывают уникальности человеческой личности и си-
туации, не учитывают они и всей сложности ресоциализационного процесса как 
взаимовлияния его участников, а не исправления одной группы лиц другой группой. 
В данном контексте представляется важным обратиться к «Международному пакту о 
гражданских и политических правах», согласно которому, права вытекают из досто-
инства, «присущего всем членам человеческой семьи» [15]. 

Таким образом, в качестве третьего направления создаваемой ДК предлагает-
ся внесение корректив в «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и фе-
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деральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной сис-
темы» [16]. Мы предлагаем пункт 4 этого документа: «Настоящий кодекс... высту-
пает средством формирования позитивного облика компетентного поведения со-
трудника и федерального государственного гражданского служащего» дополнить 
следующим положением: «а также средством предупреждения стигматизации 
лиц, отбывающих и отбывших уголовное наказание и освобожденных от него». 
В продолжение сказанного предлагается обсудить возможность внесения в данный 
документ и положения о конфиденциальном характере содержания в исправитель-
ных учреждениях лиц, отбывающих уголовное наказание. Речь идет о запрещении 
несения во внешнюю среду лиц, отбывающих и отбывших уголовное наказание, 
информации, делающей узнаваемыми этих лиц, о чем с помощью фотоматериалов 
из сети Интернет речь шла выше.  

Памятуя о роли СМИ в современном обществе в целом («четвертая власть»), 
в деятельности учреждений исполнения наказания и социальных служб, в частности, 
о чем отчасти шла речь выше, считаем необходимым в качестве четвертого направ-
ления разрабатываемой ДК обозначить проведение серии мастер-классов для СМИ 
по вопросам возвращения в общество в качестве сограждан лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него. СМИ могли бы при определенных условиях 
сыграть знаковую роль в противодействии продолжающейся стигматизации лиц, от-
бывающих и отбывших уголовное наказание. Подчеркнем, что в ходе реализации 
нашего проекта мы столкнулись с реальной проблемой наличия /отсутствия в регионе 
журналистов, специализирующихся по столь сложной тематике. Те журналисты, ко-
торые так или иначе освещают исследуемый нами процесс ресоциализации фокуси-
руют внимание на роли власти в данном процессе, с одной стороны, с другой – ис-
пользуют недостаточно продуманный понятийный ряд в описании этого процесса. 
При этом нередко остается неясным: то ли респонденты – представители власти – не-
корректно оперируют используемой ими терминологией, то ли сами журналисты; то 
ли власть пропустила в печать видеоряд, стигматизирующий лиц, возвращающихся 
в общество после отбывания уголовного наказания, то ли журналисты не согласовали 
с этой властью визуальные данные, презентующие описываемый ресоциализацион-
ный процесс.  

В частности, при описании деятельности первого исправительного центра 
для граждан, приговоренных к принудительным работам, созданного в нашем ре-
гионе в начале 2017 г., журналисты постулировали, что при нарушении режима 
проживания в этом центре в первый раз «с нарушителем проведут воспитательную 
беседу. Затем в ход пойдут более жесткие санкции, вплоть до перевода в колонию 
[17]. Иными словами, авторы данного текста рассматривают воспитательную беседу 
не как диалогический вопросно-ответный метод, а как разновидность санкций. При 
этом остается неясным, кому принадлежит такая интерпретация воспитательной бе-
седы: журналистам или сотрудникам названного выше центра, деятельность кото-
рого и описывают журналисты. Возможно ли, наконец, при трактовке воспитатель-
ного процесса как разновидности санкций достижение его целей? 

Резюмируя сказанное выше касательно необходимости корректировки поня-
тийного ряда, используемого при описании ресоциализационного процесса, наряду 
с необходимостью корректировки названного выше кодекса и профессионализации 
журналистов, работающих на изучаемом поле, представляется важным на этой ос-
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нове уточнение теоретических оснований разрабатываемой ДК. И это будет пятым 
направлением разрабатываемой ДК. Подчеркнем, что эти основания уже заявлены 
на этапе разработки нашего проекта и презентации его на конкурсе президентских 
грантов. Заметим лишь то, что на данном этапе реализации проекта избранные нами 
рефлексивная социология А.Гоулднера, теория социального научения А.Бандуры, 
теории поля и стадий изменения К.Левина, теории стадий изменения поведения 
Дж.Прочаски и К.Ди-Клементе и заинтересованных сторон Э.Фримена, а также сис-
темный подход Т.Парсонса оправдывают свою значимость как научные основания 
реализуемого проекта.  

Далее, пожалуй, самое главное, связанное с ролевым репертуаром лиц, от-
бывших и отбывающих уголовное наказание. Понятно, что он включает в себя мно-
жество ролей. Но задача специалистов – помочь, насколько это возможно, в форми-
ровании и развитии позитивной мотивации к освобождению. Как подчеркивалось 
выше, в качестве факторов, как способствующих, так и препятствующих возвраще-
нию в общество лиц, отбывших и отбывающих уголовное наказание, называется ими 
фактор «ты сам». Иначе говоря, в конечном счете, от самих этих лиц зависит харак-
тер, направленность и содержание возвращения их в общество после отбывания уго-
ловного наказания. В данном контексте, как и в аспекте понимания ресоциализации 
как взаимно направленного процесса, о котором речь шла выше, роль посредниче-
ской структуры, создание которой предлагается нами переоценить, думается, не 
представляется возможным.  

Иными словами, шестым направлением формирования ДК предлагается 
деятельность по созданию посреднической структуры во взаимодействии лиц, осво-
бождающихся от уголовного наказания и возвращающихся в общество, с их внеш-
ней средой, ближайшим окружением в частности. Необходимость такой структуры 
обусловливается и осознанием факта, озвучиваемого неоднократно в ходе эксперт-
ного опроса, когда актуализировалась тема фактического отсутствия взаимодейст-
вия между разного рода структурами, так или иначе участвующими в описываемой 
ресоциализации.  

Преимущества такой структуры, на наш взгляд, в следующем: 
1. Такая служба – основной помощник для лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы, плохо ориентирующихся в новой жизненной ситуации, с од-
ной стороны, с другой – в разнообразии организаций, иных структур, реально и 
потенциально готовых прийти на помощь.  

2. Это будет социальная служба, ключевая роль в которой отводится социо-
номам, ибо именно они признанные специалисты по посредничеству. 

3. Посредническая деятельность будет носить двунаправленный характер: с 
одной стороны, это помощник для ресоциализируемых лиц в аспекте оперативного 
и качественного информирования их об имеющихся ресурсах ресоциализации, как 
внутренних, так и внешних, с другой стороны, это структура, призванная гуманизи-
ровать социум в аспекте формирования в нем отношения к лицам, отбывшим уго-
ловное наказание, как к согражданам. 

4. Посредничество в отношении лиц, отбывших уголовное наказание и осво-
божденных от него, отличается тем, что специалисты лишь помогают названным 
выше лицам в выборе источников информации, других ресурсов ресоциализации. 
Сам же выбор необходимых ресурсов ресоциализации осуществляют лица, от-
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бывшие уголовное наказание, тем самым сохраняется высокий уровень их ответст-
венности за их ситуацию.  

5. Особо значимым в данной структуре как посреднической является пони-
мание ее процессуального характера: обслуживание лиц, отбывших уголовное на-
казание – это многоэтапный процесс, исключительна при этом роль завершающего 
этапа, связанного с оценкой результативности процесса: дошел ли до выбранной с 
помощью посредника структуры бывший осужденный, получил ли он в этой 
структуре своевременную и необходимую помощь, удовлетворен ли ей. 

6. Профессиональное посредничество предполагает глубокое знание органи-
заций, занимающихся смежной деятельностью (организаций МВД, ФСИН, здра-
воохранения, социальной защиты населения, образования, служб занятости, НКО и 
СМИ, работающих на поле социальной политики и т. п. Иными словами, в числе 
базовых направлений этой посреднической структуры – организация постоянного 
взаимодействия с названными выше структурами, что должно быть закреплено в 
специальном нормативном акте.  

Создание и организация посреднической службы актуализирует тему дефи-
цита НКО, работающих на поле ресоциализации лиц, отбывших и отбывающих уго-
ловное наказание. Представляется важным (и это будет в- седьмых) стимулирова-
ние органов власти и управления на организацию грантовой поддержки НКО, про-
екты которых будут способствовать противодействию стигматизации лиц, отбыв-
ших (или отбывающих) уголовное наказание, с одной стороны, с другой – обобщать 
лучшие практики возвращения в общество как сограждан лиц, отбывших уголовное 
наказание. 

И последнее, фокусируя внимание на результатах экспертного опроса, о ко-
тором речь шла выше, мы предлагаем в качества восьмого направления разработ-
ки ДК, наряду с созданием посреднической службы, разработку госпрограммы ре-
социализации и реального включения в гражданское общество лиц, отбывших уго-
ловное наказание и освобожденных от него.  

Резюмируя сказанное касательно ДК, направлений ее разработки, подчерк-
нем, что обобщение, к которому мы в данном случае прибегли касательно объекта 
нашего исследования, а также результатов этого исследования, дело весьма риско-
ванное, уже в силу того, что оно предполагает упрощение того, что обобщается. 
Памятуя об этом и учитывая тот факт, что любой опыт становится элементом науч-
ного знания в момент фиксации, важнейшая задача, которую мы видим перед собой 
на перспективу, это постоянное обновление динамичной информации об изучаемой 
практике, фиксация этой информации в виде научных и учебных текстов, научно-
практических семинаров и конференций по описываемой тематике. В свою очередь, 
последовательно применяя эти знания в ресоциализационном процессе посредники, 
как одни из ключевых субъектов данного процесса, целенаправленно выполняют 
возложенную на них миссию оказания помощи, способствующей самопомощи лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных от него, наряду с гуманизацией 
социума, формированием в нем уважительного отношения к лицам, отбывшим уго-
ловное наказание и освобожденным от него, как к согражданам.  
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ЗА  РУБЕЖОМ 
 

 
 

От редколлегии 
 

Уважаемые  читатели! 
 

В рубрике «За рубежом» мы хотели бы познакомить вас, прежде всего со-
циологов, с научным творчеством видного турецкого социолога Байкана Сезера 
(1939–2002 гг.), профессора Стамбульского университета. Окончив в 1968 году от-
деление социологии факультета литературы Стамбульского университета, Б.Сезер 
посвятил социологической науке всю свою жизнь. В 1982–93-х гг. он возглавлял 
кафедру общей социологии и методологии и Центр социологических исследований 
в этом же университете. Из-под его пера вышли в свет шесть монографий и более 
ста других научных публикаций. 

Отечественные социологи лучше знакомы с европейской и американской со-
циологией, по сравнению с социологией Ближнего Востока, включая социологиче-
скую науку Турции. Член редакционного совета журнала турецкий социолог, про-
фессор Хаяти Тюфекчиоглу предоставил нам возможность познакомить своих чита-
телей с книгой Байкана Сезера «Основные проблемы турецкой социологии», опуб-
ликованной в г. Алматы (Республика Казахстан) уже после смерти автора в 2005 г. 
В Турции эта работа увидела свет в 1988 г. Профессор Хаяти Тюфекчиоглу, как 
ученик Байкана Сезера, много сделал для того, чтобы вышеупомянутая книга была 
переведена на русский язык и издана в 2005 году в г. Алматы, он же написал преди-
словие для русского издания. 

Вашему вниманию представляются отдельные разделы книги, дающие пред-
ставление об особенностях развития социологической науки в турецкой республике 
и тех основных проблемах, которые она решает, чему будут посвящены несколько 
номеров нашего журнала.  

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ  ДЛЯ  РУССКОГО  ИЗДАНИЯ 
 

Байкан Сезер – социолог, занимающий важное место в истории турецкой 
мысли. Его глубокие знания в области социологии позже были трансформированы в 
самостоятельное теоретическое течение, что позволило в дальнейшем включить ос-
новные его положения в программы ведущих вузов Турции. 

Оригинальность научных трудов Б.Сезера и его учеников во многом отлича-
ют его от других исследователей в области социологии. Масштаб социологического 
видения мировых процессов в трудах Сезара позволяет эффективно использовать 
его прогнозы в разрешении многих глобальных проблем современности. 

                                                            
 Подробно см.: Эртан Эгрибел, Уфук Озджан. Памяти Байкана Сезера: Байкан Сезер и 

турецкая социология. Стамбул : Изд-во Кызыл Елма, 2004. 
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Особую ценность представляют два основополагающих теоретических по-
ложения социологии Сезера. Эти особенности в наши дни важны не только для нас, 
они также несут в себе огромное значение, особенно для обществ среднеазиатского 
региона. 

Первой и основной особенностью социологии Сезера является ее критическая 
направленность по отношению к предшествующей зарубежной социологии. Сезер 
был мыслителем, скрупулезно отслеживающим социологию и специфику мышления 
Запада. Однако здесь следует отметить немаловажный штрих, отличающий позицию 
Сезера от некоторых подходов, распространенных в Турции. Если традиционный 
подход в Турции связан в целом с отслеживанием западной мысли и в основном с ко-
пированием достижений в этой области, то социология Байкана Сезера строится на 
основе фильтрации и критической обработки западной социологии. 

Согласно подходу Сезера, ценности западной социологии хотя и являются 
важными и в плане социологической мысли представляют большой интерес непо-
средственно для западных обществ, но в то же время они не всегда могут быть вос-
требованными в других обществах, а для турецкого общества в особенности. Имен-
но здесь перед нами возникает вторая важная особенность социологии Сезера: дух и 
устройство восточных обществ с их структурой, обликом, своеобразной индивиду-
альностью и специфическими стадиями исторического развития не могут быть аде-
кватными динамике и структуре западных обществ. Таким образом, основной зада-
чей, возлагаемой на социологию в Турции, является, прежде всего, исследование 
специфики и динамики общественного устройства, анализ стадийного историческо-
го развития турецкого общества, а если взять в целом, то рассмотрение насущных 
проблем, характерных именно для турецкого общества. 

Байкан Сезер, обладая важной и обширной теоретической базой, тем не ме-
нее не ограничился только лишь теорией. Начиная с первой же своей работы, он 
попытался применить эту теорию на практике. С этой точки зрения важно само 
название его докторской диссертации – «Степные и речные цивилизации в исто-
рии Азии». Если разделить работы Байкана Сезера на две основные группы, то од-
на из них будет посвящена обществам и истории Запада, а вторая будет представ-
лять собой работы, рассматривающие свойства восточных обществ, начиная со 
Средней Азии, и в особенности проблеме турецкого общества сегодняшнего дня и 
Османского периода. 

Тюрко-язычные народы Центральной Азии после развала Советского Союза 
наряду с независимостью получили в наследство и множество различных проблем. 
Зачастую для разрешения вновь рожденных проблем они вынуждены искать пути 
их решения извне. Между тем важно не слепо принимать западные ценности и 
опыт, накопленные в деле решения социальных проблем, а путем внутренних поис-
ков собственных ресурсов находить инструменты разрешения возникающих про-
блем. Выработка таких инструментов находится в русле отечественных социологи-
ческих исследований в рамках своего общества. 

В этом плане труды Байкана Сезера имеют большое значение и вызывают при-
стальный интерес не только у нас, но в равной степени и у всех восточных обществ, в 
том числе и государств Центральной Азии. Не случайно данная проблема обсуждалась 
на первом социологическом конгрессе, проведенном с участием прибывших из тюрк-
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ских республик социологов в 2003 году в Стамбуле, где было принято решение об из-
дании перевода серии книг, во главе с произведениями Байкана Сезера. 

Монография бывшего заведующего отделением социологии факультета ли-
тературы Стамбульского университета, покойного Байкана Сезера «Основные про-
блемы турецкой социологии» была рекомендована для перевода и издания в первую 
очередь. Хотя в книге и рассматриваются проблемы непосредственно турецкого 
общества и проблемы поэтапного исторического развития, на самом деле была фак-
тически выработана модель развития общества не западного типа. Раздел «Европеи-
зация османов», являющийся приложением к оригиналу книги, был написан в 1969 
году и является доказательством того, насколько он верно предвидел проблемы оте-
чественной социологии. В дополнение к произведению, которое вы держите в своих 
руках, с целью предоставить читателям более широкую информацию о Байкане Сезе-
ре, был подготовлен раздел «Жизнь и творчество Сезера». Этот раздел составлен 
Абульфазом Сулеймановым, основываясь на записи учеников Сезера – докторов со-
циологических наук Эртана Эгрибеля и Уфука Озджана. 

В соответствии с долгосрочными планами нашей конечной целью являлся 
перевод этой книги на языки каждой республики. Но для того, чтобы не допустить 
задержек и выполнить эту работу с меньшими затратами, а самое главное, для того, 
чтобы пробудить желание и даже поощрить социологов и общественность этих 
стран к переводу произведений турецких авторов на язык своих стран, ознакомив 
их с вершинами, достигнутыми Байканом Сезером, а вслед за ним и турецкой со-
циологией, было принято решение о переводе первой книги именно на русский 
язык. Впоследствии, надеемся, социологи каждой страны переведут эту книгу на 
свой национальный язык. 

Несомненно, социология и труды Б.Сезера представляют огромный интерес 
для среднеазиатского региона. Перевод книг согласно определенному плану и оче-
редности, а также преподнесение их социологам и мыслителям республик Средней 
Азии заполнит огромный вакуум. 

Помимо этого, заведующая отделением «Связи с общественностью» Алтай-
ского государственного университета, преподаватель истории социологии доктор 
философских наук, профессор Тамара Семилет в письме, отправленном нам, выра-
жает свои мысли по поводу того, что перевод книги Сезера на русский язык имеет 
большое для нее значение в плане дополнения недостающих знаний по мировой со-
циологии и в то же время обеспечения обширной информацией, связанной с социо-
логией Евразии. Вместе с тем говорится об огромной важности книги в развитии 
русской национальной социологии. 

Эта книга сможет устранить большой пробел. Посредством перевода других 
работ и книг, влияние социологии Сезера будет иметь отдельное значение для за-
падной социологии, которая не может в полной мере высказаться по поводу про-
блем, стоящих перед миром сегодня. 

В том, чтобы эта книга дошла до Вас, есть заслуга многих людей. Мы выра-
жаем огромную благодарность в первую очередь супруге Байкана Сезера, давшей 
разрешение на перевод, группе азербайджанских социологов: доктору философских 
наук, заведующей отделением социологии Национальной академии наук Азербай-
джана Рафиге Азимовой, старшим научным сотрудникам этого отделения кандида-
там социологических наук Абульфазу Сулейманову, Сергею Румянцеву и доценту 
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Академии государственного управления Мураду Багирзаде. Приложивших немало 
сил для претворения в жизнь большого проекта, частью которого является и пере-
вод книги; Вагиту Касымову, осуществившему перевод, доценту Славянского уни-
верситета Азербайджана Кямале Умудовой, выполнившей корректуру, культурному 
атташе Турции в Азербайджане доктору юридических наук Фетхи Гедикли, оказав-
шим помощь при переводе, а также ответственным лицам издательства Универси-
тета им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы, Казахстан), возложившим на себя хлопо-
ты, связанные с издательством книги. 

 
Д-р Хаяти Тюфекчиоглу 

Алма-Ата, ноябрь 2004 г. 
 
 
 

УДК 316 
 

Байкан  Сезер 
Основные  проблемы  турецкой  социологии  (разделы  книг) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Как наука социология возникла в Европе в XIX веке и тогда же заняла замет-

ное место в европейской мысли. В университетах нашей страны (Турции, прим, пер.) 
она появилась благодаря стараниям Зии Гекальпа (видный турецкий мыслитель и 
идеолог, конца XIX–начала XX веков. – прим. пер.) и еще в первые годы XX века 
была включена в состав учебных программ в качестве отдельного предмета. Мы мо-
жем с уверенностью сказать, что в отличие от других западных наук, социология 
прижилась в Турции довольно быстро. 

