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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 378.141 

В. В. Варинов1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФСИН РОССИИ 

В статье представлены предложения по усовершенствованию вступитель-

ных испытаний по физической подготовке и постепенной адаптации курсантов 

первого курса к требованиям, предъявляемым к обучающимся в образовательных 

учреждениях ФСИН России. По мнению автора, для этого необходимо уравнять 

требования к уровню физической подготовленности для абитуриентов с требо-

ваниями, предъявляемыми к выпускникам школ. К уже имеющимся контрольным 

испытаниям по физической подготовке предлагается добавить контрольные 

упражнения на гибкость и двигательно-координационные способности. Для того 

чтобы учитывать индивидуальные особенности телосложения абитуриента, 

автор предлагает разработать и внедрить дифференцированную систему оцен-

ки. Для постепенной адаптации курсантов на первом курсе требования к уровню 

их физической подготовленности предлагается снизить, на втором курсе — при-

равнять к тем, которые в настоящий момент должны выполнять первокурсники, 

а нормативы для третьего, четвертого и пятого курсов оставить такими, какие 

они есть. 

Ключевые слова: физическая подготовка; вступительные испытания; абиту-

риенты; нормативы; предложения. 

Для цитирования: Варинов В. В. Актуальные вопросы проведения вступи-

тельных испытаний по физической подготовке в образовательные учреждения 

ФСИН России // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 1 (21).  

С. 9–15. 

V. V. Varinov 

TOPICAL ISSUES OF CONDUCTING ENTRANCE TESTS  
FOR PHYSICAL TRAINING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

The article presents proposals for improving the entrance examinations in physical 

training and the gradual adaptation of first year cadets to the requirements for students 

in educational institutions of the Federal Penal Service of Russia. According to the au-

thor, for this it is necessary to equalize the requirements for the level of physical fitness 

for applicants with the requirements for school graduates. It is proposed to add control 

                                                           

© Варинов В. В., 2023 

© Varinov V. V., 2023 
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exercises for flexibility and motor-coordination abilities to the already existing control 

tests in physical training. In order to take into account the individual characteristics of 

the applicant's physique, the author proposes to develop and implement a differentiated 

assessment system. For the gradual adaptation of cadets in the first year, it is proposed 

to reduce the requirements for the level of their physical fitness, in the second year — to 

equate them with those that freshmen must currently fulfill, and leave the standards for 

the third, fourth and fifth courses as they are. 

Key words: physical training; entrance examinations; applicants; standards; pro-

posals. 

For citation: Varinov V. V. Topical issues of conducting entrance tests for physical 

training in educational institutions of the Federal Penal Service of Russia . Teoriya i 

praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 

2023, no. 1 (21), p. 9–15. 

В соответствии с приказом Миню-

ста России от 27.08.2012 № 169 «Об 

утверждении Наставления по органи-

зации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы» одним из разделов боевой 

подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) является физическая подготовка. 

Она необходима сотруднику для при-

обретения умений и навыков, физиче-

ских и психических качеств, способ-

ствующих успешному выполнению 

оперативно-служебных задач и сохра-

нения высокой работоспособности. На 

фоне роста случаев нападения осуж-

денных, подозреваемых, обвиняемых 

на сотрудников УИС физическая под-

готовка приобретает особую ценность 

[4]. 

Физическая подготовленность че-

ловека зависит от многих факторов. 

Прежде всего, от содержания занятий 

физическими упражнениями и их регу-

лярности. Не менее значимым факто-

ром являются индивидуальные морфо-

функциональные особенности челове-

ка. Чем выше исходный уровень физи-

ческой подготовленности человека, 

тем более высоких достижений в этой 

сфере он может достичь. 

При поступлении в ведомственный 

вуз ФСИН России у кандидатов прове-

ряют уровень их физической подготов-

ленности [6]. С 2013 г. эти мероприя-

тия проводят кадровые подразделения 

территориальных органов ФСИН Рос-

сии. Большинство абитуриентов по-

ступают в вузы ФСИН России сразу 

после окончания средней общеобразо-

вательной школы. В процессе обучения 

в школе они ежегодно выполняют кон-

трольные двигательные тесты на уро-

ках физической культуры, определен-

ные федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) 

[5]. Эти нормативы основаны на мас-

совых исследованиях детей школьного 

возраста, рассчитываются по опреде-

ленной методике и периодически кор-

ректируются. На наш взгляд, между 

школой и вузом должна быть преем-

ственность. Школе необходимо подго-

товить учащихся к поступлению в вуз. 

Ученик должен быть уверен в том, что 

если контрольные испытания в школе 

он пройдет на оценку «отлично», то 

таких же результатов он добьется при 

поступлении в вузы ФСИН России. 

