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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ                                        
КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ                                                                                          

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Смышляева Т.В., Обидина Ю.С.

Цель. В статье рассмотрены механизмы конструирования со-
циокультурной реальности в процессе социализации молодежи на 
примере деятельности студенческого самоуправления. В качестве 
исследовательской базы представлена деятельность студенческо-
го самоуправления в Марийском государственном университете 
(МарГУ). Организация студенческого самоуправления рассматри-
вается с трех точек зрения: социокультурной, правовой, экономи-
ческой. 

Метод или методология проведения работы. Для достиже-
ния поставленных целей применялся комплекс методов: метод 
теоретического моделирования, эмпирический метод, социологи-
ческий опрос и анкетирование студентов. 

Результаты. Дан анализ программы развития деятельности 
студенческих объединений (ПРДСО), показаны положительные и 
отрицательные моменты реализации данной программы в стенах 
МарГУ. Сделан вывод о том, что условия развития современной 
цивилизации ставят перед институтами образования и воспита-
ния новые задачи, направленные на гуманизацию социокультурно-
го пространства. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены для развития социокультурного простран-
ства вузов посредством деятельности студенческого самоуправле-
ния, организации воспитательной работы в вузе.
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социальное лидерство; личные качества; социализация; молодеж-
ная политика.

STUDENT GOVERNMENT AS A MECHANISM                       
FOR CONSTRUCTION SOCIOCULTURAL REALITY

Smyshlyaeva T.V., Obidina Y.S.

Purpose. The article tells about the mechanisms of constructing so-
cial and cultural reality in the process of socialization of young people 
on the example of the student self-government. The research base is 
represented by the activities of the student self-government at the Mari 
State University (MarSU). Organization of student self-government is 
viewed from three perspectives: sociocultural, legal, economic. 

Methodology. To achieve this purpose, complex of methods was 
used: theoretical modeling method, empirical method, an opinion poll 
and survey of students.

Results. The analysis of the Development Program of Activities of 
Student Associations shows econonic aspects of this program within 
the MarSU. It was concluded that the conditions for the development of 
modern civilization set for education and training institutions new tasks 
aimed at the humanization of social and cultural space. 

Practical implications. The research results can be applied to the 
development of universities sociocultural space through the activities 
of the student self-government, the organization of educational work at 
the university.

Keywords: student associations; sociocultural aspects; education ex-
penditures; student’s self-government; social leadership; personal quali-
ties; socialization; youth policy.

Особую актуальность проблема существования системы образо-
вания в коммуникативном пространстве современной цивилизации 
приобретает в связи с изменяющимися возможностями и перспек-
тивами трансформации социокультурной реальности в условиях ин-
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формационной цивилизации или общества знаний. Термин «обще-
ство знаний» все чаще используется в современной научной и фи-
лософской литературе для конкретизации объема количественных 
и качественных изменений социальной среды под влиянием реалий 
постиндустриальной цивилизации. В данном процессе происходит 
усиление роли университетов как центров науки и культуры, кото-
рые конструируют образы социальной реальности с новых позиций.

Как показывает практика, личность и общество не могут суще-
ствовать без приобретения опыта коммуникативного поведения, 
которое формируется, прежде всего, в образовательном простран-
стве. Но перед лицом новых вызовов времени, люди, особенно мо-
лодежь, оказались в сложном положении не всегда успешного по-
иска новых механизмов адаптации к современным социокультур-
ным условиям. Кроме того, необходимо учитывать и один из важ-
нейших аспектов историко-культурного развития человеческого 
общества – опыт конструирования коммуникативной реальности, 
который накапливался веками. При отсутствии новых механизмов 
регламентации общественных связей между людьми основная на-
грузка по сохранению историко-культурной преемственности ло-
жится на институты образования и духовно-нравственные уста-
новки самого человека [6, c. 19].