Социология, отражая в синтетической форме процессы многостороннего обще-
ственного развития, начавшегося на Западе после Французской революции 1789 года, 
немедленно оказала влияние и на Османскую Империю. И этим объясняется ее столь 
быстрое проникновение в нашу страну. 

Западническое движение, начавшееся в Турции, в своих истоках было связа-
но с многочисленными попытками поиска сотрудничества со странами Европы, и 
через небольшой промежуток времени переросло в убежденность, что, якобы, толь-
ко начав жить и мыслить как европейцы, мы сможем спасти Империю от оконча-
тельного разрушения. Вследствие этого все теоретические направления и течения, 
разработанные западными мыслителями, стали «импортироваться» в Турцию. Сре-
ди них оказалась и социология. Таким образом, процесс распространения в Турции 
западной научной мысли, начавшийся, в первую очередь, в технических сферах, 
достиг завершения после распространения здесь социальных наук. 

Так, как и на Западе, эта наука была сравнительно молодой, мы в Турции 
могли, не особенно отставая, наблюдать за процессом ее развития. К примеру, 
дюркгеймовская социология довольно быстро получила здесь известность. Обсуж-
далось множество разных проблем и вопросов, рассматриваемых в социологии. Но 
учитывая уже имевшееся довольно высокое развитие общественно-научной мысли, 
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вопрос о преимуществах западных социологических теорий в Турции выпал из дис-
курса. В результате этого социология в нашей стране сохранила свою зависимость 
от теорий, возникающих в западной социологии, и тем самым оказалась ограничена 
их рамками. 

В других наших социальных науках дело обстоит несколько иначе. Западный 
взгляд на историю был весьма распространен в наших университетах и во многом 
формировал мировоззрение научной интеллигенции. Но, тем не менее, он не смог 
затмить мощную османскую историческую традицию, и вопреки давлению запад-
ного образа мышления турецкая историческая наука смогла сохранить свое лицо. 
То же самое мы можем сказать и о нашей литературе. 

Мы также должны непременно отметить и следующее. Еще до появления в 
нашей стране западной социологии, турки проявляли интерес ко всему тому, что 
является предметом изучения этой науки. Просто с самого начала своего появления 
на Западе социологическая наука исходила из отрицания и осуждения всех про-
шлых взглядов и учений. Подобное отношение укоренилось и в нашей стране, и это, 
естественно, помешало ей установить связь с турецкой интеллектуальной традици-
ей. Нам не осталось никакой другой возможности, кроме как покорно следовать за-
падной социологии. 

Условия появления социологии на Западе и ее проникновение в нашу страну 
оказали сильное влияние на социологические исследования в Турции. Социология, 
как продукт западной мысли, чтобы оправдать правомерность своего появления в 
Турции, начала с оправдания тезиса о превосходстве Запада и необходимости евро-
пеизации для спасения этой страны. Благодаря этому, период, начавшийся с уста-
новления республики, был представлен, с одной стороны, как доказательство необ-
ходимости и неизбежности нашей европеизации, а с другой стороны, как критерий 
наших успехов и недостатков в осуществлении этого процесса. Даже сегодня со-
циология в Турции никак не может вырваться за пределы этих своих целей. Не-
смотря на то, что эта наука изменила свой понятийный аппарат, она все еще про-
должает выдвигать социологические проблемы, связанные с нашей культурной и 
экономической отсталостью от Запада. Все еще продолжаются поиски способов 
достижения западных стандартов. Мы не только становимся свидетелями попыток 
оправдать механический и стихийный перенос западной социологии в нашу страну, 
но и наблюдаем, как социологические исследования ограничиваются маленькими 
брошюрами или разного рода учебниками. Мы сталкиваемся с попытками слепого 
использования терминологии и шаблонов западных социологических приемов к ус-
ловиям турецкого социального климата. 

Как видно из вышесказанного, социология в Турции занялась, прежде всего, 
ознакомлением нас с достижениями западной мысли и защитой идеи превосходства 
Запада и западной мысли над нами. Вот почему считаем, что, прежде чем начать 
обсуждение того, что является или должно являться объектом внимания этой науки 
в Турции, мы должны хотя бы кратко остановиться на том, что есть социология. 

Этому слову как названию науки было дано множество разных определений. 
Мы начнем с самого простого определения. Мы определим социологию как изуче-
ние общества или процессов происходящих внутри этого общества. Из этого опре-
деления следует, что для нас исследования в этой области должны касаться, прежде 
всего, изучения турецкого общества и тех процессов, которые в нем наблюдаются. 



134  Вестник  ВЭГУ  №  4  (96)  2018 

Уже здесь, на первом шагу мы сталкиваемся с некоторыми вопросами, кото-
рые требуют прояснения: отрицают ли установившиеся в социологии понятия и за-
коны специфику социальных процессов турецкого общества? Или же оно является 
иной реальностью и обладает особыми, свойственными лишь ему одному чертами, 
благодаря чему требует отдельных, самостоятельных исследований? 

Было бы полезно обратиться к социологическим теориям для того, чтобы су-
меть дать на эти вопросы верный ответ. 

Социология помогает нам понять и дать определение обществу и общест-
венным явлениям. Сфера этой науки ограничивается изучением общества и общест-
венных явлений. Благодаря своим теориям и методам, социология способна более 
точно понять и характеризовать общественные явления. С помощью этих методов и 
теорий мы можем обнаружить связь между разными, казалось бы, не связанными 
между собой явлениями и таким образом еще лучше узнать общество и понять про-
цессы, протекающие в нем. 

Это значит, что турецкая социология находится на распутье. Либо она долж-
на согласиться с тем, что определения и объяснения, которые дает западная социо-
логия, совершенны и могут быть применены точно также к турецкому обществу, 
либо же с тем, что универсальны лишь ее собственные методы и теории и потому 
каждая страна должна изучаться с учетом ее собственных особенностей. В этом 
случае, не нуждаясь в развитии новых основных теорий, мы сможем достичь необ-
ходимого нам результата, если просто соберем информацию об особенностях Тур-
ции, а затем проанализируем ее согласно западной социологии. Другой вариант 
подхода состоит в том, что проблемы турецкого общества свойственны лишь ему 
одному и поэтому их решение требует применения новых и особых методов и объ-
яснений. 

Из другого взгляда на роль и пользу социологии следует, что социология 
должна не только верно отражать суть событий и явлений, но и должна предла-
гать приемлемые решения в процессе возникающих проблем. Хорошее знание обще-
ства и общественных отношений весьма важно, так как помогает увидеть и разо-
браться в проблемах общества. Степень плодотворности и целесообразности пред-
лагаемых решений напрямую зависит от того, насколько хорошо изучено само об-
щество. 

В таком случае выявляется несколько взглядов. Первый: идентичность про-
блем, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество. Поэтому решения, ко-
торые предлагает социология, одинаково применимы для всех обществ. Нет не 
только никаких преград для применения этих решений в Турции, но и нет никакого 
другого альтернативного выхода. В таком случае любая критика или исправление, 
касающееся предлагаемых решений, должна охватывать все общества и касаться их 
всех. 

Второй: между обществами могут быть какие-то различия. Однако решения, 
предлагаемые социологией, достаточно универсальны, чтобы не зависеть от этих 
различий. Поэтому при верном, независимо от конкретных условий, применении 
этих решений можно будет преодолеть все видимые и важные препоны. Таким об-
разом, и все проблемы, с которыми мы сталкиваемся или можем столкнуться, най-
дут свое верное решение. 
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Третий: различаются не только общества и их проблемы, но и решения этих 
проблем. Поэтому каждое общество обязано хорошо себя знать и находить свой 
собственный путь для решения своих проблем. 

Как видно, из этого следует, что первая и самая главная проблема социоло-
гии в Турции заключается в том, чтобы в отношениях с западной социологией по-
строить и определить свои, специфические турецкому обществу методы, необходи-
мые для того, чтобы понять турецкое общество и разобраться в его реалиях. 

Как мы уже говорили, социология появилась у нас в стране благодаря тому, 
что в некоторых слоях нашего общества стала укрепляться вера в превосходство 
Запада и западной мысли. А вместе с этой верой пришло и убеждение, что единст-
венное спасение Турции заключается в ее безусловном принятии западной цивили-
зации. 

Годы, когда Турция уверовала в превосходство Запада, совпадают с годами, 
когда последний установил свою бесспорную доминантность над миром. В эти годы 
сам Запад уверовал в то, что благодаря своей силе он, как никто другой, может оп-
ределять будущее всего мира. Все негативное, что наблюдалось в мире, объясня-
лось либо тем, что власть Запада еще не совсем распространилась и утвердилась, 
либо же объяснялось его собственными внутренними противоречиями. В первом 
случае это означало, что с установлением полной западной гегемонии над всем ми-
ром все проблемы будут решены. Годы распространения своей гегемонии Запад 
считал равноценными распространению культуры и объяснял свое присутствие в 
Африке или Азии попыткой распространения цивилизации. Во втором случае Запад 
нес в себе решение своих же внутренних проблем. Поэтому будущее всего мира и 
пути развития всех похожих и не похожих друг на друга обществ напрямую были 
связаны с политикой Запада, которую он должен был проводить внутри своего об-
щества и во всем мире. 

Все эти мнения отражают то положение, которое Запад занял в мире в опре-
деленный период. Однако для того, чтобы признать вышесказанное за абсолютную 
истину, надо, по меньшей мере, избавиться от целого ряда возражений. Социология, 
которая опирается на вышеизложенный подход, должна сначала доказать превос-
ходство Запада. Здесь недостаточно будет доказать, что превосходство Запада за-
ключается в его политическом превосходств, ибо западная политическая модель 
явилась плодом определенных, исторически сложившихся условий. Следует также 
доказать, насколько эти условия неизменны, сохранятся ли они и в будущем, как и 
их позитивное влияние. В противном случае следует доказать, что его превосходст-
во не зависит от этих условий и что оно обусловлено характером и особенностями 
самого Запада. И тогда нельзя будет не задаться вопросом о том, каким образом За-
пад смог сформироваться независимо от исторически сложившихся факторов.  

Кроме того, не решит наших проблем и окончательная убежденность в его 
превосходстве, ибо надо будет доказать, что их решения идентичны решениям, ко-
торые предлагаются западным обществом. Создание нового баланса сил также мо-
жет нести в себе зачаток решения данной проблемы. В борьбе за превосходство мы 
можем преодолеть это неравенство сил, сохранив наше национальное лицо. Поэто-
му трудно, без каких либо дискуссий и споров, согласиться с мнением, что единст-
венное решение отечественных проблем заключено во всеобщей убежденности в 
абсолютном превосходстве Запада. 
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Не решаются проблемы и в том случае, если уверовать в абсолютное превос-
ходство Запада, потому что в таком случае мы сталкиваемся с целым рядом вопросов. 

Первое: либо мы следуем по той же линии прогресса, что и Запад, и его пре-
восходство над нами состоит в том, что мы от него отстаем. Это означает, что про-
цесс европеизации нашей страны состоит лишь в ускорении движения, линии про-
гресса вплоть до достижения западного уровня. Поэтому европеизация не может 
принести никаких негативных результатов. Но тогда следует объяснить различия 
между всеми теми обществами, которые двигаются по одной общей линии разви-
тия. И объяснить, почему в то время, как мы двигаемся по одной линии, Запад раз-
вивается быстрее нас. И как мы сможем нагнать его? 

Второе: либо же мы следуем в другом направлении, которое отличается от за-
падного. И это значит, что Запад опередил нас, что он следует иными путями. И как 
нам тогда в процессе европеизации перейти на другой путь? Если учесть, что тенден-
ции развития формируются на протяжении веков и в определенных условиях, то как 
мы сможем двигаться по линии, с которой у нас нет никакого общего прошлого? 

Чтобы найти ответы на все эти вопросы мы должны сначала сопоставить ту-
рецкое общество с западным. А чтобы суметь это сделать, мы должны одинаково 
хорошо и глубоко познать оба этих общества. О западных обществах мы достаточно 
осведомлены благодаря западной социологии. Но откуда и как нам высветить осо-
бенности и специфику нашего общества? 

Мы видим, что и в этом вопросе многие обращаются к западной социологии. 
Из этого следует, что наше общество подобно западному, а различия между ними 
носят лишь количественный характер. В таком случае нам следовало бы с подозре-
нием отнестись к месту и значимости социологии в Турции. 

Но если между турецким и западными обществами есть не только количест-
венные, но и качественные различия, то нам не избежать споров о том, чему нас 
может научить западная социология. Она может быть полезна лишь в определении 
тех сторон нашего общества, которые отличают нас от западного мира и в этом 
смысле она может быть полезна в измерении нашей похожести и непохожести на 
Запад. И пока Запад не считается идеальным критерием, его положительные сторо-
ны будут продолжать оставаться весьма уязвимыми. 

Турецкое общество и его реалии – это тема, которой мы должны уделять 
особое внимание. Мы обязаны знать все его черты и особенности до мельчайших 
подробностей. И в этом нам может помочь социология. Но сегодня в нашей стране 
мы видим перед собой социологию, которая всегда шаг за шагом, как тень, следова-
ла за западной социологией, так и не выработав своих собственных традиций. Все 
то, что до сегодняшнего времени было предложено этой наукой, должно быть хотя 
бы испытано на местном турецком уровне. Нам кажется, что вышеуказанные мне-
ния перекликаются друг с другом в нескольких моментах и лишь только с изучени-
ем реалий (исторической и современной) на степень их объективной истины, смо-
жет, наконец, высвободить, нас из этого порочного круга. 

Определяя свои проблемы, турецкая социология обязана также создать свои 
традиции и методы, лишь в этом случае она может помочь нам осветить турецкое об-
щество. Метод есть не что иное, как способ постижения истины. Он должен формиро-
ваться в соответствии с проблемами, которые намерен решать. Конечно же, было бы 
неверно считать, что не метод должен подчиняться правде, а правда – методу. 
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Турецкая социология также должна изучать проблемы во всей полноте, чтобы 
суметь раскрыть их по-настоящему. Поэтому ей надо развить новые теории, которые 
помогли бы многое объяснить. Возможность выработать новые подходы в турецкой 
социологии сможет найти себе объяснение лишь с помощью общих теорий. 

Турция – не остров Робинзона Крузо, она не оторвана от остальной части ми-
ра. Общение с западной социологией поможет ей разобраться в общей мировой си-
туации и в своих внешних отношениях. Но из этого не следует, что турецкая социо-
логия не должна быть самостоятельной и искать ответы на все вопросы у западной 
социологии. Сопротивление, которое оказывают турецкие реалии всем шаблонам, 
импортированным с Запада, доказывает, что турецкая социология обязана развить 
свои методы и средства. 

 
 

ТУРЕЦКОЕ  ОБЩЕСТВО 
 

А – ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
1 – ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМУ, ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО 
 
Как и всякая другая наука, социология – это не пустое, сухое учение. Она 

формируется в зависимости от вопросов, которые задает, и вероятных решений 
проблем, которые изучает. Поэтому социология в Турции, прежде всего, зависит от 
особенностей и проблем турецкого общества. И сможет развиваться в зависимости 
от того, насколько верны будут решения, которые она предложит. 

Для этого, надо будет, прежде всего, дать определение турецкому обществу. 
А это требует от нас обратиться к известным основным определениям, даваемым 
обществу. И если эти определения описывают черты турецкого общества, то следу-
ет определить, насколько они важны для самих этих определений. 

В связи с вышесказанным мы вначале сталкиваемся с вопросом о том, имен-
но мы должны определять общество, как таковое и турецкое общество в частности. 

Первое, что отмечается в связи с этим вопросом, это то, что общество выхо-
дит за границы одного человека. Те, кто не согласен с этим, считают, что общест-
венные явления могут быть объяснены на уровне психологии. Однако недостаточ-
ность психологии и в связи с этим формирование социологии как отдельной науки, 
могут быть представлены как доказательства того, что общество и его проблемы 
выходят за пределы жизни отдельного человека. Однако то, что общество не огра-
ничивается лишь отношениями между отдельными его членами, стало причиной 
того, что этот вопрос вышел за пределы рамок социальной психологии. Мы можем 
дать определение обществу не только с учетом множества сложных связей между 
отдельными людьми, но и не забывая об историческом аспекте. 

Была сделана масса попыток, дать определение тому, что есть общество. Но 
прежде чем обратиться к определениям, даваемым социологами, мы обратимся к 
определению Гордона Чайлда – специалиста по доисторическому периоду. Опреде-
ление, которое дает этот ученый, изучая первые общества в истории человечества, 
представляется нам интересным. Преимущество определения Чайлда состоит в том, 
что оно понятно и охватывает все общества. К тому же социологи пока еще не 
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предложили такого варианта определения, которое бы отвечало на все вопросы, 
возникающие при изучении общества и более многосторонне охватывающее его. 

Согласно Чайлду, «Общество – это самовоспроизводящаяся система, функ-
ционирующая на основе взаимовыгодных отношений, служащая налаживанию про-
изводства с целью удовлетворения нужд его членов и, кроме того, формированию 
новых потребностей». 

Из этого определения мы узнаем, что прежде чем перейти к организации обще-
ства, каждый человек уже имел целый набор потребностей и как общности ему нужно 
было перейти к производству, отвечающему этим потребностям. Эти потребности есть 
те, которые испытывает человек с рождения, еще до вступления в общество1. В этом 
случае существование общества может быть объяснено естественными склонностя-
ми человека. Утверждение, поначалу кажущееся неизбежным, наталкивает нас се-
годня на объяснения определенных различий между обществами, посредством тех, 
которыми обладает с рождения каждый индивидуум. В этой ситуации перед нами 
возникает следующий вопрос: что должно стать предметом изучения социологии в 
Турции? 

Человек с момента своего появления на земле вступил в определенное взаи-
модействие с природой. Необходимый баланс в отношениях с ней не присущ чело-
веку с рождения в отличие от других живых существ. По причине необходимости 
установления этого баланса и для того, чтобы можно было удовлетворить потреб-
ности людей, возникает необходимость перехода к производству. Другими словами, 
наиболее важными для обществ в самом начале их образования являются не те по-
требности, которые существуют у людей с рождения, а те, которые возникают в ре-
зультате их жизнедеятельности. По этой причине одной из самых важных тем со-
циологии являются доисторические и первичные отношения людей с природой. 

Самое доступное решение на пути обеспечения своих потребностей люди 
найдут в самоорганизации в форме общества. Здесь, прежде всего, нужно отметить, 
что, опираясь на абсурдные высказывания греческих философов, типа «человек – 
общественное животное», обязательная организация людей в общество представля-
ется как неизбежная. 

Общество является всего лишь одной из возможных форм поведения челове-
ка по отношению к природе. И в результате различных материальных условий яви-
лось самым успешным предприятием человека. 

Социология, наверное, является единственной наукой, позволяющей иссле-
довать частные случаи и детали, отталкиваясь от пояснительных концепций и об-
щих определений, существующих в других социальных науках. Как мы уже выше 
отмечали, по причине того, что общественные отношения обладают историческим 
масштабом, прямые наблюдения и утверждения в большинстве случаев остаются 
недостаточными, для того чтобы определить сущность рассматриваемой темы. Од-
нако использование общих определений в частных случаях приводит к возникнове-
нию некоторых трудностей в понимании ряда проблем. 