При сравнении контрольных испы-

таний по физической культуре для вы-

пускников средних общеобразователь-
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ных школ и контрольных испытаний 

для поступающих в вузы ФСИН Рос-

сии мы обнаружили различия. 

Таблица 1 

Требования к физической подготовленности для выпускников школ  

и абитуриентов в вузы ФСИН России (мужчины) 

Норматив, 

единица изме-

рения 

Выпускник школы Абитуриент вузов ФСИН 

России 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 мет-

ров., сек. 14,0 14,5 15,0 14,00 14,5 15,0 

Подтягивание 

на перекла-

дине, раз  
14 11 8 11 9 7 

Бег 3000 мет-

ров, мин. сек  13.30 14.30 15.30 12,05 12,45 13,25 

 

Из данных, представленных в таб-

лице 1, видно, что выполнение норма-

тива в беге на 3000 метров у мужчин 

на школьную отметку «отлично» будет 

недостаточно, чтобы получить даже 

отметку «удовлетворительно» при по-

ступлении в ведомственные вузы 

ФСИН России. Е. Л. Комиссаров объ-

ясняет это тем, что нормативы, пред-

ставленные в Наставлении по физиче-

ской подготовке сотрудников уголов-

но-исполнительной системы (далее —

— НФП-2001), были разработаны для 

людей, рожденных в 1980-е гг. В мно-

гочисленных научных исследованиях 

отмечается, что дети, рожденные в 

1990-х и 2000-х гг., по уровню физиче-

ской подготовленности и здоровья 

уступают своим сверстникам, родив-

шимся в 1970-х — 1980-х гг. [7]. По 

этой причине указанным автором 

предлагается переработать нормативы 

для абитуриентов, поступающих в ву-

зы ФСИН России [3]. 

В НФП-2001 используется ком-

плексная оценка уровня физической 

подготовленности сотрудников УИС. 

При таком подходе не учитывается тип 

телосложения человека, от которого во 

многом зависят результаты его физи-

ческой подготовленности. Для того 

чтобы это учитывать, Е. Л. Комиссаро-

вым предложено разработать систему 

дифференцированной оценки физиче-

ской подготовленности с правом выбо-

ра контрольных физических упражне-

ний из приведенного перечня, как это 

сделано, например, в Наставлении по 

физической подготовке в Вооружен-

ных силах Российской Федерации. 

А. Е. Эрастов обращает внимание 

на то, что при оценке уровня физиче-

ской подготовленности абитуриентов 

не предусмотрено проведение провер-

ки таких физических качеств, как лов-
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кость и гибкость. Без определенного 

уровня ловкости и гибкости человеку в 

период обучения в ведомственном вузе 

сложно освоить такие сложные двига-

тельные навыки, как боевые приемы 

борьбы и способы преодоления пре-

пятствий. А. Е. Эрастовым внесено ра-

циональное предложение включить в 

список контрольных упражнений про-

стейших акробатических элементов, 

например кувырков [9]. 

Занятия по физической подготовке 

с курсантами в вузах ФСИН России 

проводятся на протяжении всего пери-

ода обучения, начиная с первого се-

местра. Для того чтобы оценить пред-

варительные итоги успеваемости и 

оперативно повлиять на качество обу-

чения в Кузбасском институте ФСИН 

России, через два-три месяца после 

начала каждого семестра преподавате-

лями проводится рубежный контроль. 

На дисциплинах, связанных с физиче-

ской подготовкой, для проведения ру-

бежного контроля используются кон-

трольные физические упражнения: бег 

на 100 метров, подтягивания на пере-

кладине у мужчин и комплексное си-

ловое упражнение у женщин, бег на 

3000 метров у мужчин и бег на 1000 

метров у женщин. 

В 2021 г. рубежный контроль по 

физической подготовке на первом кур-

се проводился у 61 курсанта мужского 

пола и 44 курсантов женского пола. 

Результаты исследования уровня физи-

ческой подготовленности курсантов 

первого курса мужского пола пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследований уровня физической подготовленности  

курсантов первого курса (мужчины) 

Норматив Единица измерения Результат 

Бег 100 метров Секунды 14,5 ± 1,2 

Подтягивание на пере-

кладине 

Количество раз 13,6 ± 2,5 

Бег 3000 метров Секунды 921 ± 15,6 

Примечание: при проведении вступительных испытаний в беге на 100 метров 

отметка «отлично» выставляется за результат не более 13,6 сек., «хорошо» — 

не более 14,2 сек., «удовлетворительно» — не более 14,8 сек; в подтягиваниях на 

перекладине отметка «отлично» выставляется за результат не менее 12 раз, 

«хорошо» — не менее 10 раз, «удовлетворительно» — не менее 8 раз; в беге на 

3000 метров отметка «отлично» — за результат не более 715 сек., «хорошо» — 

740 сек., «удовлетворительно» — 765 сек. 