Сложные процессы межкультурного взаимодействия, особен-
но в молодежной среде, вызваны, в том числе, и ослаблением мо-
рально-нормативной регуляции поведения человека [12]. Возника-
ет вопрос – как преодолеть разрушающее воздействие аномии на 
человека в рамках современной образовательной среды. И здесь, 
на наш взгляд, раскрываются широкие возможности системы об-
разования. Одним из способов выхода из кризиса на сегодняшний 
день в российском образовательном пространстве является студен-
ческое самоуправление. Одной из задач этого института является 
легитимация, т.е. создание процесса передачи новых институали-
зированных объективаций новым поколениям. 

Механизмы конструирования социокультурной реальности в 
процессе социализации молодежи реально осуществимы в совре-
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менной образовательной среде [1]. Во-первых, образовательная сре-
да дает многообразие видов деятельности и коммуникационных 
возможностей в ходе образовательного и воспитательного процес-
сов [13, с. 240], во-вторых, имеет узаконенные связи с другими со-
циальными институтами. 

Еще Э. Дюркгейм писал о механизмах конструирования соци-
альной реальности, рассматривая проблему взаимоотношения об-
щества и личности [2]. Вслед за ним Р. Мертон, рассуждая о воз-
никновении аномических ситуаций, говорил об определенных ус-
ловиях человеческой среды, понимаемой им как общественной, и 
вместе с тем, как культурной структуры. Э. Тоффлер рассматрива-
ет данную проблему с новой точки зрения, в контексте сравнитель-
ного анализа различных обществ [8].

Исследования Г. Бергера и Н. Лукмана о создании определен-
ных социальных структур, базирующихся на повторяющихся об-
разцах взаимодействия и механизмах социокультурного констру-
ирования реальности в рамках учебно-образовательной и воспи-
тательной деятельности, позволили нам предположить, что сту-
денческое самоуправление может изменить смысл и значение кол-
лективных установок в условиях изменяющейся реальности [9]. 
Именно в рамках образовательного пространства новые смыслы 
и значения имеют шанс стать актуальными, институализировать-
ся и быть переданными последующим поколениям. При этом они 
должны стать моральными и юридически установленными образ-
цами коммуникативного поведения. Поскольку воспитательный 
потенциал данных способностей формируется именно в образова-
тельной среде, обратимся к практике студенческого самоуправле-
ния, складывающейся в российских вузах.

Сегодня советы обучающихся созданы в 80% профессиональ-
ных образовательных организаций Российской Федерации. Феде-
ральная программа «Студенческое самоуправление» реализуется с 
2006 года. Целевая аудитория программы – студенты и аспиранты 
профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования, органы студенческого са-
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моуправления, студенческие объединения, специалисты по работе 
со студенческой молодежью. 

В социально-философском аспекте самоуправление рассма-
тривается как черта высокоорганизованных целостных систем, 
поскольку самоуправление соотносится с саморегулированием и 
саморазвитием социокультурных институтов, входящих в эту си-
стему. Исторически самоуправление получило широкое развитие 
в России. Однако исследования на эту тему в основном касают-
ся административно-территориального управления, являющегося 
формой публичной власти. Мы полагаем, что подобная модель не 
может быть применена для концепции студенческого самоуправ-
ления, так как студенческое самоуправление нуждается в особом 
философском переосмыслении и теоретической разработке.

Особенности организации студенческого самоуправления можно 
рассмотреть с трех различных аспектов: социокультурного, право-
вого, экономического. 