Определение общества, согласно Чайлду, охватывает все его виды и стадии 
развития. В исторической линии развития оно является действенным как для рабо-
                                                            

1 Из определения Чайлда также следует то, что совместная организация людей порож-
дает новые потребности. Другими словами – определение включает в себя также концепции 
развития и прогресса. 
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владельческих обществ, так и для феодальных. В этой ситуации, для того чтобы мы 
могли обозначить рабовладельческое или феодальное общество согласно присущим 
им особенностям, мы должны найти новое и более детальное определение. Общие 
определения, используемые в частных случаях, указывают нам на необходимые 
стороны, на которые надо обратить внимание, и учат тому, как распределить част-
ные случаи на общей линии. Общие определения являются рабочими инструмента-
ми науки, показывающими нам дорогу, и от них нельзя отказаться. Однако эта важ-
ная черта общих определений не запрещает науке исследовать частные случаи. 

Как и в рассматриваемом определении Гордона Чайлда, так и в других случаях, 
перед нами возникает еще один вопрос. Несмотря на распространение у нас одного 
единственного общего определения общества1, мы встречаемся с несколькими общест-
венными единицами. В этой ситуации существует проблема их разграничения. 

Самой эффективной единицей измерения в этом случае может стать граница 
между общественными отношениями. Однако и здесь мы сталкиваемся с двумя 
проблемами. 

Общества с самого начала вошли в разнообразные отношения между собой. 
Поэтому их отношения могут в свою очередь выходить за границу отдельного об-
щества. Поэтому отсутствует возможность начертить границу общества посредст-
вом определения всех его возможных отношений. Опять же если мы примем их со-
вокупность в качестве единицы измерения, то выстроить нечто целостное в этих 
рамках весьма затруднительно. Эти отношения включают в себя и войны между 
обществами. Войны же мы не можем принять за признак целостности2. В этой си-
туации поначалу нам нужно отделить отношения внутри общества от отношений 
между различными обществами. И все же в самом обществе существуют социаль-
ные группировки, ограниченные определенными отношениями. Чтобы различить 
общественную целостность в среде межобщественных отношений и отношений 
общественных группировок, были предложены единицы измерения типа языкового 
союза. Однако эти единицы измерения в большинстве своем, можно даже сказать 
полностью, являются продуктом самого общества. Помимо того, чтобы объяснить 
общество посредством этих единиц измерений, необходимо обратиться к концеп-
ции общества, для того чтобы можно было бы пролить свет на основные их особен-
ности. 

Решение вышеназванных проблем возможно только с установлением важ-
нейших отношений, придающих обществу отличительную особенность. К тому же 
различия, наблюдаемые в этих отношениях, можно назвать основополагающими 
особенностями общества. 

Для того чтобы сделать это, можно взять два разных типа общества3, выявить 
существующие между ними различия и так как они будут определять два различных 
типа общества, прийти к выводу, что они являются теми основными отношениями, 
которые и определяют эти общества. Однако результат, полученный при сравнении 
                                                            

1 Каким бы это определение не было, когда мы говорим о таком, которое охватывает обще-
ства с различными особенностями, то мы остаемся лицом к лицу с одной его разновидностью. Раз-
новидность определений здесь никогда не станет причиной появления дифференциации обществ. 

2 Даже если в результате послевоенной оккупации такая целостность и достигалась. 
3 Для этого нам необходимо принять то, что эти типы общества существовали и были 

известны ранее. 
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Англии и Америки, не будет таким же, как результат сравнения Англии и, к приме-
ру сказать, Индии. Иначе говоря, для того чтобы можно было провести такое срав-
нение, необходимо заранее иметь возможность вынести решение о том, что сравни-
ваемые сообщества являются разнотипными. В действительности же под сомнением 
находится сама возможность вынесения решения по вопросу, который исследуется. 
Эта проблема актуальна и для нас. Для того чтобы можно было осознать специфи-
ческие особенности и место турецкого общества в общих определениях, необходи-
мо найти единицы измерения, которые помогут идентифицировать турецкое обще-
ство и сопоставить его с другими. 

Общество, в свете гипотезы, выдвинутой в рассматриваемом нами определе-
нии, находит свое выражение в разнообразных отношениях. Эти отношения прояв-
ляются в общественных событиях. Общественными событиями называются такие 
события, которые находят возможность проявления в социуме и служат индикато-
ром различных отношений, содержащихся в определенных формах и границах, и 
смыслом, который само общество придает им. Общественные события разнообраз-
ны и необязательно должны охватывать все проявления деятельности общества. По 
этой причине, вместо того чтобы выносить суждение относительно всего общества, 
исходя из частных событий, будет более правильным проанализировать обществен-
ные события при помощи наших общих знаний о нем. Внедрение современной тех-
нологии требует определенной производственной организации. Может быть, исходя 
из этого, возможно будет вывести некоторые общие суждения1. Однако нельзя 
упускать из внимания то, что качественное разнообразие, приобретенное в связи с 
применением одной и той же технологии, также очень важно. 

Общественные события – это те события, которые сформировались в различ-
ных социальных условиях. Вопрос остается неизменным. Для того, чтобы мы могли 
квалифицировать какое-либо общество в рамках его же особенностей, нам необхо-
димо знать его основные свойства, а, следовательно, и основное событие, влияющее 
на него. 

Однако существует еще один вопрос, который нам нужно осветить. То, что 
социальные условия ограничивают общественные события, неоспоримо. Впрочем, 
мы также должны признать, что некоторые события наделяют эти условия различ-
ными свойствами. В противном случае нам необходимо будет признать существо-
вание некоторых абсолютных и независимых от событий, а, следовательно, неиз-
менных священных условий, а также то, что общество не приключение, в которое 
втянуто человечество, а неизбежная судьба, которая с рождения присуща ему. Это 
же заставляет нас подчиняться установившемуся сегодня на земле балансу сил. 

В противовес всем перечисленным выше трудностям при изучении западных 
обществ социология имеет больше шансов на успех. В большинстве случаев это и 
является основной причиной того, что социологические исследования, проводимые 
у нас, являются повтором проведенных на Западе и несут в себе его специфику. 
В результате постижения некоторых особенностей западного общества и собствен-
но возникновения социологии на Западе появилась возможность обеспечить опре-
деление некоторых критериев в квалификациях западного общества. Точка зрения 
на то, что сегодня индустрия является главным фактором, определяющим Запад, 

                                                            
1 Индустриальная страна и т. д. 
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имеет немало сторонников. Мы не настолько удачливы в этом вопросе, как Запад. 
Так как социология была привнесена к нам оттуда, то мы можем определять себя 
только с оглядкой на Запад. Мы обозначаем себя как общество, которое еще не 
осуществило индустриальную революцию. Это в свою очередь определяет нас не с 
положительной, а с отрицательной стороны, и в соответствии с теми качествами, 
которые не присутствуют, а отсутствуют у нас. Для того, чтобы эта политика стала 
действенной, нужно, по крайней мере доказать, что некоторые социальные события 
являются независящими от общества, а также актуальны и абсолютны для всех ти-
пов обществ. Особенности индустриального развития, особенно не отличаются друг 
от друга. Какими бы ни были особенности, утверждается, что индустриализация не 
замедлит темп своего распространения, для того чтобы достигнуть доминирующего 
положения над всеми обществами. Однако нам будет трудно принять это мнение, 
если мы согласимся с тем, что общественные события в результате сложившихся 
исторических условий являются формами, состоявшимися как зависимость опреде-
ленных социальных отношений от этих условий. 

Вместе с признанием независимости некоторых общественных событий от ис-
торических и социальных условий, перед нами возникают и другие вопросы. Глав-
ный из этих вопросов состоит в человеческом факторе. 

Отношения в социуме происходят между индивидуумами. В конечном счете, 
главная составляющая общества – это личность. Индивидуум обязательным обра-
зом самовыражается в обществе и в отношениях, существующих в нем. Однако ес-
ли можно себе представить определенные общественные события, независимые от 
обществ, то в равной степени нужно представить себе возможное существование 
людей и личностей, независимых от общества. С другой стороны, отрицание права 
личности на свободу и ограничение его действий только общественными устоями 
ставит под сомнение полезность социологических исследований. Потому что со-
циология как наука не что иное, как способ правильно определить проблемы лично-
сти и воздействовать на нее. Главное здесь – полностью и верно определить суще-
ствующую между обществом и индивидом связь1. 

Для определения этой связи были выдвинуты различные подходы. Эти под-
ходы одновременно являются попытками дать подробную квалификацию общества. 
Их можно разделить на две основные группы, беря за основу индивида или соци-
альную целостность. 

Согласно биологизаторской теории в отношениях между индивидуумом и 
социумом главная роль отводится последнему. Как и следует из названия теории, 
роль личности ничем не отличается от функции, выполняемой тем или иным орга-
ном в живом организме. В структуре общества индивидуум является вторым по 
значимости элементом, обязанным подчиняться его правилам. Общество ограничи-
вает индивидуума со всех сторон. Общество существует, сообразуясь со своими 
собственными целями, а не с интересом отдельного индивидуума, состоящего в 
нем. Согласно этому подходу, общественное сознание неравноценно ни индивиду-
альному сознанию, ни простой сумме индивидуальных сознаний всех его членов. 

                                                            
1 Связь между индивидуумом и обществом. 
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Согласно же теории общественного договора, общество является системой, 
основанной на договорах1, заключенных с определенными целями, как индивидуу-
мами между собой, так и между народом и государством. Основная роль в этой тео-
рии отводится индивидууму. Общество представляет собой серию отношений, в ко-
торые вступают между собой люди при определенных условиях, руководствуясь 
при этом свободой воли. Люди существуют на земле автономно, продолжая свой 
род. В этом существовании они нашли свое "я". Однако в отношениях с природой 
они повстречались с различными трудностями. И к вере в то, что они смогут пре-
одолеть эти трудности сообща, они также пришли в результате своей свободной во-
ли. Индивидуум сознательно отказывается от личной свободы и преимуществ сво-
бодного существования в пользу совместного преодоления трудностей. Общество 
было образовано как результат независимых осознанных действий отдельных лич-
ностей. Помимо этого, нам не следует придавать и обществу независимое сущест-
вование. Однако здесь, конечно же, невыясненным остается вопрос, где человек, 
выступающий как отдельная личность, сможет найти союз или государство, с кото-
рым он сможет заключить так называемый общественный договор. 

Как становится очевидно, каждый из двух подходов вступает в действие при 
противопоставлении личности и общества друг против друга. Отношения между 
индивидуумами и обществом настолько запутаны, что это едва не доводит ситуа-
цию до взаимного конфликта. Помимо этого в противостоянии подобного типа ме-
сто и роль человека в обществе не поддаются никакому объяснению. 

 
Продолжение статьи см.: «Вестник ВЭГУ». 2018. № 5 (97). 

 
 

                                                            
1 Эта теория не объясняет, откуда и как появилось государство. 
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В статье предложена авторская периодизация становления и развития института 

морального вреда в отечественном праве. Проведен краткий обзор становления рассматри-
ваемого института, выделено в его развитии шесть этапов, дана краткая характеристика 
каждого из них. 
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The article proposes the author's periodization of the formation and development of the institu-

tion of moral harm in the domestic law. It carries out a brief survey of the formation of the institution 
under review, identifies six stages in its development, and gives a brief description of each of them. 
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ty, periodization, genesis. 

 
Отдельные исследования (Е.А.Михно, А.М.Эрделевский, А.Т.Табунщиков, 

А.В.Шичанин, С.М.Воробьев, Г.Г.Горшенко, Е.Н.Гриценко, В.С.Романов и т. д.), 
посвященные ответственности за причинение морального вреда, не ставили вопрос 
о периодизации исторического развития данного правового института, ее практиче-
ской значимости для современной правовой жизни, хотя она является одной из 
важнейших задач историко-правовых исследований.  

По мнению М.А.Кожевиной, чтобы понять специфику внутреннего развития 
того или иного исторического процесса, необходимо выявить множественность вре-
менных потоков, выделить структуру каждого периода, его особенности, взаимосвязи 
и взаимодействие фактов, указывающих как на его противоречивость, так и на смы-
словую завершенность [1, с. 430]. 

Ответственность за моральный вред обладает высокой преемственностью, 
так как неразрывно связана с защитой от посягательств на жизнь, здоровье, честь и 
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достоинство человека. Исторически данная ответственность рассматривалась как 
нравственная норма, защищающая честь и достоинство и нашедшая отражение в 
обычном, религиозном и позитивном праве. 

Вплоть до конца XX века понятие «моральный вред» в отечественной право-
вой мысли не использовалось, однако нормативное правовое регулирование и пра-
вовая практика возмещения нематериальных благ все же существовали. Эти обстоя-
тельства оказали большое влияние на развитие законодательства, регулирующего 
институт морального вреда. 

На наш взгляд, можно выделить шесть этапов в процессе становления инсти-
тута морального вреда. 

Первый этап (X–XV вв.). Институт морального вреда характеризуется отраже-
нием религиозно-нравственной ответственности за обиду, оскорбление и бесчестие. 

Впервые нормативное правовое регулирование ответственности за мораль-
ный вред можно усмотреть в договорах, заключенных между Византией и Великим 
князем Олегом в 911 году, а также князем Игорем в 945 году. Договоры предусмат-
ривали денежную компенсацию за причинение физических страданий, за имущест-
венный вред, за причиненную обиду и оскорбление, а кратность возмещения вреда 
служила основой для восстановления справедливости.  

Правоприменительная практика привлечения к ответственности за нанесен-
ные оскорбление и обиду послужила основой для включения в текст Русской прав-
ды (X–XI вв.) [2, с. 90]. Именно этот исторический памятник Древней Руси опреде-
лял, что вира, установленная за убийство, носила сословный характер (80 гривен – 
убийство боярина или знатного господина, 40 гривен – жизнь свободного гражда-
нина, 12 гривен – раба), штрафы за нанесенные телесные повреждения имели целью 
не только наказание виновных имуществом, но и сглаживание нанесенной обиды, 
восстановление чести.  

Договор с немцами 1195 г. предусматривал за удар женщины штраф, равный 
вире за убийство свободного человека, и такого же размера вознаграждение потер-
певшей [3, с. 69]. Взыскиваемое вознаграждение компенсировало нанесенное ос-
корбление чести и достоинства женщины. 

Головщина или головничество (выкуп) выступает правовым инструментом 
ответственности как материального, так и морального вреда (обиды). Судебник 
Ивана III (1497 г.) определял, что убийца несет ответственность головщиной за счет 
собственного имущества. «Если же убийца не мог заплатить головщину родствен-
никам убитого, он уже не выдавался им “головой”, а был обречен находиться в 
“казни и продаже боярину или дъяку”» [4, с. 93]. Особое место занимала плата за 
бесчестье (оскорбление бранным словом и побои), которая зависела от сословия и 
общественного положения потерпевшего [5, с. 77–78]. 

«Русский кодекс» Ярослава Мудрого (XV в.) устанавливал ответственность в 
виде взысканий за бесчестье (повреждение бороды, усов), обиды, компенсируя по-
терпевшему нравственные страдания. 

В Псковской судной грамоте, памятнике XIV–XV вв., имелись нормы (ст. 58, 
111), предусматривающие обязательства по выплате потерпевшему денежной ком-
пенсации в случае причинения вреда нематериальным благам (чести и достоинству). 

Таким образом, проанализировав нормы отечественного права X–XV вв., 
можно отметить, что существовала ответственность в виде выплаты денежной ком-
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пенсации потерпевшему в случае причинения вреда нематериальным благам, выра-
женного в нанесении обиды, оскорблении чести и достоинства.  

Второй этап (XVI–XVII вв.). В данный исторический период институт мо-
рального вреда получает развитие по привлечению к ответственности в рамках су-
дебного процесса. 

Данное развитие института морального вреда можно усмотреть в Судебнике 
Ивана IV (1550 г.), устанавливающем возможность подачи искового заявления о 
компенсации за нанесенный вред нематериальным благам и регулирующем процес-
суальные аспекты. 

«Литовские статуты» 1529, 1566, 1588 гг. предусматривали ответственность в 
виде выплаты денежной компенсации потерпевшему в случае причинения мораль-
ного вреда, выраженного в обиде и бесчестье.  

В Соборном Уложении 1649 года, содержавшем консолидацию норм уголов-
ного, гражданского, процессуального права, в качестве основного вида наказания 
убийцы выступала смертная казнь, а в качестве компенсации устанавливалось «взы-
скание в казну половины имущества убийцы, вторая половина имущества передава-
лась жене, детям и роду убитого» [6, с. 264]. Уложение расширило границы компен-
сации морального вреда, выражающегося только в физических страданиях и обидах, 
включив оскорбление чести, клевету, распространение порочащих слухов. Суммы, 
подлежащие взысканию за нарушения чести и достоинства, зависели не только от 
принадлежности к сословию, «но и от его чина, звания и должности» [3, с. 71]. 

С учетом вышеизложенного разделяем мнение М.В.Владимирского-Буданова 
о том, что «честь как личное достоинство не обнаруживается ничем в уголовных 
кодексах; но в судебных актах в обозначении того, какие именно слова считались 
оскорбительными, можно уловить присутствие и этого понятия; вообще оскорбле-
ние могло заключаться или в простой брани, или в ненадлежащем обозначении от-
чества и фамилии, или в названии “мало породным”, уменьшительным титулом или 
“неслугой”» [7, с. 319]. 

Третий этап (XVIII–начало XIX вв.). Данный период ознаменован законо-
творчеством, направленным на систематизацию отечественного законодательства, и 
формированием процессуального права.  

Принятый «Артикул воинский 1751 г. – это частью немецкое, частью швед-
ское законодательство, взятое без всякого разбора пригодности его для русской зем-
ли» [3, с. 72] рассматривал причиненный моральный вред (клевету, оскорбление) как 
преступление против чести и достоинства. Как отмечал С.А.Беляцкин, «с течением 
времени, когда начала усиливаться центральная государственная власть, государство 
стремилось к тому, чтобы взять в свои руки защиту чести своих граждан и создавало 
уголовные наказания для оскорбителей» [8, с. 37]. 

В частности, сборник законов «Права, по которым судится малороссийский 
народ» 1743 г., «Манифест о поединках», изданный в 1787 г., устанавливали, чтобы 
при нанесении «обиды тяжкой» предъявлять в суд «иск уголовный», «обиды» – 
«иск гражданский» [9, с. 182].  

Гражданско-правовые отношения «обиды» регламентировал Свод законов 
гражданских 1832 года, а именно ст. 667, предусматривающая судейское усмотре-
ние при привлечении к ответственности за моральный вред в диапазоне от 1 до 
50 рублей. Необходимо отметить, что на развитие отечественной юриспруденции, в 
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том числе и института морального вреда (отличающегося многовековым отставани-
ем от европейской науки), на данном этапе оказывают влияние принципы западно-
европейского права (данный аспект детально рассматривал Пекарский П.П. Наука и 
литература в России при Петре Великом : в 2 т. СПб., 1862. Т. 1.).  

Глава вторая «О наказаниях» Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года устанавливала, что «виновные в преступлении, причинившем 
кому-либо убытки, вред или обиду, сверх наказания, к коему присуждаются, обяза-
ны вознаградить за сей вред, убыток или обиду из собственного имущества по точ-
ному о сем постановлению суда» [10, с. 186].  

Анализ исторических источников права указанного периода позволяет ут-
верждать, что институт морального вреда получил новое развитие под влиянием ев-
ропейского опыта, но с учетом имеющейся правовой основы. Г.Ф.Шершеневич от-
мечал этот факт, указывая: «Мы находимся в области естественного права, в той 
форме, как оно разрабатывалось германской и французской наукой» [11, с. 26]. 

