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ни, органы студенческого самоуправления призваны заниматься не 

только вопросами культурно-массовой деятельности, но и решени-

ем социально-бытовых проблем учащихся. 
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Молодежь как социальная группа всегда являлась объектом 

исследования отечественной социологической науки. Молодежь является 

одним из наиболее активных социальных субъектов общества, ее 

предпочтения в профессиональной, культурной, экономической и 

политических сферах во многом могут предопределять пути дальнейшего 

развития российского общества. 

Внимание данной  социальной группе  уделялось и в советский 

период, однако, в новое время необходим поиск новых векторов, внутри 

которых можно будет рассматривать современные молодежные практики. 

Стоит учитывать и тот факт, что переход нашей страны к новой модели 

общества имел ряд негативных последствий, в первую очередь 

социально-экономического характера. Данные тенденции не могли не 

коснуться и молодежи, которая в силу ряда объективных причин 

(зависимость от родителей, необходимость получения образования, 

отложенный выход на рынок труда, психоэмоциональная незрелость и 

т.д.) подвергается влиянию социально-экономических факторов. Такие 

проблемы как жесткое социальное расслоение, молодежная безработица, 
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новые социально-культурные ресурсы и возможность доступа к ним 

представителей разных молодежных групп и другие требуют более 

детального изучения и переосмысления [9,10,13,14].  

Говоря о молодежи как о группе, стоит определить характеристики, 

в соответствии с которыми можно отнести людей к данной категории. Так, 

И.С. Кон определяет молодежь как «социально-демографическая группу, 

выделяемую на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свои ̆ств. Молодость как определенная фаза, 

этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее ̈ конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу и 

зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному 

обществу закономерностей социализации» [5].  

Если обратиться  к официальным нормативно-правовым актам, то в 

соответствии с «Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» (распоряжение 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 г.  № 2403-р)  молодежь – 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в 

возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место 

жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 

(граждане Российской Федерации и соотечественники) [17]. 

Нижняя граница возраста соотносится по большей части с 

биологическими факторами (физическая зрелость), так как зачастую 

индивид продолжает находиться под контролем со стороны семьи, 

верхний же рубеж  напротив,  предполагает достижение определенного 

уровня зрелости, социально-экономической независимости, возможно, 

создание собственной семьи. 

Таким образом, остается промежуточная группа молодых людей, 

возраст которых можно условно определить в пределах 18-25 лет, именно 

в этом возрасте большая часть молодежи в соответствии с тенденциями 

последних лет стремится получить образование, причем в приоритете 

оказывается высшее образование [9]. 

Являясь с одной стороны прогрессивной частью молодежи,  
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обладая интеллектуальным и производительным потенциалом, 

студенческая молодежь остается уязвимой (особенно представители 

слабозащищенных слоев общества) перед лицом социально-

экономическим проблем и порой нуждается в поддержке, как со стороны 

государства, так и со стороны общественных объединений и организаций.  

Отдельная роль в данном вопросе должна отводиться учебным 

заведениям, ведь именно в них студенты проводят большую часть своего 

времени. Так в рамках проведенного в 2014-2015 гг. исследования 

«Габитус факультета» и социализация студентов классического 

университета (на примере Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского)»   было выявлено, что почти половина студентов 

ВУЗа тратит от 20 до 30 часов в неделю только на посещение занятий в 

университете, а если учесть дополнительные занятия, культурные и 

научные мероприятия, участие в работе студенческого совета, то эта 

цифра заметно возрастает. 

Стоит отметить, что социальная политика российских высших 

учебных заведений, является объектом исследования как специалистов в 

сфере социологии, так и ученых экономистов [8,18]. ВУЗы, в свою очередь 

сами охотно делятся информацией о проводимой социальной политике, 

разделы с подобной информацией имеются на официальных сайтах 

большинства средних и крупных учебных заведений. 