Стабильность общества во многом зависит от развития ответ-
ственности его членов. В онтологическо-аксиологическом аспекте 
ответственность – это выбор максимально полезной, гарантирую-
щей успех позиции субъектов [10, с. 136]. Особое значение в связи с 
этим имеет воспитание у молодых людей стремления к ответствен-
ному поведению. Социокультурная практика предполагает взаимо-
действие духовной культуры со способами взаимодействия индиви-
дов по поводу создания и распределения духовных и материальных 
благ. Практическое закрепление навыков самоуправления и ответ-
ственного поведения молодежи обеспечит перенос опыта из одних 
социальных практик в другие. Человек, находясь в социальном ста-
тусе студента имеет взаимосвязь с социокультурной средой вуза, ре-
ализуя и развивая в ней свои навыки самоорганизации и ответствен-
ности, основополагающие навыки для начала трудовой деятельно-
сти, осуществления и реализации своих гражданских прав и свобод 
(избирать и быть избранным) [11]. Эти навыки в дальнейшем игра-
ют ключевую роль при смене социального статуса со студента на 
статус работника и при осознании своей гражданской ответственно-
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сти перед обществом и государством. В настоящее время остро сто-
ит задача развития студенческой активности и студенческого само-
управления, активизации деятельности студенческих объединений 
для достижения целей деятельности образовательного учреждения 
и государства, которые одновременно выступают точками роста в 
процессе развития гражданского общества [7, 15].

Социокультурное пространство, в котором действуют студенче-
ские объединения, охватывает все сферы жизни общества [5, с. 200]. 
Оно не имеет окончательно определённой формы и постоянно изме-
няется, в зависимости от потребностей общества, государства, сту-
денческих объединений и их участников. Чтобы получить представ-
ление о направлении деятельности студобъединений в российских 
вузах, мы провели исследование основных направлений обществен-
ной работы, в которой задействованы студенты МарГУ.

Рис. 1. Направления деятельности и проекты студенческих объединений МарГУ
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В структуру ССиА МарГУ входят 11 советов студентов и аспи-
рантов факультетов и институтов, а также студенческие объедине-
ния по направлениям деятельности (Рис. 1). Каждое из направлений 
представляет собой систему взаимосвязанных студенческих объ-
единений, реализующих программу развития в соответствующей 
сфере. Работа ведется в форме разработки и реализации студенче-
ских проектов.

Таким образом, студобъединения имеют статус общественного 
объединения, которые могут быть как зарегистрированы в качестве 
юридического лица, так и нет. Формы этих общественных объеди-
нений могут быть разными, имеющими разный объем юридиче-
ских прав и обязанностей. Так, например, среди студенческих объ-
единений МарГУ можно выделить такие формы как общественная 
организация, общественное движение, орган общественной само-
деятельности. Однако, статус юридического лица оказывается кра-
еугольным камнем в судьбе студенческого объединения [3, с. 85].

Общественное движение и орган общественной самодеятель-
ности не подразумевают членства, что обуславливает непостоян-
ный состав их участников и по кругу лиц и по количеству. В каче-
стве примера можно привести динамику увеличения участников 
волонтерского движения: в 2015 году наблюдается резкое увели-
чение числа волонтеров в связи с массовым участием студентов в 
деятельности «Волонтерского корпуса 70 лет Победы» и меропри-
ятиях патриотической направленности (Рис. 2).

 Тем не менее, студенты сотрудничают преимущественно в 
рамках проектной деятельности, объединяясь для реализации кон-
кретной инициативы, после реализации проекта они, как правило, 
покидают его. С другой стороны, время участия студента в проек-
те ограничено временем его обучения в вузе [14, с. 105]. Подобные 
обстоятельства определяют нестабильность и текучесть кадрового 
состава участников студенческих объединений.

В целях развития деятельности студенческих объединений го-
сударством выделяются специальные средства в размере двукрат-
ного месячного размера стипендиального фонда по образователь-
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ным программам высшего образования для организации культур-
но-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной ра-
боты со студентами. Все эти направления являются составной ча-
стью внеучебной работы со студентами. Оба направления стиму-
лируют общественную гражданскую активность. Таким образом, 
цели этих форм воспитательной работы совпадают с соответству-
ющими направлениями студенческого самоуправления. 