Четвертый этап (середина XIX века– начало XX столетия) ознаменован ак-
тивной законотворческой деятельностью, формируемой на основе правового опыта 
предшествующего периода, с учетом реформ в общественно-политической жизни 
страны. 

Гражданское уложение от 21 марта 1851 г. (ст.ст. 574, 667–670, 693), содер-
жащееся в десятом томе Свода законов Российской империи, отражало опыт фор-
мирования института морального вреда, выражающегося в платежах за бесчестье и 
нанесение личной обиды (от 1 до 50 рублей взамен уголовного наказания), а также в 
платежах за неправомерное осуждение и наказание по вине суда. Складывающаяся 
судебная практика подтверждала состоятельность данного института, разъясняя, 
что «вознагражден, быть может, вовсе не нравственный вред, а тот ущерб, те потери 
или убытки – имущественные, которые были последствием деяний, причинивших 
вред нравственный» [10, с. 28]. 

Реализация нормы судебной защиты «определения размера бесчестия» зави-
села полностью от усмотрения суда, который оценивал отношение обиженного к 
ответчику (решения Гражданского Кассационного департамента Правительствую-
щего Сената 1868 г. № 296 и от 1874 г. № 243). 

В 1900 году был разработан проект Гражданского уложения Российской им-
перии, статья 2626 которого закрепляла: «В случае причинения обезображения или 
телесного повреждения, равно как и в случаях лишения свободы или нанесения ос-
корбления, суд может назначить пострадавшему денежную сумму по своему усмот-
рению, принимая во внимание, была ли со стороны виновного обнаружена злонаме-
ренность и другие обстоятельства дела, хотя бы пострадавший не понес никаких 
убытков. Право на получение такого вознаграждения не переходит к наследникам 
пострадавшего и не может быть уступлено другому лицу» [12, т. 2, с. 1294]. Однако, 
несмотря на прагматический характер данной нормы, проект так и не был воплощен 
в жизнь. 

Данный период характеризуется противоречивыми взглядами ученых-
правоведов. Вместе с тем институт морального вреда все же существовал в дорево-
люционном подсознании, а правоприменительная практика (в части судейского ус-
мотрения о размере компенсации морального вреда) отражает современное положе-
ние законодательства Российской Федерации.  
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Пятый этап (1917 г.–конец XX века). Неоднозначный этап развития инсти-
тута морального вреда, находящийся в большой зависимости от состояния внутри-
политического правительственного курса. Советский этап можно разбить на 4 пе-
риода: 

Первый период (1917 – 1921 гг.). Известные события 1917 года стали причи-
ной временного отмирания института морального вреда, зародившегося и приме-
нявшегося в правовой системе Российской империи. 

Разработанный очередной законопроект «Об обязательственном праве» пре-
дусматривал возможность возмещения морального (нематериального) вреда (ст.ст. 
22, 1201). Однако при всех несомненных достоинствах проекта, ему так и не сужде-
но было приобрести юридическую силу в советском обществе, где партия больше-
виков (коммунистов) создавала все институты под флагом строительства бесклассо-
вого общества. 

Второй период (1922 – 1934 гг.). В указанный период был принят Граждан-
ский кодекс РСФСР 1922 года [12], ознаменовавший переход к новой экономической 
политике, основной задачей которой было регулирование имущественных отноше-
ний и заключаемых сделок с зарубежными партнерами. Основная форма возмещения 
заключалась в компенсации материального вреда. Уголовный кодекс РСФСР 
1926 года (ст. 44 о наказании в виде возложения обязанности загладить причиненный 
вред) давал основание для возмещения не только материального, но и морального 
вреда. Несмотря на критическое отрицание в научном сообществе морального вреда, 
Б.Утевский все же утверждал, что нормативно-правовые акты позволяют возмещать 
не только материальный, но и моральный вред. «В статье 403 Гражданского кодекса 
имущественный вред противопоставляется вреду, нанесенному личности. Нет ника-
ких оснований ограничивать понятие личности только физической неприкосновенно-
стью, поскольку данное понятие носит скорее нематериальный характер, более охва-
тывая духовную сферу человека» [14, с. 1084].  

Третий период (1938–1957 гг.). Законодательство и практика не признают 
имущественной оценки нематериальных благ и отрицают компенсацию в денежном 
эквиваленте в случае их нарушения, полагая, что «Имущественное возмещение не-
имущественного вреда, который, по существу представляет собой перевод на день-
ги таких благ, как жизнь, здоровье, честь, творческие достижения человека, несо-
вместимо с основными мировоззрениями социалистического общества, с его высо-
ким уважением к личности человека» [15, с. 24]. По мнению многих советских пра-
воведов, возможность реализации своего права на возмещение морального вреда 
могла привести к получению нетрудового дохода, как следствие, к тунеядству, а 
также к сутяжничеству.  

Вместе с тем это не препятствовало использованию норм зарубежного зако-
нодательства о компенсации морального вреда при предъявлении советскими граж-
данами исков к иностранным юридическим и физическим лицам [16, с. 74].  

Социалистическое противостояние компенсации морального вреда можно 
наблюдать даже в Юридическом словаре 1956 года, где подчеркнуто: «Денежное 
возмещение неимущественного (т. н. морального) вреда, унижающее достоинство 
советского человека, согласно действующему законодательству не имеет место» 
[17, с. 123].  
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Четвертый период (1958–1990 гг.). В Основах уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик 1958 (ст. 24) и в Уголовно-процессуальном кодексе 
РСФСР 1960 года (ст. 53) впервые законодатель использовал термин «моральный 
вред», что автоматически признавало право потерпевшего на компенсацию немате-
риальных благ. Однако в научном сообществе по-прежнему продолжаются бесконеч-
ные споры о недопустимости компенсации морального вреда в нашей стране, не-
смотря на то, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. 
«О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями госу-
дарственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполне-
нии ими служебных обязанностей» не исключал возможность принятия судом реше-
ния о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного гражданину 
незаконным привлечением его к уголовной ответственности и незаконным примене-
нием к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе в случаях, 
когда органом предварительного расследования, прокурором или судом не принято 
решение о полной реабилитации подозреваемого или обвиняемого (определение 
Конституционного суда РФ от 21.04.2005 г. № 242-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Гуриновича Александра Александровича на наруше-
ние его конституционных прав положениями частей первой и второй статьи 2 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении ущерба, причиненного граж-
данину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а 
также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»).  

Закон СССР от 12 июня 1990 г. № 1552-1 «О печати и других средствах мас-
совой информации» закрепил право на возмещение морального вреда в денежной 
форме, но содержание понятийного аппарата до конца раскрыто не было. 

Данный период становления института морального вреда сыграл важную 
роль, меняясь в зависимости от политических приоритетов Российского государст-
ва, а также в некоторой степени под влиянием международных стандартов – все это 
означало наступление нового этапа в развитии института морального вреда. 

Шестой этап (рубеж XX–XXI вв. – настоящее время). Прогрессивным шагом 
было принятие российскими законодателями Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик, утвержденных Верховным Советом СССР 31 мая 1991 г., 
где статья 131 впервые раскрывала определение морального вреда как «физические 
и нравственные страдания». 

После официального признания института морального вреда данная норма 
была включена в значительное количество нормативных правовых актов, порож-
дающих право на возмещение морального вреда. В целях толкования и единообраз-
ного применения норм института морального вреда было опубликовано постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопро-
сы применения законодательства о компенсации морального вреда», применяемое 
судами по сей день. 

С введением в действие 1 января 1995 г. части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ термин «возмещение мораль-
ного вреда» был заменен на «компенсацию морального вреда» в силу того, что вы-
шеуказанные нормативные правовые акты определяли денежное компенсирование. 
Введенная в действие с 1 марта 1996 года часть вторая Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации определила «§ 4. Компенсация морального вреда» как право-
вую основу института морального вреда. 

Таким образом, в дореволюционном периоде истории отечественного права 
прослеживается развитие института морального вреда, выраженное в личной обиде, 
вире, головщине, бесчестье. Однако на разных этапах государство по-разному оце-
нивало компенсацию вреда нематериальным благам человека (чести и достоинству), 
принимая за основу оценочный фактор – принадлежность к сословию, должности, 
чину и пол человека. Правоприменительная практика Российской империи придер-
живалась судейского усмотрения при определении размера компенсации морально-
го вреда. 

Законодательство советского периода для становления института морального 
вреда является двойственным: с одной стороны, Конституции РСФСР защищали 
нематериальные блага советского гражданина, а с другой – «социалистическое пра-
восознание» воспринимало компенсацию морального вреда как чуждое правовое 
регулирование, «унижающее честь и достоинство советского гражданина». Впервые 
о праве на денежное возмещение морального вреда (нравственных переживаний) 
указало уголовное законодательство страны.  

Принципиально новый подход, научно-исследовательская деятельность уче-
ных-юристов позволили заложить методологическую основу института морального 
вреда. Развиваясь как межотраслевой институт, нормы права, позволяющие ком-
пенсировать моральный вред, были включены в значительное количество норма-
тивных правовых актов России. Судебная практика движется по пути удовлетворе-
ния исков о компенсации морального вреда. Однако дальнейшее развитие института 
морального вреда будет связано с внесением изменений в законодательство, регу-
лирующее институт морального вреда, в целях устранения назревших пробелов и 
проблем, как в теоретической, так и в правоприменительной практике. 
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В.В.Костенко 
 

Особенности  протестной  деятельности  молодежных  
общественных  организаций  в  регионах  Центрального  
федерального  округа  России  на  современном  этапе  

процесса  общественного  развития 
 
В статье представлен обзор становления и развития социологических исследований 

протестной деятельности молодежных общественных организаций. Автором дается анализ 
проведенного исследования протестной деятельности молодежных общественных организа-
ций на примере Центрального федерального округа Российской федерации. Выявлены терри-
тории (регионы), в которых молодежные общественные организации являются наиболее ак-
тивными, изучена их динамика, проведена классификация протестных акций.  

Ключевые слова и фразы: молодежь, молодежные общественные организации, проте-
стные действия, протестные акции, уровень протестной деятельности. 

 
 

V.V.Kostenko 
 

Features  of  Protest  Activity  of  Youth  Public  Organizations  
in  the  Regions  of  the  Central  Federal  District  of  Russia  

at  the  Present  Stage  of  Social  Development 
 
The article presents an overview of the formation and development of theoretical research of 

protest activities of youth public organizations. It studies the protest activity of youth public organiza-
tions using the experience of the Central Federal District of the Russian Federation. The constituent 
entities in which youth public organizations are the most active have been identified, their dynamics 
have been studied, and a classification of protest actions has been carried out. 

Key words and phrases: youth, youth public organizations, protest activity, protest actions, 
level of protest activity. 

 
В разные исторические этапы развития социологической мысли в России ис-

следования протестной деятельности молодежных общественных организаций (да-
лее – МОО) по своему характеру имели особенности [1]. В конце 70-х–начале 80-х 
годов прошлого века в стране начались первые попытки исследования молодежных 
групп, таких как: дворовые спортивные команды, сообщества туристов, музыкаль-
ные самодеятельные коллективы и других. В.Т.Лисовским [2], Е.Г.Левановым [3], 
авторским коллективом под руководством В.И.Чупрова (Ю.А.Зубок, А.В.Кинс-
бурский, Л.А.Коклягина, В.В.Семенова, М.Н.Топалов) и другими исследователями 
также проводились различные исследования молодежных сообществ [4]. Большое 
значение для анализа исследуемого феномена имеют труды В.В.Костюшева [5] и 
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других отечественных исследователей, посвященные практике российских общест-
венных движений конца 80-х – начала 90-х гг. 

С конца 80-х годов российские социологи начинают осваивать и применять в 
своих исследованиях западные социологические теории. Такие исследователи, как 
Г.Г.Дилигенский [6], Е.А.Здравомыслова [7] и другие опубликовали свои обзорные 
работы, посвященные опыту зарубежной социологии.  

В 90-х годах появились первые попытки применения западных социологиче-
ских теоретических и методологических подходов: с точки зрения теории коллек-
тивного поведения исследовали вновь возникающие молодежные общественные 
движения Г.Л. Кертман [8] и А.В.Кинсбурский совместно с М.Н.Топаловым [9]; 
теорию мобилизации ресурсов использовали Л.А.Гордон и А.А.Темкина [10], О.Це-
пилова [11] и другие исследователи.  

Как отмечают А.А.Темкина и Л.А.Гордон [10], использованию разных эле-
ментов западной социологии общественных движений в настоящее время не суще-
ствует цельной теоретической альтернативы. Исследователи приходят к выводу, что 
использование понятийного аппарата, теоретических подходов и методов изучения, 
применяемых на Западе, может оказаться довольно продуктивным, несмотря на то, 
что модели, разработанные для одного общества, нельзя прямо, без адаптации, пе-
реносить на другое.  

Отечественные специалисты, применяя западные социологические теории, 
исследуют следующие предметные области социологии общественных движений: 

– протестная мобилизация в целом (ориентация на протест, мобилизация как 
цикл протеста, репертуар протеста, отдельные формы протеста); 

– узлы мобилизации – отдельные движения (МОО); при этом внимание при-
влекают их цикл развития, участие, идеология, организационные формы, репертуар 
коллективных действий. 

Дальнейшие исследования общественных движений в контексте политиче-
ских и социальных трансформаций в СССР и России в 1990-х– 2000-х гг. были про-
должены такими учеными, как Л.А.Гордон, Э.В.Клопов, В.Б.Пастухов [12], которые 
в своих работах анализируют состояние и механизмы формирования идеологии об-
щественных движений, в том числе и МОО. 

Среди работ, рассматривающих проблемы институционализации социальных 
субъектов в современной России, можно выделить труды В.Я.Нечаева [13], С.Г.Ки-
рдиной [14], Т.И.Заславской [15], М.В.Ромма [16], Н.И.Лапина [17], Н.А.Скобели-
ной [18] и других.  

Исследованиям актуальных проблем становления гражданского общества в 
современной России и эффективного функционирования его основных институтов, 
в том числе общественных объединений, посвящены труды З.Т.Голенковой [19], 
З.А.Даниловой [20], Е.Л.Здравомысловой [21], Е.Л.Омельченко [22].  

Обширный эмпирический материал собран фондом «Общественное мнение» 
под руководством А.А.Ослона [23]. 

Гораздо менее развита в современной российской социологии проблематика, 
непосредственно связанная с деятельностью МОО, в том числе и протестной. Как пра-
вило, формальные молодежные организации рассматриваются учеными в сравнитель-
но-историческом контексте (в работах В.М.Боковой, Н.И.Морозова [24]), либо в педа-
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гогических исследованиях (С.С.Гиль, М.Г.Квитков [25]), а также при изучении госу-
дарственной молодежной политики (Н.Т.Арефьева [26], И.Л.Савельев [27]). 

В настоящий момент в России действует около 427 тысяч МОО и движений, 
которые достаточно широко представлены во всех субъектах РФ, что отражает не-
однородность молодежи как особой социально-политической группы [28]. При этом 
количество МОО постоянно растет, на вопрос о членстве в МОО положительно от-
вечают около 12 % респондентов в возрасте 14–29 лет [29]. А лидерами по количе-
ству действующих МОО закономерно являются Москва, Санкт-Петербург и другие 
города-миллионники, где представлены как международные, так и общероссийские, 
межрегиональные, региональные и местные МОО.  

И как показали события последних лет, происходившие в различных странах 
мира, например, такие как «арабская весна» в странах Ближнего Востока, «цветные 
революции» в республиках бывшего СССР, акции «белоленточников» в России в 
2011–2012-х годах и особенно кровавые события, произошедшие на Украине, начи-
ная с государственного переворота февраля 2014 г., когда при открытой поддержке 
стран ЕС и США к власти пришли крайние националисты и откровенные последо-
ватели нацистов (бандеровцев), заканчивая трагическими событиями в Одессе, а 
впоследствии в Донецке и Луганске, именно молодежь и МОО различных ради-
кальных и националистических направлений была их основной движущей силой. 

Определенно высказался по этому вопросу Президент РФ В.В.Путин: 
«…Именно в молодежной среде лидеры экстремистских организаций пытаются вер-
бовать своих последователей, вести свою пропаганду, прежде всего через мировую 
сеть Интернета. Идеология экстремизма набирает силу в виртуальном пространстве, 
причем набирает, буквально выстреливая в реальную жизнь…» [30].  

В этих условиях анализ протестной деятельности МОО приобретает особую 
значимость для органов государственной власти и управления, призванных решать 
общие вопросы обеспечения безопасности государства и общества, а также для 
подразделений, занимающихся разработкой молодежной политики.  

В своем исследовании протестной деятельности молодежных общественных 
организаций автором используется вторичный анализ данных таких статистических 
социологических служб, как Госкомстат РФ, ВЦИОМ, Левада-центр, а также про-
веденных НИР, исследовавших уровни социальной напряженности в регионах РФ 
[31], состояние протестного потенциала в регионах РФ [32] и его протестной актив-
ности. Кроме того, большой исследовательский материал был получен в ходе ана-
лиза открытых источников из Интернета [33]. При этом было проведено исследова-
ние всех протестных акций, инициаторами и (или) активными участниками которых 
были МОО. Это объясняется тем, что выделить протестные акции, в которых при-
нимала участие исключительно молодежь и МОО не представляется возможным.  

В то же время протестные акции, инициаторами и (или) активными участника-
ми которых были МОО, составляют более 50 % всех протестов, проводимых в субъек-
тах РФ, именно они зачастую относятся к наиболее резонансным проявлениям проте-
стной деятельности. Например, события 11 декабря 2010 года, когда фанатские МОО в 
составе более пяти тысяч футбольных болельщиков и националистов устроили беспо-
рядки на Манежной площади столицы, в процессе шествия в память о болельщике 
ФК «Спартак» Егоре Свиридове, застреленном в драке 6 декабря 2010 года. В резуль-
тате этой акции пострадали 32 человека. Кроме того, это и широко освещаемое «Бо-
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лотное дело», когда во время акции протеста «Марша миллионов» 6 мая 2012 года ме-
жду активистами МОО «Левый фронт», других оппозиционных МОО и сотрудниками 
правоохранительных органов произошли массовые столкновения, имелись пострадав-
шие и был нанесен значительный материальный ущерб.  

В процессе исследования автором было установлено, что за 2005–2015 гг. в 
Центральном федеральном округе РФ1, охватывающим 17 субъектов (см. табл.), со-
стоялось 2014 различных протестных акций, инициаторами и (или) активными уча-
стниками которых выступали МОО, что составляет 23,3 % от общего количества 
проведенных акций протеста. 

 
Численность взрослого населения и молодежи,  

их соотношение по субъектам ЦФО РФ, на 01.01.2016 г. 
 

Субъекты ЦФО (без г. Москва) 

Наименование 

Численность по-
стоянного населе-

ния, тыс. чел. 
на 1 января 2016 г. 

Численность насе-
ления в возрасте 

14–30 года,  
тыс. чел. 

на 1 января 2016 г. 