Само содержание понятия «социальная политика» полагает 

двоякое понимание и действие в социальном пространстве в двух 

направлениях. С одной стороны, ее основной задачей будет комплекс мер, 

направленных на компенсацию различий в уровне материального 

благосостояния. В данном контексте речь идет, прежде всего, о поддержке 

социально незащищенных категорий граждан. С другой стороны она  

направлена на постоянное улучшение, на достижение социальных 

оптимумов во всех сферах жизни социума. Поэтому социальная политика 

ВУЗа включает в себя как поддержку слабо защищенных членов 

коллектива, так и содействие наилучшей социализации студентов, 

решении их проблем. И если вопросы оказания помощи сотрудникам 

учебного заведения находятся в компетенции профсоюза работников и 

подобных форм организации граждан, то решением проблем студентов 

призвано заниматься студенческое самоуправление. 

Именно студенческое самоуправление является первичной формой 

организации студентов для решения социально значимых задач. Стоит 

отметить, что в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
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№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [20] наличие 

органов студенческого самоуправления предполагается в каждой 

образовательной организации. Однако, по информации Российского 

Союза Молодежи советы обучающихся (студенческие советы) созданы в 

80% профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации [19]. 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 10 

октября 2006 года «О примерном положении о студенческом совете в 

образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального 

образования» [16] перед студенческими советами стоит целый ряд целей и 

задач: начиная от разработки предложений по повышению качества 

образовательного процесса до формирования гражданской культуры, 

активной гражданской позиции студентов и аспирантов. 

Среди них есть задачи, имеющие непосредственное отношение и к 

социальной защите студенчества. К таковым относятся: 

 защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и про-

чих вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов; 

 содействие органам управления вуза в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспиран-

тов, в пропаганде здорового образа жизни. 

Исходя из законодательно закрепленных целей и задач, можно 

определить и  систематизировать основные направления деятельности  

органов студенческого самоуправления. Наиболее важными из них будут 

являться: 

 информационное, в рамках которого осуществляется всесторонняя 

коммуникация, как внутренняя (между самими студентами, а также между 

студентами и руководством), так и внешняя (присутствие студенческого 

совета, и самого ВУЗа в информационном пространстве); 

 научно-исследовательское, к компетенциям которого относится ор-

ганизация научной деятельности студентов, проведение дополнительных 

мероприятий, таких как конференции, круглые столы, семинары, направ-

ленные на повышение уровня квалификации будущего специалиста; 

 культурно-массовое и спортивно-оздоровительное направления, 

призванные к формированию позитивных моделей поведения, приобще-

нию к здоровому образу жизни, а также поддержке талантливой молодежи; 
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 социально-бытовое – организация деятельности по поддержке сту-

дентов из малообеспеченных семей, распределение материальной помо-

щи, проведение работы по улучшению социального положения студентов, 

мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий проживания уча-

щихся. 

Зная о деятельности органов студенческого самоуправления, 

становится актуальным понять, какие ожидания от подобных 

университетских органов у самих студентов. В данной работе будут 

приведены результаты исследования выполненного в рамках проекта 

«Габитус факультета» и социализация студентов классического 

университета (на примере Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского)» (при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ).  

В рамках опроса студентам предлагалось подробно описать свой 

учебный процесс, стратегии обучения и ожидания от полученного образо-

вания, а также рассказать о студенческой жизни и внутривузовских контак-

тах, как со студентами, так и с преподавателями и администрацией ВУЗа. 

В частности им предлагалось ответить на вопрос: «На чем, по Вашему 

мнению, должны концентрироваться студенческие объединения (напри-

мер, студсоветы)?». Результаты представлены в диаграмме 1 ниже. 

1. Помощь студентам в учебе 

2. Помощь в организации и проведении зачетной и экзаменационной 

сессий 

3. Внутренняя политика факультета 

4. Представительство вовне факультета 

5. Социальные вопросы (помощь в получении места в общежитии, 

социальной стипендии, и т.д.) 

6. Культурные мероприятия факультета 

7. Формирование лучших условий для обучения на факультете 

8. Преодоление дискриминации отдельных лиц, обучающихся на 

факультете 

9. Улучшение качества образовательного процесса (соблюдение 

расписания преподавателями, их подготовки к занятиям, внедрение 

инновационных методов обучения и пр.) 