Рис. 2. Динамика изменения доли обучающихся МарГУ                                                    
в волонтерском движении

В ходе опроса студентов МарГУ выявлена любопытная зако-
номерность: удовлетворенность качеством культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы со студентами коррелиру-
ет с удовлетворенностью работой студенческого самоуправления 
(Рис. 3). Это свидетельствует о тесном взаимопроникновении вос-
питательной работы и студенческого самоуправления, что в вос-
приятии студентов они неразрывно связаны.

В связи с присоединением России к Болонскому процес-
су студенческое самоуправление стало частью организационной 
структуры вуза [4]. В соответствии с федеральным законом от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся имеют право на создание и участие в обществен-
ных объединениях обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке. Студенческие объединения создаются по ини-
циативе обучающихся в целях учета мнения обучающихся при 
принятии образовательной организацией локальных норматив-
ных актов, затрагивающих их права и законные интересы. Реа-
лизацию этих прав студенческих объединений мы можем видеть, 
например, в том, что руководитель объединенного совета обуча-
ющихся согласует Программу развития деятельности студенче-
ских объединений (ПРДСО).

Рис. 3. Сравнение удовлетворенности студентов качеством направлений                      
воспитательной работы и работы студенческого самоуправления

Положение о конкурсном отборе ПРДСО указывает, что «от-
ветственность за реализацию и конечные результаты программы 
несет руководитель образовательной организации и руководитель 
Совета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и разделом 4 Программы». Однако, здесь возникает коллизия. 
Поскольку средства, выделяемые на реализацию программы, яв-
ляются финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания образовательными организациями высшего образования, 
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расходование средств происходит строго в соответствии с порядком 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности вуза. Зако-
нодательно ответственность за распоряжение денежными средства-
ми вуза возложена на руководящее органы и должностные лица, но 
руководитель объединенного совета обучающихся таковым стату-
сом не обладает. То же самое можно сказать и о правовой природе 
финансирования культурно-массовой, физкультурной и спортив-
ной, оздоровительной работы со студентами. Таким образом, за-
кон указывает, что студенчество выступает в качестве объекта, на 
который направлена деятельность, финансируемая государством, 
но не субъекта этой деятельности. Студенческие объединения вы-
ступают исполнителями решений органов управления вуза и, не 
имея финансовой самостоятельности, лишены самоуправляемости 
как таковой.

Условия развития современной цивилизации ставят перед ин-
ститутами образования и воспитания новые задачи, вызванные 
целым комплексом гуманистическим проблем нашего времени. 
Очевидно, что не разработанность социокультурных механизмов 
адаптации молодежи к новым условиям усугубляет проблему вы-
бора ценностных ориентаций и поведения. Но сама система об-
разования в силу своей консервативности не в состоянии угнаться 
за изменяющимися социокультурными процессами и выработать 
механизмы адаптации молодежи к реалиям современного мира. 
При нынешней модели существования студенческого самоуправ-
ления – это скорее декларативная деятельность, основанная на 
элементах игры, не позволяющая молодежи в целом, и студенче-
ству в частности принимать активное участие в общественной де-
ятельности. Реализация инновационной модели управления обра-
зованием требует разработки новых методологических подходов к 
исследованию проблемы менеджмента образовательного процес-
са, и студенческого самоуправления, как его неотъемлемого ком-
понента.

Решением поднятой в статье проблемы могла бы стать реги-
страция студенческих объединений в качестве юридического лица. 
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В таком статусе студенческие объединения обладали бы граждан-
ской правосубъектностью, необходимой для ведения финансово-
хозяйственной деятельности, заключения сделок, несения граж-
данско-правовой ответственности. Только имея возможность са-
мостоятельно распоряжаться средствами, направленными на реа-
лизацию общественно полезных инициатив в области внеучебной 
деятельности, студенческая молодежь может эффективно прояв-
лять и развивать свои гражданские качества и ответственность в 
широком социальном пространстве. 
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