Соотношение 
молодежи и 
численности 

взрослого  
населения 

Белгородская область 1549,6 352016 22 % 
Брянская область 1225,8 194568 15,8 % 

Владимирская область 1396,9 227539 16,2 % 
Воронежская область 2333,7 436500 18,7 % 
Ивановская область 1029,8 184926 17,9 % 
Калужская область 1009,7 176467 17,4 % 
Костромская область 651,5 103196 15,8 % 
Курская область 1119,5 176856 15,8 % 
Липецкая область 1156,1 185146 16 % 
Московская область 7312,4 1500 20,5 % 
Орловская область 759,1 136266 17,9 % 
Рязанская область 1129,8 199839 17,7 % 
Смоленская область 959,1 154856 16,1 % 
Тамбовская область 1050,4 180304 17,2 % 
Тверская область 1304,1 201568 15,5 % 
Тульская область 1506,5 252454 16,8 % 
Ярославская область 1271,8 189652 14,9 % 

 
Как уже отмечалось, не представляется возможным в общем числе акций 

протеста социально-политического характера выделить чисто молодежные, хотя в 

                                                            
1 Без г. Москва. 
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нежскую (33 акции) области, при этом динамика показывает, что наибольшее их ко-
личество проводилось в 2011 году, что, по мнению автора, было вызвано обостре-
нием социально-политической обстановки в обществе накануне выборов Президен-
та России, которые проводились в 2012 году. 

В то же время наибольшее число мирных протестных акций МОО проходило 
во Владимирской (690 акций), Брянской (193 акции) и Воронежской (192 акции) об-
ластях в 2007 и 2014 году. 

По количеству силовых акций, инициированных и (или) проведенных МОО 
за исследованный период, выделяются Московская (33 акции), Орловская (25 ак-
ций), Владимирская и Ярославская (по 20 акций) области, при этом их динамика 
вполне согласуется с динамикой проведения несанкционированных протестных 
действий и также указывает на 2011 год. 

Таким образом, проведенная нами диагностика протестной деятельности МОО 
в ЦФО РФ позволяет сделать вывод о том, что эти организации являются активными 
участниками социально-политической жизни общества, они способны оказывать влия-
ние на молодежь. Анализ поступающей в органы государственной власти и управления 
информации, отражающей протестную деятельность МОО, является важной состав-
ляющей управленческих решений, направленных на поддержку и развитие конструк-
тивно действующих МОО и пристального контроля над деятельностью деструктивно 
направленных МОО. Своевременные управленческие решения, касающиеся молодеж-
ных общественных организаций, способствуют повышению устойчивости государства, 
развитию демократии и конструктивной самоорганизации молодежи, что, в свою оче-
редь, является детерминантой развития гражданского общества. 
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Принципы  отбора  и  организации  межкультурной  
профессионально-ориентированной  образовательной  среды  

для  формирования  межкультурной  компетенции   
у  бакалавров  неязыкового  профиля 

 
В данной статье рассматриваются теоретические вопросы проектирования меж-

культурной профессионально-ориентированной образовательной среды, предназначенной для 
формирования межкультурной компетенции у студентов-бакалавров. С этой целью выделена 
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совокупность принципов отбора и организации содержания компонентов среды, являющихся 
отражением современного состояния иноязычного образования и учитывающих личностные и 
субъектные характеристики взаимодействующих субъектов образовательного процесса. Ре-
зультатом применения выделенных принципов стала модель межкультурной профессиональ-
но-ориентированной образовательной среды, один из компонентов которой представлен в 
статье.  

Ключевые слова и фразы: межкультурная субкомпетенция; межкультурная профес-
сионально-ориентированная образовательная среда; принципы отбора и организации среды.  

 
 

A.I.Shevchenko 
 

Principles  of  Selection  and  Organization  of  Intercultural 
Professionally  Oriented  Educational  Environment  for  Formation  

of  Intercultural  Competence  in  Bachelors  of  Non-Language  Profile 
 
The article deals with the theoretical issues of designing an intercultural professionally 

oriented educational environment intended for the formation of intercultural competence among ba-
chelor students. For this purpose, it singles out a set of principles for the selection and organization of 
the content of environmental components, reflecting the current state of foreign language education 
and taking into account the personal and subject characteristics of the interacting subjects of the edu-
cational process. The result of the application of the highlighted principles was the model of intercul-
tural professionally oriented educational environment, one of the components of which is presented in 
the article. 

Key words and phrases: intercultural subcompetence, intercultural professionally oriented 
educational environment, principles of selection and organization of the environment. 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и учебной программы по на-
правлению подготовки 51.03.01 Культурология целью обучения является формиро-
вание у студентов совокупности общекультурных, общепрофессиональных, про-
фессиональных и профессионально-прикладных компетенций в таких сферах дея-
тельности, как культурно-просветительская научно-исследовательская; организаци-
онно-управленческая; проектно-аналитическая; педагогическая и др. [1]. 

Предмет «Иностранный язык» способен внести вклад в формирование обще-
культурной компетенции (ОК-5), которая предполагает способность к коммуника-
ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия при условии, что ино-
язычная коммуникативная компетенция, как цель обучения данной дисциплине в 
вузе, приобретет, с одной стороны, профессионально-ориентированный, а с дру-
гой – межкультурный характер. Именно названные характеристики позволят буду-
щему специалисту-культурологу осуществлять успешное взаимодействие с пред-
ставителями иной культуры в рамках указанных сфер профессиональной деятель-
ности. 

В связи с этим возникает необходимость формировать у обучающихся меж-
культурную субкомпетенцию (МС), непосредственно отвечающую за их способ-
ность участвовать во взаимодействии с коллегами-представителями иной культуры. 
Для успешного формирования МС в условиях неязыкового вуза нужно создать та-
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кую образовательную среду, которая будет носить межкультурный и профессио-
нально-ориентированный характер. 

Межкультурный характер среды предполагает: 
1) наполнение ее содержания языковым и речевым материалом межкультур-

ной направленности, т. е. сведениями о феномене культуры, культурных универса-
лиях и историко-культурных аспектах как своей, так и изучаемой культур;  

2) деятельностную организацию для овладения обучающимися содержанием 
языкового и речевого материала межкультурного характера в ходе выполнения ре-
чевых упражнений, направленных на усвоение и использование этого материала в 
ситуациях интеркультурного общения;  

3) мотивационную направленность на последовательное развитие толерант-
ности и адаптации к явлениям иноязычной культуры, эмпатического отношения к 
ее носителям. 

Профессионально-ориентированные свойства среды проявляются: 
1) в ее наполнении аутентичными текстами профессиональной направленно-

сти, содержащими профессиональную терминологию; 
 2) в деятельностной организации среды для осмысления, понимания и ин-

терпретации ее участниками информации, полученной из таких текстов, в ходе вы-
полнения речевых упражнений, направленных на ее последующее использование в 
ситуациях интеркультурного профессионально-ориентированного общения и на на-
копление профессионального тезауруса; 

3) в мотивационной направленности на формирование у обучающегося ус-
тойчивого позитивного отношения к своей профессии и целостного представления о 
профессиональной деятельности, на творческое решение задач, связанных с про-
фессиональными функциями будущего специалиста культуролога.  

Такая межкультурная профессионально-ориентированная образовательная 
среда (МПОС), как мы показали в предыдущей статье, является единицей образова-
тельного пространства и в связи с этим обладает всеми характеристиками, прису-
щими ему [2, с. 113]. В данной статье мы поставили перед собой задачу представить 
принципы отбора и организации МПОС, предназначенной для формирования МС у 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 Культурология.  

Решение этой задачи начнем с характеристики образовательного пространст-
ва предмета «Иностранный язык» по указанному направлению подготовки, едини-
цей которого и является МПОС. Для этого воспользуемся структурой образователь-
ного пространства, предложенной Э.К.Самерхановой [3, с. 8]. Первой его состав-
ляющей является ресурсный компонент в совокупности информационных средств 
на бумажных и электронных носителях, выполняющих роль ресурсного оснащения 
образовательного пространства. С помощью данного компонента происходит пред-
метное наполнение информационного компонента: а) языковыми знаниями и про-
фессиональной информацией, б) способами обработки, преобразования и использо-
вания этой информации, ценностными ориентациями, установками и т. п.  

Следующий субъектно-деятельностный компонент отражает связи и отно-
шения его участников в составе преподавателя (П) и обучающихся (О) как равно 
активных, равноправных и равно ответственных субъектов иноязычного образова-
тельного процесса [4, c. 46], а также условия их деятельности и взаимодействия для 
достижения результатов, зафиксированных в ФГОС ВО. И наконец, процессуальный 
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компонент включает образовательные процессы разного уровня, охватываемые 
иноязычным образовательным пространством. Именно из такого образовательного 
пространства происходит отбор содержания компонентов МПОС как его единицы и 
их организация на формирование МС у будущих культурологов. 

Этот процесс осуществляется с учетом внешних и внутренних факторов. 
Первые из них включают: а) социальный заказ общества, отраженный в ФГОС ВО и 
реализуемый в УМК для дисциплины «Иностранный язык»; б) современный уро-
вень развития методической науки, проявляющийся в нашем исследовании в сово-
купности межкультурного, компетентностного, личностно-деятельностного, проб-
лемно-информационного, пространственно-средового и коммуникативно-когнитив-
ного подходов.  

Они вместе взятые определяют принципы первого уровня, отвечающие за 
отбор содержания компонентов МПОС, каковыми являются принципы межкуль-
турной и профессиональной направленности, а также информационной насыщенно-
сти. Принцип межкультурной направленности требует: а) создания условий для 
подготовки обучающихся к выполнению роли субъекта диалога культур при осуще-
ствлении межкультурного профессионально-ориентированного взаимодействия; 
б)  умения ориентироваться на развитие у обучающихся таких качеств, как культур-
ная непредвзятость, эмпатия, толерантность, готовность к общению в инокультур-
ной среде, речевой и социокультурный такт; в) отбора культуроведческих текстов и 
заданий, углубляющих представления обучающихся о современном поликультур-
ном мире [5, с. 14]. 

Принцип профессиональной направленности говорит о необходимости: 
а) учета требований к результатам подготовки специалистов, которые предъявляют-
ся сферой их профессиональной деятельности, для обеспечения конкурентоспособ-
ности выпускников на рынке труда [6, с. 181]; б) актуализировать содержание мате-
риальных и виртуальных средств оснащения МПОС, а также методы, приемы и 
средства обучения для моделирования условий функционирования будущей про-
фессиональной деятельности; в) формировать у обучающихся профессионально-
значимые качества.  

Принцип информационной насыщенности побуждает преподавателя осуще-
ствлять отбор таких материальных и виртуальных средств, которые могут обеспе-
чить межкультурную и профессионально-ориентированную насыщенность содер-
жания компонентов МПОС и создать условия для вовлечения информационных 
компонентов в профессиональную деятельность с целью формирования МС.  

Если принципы первого уровня действуют главным образом при отборе со-
держания компонентов МПОС, то организация отобранного содержания на форми-
рование МС осуществляется с учетом принципов второго уровня. При их выделе-
нии были приняты во внимание внутренние факторы, отражающие личностные и 
субъектные характеристики участников образовательного процесса, а также усло-
вия их взаимодействия в процессе формирования МС.  

Так, сравнительно-сопоставительный принцип предполагает включение субъ-
ектов образовательного процесса в такое взаимодействие, которое обеспечивает: 
а) сравнение различных картин мира, их традиций и обычаев, а также историко-
культурных аспектов как своей, так и изучаемой культур; б) установление причинно-
следственных связей между явлениями родной и иноязычной культур [7, c. 98]; в) ин-
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терпретацию культуроведческих и исторических фактов; г) определение отношения к 
полученной межкультурной информации, избегая ложных стереотипов и обобщений. 

Принцип личностной и субъектной индивидуализации обусловливает успех 
взаимодействия преподавателя и обучающихся благодаря использованию такого 
содержания, а также приемов и средств обучения и учения, которые соответствуют 
профессиональным интересам, способностям и возможностям обучающихся. При 
этом во внимание принимаются такие личностные характеристики студентов, как 
интересы, мотивы, склонности, потребности в осуществлении межкультурного 
профессионально-ориентированного взаимодействия, руководствуясь эмпатией, то-
лерантностью и этическими нормами, осознавая и принимая богатство и своеобра-
зие других культур. Субъектные характеристики показывают, владеют ли обучаю-
щиеся способами осуществления познавательной, репродуктивной, творческой и 
эмоционально-ценностной деятельности, необходимыми для присвоения содержа-
ния МС в условиях межкультурного профессионально-ориентированного взаимо-
действия. 

Принцип проблемно-информационной адекватности содержания и его орга-
низованности на решение межкультурных профессионально-ориентированных про-
блем в ходе активных взаимодействий участников иноязычного образовательного 
процесса. Данный принцип побуждает преподавателя: а) отбирать межкультурную 
профессионально-ориентированную информацию проблемного характера, отра-
жающую разные точки зрения, и организовывать ее на решение речевых задач раз-
ной степени проблемности в рамках интеркультурных ситуаций; б) включать субъ-
ектов образовательного процесса в такие формы взаимодействия, которые требуют 
сотрудничества для успешного получения ожидаемого результата. 

Применение описанной совокупности принципов позволило осуществить от-
бор содержания компонентов профессионально-ориентированной информационной 
образовательной среды и их организацию на формирование межкультурной суб-
компетенции у студентов-бакалавров направления подготовки 51.03.01 Культуроло-
гия, что нашло отражение в модели, один из компонентов которой, а именно пред-
метно-операционный, представлен на рисунке ниже. 

Вышеизложенное является подтверждением того, что для проектирования 
межкультурной профессионально-ориентированной информационной образова-
тельной среды, предназначенной для формирования межкультурной субкомпетен-
ции, необходимо принимать во внимание совокупность принципов отбора и органи-
зации, являющихся отражением внешних факторов, представляющих современное 
состояние иноязычного образования, и внутренних, учитывающих личностные и 
субъектные характеристики взаимодействующих субъектов образовательного про-
цесса.  
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Рис. Модель предметно-операционного компонента межкультурной  
профессионально-ориентированной информационной образовательной среды 
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Одной из наиболее острых социально-политических проблем российского 
общества на рубеже XIX–XX веков являлся рабочий вопрос, включавший взаимо-
отношения рабочего класса с предпринимателями и правительством. Он возник в 
правительственной политике в связи с формированием новых общественных клас-
сов – буржуазии и фабрично-заводского пролетариата и означал борьбу рабочего 
класса с владельцами предприятий за улучшение своего экономического и социаль-
ного положения.  

Царское правительство под воздействием развернувшегося стачечного дви-
жения пролетариата в конце XIX в. предпринимало попытки разработки рабочего 
законодательства. Специальными законами была сокращена продолжительность ра-
бочего дня до 11,5 часов, запрещена ночная работа женщин в ряде отраслей про-
мышленности, ограничен труд детей и подростков, введены институт фабричной 
инспекции и коллегиальные губернские присутствия по фабричным делам, которые 
осуществляли общий надзор за работой промышленных казенных (государствен-
ных) предприятий. Однако в целом политика царизма в решении рабочего вопроса 
была непоследовательной, половинчатой. Фабрично-заводское законодательство 
было направлено в основном на «поддержание порядка» на предприятиях. Запре-
щались законами как уголовно наказуемые преступления коллективные действия 
рабочих (забастовки, митинги, собрания и др.), не допускалось создание пролетар-
ских организаций, в том числе и профсоюзов, способных защищать экономические 
интересы рабочих [1, с. 307].  

Начало возникновению профсоюзного движения на территории Уфимской 
губернии, как и в целом по стране, положила Первая российская революция. Летом 
и осенью 1905 г. в ходе забастовочной борьбы на металлургических заводах Южно-
го Урала, в Уфимских железнодорожных мастерских и депо явочным порядком соз-
давались первые профессиональные организации пролетариата – выборные заво-
дские комиссии, рабочие союзы. В октябре 1905 г. было образовано отделение 
профсоюза почтово-телеграфных работников Самаро-Златоустовской железной до-
роги. На основе «Временных правил о профессиональных обществах», принятых 
правительством России в марте 1906 г., в Уфе были созданы профсоюзы пищеви-
ков, работников торговых предприятий, нелегально действовали союзы уфимских 
железнодорожников, портных, деревообделочников [2, с. 26–27]. Однако после по-
ражения революции профсоюзное движение на предприятиях промышленности, 
транспорта, торговли практически прекратилось.  

Временное правительство, пришедшее к власти после свержения самодержа-
вия, сразу же приступило к разработке и принятию законодательных актов по рабо-
чему вопросу, первоочередными из которых были законы о свободе создания об-
ществ и союзов, о рабочих комитетах в промышленных заведениях. Министерство 
труда, учрежденное 5 мая 1917 г., обеспечило принятие нормативных актов о при-
мирительных учреждениях и биржах труда, об обеспечении рабочих на случай бо-
лезни, о запрещении ночной работы женщин и детей. Однако некоторые важнейшие 
законопроекты (о 8-часовом рабочем дне, о свободе стачек, о минимальной оплате 
труда, об обеспечении безработных и др.) так и не были доведены до стадии приня-
тия их в качестве законов [3, с. 68–69].  

Октябрьская революция 1917 г. дала толчок новым процессам в решении ра-
бочего вопроса: были приняты законы о введении 8-часового рабочего дня, о рабо-
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чем контроле над промышленностью и финансами, об увеличении пенсий рабочим, 
пострадавшим от несчастных случаев и т. д. В условиях, когда советское государст-
во объявило себя государством «диктатуры пролетариата», социальный слой поли-
тически активных рабочих оставлял производство и направлялся на работу в раз-
личные управленческие структуры. В Уфимской губернии в конце 1917 г. – начале 
1918 г. представители рабочего класса были включены в сформированные органы 
новой власти: Уфимский Совет рабочих и солдатских депутатов, губернский совет 
народного хозяйства, Уфимский народный комиссариат труда, другие звенья госу-
дарственного аппарата [4, с. 78].  

Четырнадцатого ноября 1917 г. на основе декрета ВЦИК и СНК во всех про-
мышленных, торговых, банковских, транспортных, кооперативных и других пред-
приятиях, использовавших наемный труд, был введен рабочий контроль над произ-
водством и распределением. За немедленное проведение в жизнь этого декрета 
13 декабря 1917 г. высказалось общее собрание фабрично-заводских комитетов 
г. Уфы. 21 декабря был создан Уфимский совет рабочего контроля, под руководством 
которого работали контрольно-распределительные комиссии при профсоюзах [5, 
с. 345].  

Рабочий контроль был рассчитан на постепенный переход всей частнособст-
веннической промышленности в руки пролетарского государства. Но в скором вре-
мени реализация программы советского правительства по постепенному обобщест-
влению буржуазной собственности на основе введения рабочего контроля, а также 
тестирования лишь ведущих отраслей промышленности, использования банков для 
контроля над движением товаров была свернута. Началась «красногвардейская ата-
ка» на капитал, в ходе которой предприятия конфисковывались у их владельцев и 
национализировались, в результате чего был сметен курс на государственный капи-
тализм, т. е. соединение нового государства в лице Советов и подконтрольных ему 
частнокапиталистических предприятий [6, с. 177].  

Одним из первых декретов Совнаркома от 8 декабря 1917 г. были национали-
зированы предприятия Симского акционерного общества горных заводов Уфимской 
губернии. Местные власти национализировали Миньярский, Аша-Балашовский, 
Саткинский заводы, Таналык-Баймакские предприятия Южно-Уральского горно-
промышленного общества. В собственность государства перешли также все судо-
ходные предприятия Бельского речного бассейна, частные коммерческие банки [7, 
с. 359]. 

 Проведенная беспорядочно национализация оказала крайне негативное 
влияние на финансирование текущей деятельности предприятий. Недовольство ра-
бочих, вызванное несвоевременной выплатой заработной платы, а также принуди-
тельной мобилизацией в Красную Армию в связи с выступлением Чехословацкого 
корпуса, привели к вооруженным выступлениям рабочих. В Златоустовском горном 
округе Уфимской губернии летом 1918 г. вспыхнули антибольшевистские восста-
ния рабочих Кусинского, Саткинского, Артинского заводов, организаторами кото-
рых выступили местные «союзы фронтовиков», изначально созданные для решения 
различных социально-бытовых вопросов. 