10. Поддержка иностранных студентов, обучающихся на факультете 

11. Поддержка научно-исследовательской работы студентов 
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Диаграмма1  

«На чем, по Вашему мнению, должны концентрироваться студенческие 

объединения (например, студсоветы, %) ?» 
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Респонденты могли выбрать степень важности каждого 

направления деятельности студенческих объединений. Как видно из 

ответов, по мнению учащихся, студсоветы должны в первую очередь 

заниматься организацией культурных мероприятий факультета (43% 

опрошенных дали высшую оценку «в первую очередь», еще 32% считают, 

что это одно из главных направлений деятельности – ответ «в большей 

степени»). Следом идут сразу два направления деятельности 

студенческих организаций (набрали суммарно 46% по двум высшим 

оценкам «в большей степени» и «в первую очередь»): представительство 

вовне факультета и формирование лучших условий для обучения на 

факультете. На третье место студенты поставили вопросы социально-

бытового характера (за ответ «социальные вопросы (помощь в получении 

места в общежитии, социальной стипендии и т.д.) было отдано суммарно 

43% голосов респондентов). 

Таблица 1 

Приоритетные направления деятельности студенческих 
объединений по мнению студентов  

1 место Организация культурно-массовых мероприятий факуль-

тета 

2 место Формирование лучших условий для обучения на факуль-

тете и информационное направление деятельности  

3 место Решение социально-бытовых вопросов студентов  

  

Помимо приоритетных направлений, на которых по мнению студен-

тов должны сосредоточиться студенческие объединения, ими были  выде-

лены возможные сферы деятельности (ответ респондентов – «может 

быть»). Среди них, наибольшее количество голосов опрошенных получили 

следующие варианты ответа:  

 поддержка иностранных студентов, обучающихся на факультете 

(49%); 

 помощь студентам в учебе (47%); 

 внутренняя политика факультета (46%). 

Стоит отметить, что вариант «преодоление дискриминации отдель-

ных лиц, обучающихся на факультете», не попал в тройку наиболее попу-

лярных ответов респондентов (хотя этот вариант выбрало 42% опрошен-

ных). Этот факт позволяет предположить, что либо в студенческой среде 

данная проблема стоит не так остро (иначе бы студенты выбрали для 
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данного варианта более высокую оценку), либо данные факты не принято 

обсуждать среди студентов, и проблемы дискриминации (в различных 

формах) все же присутствуют.  

Среди предложенных вариантов ответов, были и те сферы дея-

тельности, которые респонденты не относят  компетенции студенческих 

объединений вообще. К ним относятся вопросы образовательной дея-

тельности факультета: помощь в организации и проведении зачетной и 

экзаменационной сессий и улучшение качества образовательного процес-

са (44% и 38% соответственно). 

Полученные результаты позволяют сделать ряд следующих выво-

дов: 

 несмотря на то, что студенческое самоуправление, рассматри-

ваемое в научной литературе как отдельный  социальный инсти-

тут, обладает большим потенциалом для решения целого ряда 

важных вопросов, в сознании самих учащихся оно остается орга-

ном, регулирующим в первую очередь сферу досуга (организация 

массовых культурно-просветительских мероприятий); 

  в решении социально-бытовых проблем, студенты в большей 

степени полагаются на собственные силы и ресурсы своей семьи, 

рассматривая студенческие объединения лишь как дополнитель-

ный орган, способный оказать содействие в подобных вопросах; 

 часть учащихся рассчитывают на помощь и содействие студенче-

ских советов в образовательном процессе, однако роль последних 

четко не определена. 

Становление в России гражданского общества, диктует новые тре-

бования к высшему образованию. Помимо профессиональной компетент-

ности личности выпускников, все более важным становится конкуренто-

способность, способности к творчеству и самоопределению, готовность к 

включению социально-значимую творческую деятельность студентов. 

Развитие студенческого самоуправления в российских ВУЗах явля-

ется предпосылкой полноценного, активного и социального развития лич-

ности студента. Расширяются возможности молодых людей в выборе жиз-

ненного пути и достижении личного успеха.  

В настоящее время остается актуальным вопрос эффективности 

студенческого самоуправления. Порой такие объединения создаются либо 

для отчетности (правда, это скорее характерно для небольших учебных 

заведений), либо отсутствует понимание их места  в структуре ВУЗа (в 

первую очередь функционал). Для решения данных вопросов в первую 
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очередь необходимо расширение сферы управленческих решений, 

принимаемых студенческими объединениями, а возможно и передача 

администрациями учебных заведений части своих прав в пользу 

студсоветов. 
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