Во время восстания рабочих Кусинского завода, которое началось 14 июля 
1918 г., повстанцами было убито 23 большевика. В заводском поселке вместо рев-
кома был избран новый орган власти – исполнительный комитет в составе семи че-
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ловек, сформирован военный штаб. Красногвардейскими отрядами восстание в Ку-
се было подавлено 24 июля 1918 г. [8, с. 113]. 

Причинами восстания в Саткинском заводе явились недовольство рабочих 
ухудшением жизни, голодом, неприятие крестьянами политики продовольственной 
разверстки и запрета на свободную торговлю, возмущение торговых предпринима-
телей наложением контрибуции в размере 300 тысяч рублей, привлечением жителей 
к принудительным работам по очистке территории заводского поселка. Для опера-
тивного руководства восстанием был создан временный штаб народного ополчения, 
в который вошли члены «Союза фронтовиков» Ф.Ф.Еретнов, В.А.Андреев, И.М.Ут-
робин, И.М.Соколов, Н.Я.Лузин и другие активисты, входившие в организацию 
правых эсеров. Членами штаба были сформированы вооруженные отряды числен-
ностью свыше 500 человек, создана контрразведка, введена смертная казнь. Пов-
станцы установили связь с командованием Оренбургского казачьего войска, члена-
ми антисоветского подполья, действовавшими в Челябинске и Златоусте, на неко-
торых других заводах. На средства местных торговых предпринимателей было при-
обретено оружие, проводилась активная агитационно-пропагандистская работа сре-
ди населения.  

После ухода на фронт красногвардейских отрядов большевики не располага-
ли силами для вооруженного сопротивления восставшим рабочим. 19 июня 1918 г. 
советская власть в Саткинском заводе была свергнута. Повстанцам удалось отбить 
атаки красногвардейских отрядов на Бердяушском и Сулеинском направлениях, за-
хватить железнодорожные станции Бакал, Бердяуш, Сулея и удерживать власть до 
прихода белогвардейских войск. Собрание граждан Саткинского завода, состояв-
шееся 23 июля 1918 г., приняло резолюцию, в которой признало законной власть 
Временного Сибирского правительства, выступило за «немедленный созыв Всерос-
сийского Учредительного собрания на основе всеобщего прямого, равного, тайного 
голосования из граждан Сибири, Урала, так и других примыкающих к Сибирскому 
правительству местностей». Волостная управа аннулировала декреты советского 
правительства, отменила твердые цены на сельскохозяйственную продукцию, объя-
вила свободу торговли. Из жителей Сатки и окрестных волостей был сформирован 
24-й Саткинский пехотный полк. Вытеснив большевиков из Златоустовского уезда 
Уфимской губернии, восставшие перенесли свою деятельность на соседние уезды 
Пермской губернии [9, с. 139–140]. 

После падения большевистской власти короткий промежуток времени, с 5 по 
25 июля 1918 г., верховная власть в Уфимской губернии принадлежала Временному 
комитету Уфимской городской думы (ВКУГД), в состав которого входили лидеры 
губернских партийных организаций кадетов, меньшевиков, народных социалистов, 
представители профессиональных союзов. Комитету подчинялись уполномоченные 
по военным, социальным, экономическим и иным сферам деятельности, при упол-
номоченных действовали комиссии и советы, при активном участии которых осу-
ществлялись самые первые преобразования переходного периода на территории гу-
бернии. Так, одним из указов Временного комитета запрещались насильственные 
меры при осуществлении денационализации промышленных предприятий. Для раз-
решения спорных вопросов была образована специальная комиссия по вопросам 
промышленности, в которую входили представители ВКУГД, торгово-промышлен-
ных кругов и профсоюзов [10, с. 91, 97].  
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В конце июля 1918 г. на территории Уфимской и Оренбургской губерний ус-
тановилась власть антисоветского Самарского правительства – Комитета членов Уч-
редительного собрания (Комуча), большое значение в деятельности которого уделя-
лось вопросам улучшения социально-экономического положения рабочих и служа-
щих. Об этом свидетельствовали постановления о 8-часовом рабочем дне, о сохране-
нии в силе декретов советской власти при приеме и увольнении рабочих и служащих, 
об охране и регулировании труда в промышленности, торговле, сельском и домаш-
нем хозяйстве, о запрещении локаутов [11, с. 27].  

В Декларации Комуча, принятой в июле 1918 г., отмечалось, что «действую-
щие законы и постановления об охране труда сохраняют свою силу впредь до пере-
смотра их в законодательном порядке. Ведомству труда, ныне заменившему Комис-
сариат труда, вменяется в строгую обязанность иметь неослабное наблюдение за 
исполнением этих законов и постановлений, а властям судебным и следственным 
предлагается беззамедлительно расследовать и разрешать дела по нарушениям за-
конов о труде. Рабочие и крестьяне приглашаются защищать свои интересы только 
законным путем во избежание анархии и развала. Всякий расчет и приостановка ра-
боты предприятий, не оправдываемые условиями производства или совершаемые 
по соглашению предпринимателей в целях борьбы с рабочими или правительством, 
воспрещаются под угрозой строжайшей ответственности». Самарское правительст-
во допускало существование профсоюзов. В Декларации указывалось, что «опреде-
ленные законом права профессиональных союзов полностью сохраняют свою силу 
впредь до пересмотра законоположений о них. К участию в подготовке пересмотра 
законов по охране труда будут, безусловно, привлекаться представители трудящих-
ся и предпринимателей. Коллективные договоры должны сохранять свою силу 
впредь до их отмены соглашением сторон или пересмотра законов, касающихся 
этих договоров» [12, с. 316]. 

С другой стороны, Комуч стремился обеспечить права и интересы предпри-
нимателей. Предпринимателям предоставлялось право требовать от рабочих интен-
сивного и доброкачественного труда в течение всего рабочего времени, определен-
ного законом и договором, и увольнять не подчиняющихся этим требованиям, со-
блюдая соответствующие законные нормы. Предпринимателям предоставляется 
право увольнять лишних рабочих с соблюдением установленных для этой цели за-
конов и постановлений» [13, с. 88].  

Златоустовский уезд Уфимской губернии с середины июля до начала ноября 
1918 г. контролировало Временное Сибирское правительство. Оно проводило курс 
на жесткое восстановление трудовой дисциплины на предприятиях, перевод рабо-
чих на сдельную оплату труда, сохранение 8-часового рабочего дня и системы со-
циального страхования трудящихся. Рабочим разрешалось создавать организации 
только профессионального типа при условии их обязательной регистрации в уста-
новленном законом порядке [14, с. 220].  

Далее, 19 августа 1918 г. в Екатеринбурге представителями партий меньше-
виков, эсеров, народных социалистов и кадетов было образовано Временное обла-
стное правительство Урала. По замыслу его руководителей оно должно было кон-
тролировать территории Пермской губернии, восточных уездов Вятской губернии, а 
также Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов Оренбургской губер-
нии, Златоустовского, Уфимского и Стерлитамакского уездов Уфимской губернии. 



Люди  и  даты  173 

Однако из-за соперничества с другими антибольшевистскими правительствами, а 
также из-за отсутствия финансовых средств и собственных вооруженных формиро-
ваний его реальная власть распространялась на Пермскую губернию и северо-
восток Уфимской губернии. Программа правительства по рабочему вопросу преду-
сматривала всемерное развитие производительных сил и промышленности края, уч-
реждение государственного контроля над производительностью труда и максиму-
мом прибыли предприятий, упразднение органов рабочего контроля, созданных при 
советской власти, сохранение права рабочих на 8-часовой рабочий день и заключе-
ние трудовых договоров с предпринимателями [15, с. 90].  

 Необходимо отметить, что Уральским областным правительством была раз-
работана социально ориентированная программа в сфере трудовых отношений. На 
основе установленных норм прожиточного минимума были определены минимум и 
максимум заработной платы за 8-часовой рабочий день при условии выполнения 
установленной нормы выработки. Для чернорабочих он составлял 8 рублей, для вы-
сококвалифицированных рабочих – 20 рублей. На основе закона от 24 сентября 
1918 г. создавались биржи труда, организовывались общественные работы для без-
работных. Правительство ввело даже уголовное преследование предпринимателей 
за нарушение законов об охране труда [16, с. 156–157].  

В целях преодоления раздробленности антисоветских сил 8 сентября 1918 г. 
в Уфе открылось Государственное совещание, в котором приняли участие делега-
ции Комуча, Временных правительств Сибири, Урала, Эстонии, Башкирского и 
Туркестанского автономного правительств, Народного совета Алаш-Орды, Астра-
ханского, Енисейского, Иркутского, Оренбургского, Семиреченского, Сибирского, 
Уральского казачьих правительств, а также представители партий эсеров, социал-
демократов (меньшевиков), кадетов, трудовиков, социал-демократической группы 
«Единство», Союза возрождения России, Союза земств и городов, Сибирской обла-
стной думы. На нем присутствовало, по некоторым данным, 150, по другим – 
170 делегатов, половина из которых являлась членами партии эсеров [17, с. 737].  

Двадцать третьего сентября 1918 г. в соответствии с «Актом об образовании 
Всероссийской верховной власти» делегатами Уфимского государственного сове-
щания было создано Временное Всероссийское правительство (Уфимская директо-
рия), программа которого в области трудовых отношений предусматривала борьбу с 
хозяйственной разрухой, содействие развитию производительных сил страны, при-
влечение к производству частного капитала и поощрение частной инициативы и 
предприимчивости, государственное регулирование промышленности и торговли, 
развитие рабочего законодательства на началах действительной охраны труда и ре-
гулирования условий найма и увольнения рабочих, признание полной свободы коа-
лиций [18, с. 140]. 

Особое внимание делегатами совещания уделялось развитию профессио-
нального движения. Один из руководителей Уфимской директории В.М.Зензинов в 
интервью газете «Вестник Временного Всероссийского правительства» в качестве 
основной задачи нового государственного образования в области рабочей политики 
назвал проведение в жизнь закона о профсоюзах, положение которых в то время он 
считал «катастрофическим». По его мнению, «государство должно обеспечить ра-
бочим хорошее и действенное рабочее законодательство, чтобы рабочий класс был 
поставлен в здоровые и нормальные условия жизни и труда, и оно должно достичь 
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этого хотя бы для того, чтобы иметь право требовать от рабочих хорошей работы, 
превратив их из государственных приживальщиков при Советской власти в свобод-
ных граждан свободной России, располагавших всеми гражданскими правами и 
связанных всеми гражданскими обязанностями». Председатель Совета министров 
Уфимской Директории П.В.Вологодский утверждал, что «Директория должна га-
рантировать рабочим все их законные права в рамках демократического режима и 
предпринять ряд социальных реформ в области рабочего вопроса» [19, с. 59]. 

Однако Директория была признана лишь правительством Северной области, 
в связи с чем не получила общероссийского значения и играла определенную роль в 
государственно-правовом оформлении антибольшевистского лагеря лишь на востоке 
России. Она стала переходным этапом от демократической формы организации анти-
советской власти к авторитарной, что в конечном итоге выразилось в установлении 
военно-диктаторского режима адмирала А.В.Колчака. Уфа дважды находилась под 
контролем правительства Колчака: в декабре 1918 г. и в марте–июне 1919 г. Омское 
правительство, сформированное 18 ноября 1918 г., отменило все декреты советской 
власти, приняло закон о денационализации промышленности, ввело единоличное 
управление предприятиями, упразднило органы рабочего контроля. Вместе с тем в 
правительстве было сохранено министерство труда, при активном участии которого 
были восстановлены биржи труда, утвержден закон о больничных кассах как орга-
нах страхования рабочих, разрабатывались коллективные договоры между трудо-
выми коллективами предприятий и их владельцами, при возникновении конфликтов 
создавались примирительные камеры, третейские суды. Была разрешена деятель-
ность рабочих клубов и других культурно-просветительных учреждений [20, с. 220]. 

Однако известный уральский историк И.В.Нарский отмечает очень низкую 
эффективность социально-экономической политики Омского правительства: «Ми-
нистерства и ведомства временных областных правительств, ведавшие рабочим во-
просом и представленные умеренными социалистами, разработали в 1918 г. пакет 
документов об охране труда, часть которых затем была использована в законотвор-
ческой деятельности режима А.В.Колчака. При нем вступили в силу законодатель-
ные акты о страховании рабочих, о биржах труда, правилах найма и увольнения и 
ряд других. Эффект социальной политики был, однако, невелик. В условиях даль-
нейшего упадка промышленности биржи труда фактически вынуждены были огра-
ничиться регистрацией безработных без реальной помощи им; закон, гарантиро-
вавший увольняемому рабочему выходное пособие в размере двухмесячного жало-
вания, сплошь и рядом нарушался; введение сдельной оплаты труда сопровожда-
лось понижением тарифных ставок, а свобода профессиональных союзов сводилась 
на нет репрессиями в отношении их активистов» [21, с. 167]. 

Летом 1919 г. войска Красной Армии перешли на Восточном фронте в насту-
пление. 8 июня от колчаковцев был освобожден г. Бирск, 9 июня – г. Уфа, 4 июля – 
Катав-Ивановский и Белорецкий заводы, 13 июля – г. Златоуст. С восстановлением 
советской власти в Уфимской губернии и образованной в марте 1919 г. Башкирской 
АССР (Малой Башкирии) развернулась работа по восстановлению народного хо-
зяйства. Вопросами развития промышленного производства занимались Уфимский 
губернский совет народного хозяйства, в Башкирской республике – реорганизован-
ный к осени 1919 г. Башкирский совнархоз. Органы центрального управления и ме-
стные власти основное внимание уделяли заводам военно-стратегического значе-
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ния, которых в Уфимской губернии и в Малой Башкирии насчитывалось 20 из 171 
предприятия общероссийского значения [22, с. 81–82].  

Одновременно проводилась работа по возрождению профсоюзов. Направле-
ния развития профсоюзного движения в стране были определены I Всероссийским 
съездом профсоюзов, который состоялся в январе 1918 г. «Центр тяжести работы 
профсоюзов в настоящий момент, – указывалось в резолюции съезда, – должен быть 
перенесен в область организационно-хозяйственную. Профсоюзы как классовые ор-
ганизации пролетариата, построенные по производственному принципу, должны 
взять на себя главную работу по организации производства и воссозданию подор-
ванных производительных сил страны» [23, с. 89]. Линия на активизацию хозяйст-
венной деятельности профсоюзов, привлечения их к восстановлению производства 
была закреплена в решениях II и III Всероссийских съездов профсоюзов, состояв-
шихся соответственно в 1919 г. и 1920 г.  

Важным событием в истории профсоюзного движения края явилась I Уфим-
ская губернская конференция профсоюзов, состоявшаяся 8–13 сентября 1919 г. В ее 
работе участвовали 144 делегата, представлявшие 55,8 тыс. членов профсоюзов. 
Конференция обсудила доклады о работе Уфимского губернского совета профсою-
зов, о задачах профсоюзов и их роли в производстве, о работе губернского совета 
народного хозяйства, о профсоюзах, отделе труда и их взаимоотношениях, о продо-
вольственном вопросе и кооперации, заявила о своей полной поддержке советской 
власти, избрала губернский совет профсоюзов, коллегию губернского отдела труда, 
коллегию Уфимского губернского совнархоза, губернский отдел социального обес-
печения [24]. 

Профсоюзы участвовали в формировании хозяйственных органов, в разра-
ботке планов работы предприятий, осуществляли контроль за выполнением произ-
водственных программ. В отчете Уфимского губернского совнархоза за 1920 г. от-
мечалось, что «вся работа ГСНХ за отчетный период протекала в полном контакте с 
профессиональными союзами и их объединительным центром – губернским сове-
том профсоюзов. Все органы, управляющие промышленностью, имеют своей осно-
вой производственно-профессиональные союзы» [25, с. 36].  

В чрезвычайно сложной обстановке восстанавливалось профсоюзное движе-
ние в Малой Башкирии. Молодая республика оказалась лишенной экономического, 
политического и культурного центра, промышленных районов. Малочисленность ра-
бочего класса ограничивала возможности развития профсоюзов. На процесс профсо-
юзного строительства большое воздействие оказывали также отсутствие опытных ра-
ботников, недостаток материальных средств. Наиболее успешно проводилась работа 
по восстановлению профсоюзов в Тамьян-Катавском кантоне, где располагалась бе-
лорецкая группа заводов. К началу 1920 г. профсоюзы здесь объединяли 12130 чело-
век. В Юрматинском кантоне в профсоюзы вступили 2400 человек, в Табынском – 
1220, в Дуван-Кущинском – 1200, в Бурзян-Тангауровском – 669, в Кудейском – 
150 человек. Как правило, первыми в кантонах создавали свои профсоюзы служащие 
государственных учреждений. Эти союзы зачастую объединяли работников других 
предприятий и организаций. В Табынском кантоне наряду с союзом работников го-
сударственных учреждений был образован профсоюз рабочих стекла и фарфора, 
фабрично-заводской комитет соляного источника. Там, где не было промышленных 
предприятий, в профсоюзы вовлекались башкирские бедняки, занятые на лесозаго-
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товках, а также кустари и отдельные мастеровые. В большинстве кантонов были соз-
даны руководящие профсоюзные органы – кантпрофбюро [26].  

Далее, 18 февраля 1920 г. в Стерлитамаке была созвана профсоюзная кон-
ференция, в повестке дня которой были два вопроса: организационный и тариф-
ный. Конференция избрала Всебашкирское профсоюзное бюро (Всебашпрофбю-
ро), которое возглавило работу по созданию профсоюзов на территории республи-
ки [27].  

В Стерлитамаке 24–27 мая 1920 г. состоялся I Всебашкирский съезд проф-
союзов. Он обсудил отчет о работе Всебашпрофбюро, доклады о решениях III Все-
российского съезда профсоюзов, по организационному и тарифному вопросам, об 
участии профсоюзов в восстановлении народного хозяйства республики, о I съезде 
Советов БАССР, о работе народных комиссариатов труда, рабоче-крестьянской ин-
спекции, наркомата продовольствия, избрал руководящие органы профсоюзов. 
В резолюции «Об участии профсоюзов в возрождении народного хозяйства» съезд 
всецело присоединился к постановлениям III Всероссийского съезда профсоюзов и 
предложенным им мерах восстановления разрушенной промышленности и народ-
ного хозяйства.  

В числе этих мер были названы: проведение всеобщей трудовой повинности, 
милитаризация труда, замена коллегиального управления единоличным. В резолю-
ции «О работе Народного комиссариата труда» съезд указал, что этот орган госу-
дарственной власти «не сумел завоевать себе должный авторитет в глазах внешней 
власти, не смог должным образом влиять на политику рабочего вопроса в АСБР из-
за того, что коллегия наркомтруда не выбиралась профсоюзами, а назначалась свер-
ху и была оторвана от масс» [28].  

После съезда работа по созданию профессиональных союзов Башкирской 
АССР заметно активизировалась. К осени 1920 г. на территории республики было 
организовано 12 отраслевых профсоюзов: работников советских и торговых учреж-
дений, народной связи, народного образования, местного транспорта, земли и леса, 
пищевой и деревообрабатывающей промышленности и др.). Многие из них провели 
свои учредительные съезды, избрали руководящие органы. Профсоюзы принимали 
активное участие в восстановлении народного хозяйства, в укреплении трудовой и 
производственной дисциплины, оказывали помощь Красной Армии. 

 
Список использованных источников 

 
1. Рабочий класс России от зарождения до начала ХХ века. М. : Наука, 1989. 576 с.  
2. Филимонов М.А. Профсоюзы Башкортостана в ХХ веке: социальные ориентиры и 

опыт практической деятельности. Уфа : УГАТУ, 2002. 290 с.  
4. Евдошенко И.В. Временное правительство и реформы трудовых отношений в России 

(февраль–октябрь 1917 г.) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2006. 
№ 13. С. 67–73. 

5. Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г. – июнь 1918 г.) : сборник документов и материалов. Уфа : Башкни-
гоиздат, 1957. 532 с. 

6. История России. ХХ век / А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитренко и др. М. : 
Изд-во АСТ, 1996. 608 с. 

7. Уральская историческая энциклопедия / 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург : Ака-
демкнига : УрО РАН, 2000. 640 с. 



Люди  и  даты  177 

8. Вебер М.И. Антибольшевистское повстанчество на Урале в годы Гражданской войны 
(1918–1919 гг.): дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2014. 309 с. 

9. Вебер М.И. «Златоустовская катастрофа» и ее значение в контексте общей ситуации 
на Северо-Урало-Сибирском фронте // Документ. Архив. История. Современность : сборник 
научных трудов. Вып. II. Екатеринбург, 2010. С. 125–141. 

10. История Башкортостана. 1917–1990-е годы : в 2 т. Т. 1: 1917–1945. Уфа : Гилем, 
2004. 400 с. 

11. Медведев В.Г. Политико-правовая организация антисоветских государственных об-
разований в Поволжье и Сибири в годы Гражданской войны и иностранной интервенции 
(1918–1920 гг.) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. 46 с.  

12. Правоохранительные органы Уфимской губернии в переломные годы истории 
(1894–1922) : сборник документов и материалов : в 3 ч. / [Г. В. Мордвинцев (руков.) и др.]; 
Восточная экономико-юридическая и гуманитарная академия (Академия ВЭГУ); Архивное 
управление при Кабинете Министров РБ. Уфа, 2016. 648 с.  

13. Макарчук С.В. Вопросы социальной и культурной политики в распорядительной 
документации КОМУЧа // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств. 2016. № 35. С. 83–90.  

14. Рынков В.М. Социальная политика антибольшевистских режимов на Востоке Рос-
сии (вторая половина 1918 – 1919 г.). Новосибирск : Ин-т истории СО РАН, 2008. 440 с. 

15. Иванов В.А. Социально-экономическая политика Временного областного прави-
тельства Урала (август – ноябрь 1918 г.): к истории изучения проблемы // Известия Уральского 
государственного экономического университета. 2013. № 2 (46). С. 89–95. 

16. Никонова О.Ю. Социально-экономическая политика «демократической контррево-
люции»: июнь–ноябрь 1918 года // Проблемы социально-экономического и политического раз-
вития Урала в XVIII–XX веках. Челябинск, 1997. С. 146–159. 

17. Багаутдинов Р.О. Уфимское государственное совещание 1918 года // Вестник Баш-
кирского университета. 2012. Т. 17. № 1 (1). С. 737–739. 

18. Назыров П.Ф., Никонова О.Ю. Уфимское государственное совещание: документы и 
материалы // Вестник Челябинского университета. 1999. № 1. С. 127–140. 

19. Казанчиев А.Д. Уфимская директория 1918 года. Уфа : Восточный университет, 
2003. 116 с. 

20. Отраднова А. Правительство А.В. Колчака в годы Гражданской войны (идеология, 
программа, деятельность) // Гражданская война как феномен мировой истории : материалы на-
учной конференции. Екатеринбург, 2008. С. 216–222. 

21. Нарский И.В. Уральская промышленность в 1917–1922 гг.: социалистический экс-
перимент или консервация «оригинального строя» // Промышленность Урала в XIX–XX веках : 
сборник научных трудов / под ред. В.П. Чернобровина. М. : Аиро-ХХ, 2002. С. 157–185. 

22. История Башкортостана в ХХ веке : учебник для студентов вузов / под ред. М.Б. 
Ямалова, Р.З. Алмаева. Уфа : Изд-во БГПУ, 2007. 308 с. 

23. Профсоюзы СССР: документы и материалы : в 4 т. Т. II. Профсоюзы в период по-
строения социализма в СССР. Октябрь 1917 г.–1937 г. М. : Профиздат, 1963. 868 с. 

24. Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. 8897. Оп. 1. Д. 9. Л. 63. 
25. Формирование и развитие советского рабочего класса Башкирской АССР. Ч. 1. Ра-

бочий класс Башкирии в борьбе за социализм. Уфа : Башк. кн. изд-во, 1971. 326 с. 
26. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5451. Оп. 4. Д. 141. Л. 50. 
27. НА РБ. Ф. 8897. Оп. 1. Д. 26. Л. 3. 
28. НА РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 93. Л. 1–34. 
 

  



178  Вестник  ВЭГУ  №  4  (96)  2018 

References 
 

1. Rabochij klass Rossii ot zarozhdeniya do nachala HKH veka. M. : Nauka, 1989. 576 s.  
2. Filimonov M.A. Profsoyuzy Bashkortostana v HKH veke: social'nye orientiry i opyt prakti-

cheskoj deyatel'nosti. Ufa : UGATU, 2002. 290 s.  
4. Evdoshenko I.V. Vremennoe pravitel'stvo i reformy trudovyh otnoshenij v Rossii (fevral'–

oktyabr' 1917 g.) // Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2006. № 13. S. 67–73. 
5. Podgotovka i provedenie Velikoj Oktyabr'skoj socialisticheskoj revolyucii v Bashkirii (fe-

vral' 1917 g. – iyun' 1918 g.) : sbornik dokumentov i materialov. Ufa : Bashknigoizdat, 1957. 532 s. 
6. Istoriya Rossii. HKH vek / A.N. Bohanov, M.M. Gorinov, V.P. Dmitrenko i dr. M. : Izd-vo 

AST, 1996. 608 s. 
7. Ural'skaya istoricheskaya ehnciklopediya / 2-e izd., pererab. i dop. Ekaterinburg : Aka-

demkniga : UrO RAN, 2000. 640 s. 
8. Veber M.I. Antibol'shevistskoe povstanchestvo na Urale v gody Grazhdanskoj vojny 

(1918–1919 gg.): dis. … kand. ist. nauk. Ekaterinburg, 2014. 309 s. 
9. Veber M.I. «Zlatoustovskaya katastrofa» i ee znachenie v kontekste obshchej situacii na 

Severo-Uralo-Sibirskom fronte // Dokument. Arhiv. Istoriya. Sovremennost' : sbornik nauchnyh tru-
dov. Vyp. II. Ekaterinburg, 2010. S. 125–141. 

10. Istoriya Bashkortostana. 1917–1990-e gody : v 2 t. T. 1: 1917–1945. Ufa : Gilem, 2004. 400 s. 
11. Medvedev V.G. Politiko-pravovaya organizaciya antisovetskih gosudarstvennyh obrazo-

vanij v Povolzh'e i Sibiri v gody Grazhdanskoj vojny i inostrannoj intervencii (1918–1920 gg.) : avto-
ref. dis. … d-ra yurid. nauk. Saratov, 2004. 46 s.  

12. Pravoohranitel'nye organy Ufimskoj gubernii v perelomnye gody istorii (1894–1922) : 
sbornik dokumentov i materialov : v 3 ch. / [G. V. Mordvincev (rukov.) i dr.]; Vostochnaya ehkono-
miko-yuridicheskaya i gumanitarnaya akademiya (Akademiya VEHGU); Arhivnoe upravlenie pri Ka-
binete Ministrov RB. Ufa, 2016. 648 s.  

13. Makarchuk S.V. Voprosy social'noj i kul'turnoj politiki v rasporyaditel'noj dokumentacii 
KOMUCHa // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2016. № 35. 
S. 83–90.  

14. Rynkov V.M. Social'naya politika antibol'shevistskih rezhimov na Vostoke Rossii (vtoraya 
polovina 1918 – 1919 g.). Novosibirsk : In-t istorii SO RAN, 2008. 440 s. 

15. Ivanov V.A. Social'no-ehkonomicheskaya politika Vremennogo oblastnogo pravitel'stva 
Urala (avgust – noyabr' 1918 g.): k istorii izucheniya problemy // Izvestiya Ural'skogo gosudarstven-
nogo ehkonomicheskogo universiteta. 2013. № 2 (46). S. 89–95. 

16. Nikonova O.YU. Social'no-ehkonomicheskaya politika «demokraticheskoj kontrrevolyu-
cii»: iyun'–noyabr' 1918 goda // Problemy social'no-ehkonomicheskogo i politicheskogo razvitiya Ura-
la v XVIII–XX vekah. CHelyabinsk, 1997. S. 146–159. 

17. Bagautdinov R.O. Ufimskoe gosudarstvennoe soveshchanie 1918 goda // Vestnik Bash-
kirskogo universiteta. 2012. T. 17. № 1 (1). S. 737–739. 

18. Nazyrov P.F., Nikonova O.YU. Ufimskoe gosudarstvennoe soveshchanie: dokumenty i 
materialy // Vestnik CHelyabinskogo universiteta. 1999. № 1. S. 127–140. 

19. Kazanchiev A.D. Ufimskaya direktoriya 1918 goda. Ufa : Vostochnyj universitet, 2003. 
116 s. 

20. Otradnova A. Pravitel'stvo A.V. Kolchaka v gody Grazhdanskoj vojny (ideologiya, pro-
gramma, deyatel'nost') // Grazhdanskaya vojna kak fenomen mirovoj istorii : materialy nauchnoj kon-
ferencii. Ekaterinburg, 2008. S. 216–222. 

21. Narskij I.V. Ural'skaya promyshlennost' v 1917–1922 gg.: socialisticheskij ehksperiment 
ili konservaciya «original'nogo stroya» // Promyshlennost' Urala v XIX–XX vekah : sbornik nauchnyh 
trudov / pod red. V.P. CHernobrovina. M. : Airo-HKH, 2002. S. 157–185. 

22. Istoriya Bashkortostana v HKH veke : uchebnik dlya studentov vuzov / pod red. 
M.B. YAmalova, R.Z. Almaeva. Ufa : Izd-vo BGPU, 2007. 308 s. 



Люди  и  даты  179 

23. Profsoyuzy SSSR: dokumenty i materialy : v 4 t. T. II. Profsoyuzy v period postroeniya 
socializma v SSSR. Oktyabr' 1917 g.–1937 g. M. : Profizdat, 1963. 868 s. 

24. Nacional'nyj arhiv Respubliki Bashkortostan (NA RB). F. 8897. Op. 1. D. 9. L. 63. 
25. Formirovanie i razvitie sovetskogo rabochego klassa Bashkirskoj ASSR. CH. 1. Rabochij 

klass Bashkirii v bor'be za socializm. Ufa : Bashk. kn. izd-vo, 1971. 326 s. 
26. Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii (GARF). F. R-5451. Op. 4. D. 141. L. 50. 
27. NA RB. F. 8897. Op. 1. D. 26. L. 3. 
28. NA RB. F. 22. Op. 4. D. 93. L. 1–34. 
 
 
  



180  Вестник ВЭГУ № 4 (96) 2017 

НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ 
 
 
 
УДК 81:316 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на  энциклопедию  «ЯЗЫК  И  ОБЩЕСТВО»,  изданную  
в  Научно-исследовательском  центре  национально-языковых  

отношений  Института  языкознания  РАН  
(М. : «Азбуковник», 2016. 872 с.) 

 
Социолингвистическая энциклопедия «Язык и общество», изданная в Москве 

в 2016 г., заслуживает дополнительного анализа и оценки, и, соответственно, реко-
мендации к использованию как издание, комплексное и всестороннее раскрываю-
щее основы современного состояния отечественной социолингвистики и языковой 
жизни многонациональной и многоязычной Российской Федерации. Материал из-
дания удачно собран и изложен в четырех разделах.  

Первый раздел – теоретический, в котором освещены актуальные теоретико-
методические вопросы социальной лингвистики, показана социальная дифферен-
циация, описаны понятия «двуязычие» и «многоязычие», охарактеризованы про-
блемы «язык и политика», «язык и культура» и пр. Во втором разделе приводится 
понятийный аппарат социолингвистики с представлением кратких дефиниций тер-
минов, тесно сопряженный со сведениями, данными ранее в «Словаре социолингви-
стических терминов» (2006), без отображения межтерминологических системных 
связей, имеющим место в предшествующем лексикографическом издании. Третий 
раздел энциклопедии содержит социолингвистический портрет языков коренных 
народов РФ, основанный на динамике параметров социальных функций языков в 
разных сферах общения. И четвертый раздел включает единообразное алгоритми-
зированное описание языковой ситуации в 22 республиках России с учетом роли 
русского языка как государственного, языка единения многонациональной этниче-
ской общности в его сочетании с социальными функциями государственных языков 
этих республик. 

Практическая значимость энциклопедии бесспорна и подтверждена под-
держкой гранта РГНФ, что еще раз подчеркивает актуальность, востребованность и 
своевременность выхода в свет этого издания. Можно с большой долей уверенности 
сказать, что оно станет настольной книгой не только для тех, кто профессионально 
занимается научным исследованием перечисленных выше проблем, но и для работ-
ников государственных органов, реализующих языковую политику в стране, а так-
же широкой общественности, которая интересуется языковой жизнью многонацио-
нальной страны. 

Приведенную общую характеристику рецензируемого издания хотелось 
бы дополнить авторскими комментариями по ряду содержащихся в нем важных 
позиций. 

Функционирование языка, как известно, во все времена происходит в тесной 
связи с развитием соответствующей языковой общности – носителя этого языка. 
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Эта связь особенно ярко реализуется в периоды значительных социальных перемен. 
Многонациональные государства в своем развитии часто сталкиваются с необходи-
мостью решать языковые проблемы, однако эта необходимость заметно усиливает-
ся на фоне социальных реформ. Открытость, ориентированность российского сооб-
щества на демократию и рыночную экономику обусловили значительные измене-
ния: усиливаются миграционные потоки, изменяется национальный состав ряда ре-
гионов, варьируется уровень образования и многие другие социальные параметры 
социалем. Подобные процессы влияют на речевую практику, языковую компетен-
цию и языковую ориентацию языковых общностей. Подобные явления требуют 
глубоких социолингвистических исследований, результаты которых не только оп-
ределят векторы решения важных проблем в соотношении языка и общества на со-
временном этапе, но и получат адекватную и объективную интерпретацию сущест-
вующих материалов, создадут единую картину языковой жизни многонациональной 
страны в оригинальных публикациях. 

Среди изданий, отражающих такие исследования, можно назвать опублико-
ванный в 2006 году «Словарь социолингвистических терминов» (под ред. проф. 
В.Ю.Михальченко. М. : Институт языкознания РАН, НИЦ НЯО, 312 с.), который 
представляет собой первое в российской науке систематизированное описание де-
вятисот терминов и их вариантов относительно новой области научных исследова-
ний – социальной лингвистики. В нем даны наиболее частотные термины, отра-
жающие опыт как отечественной, так и зарубежной социолингвистики. Лексико-
графическое издание дополнено также краткой библиографией научных трудов по 
социолингвистике. Тем не менее, дефицит таких уникальных руководств и научно-
методологических подспорий не исчерпан и ощущается и в настоящее время. 

Важнейшей особенностью энциклопедии «Язык и общество», изданной под 
редакцией доктора филологических наук, профессора В.Ю.Михальченко, является, 
по словам ее авторов то, что она содержит в себе «систематизированный свод зна-
ний об основных закономерностях функционирования языка в обществе» (с. 3 ре-
цензируемого издания). В предлагаемой читателю книге представлены четыре раз-
дела: 1) теоретический, в котором освещены актуальные теоретико-методические 
вопросы социальной лингвистики, показаны социальная дифференциация, описаны 
понятия «двуязычие» и «многоязычие» и разграничены смежные с ними термины, 
охарактеризованы проблемы «язык и политика», «язык и культура» и пр.; 2) поня-
тийный аппарат социолингвистики с представлением кратких дефиниций терминов, 
тесно сопряженный со сведениями, данными в «Словаре социолингвистических 
терминов» (2006), без отображения межтерминологических системных связей, 
имеющим место в предшествующем лексикографическом издании; 3) социолингви-
стический портрет языков коренных народов РФ, основанный на динамике парамет-
ров социальных функций языков в разных сферах общения; 4) единообразное алго-
ритмизированное описание языковой ситуации (далее – ЯС) во всех республиках 
России с учетом роли русского языка как государственного, как языка единения 
многонациональной этнической общности в его сочетании с социальными функ-
циями государственных языков республик. 

Данная особенность определила и обозначенную выше структуру книги, что 
определяет возможности широкого применения ее содержания не только в академи-
ческой науке, но и в практике вузовского преподавания. Факт обретения социальной 
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лингвистикой статуса одной из вузовских дисциплин базового и/или регионального 
компонентов ФГОС обязывает трансформировать накопленные научные знания в 
учебные материалы. Будущих филологов необходимо и важно обучать не только 
конкретному знанию структуры и уровней языка, но и умению разбираться во всей 
сложности функционирования и взаимодействия языков в современном мире. 

Следующей особенностью рецензируемой работы является ее идейно-тема-
тическое родство с двухтомным изданием «Письменные языки мира: Языки Рос-
сийской Федерации» (2000; 2003), содержащим данные об условиях функциониро-
вания языков России, их социальных ролях в разных сферах общения.  

Со структурно-содержательной точки зрения расположение имеющегося в 
энциклопедии обширного материала, с одной стороны, удачно способствовало при-
ведению его к общему знаменателю, что обеспечивает удобство восприятия массива 
социолингвистических данных читателем. С другой стороны, успешная алгоритми-
зация описания языковой ситуации в отдельных республиках РФ привела к досад-
ным техническим оплошностям и смысловым противоречиям. Так, на с. 692 при 
описании «сферы театра и кино» читаем: «В РБ 11 профессиональных драматиче-
ских театров…» (по данным же Башкомстата на 2014 г. в РБ 15 театров). На с. 693 в 
заключении статьи языковая семья (ЯС) РБ характеризуется как «трехкомпонентная 
экзоглоссная несбалансированная», при этом на с. 15 в обобщенной таблице «Ре-
гиональные модели языковой политики в РФ» Башкортостану приписывается двух-
компонентная (двуязычная) модель, в которой русский язык выступает как «госу-
дарственный язык РФ и республиканский государственный язык»». На с. 790 в за-
вершающем выводе по текстовому описанию ЯС Республики Татарстан неожидан-
но в наименовании республики упоминается …Башкортостан. 

Не совсем корректным считаем формулировку «… на момент присоединения 
Башкирии к России башкиры составляли абсолютное большинство населения респуб-
лики» на с. 693 книги (выделено авт. – Э.С., Н.И.). Как известно, в середине XVI века 
территория исторического Башкортостана находилась в составе государств – Ногай-
ской Орды, Астраханского, Казанского и Сибирского ханств. Данный факт, по мне-
нию историков, обусловил неодновременное принятие ими Московского подданст-
ва и значительно осложнило процесс. 

В определенной степени дискуссионными, а также нарушающими стандарты 
академического стиля изложения, представляются фразы: «На сегодняшний день 
проблема “татаризации” башкир стоит даже острее, чем проблема русификации», 
«…В этой ситуации опасность ассимиляции башкир татарами очень высока» (с. 693), 
по-разному интерпретируемые как в научных, так и в политически ориентирован-
ных кругах башкортостанского сообщества. В некоторых идеологически окрашен-
ных контекстах подобные утверждения приобретают провокативный характер, что в 
целом не присуще для республики, отличающейся толератными и гармоничными 
межэтническими, межконфессиональными и межъязыковыми отношениями. В при-
нятых нормативно-правовых документах обозначена поддержка государственных 
языков РБ, предусмотрены конкретные мероприятия по ее реализации и установлен 
приоритет национально-регионального компонента, исходя из особенностей каждо-
го народа. Государственные меры (см., в частности, такие государственные про-
граммы, как «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкор-
тостан», «Народы Башкортостана», «Башкиры Российской Федерации») и их практи-
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ческая реализация в 2000–2020 гг. призваны способствовать максимальному рас-
крытию национально-культурного потенциала всех народов, населяющих Башкор-
тостан. Другой вопрос – пути рациональной и полной реализации обозначенных 
программ и планов – вне данной публикации, нуждается в отдельных комментариях 
и обсуждениях. 

Поскольку в числе методов сбора и интерпретации материала при подготовке 
издания указывается «…изучение статей республиканских ученых…» и пр., сожа-
ление вызывает отсутствие в списке источников ключевых работ профессора Баш-
госуниверситета Л.Л.Аюповой (к слову сказать, исследователя, одной из первых 
защитившей докторскую диссертацию по ЯС РБ в конце 1990-х годов!), в которых 
разрабатываются важнейшие для современной социальной действительности про-
блемы языковой политики и языкового строительства (см., например, монографию 
«Языковая ситуация: социолингвистический аспект» (2000), а также иные издания и 
статьи).  

По мнению известного российского тюрколога и социолингвиста А.Н.Бас-
какова, дополнение ею существующей классификации критериев огосударствления 
языков еще одним параметром – полифункциональностью языка – весьма важно, 
поскольку этот критерий выступает индикатором различия государственного и 
официального языка, статус и функционирование которых не совпадают ни по ре-
пертуару социальных функций, ни по правовому положению в обществе. Удостоен-
ный в 2006–2007 гг. гранта «РГНФ-Урал» коллективный труд «Социо- и психолин-
гвистический портрет носителя языка в условиях полиязычного Башкортостана» 
(2007) – работа, из числа трех авторов почему-то значится только Н.В.Исмагилова. 

Cоциологический подход к изучению билингвизма представлен уникальны-
ми в своем роде исследованиями А.П.Майорова «Социальные аспекты взаимодей-
ствия языков в билингвистическом коммуникативном пространстве» (1997) и «Со-
циальный билингвизм и языковое пространство» (1998). Разработка концептуаль-
ной базы социологии билингвизма обеспечивает понимание динамики социальных 
билингвистических процессов, глубокое проникновение на познавательном уровне 
в структуру социума, в пределах которого происходит взаимовлияние языков, что 
имеет значимость в решении вопросов, касающихся языкового строительства. Ак-
туальность этой проблемы все более возрастает на фоне глобализации и этнической 
идентификации современного мира. Отметим также интегративный характер иссле-
дований последних лет в Башкортостане, позволяющих выделить тенденцию к со-
циопсихолингвистическим разработкам. 

Нельзя не обойти вниманием этнологические исследования, которые ведутся 
в рамках макросоциолингвистики в УЭИ УФЦ РАН – Институте этнологических 
исследований под руководством профессора Ф.Г.Сафина. Этноязыковые процессы, 
сопряженные с этно- и социолингвистическими особенностями региона, всегда бы-
ли в поле зрения отечественных классиков-языковедов, этно- и социолингвистов. 
В дополнение к указанным в списке литературы работам последнего десятилетия, 
наглядно демонстрирующим неослабевающий интерес исследователей к указанной 
проблематике, следует назвать публикации: И.В.Кучумова «К проблемам идентич-
ности и межкультурного взаимодействия (на примере русского населения Башкор-
тостана)» (2010); Р.М.Мухаметзяновой-Дуггал «Формирование новой модели госу-
дарственной политики в сфере свободы совести и ее реализация на региональном 
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уровне (на примере Республики Башкортостан)» (2010); Ф.Г.Сафина, Г.Р.Баймуха-
метовой, А.И.Фатхутдиновой «Особенности этнодемографических процессов в Рес-
публике Башкортостан (1989–2002 гг.)» (2011) и другие. 

Теоретическая и практическая ценность проводимых в настоящее время со-
цио-, психо- и этнолингвистических исследований достаточно высока, поскольку 
ученые Республики Башкортостан ведут научные изыскания, опираясь на особенно-
сти социальной и коммуникативной базы языков. В этом плане подобная работа 
имеет не только общефилологическую, но и общегуманитарную значимость. 

Возникшие по ходу чтения текста энциклопедического издания «Язык и обще-
ство» вопросы и замечания не снижают высокой оценки и огромной значимости для 
отечественного и мирового языкознания проделанной авторским коллективом рабо-
ты, являются легкоустранимыми в электронной версии и последующих изданиях 
книги. Основная задача коллектива авторов энциклопедии выполнена на достойном 
данного формата издания уровне. Здесь дана общая картина соотношения языков ко-
ренных народов России с соответствующими языковыми общностями, показаны про-
цессы языковой функциональной динамики, а также подробно освещены теоретиче-
ские и методические вопросы современной социолингвистики, обозначен и описан ее 
понятийный аппарат, охарактеризованы методы и приемы исследований. 

 
Салихова Эльвина Ахнафовна, профессор кафедры языковой коммуникации 

и психолингвистики Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета, доктор филологических наук, доцент, Республика Башкортостан, 
г. Уфа; конт. инф.: salelah12@yandex.ru 

Искужина Наиля Гайфулловна, профессор кафедры истории, обществоз-
нания и культурологии Института развития образования Республики Башкорто-
стан, доктор филологических наук, доцент, Республика Башкортостан, г. Уфа; 
конт. инф.: iskuzhina@mail.ru 

 
 
 

УДК 93/94 
 

Памяти  сражавшихся  и  павших  советских  героев 
Великой  Отечественной  войны  1941–1945  годов 

 
В Архангельском районе Республики Башкортостан 20 июня 2018 года про-

шел круглый стол, посвященный Дню памяти и скорби и 100-летию со дня рожде-
ния Героя Советского Союза маршала авиации И.И.Пстыго. Его инициаторами и 
организаторами выступили Министерство культуры РБ, администрация Архангель-
ского района, Центр гуманитарных исследований Минкульта, Региональные отде-
ления Академии военных наук России и Российского военно-исторического обще-
ства в РБ. 

Заседанию круглого стола предшествовали торжественное возложение участ-
никами, жителями и учениками цветов к бюсту маршала И.И.Пстыго у школы в селе 
Валентиновка и на площади села Архангельский к памятнику воинам-архангельцам, 
павшим в боях за Родину в 1941–1945 гг. и в международных конфликтах. 
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В районном Доме культуры к присутствовавшим участникам, жителям и 
ученикам с приветствиями обратились руководство РБ, депутаты Госдумы, главы 
администрации Архангельского и Кармаскалинского районов республики. 

Тематика глубоко патриотичных докладов и сообщений была очень разнооб-
разна. Были заслушаны доклады об участниках войны – Героях Советского Союза 
маршале И.И.Пстыго (учитель истории Н.Л.Комзалова), фронтовом разведчике В.Г.Не-
дошивине (военный журналист, полковник М.Е.Андреев), командире подлодки из 
Башкирии Я.П.Афанасьеве (музейный работник В.А.Ложкин) и И.А.Антипине (учи-
тельница Е.Ю.Соснина). 

Директор Центра гуманитарных исследований М.Х.Марданов, опираясь на 
рассекреченные данные, рассказал о роли башкирской базы Коминтерна в органи-
зации движения Сопротивления на оккупированных фашистами территориях Вос-
точной Европы. 

О вкладе народов Башкортостана в победу над фашизмом в 1941– 1945 гг. 
рассказали глава администрации Кармаскалинского района Ф.Ф.Чингизов, директор 
музея Дома дружбы народов РБ А.А.Ибрагимов, учительница истории Бакалдин-
ской школы Д.Ш.Асадулллина. 

Вопросам увековечения памяти фронтовиков и тружеников тыла были по-
священы доклады: «Авиапоиск как направление в увековечении памяти подвига 
авиаторов Башкортостана» (доклад по телемосту депутата Госдумы И.З.Бикбаева, 
руководителя поисковиков РБ), «Тема Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
в музеях РБ» (докладчик – директор музея Боевой славы РБ И.И.Утяев), «О работе 
РБ по монументальной пропаганде военной истории Отечества» (доклад заместите-
ля Центра гуманитарных исследований В.В.Латыповой). Руководитель Российского 
военно-исторического общества в РБ Р.Н.Рахимов остановился на вопросах атрибу-
ции фотографий военнослужащих Красной Армии 1941–1945 гг. 

Заведующий отделом Института истории, языка и литературы УНЦ РАН 
М.Н.Фархшатов рассмотрел проблемы «Западной историографии первых послево-
енных десятилетий по отношении фашистской Германии к военнопленным красно-
армейцам из нерусских народов СССР». 
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Старший научный сотрудник Академии ВЭГУ раскрыл итоги, уроки и цену 
Победы советского народа над фашизмом и милитаризмом. 

Все участники круглого стола подчеркивали высокий массовый патриотиче-
ский дух и деятельный характер сопротивления советского народа фашистской аг-
рессии, указывали на необходимость дальнейшего укрепления и развития традиций 
защиты Отечества, прежде всего среди учеников и молодежи.  

 
Мордвинцев Геннадий Васильевич, ученый секретарь президиума РО АВН 

по РБ, член-корреспондент АВН, кандидат исторических наук, доцент, Республика 
Башкортостан, г. Уфа; конт. инф.: gmordvintsev@mail.ru 
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НОВИНКИ  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 
Миннибаев Е.К. Инновационный потенциал 

Академии ВЭГУ: проблемы и результаты становления 
вуза предпринимательского типа / Е.К. Миннибаев ; 
Восточная экономико-юридическая гуманитарная ака-
демия (Академия ВЭГУ). – Уфа, 2018. – 60 с. : ил. 

В работе, рассматривая инновационный потенци-
ал современного отечественного вуза, автор останавли-
вается на характеристике такого вуза как образователь-
ной организации предпринимательского типа, способ-
ной только за счет результатов своей основной деятель-
ности эффективно функционировать в условиях рыноч-
ной экономики.  

Автор подробно останавливается на проблемах 
инновационного развития отечественной системы об-
разования, раскрывает причины существования и уг-
лубления этих проблем, а также анализирует пути их 

разрешения с использованием возможностей государственных и частных вузов, в ча-
стности Академии ВЭГУ. Внимание уделено доступности образования, его качеству 
и сложившейся практике его оценки, конкуренции в образовательной среде, совре-
менным технологиям образовательной деятельности. Акцент делается на электрон-
ном обучении, его новых возможностях, принципиальных преимуществах и направ-
лениях развития. 

 
 

Маликов М.Ф. Договорная концепция баш-
кирской государственности: методология изучения : 
монография / М.Ф. Маликов ; Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭ-
ГУ). – Уфа, 2018. – 272 с. 

В монографии рассматриваются теоретические, 
методологические, гносеологические, политические, ин-
ституциональные, функциональные, организационные 
основы изучения башкирской государственности и ре-
гионального законодательства на основе принципа пре-
емственности протофедеративных и протогосударст-
венных образований в соответствии с дискреционными 
и конституционно-договорными отношениями в России. 

Предназначена для аспирантов и соискателей, 
студентов высших, средних специальных и средних 

учебных заведений, депутатов всех уровней, читателей, интересующихся пробле-
мами государственного строительства в условиях трансформации федеративных 
отношений в современной России.   
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Ахмадуллина Х.М., Ахмадуллин У.З. Общая 
и специальная гигиена : учебное пособие для студен-
тов вузов / Х.М. Ахмадуллина, У.З. Ахмадуллин ; 
Восточная экономико-юридическая гуманитарная ака-
демия (Академия ВЭГУ). – Уфа, 2018. – 316 с. 

Актуальность учебного издания обусловлена 
необходимостью использования будущими специали-
стами по физической культуре в профессиональной 
деятельности современных знаний в области общей и 
специальной гигиены. Включает разделы, раскры-
вающие основные положения общей гигиены и гигие-
ны адаптивной физической культуры и спорта. 

Содержание учебного пособия поддерживает 
формирование таких компетенций специалиста, как 
умение осуществлять гигиеническое сопровождение 
физкультурно-спортивной деятельности занимающихся, 
включая инвалидов; способность грамотно воспитывать у подопечных потребности в 
здоровом образе жизни и соблюдении правил личной гигиены; готовность развивать 
навыки самоконтроля состояния здоровья; умение планировать содержание занятий и 
других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозоло-
гических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образова-
тельной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей. 

Издание адресовано студентам вузов, колледжей, специалистам в области 
физической культуры, преподавателям адаптивной физической культуры, тренерам, 
руководителям и педагогам образовательных учреждений всех уровней, врачам, а 
также всем, кто интересуется проблемами формирования собственного здоровья и 
здорового образа жизни. 
 

20 лет служения Отечеству и военной науке (к 20-летнему юбилею Регио-
нального отделения Академии военных наук по Республике Башкортостан) : ис-
торический очерк / отв. ред. Е.К. Миннибаев ; авт.-
сост.: С.В. Егорышев, Г.В. Мордвинцев ; Академия 
военных наук ; Региональное отделение Академии во-
енных наук по Республике Башкортостан ; Восточная 
экономико-юридическая гуманитарная академия 
(Академия ВЭГУ). – Уфа, 2017. – 144 с. : ил. 

В историческом очерке отражается история ста-
новления и развития Регионального отделения Акаде-
мии военных наук по Республике Башкортостан, пред-
ставлены основные, наиболее значимые результаты на-
учно-исследовательской работы отделения за 20 лет 
существования. 

Адресовано тем, кто интересуется различными 
аспектами безопасности личности, общества и госу-
дарства. 
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Актуальные проблемы безопасности совре-
менной России: региональный аспект : сборник на-
учных статей / отв. ред. Е.К. Миннибаев, ред.-сост.: 
С.В. Егорышев, Г.В. Мордвинцев ; Восточная экономи-
ко-юридическая гуманитарная академия (Академия 
ВЭГУ) ; Региональное отделение Академии военных 
наук по Республике Башкортостан. – Уфа, 2017. – 300 с. 

 
В сборник включены статьи ученых – членов 

Регионального отделения Академии военных наук 
России по Республике Башкортостан, а также других 
специалистов Москвы и Уфы. Авторы говорят о мно-
гообразии понятия «безопасность», характеризуют ос-
новные виды угроз, с которыми сталкивается Россия и 
ее регионы, указывают на необходимость быстрого и 

эффективного реагирования на эти угрозы с целью обеспечения безопасности со-
циума на региональном уровне. 

Сборник рекомендуется сотрудникам государственных структур, органов 
правопорядка, общественным деятелям, научным и вузовским работникам, предста-
вителям средств массовой информации и краеведам. 

 
Миронов Р.Г. Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности современной России в 
механизме взаимодействия правоохранительных орга-
нов : монография / Р.Г. Миронов ; Восточная эконо-
мико-юридическая гуманитарная академия (Академия 
ВЭГУ). – Уфа, 2018. – 192 с. 

 
В монографии рассматриваются основные на-

правления организации и правового регулирования 
взаимодействия правоохранительных органов в дея-
тельности по обеспечению национальной безопасно-
сти Российского государства. Особое внимание уделе-
но важным характеристикам составных элементов на-
циональной безопасности, теоретическим и методоло-
гическим аспектам формирования механизма взаимо-
действия правоохранительных органов по обеспече-

нию государственной и общественной безопасности и правопорядка, а также анали-
зу практической деятельности этих органов в системе мер защиты прав и свобод 
личности, приоритетных интересов общества и государства.  

Охарактеризована система обеспечения национальной безопасности в сово-
купности ее сил и средств, в которых федеральным законодательством предусмот-
рена правоохранительная служба. Показаны чрезвычайные угрозы и риски нацио-
нальной безопасности в рамках геополитических изменений современного мира. 

Монография представляет интерес для специалистов различных отраслей 
знаний, интересующихся проблемами обеспечения безопасности.  
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ИНФОРМАЦИЯ АВТОРАМ 
 

В научном журнале «Вестник ВЭГУ» публикуются статьи как известных ученых и 
специалистов-практиков, так и молодых исследователей, аспирантов и докторантов.  
 Рукописи статей с присвоенным индексом УДК принимаются в электронном виде 
(возможно и представление идентичного печатного варианта) на электронный адрес редакции.  

Статья предваряется аннотацией, отражающей основную идею статьи (30–50 слов), 
и списком ключевых слов и выражений (5–7) на русском языке. Аннотация и ключевые 
слова размещаются перед основным текстом после заглавия статьи.  

Рекомендуемый объем научной статьи: докторам наук – до 20 страниц, кандидатам 
наук и докторантам – 10–16 страниц, аспирантам – 8–10 страниц. 

К рукописи статьи прикладывается рецензия, подписанная доктором наук, специа-
листом по научному направлению статьи, заверенная печатью по месту работы рецензента. 
Для авторов, не имеющих ученой степени, обязательно наличие двух рецензий, одна из ко-
торых (внешняя) – от доктора наук. Аспиранты и адъюнкты предоставляют рецензию, под-
писанную научным руководителем и заверенную по месту его работы. 
 В сведениях об авторе обязательно указываются фамилия, имя, отчество; ученая 
степень, ученое звание, почетные звания российского и международного уровней (по же-
ланию); должность и место работы с расшифровкой аббревиатур; контактный телефон, ад-
рес электронной почты, почтовый адрес (для отправки авторского экземпляра журнала).  

Авторам рекомендуется в тексте статьи не злоупотреблять самоцитированием и ци-
тированием статей, опубликованных в журнале «Вестник ВЭГУ» (не более двух сносок). 
Рекомендуется также использовать зарубежные источники и включать их в список исполь-
зованной литературы. 
 Все статьи, поступающие в редакцию, проходят обязательное рецензирование и 
проверку в системе «Антиплагиат». Отклоненные работы не возвращаются. 
 Технические требования к набору рукописи: 
 – шрифт Times New Roman, 14 pt; 

– поля (сверху, снизу, слева, справа) – 2 см; 
 – отступ автоматический: для заголовка – нет, для текста – 1,27 см; 
 – межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); 
 – рисунки и фотографии должны быть вставлены в текст, а в электронном виде 
представлены отдельными файлами в формате jpeg; 
 – пробелы везде одинаковые (между инициалами и фамилией пробелов нет). 

В конце статьи помещается Список использованных источников на русском языке, 
оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5-2008.  
 

Плата с аспирантов и адъюнктов за публикацию не взимается 
(необходимо предоставить справку с места обучения) 

 
Подробные требования к оформлению рукописей статей представлены на сайте 

www.vestnik.vegu.ru 
 

Телефон редакции: 8 (347) 241-55-56 
E-mail: vestnik@vegu.ru  
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" Ф СП - 1 

  

Бланк заказа периодических изданий 

АБОНЕМЕНТ На 
газету 

 81410   журнал 

Вестник ВЭГУ (индекс издания)   

 
(наименование издания) 

  
Количество 
комплектов    

 

 

На 20_____ год по месяцам 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        
 

Куда     
  (почтовый индекс)  (адрес) 

 

Кому   
 

 

Линия отреза  

  

  

 

      ДОСТАВОЧНАЯ  81410   

ПВ место литер 
КАРТОЧКА (индекс издания)   

 

На газету Вестник ВЭГУ 
журнал  (наименование издания)

 

 

Стои- 
мость  

подписки руб. 

Количество 
комплектов 

  

каталож-
ная руб. 

переадре-
совки руб. 

  

 
На 20____ год по месяцам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

            

Город   

село   

почтовый индекс область   

  Район   

код улицы улица   

        

дом корпус квартира  Фамилия И.О. 

 

 