Из данных, представленных в таб-

лице 2, следует, что у мужчин в беге на 

100 метров средний результат составил 

14,5 секунды, что соответствует всту-

пительному нормативу на отметку 

«удовлетворительно». Средний резуль-

тат в подтягиваниях на высокой пере-

кладине у мужчин составил 13.6 раза, 

что соответствует вступительному 

нормативу «отлично». В тесте на вы-
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носливость у мужчин средний резуль-

тат составил 921 секунду, что соответ-

ствует вступительному нормативу на 

отметку «неудовлетворительно». Со-

гласно НФП-2001 при наличии хотя бы 

одной оценки «неудовлетворительно» 

выставляется общая оценка «неудовле-

творительно». 

Результаты исследования уровня 

физической подготовленности курсан-

тов женского пола первого курса пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты исследований уровня физической подготовленности  

курсантов первого курса (девушки) 

Норматив Единица измерения Результат 

Бег 100 метров Секунды 17,4 ± 1,8 

Комплексное силовое 

упражнение 

Количество раз 29,4 ± 5,7 

Бег 1000 метров Секунды 246,8 ± 14,2 

Примечание: при проведении вступительных испытаний в беге на 100 метров 

отметка «отлично» выставляется за результат не более 16,5 сек., «хорошо» — 

не более 17,1 сек., «удовлетворительно» — не более 17,5 сек; в комплексном сило-

вом упражнении отметка «отлично» выставляется за результат не менее 

30 раз, «хорошо» — не менее 26 раз, «удовлетворительно» — не менее 24 раз; в 

беге на 1000 метров отметка «отлично» за результат не более 265 сек., «хоро-

шо» — 285 сек., «удовлетворительно» — 300 сек. 

Из данных, представленных в таб-

лице 2, видно, что в беге на 100 мет-

ров, средний результат у девушек со-

ставил 17,4 секунды, что соответствует 

вступительному нормативу «хорошо». 

В комплексном силовом упражнении у 

девушек средний результат составил 

29,4 раза, что соответствует вступи-

тельному нормативу «хорошо». В тесте 

на выносливость у девушек средний 

результат составил 246,8 секунды, что 

соответствует вступительному норма-

тиву «отлично». 

Анализируя полученные результа-

ты, можно сказать, что основные труд-

ности у курсантов младших курсов 

возникают при беге, особенно у муж-

чин в беге на 3000 метров. К подобным 

выводам также приходили А. Н. Дудус, 

Е. Л. Комиссаров, А. Е. Эрастов [1; 3; 

9]. Попробуем разобраться в причинах 

данного факта. 

Во-первых, снижение уровня фи-

зической подготовленности в первые 

месяцы службы у некоторых курсантов 

В. И. Авраменко объясняет кардиналь-

ными переменами в их режиме труда, 

отдыха, питания, появление жестких 

требований единоначалия и суборди-

нации. У некоторых людей это приво-

дит к переутомлению, однако со ста-

жем службы адаптируются и они [1]. 

Во-вторых, тот факт, что результа-

ты исследования уровня физической 

подготовленности первокурсников по-

сле двух-трех месяцев обучения в вузе 
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ниже, чем на момент поступления, 

можно объяснить тем, что на вступи-

тельных испытаниях контрольные 

упражнения они выполняли в спортив-

ной форме, а на рубежном контроле — 

в сковывающей движения полевой 

форменной одежде. 

Выше мы отмечали, что при сдаче 

рубежного контроля по физической 

подготовке на первом курсе у некото-

рых курсантов уровень физической 

подготовленности ниже, чем требова-

ния для абитуриентов. Таким обучаю-

щимся сложно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к курсантам 

первого курса, поскольку эти требова-

ния еще выше, чем у абитуриентов, а 

уже через 5–6 месяцев обучения в вузе 

они должны им соответствовать. Про-

блемы со сдачей зачета по физической 

подготовке у многих курсантов вызы-

вают чувство дискомфорта и форми-

руют мотивацию избегания неудач [8]. 

В физическом воспитании педагог 

должен сделать все для того, чтобы у 

обучающихся доминировала мотива-

ция достижения успеха. При такой мо-

тивации обучающиеся достигают более 

существенного прироста в показателях 

физической подготовленности, чем при 

доминировании мотивации избегания 

неудач [2]. 

Контрольные физические упраж-

нения для оценки уровня физической 

подготовленности у курсантов (слуша-

телей) образовательных учреждений 

ФСИН России представлены в прило-

жении № 8 НФП-2001. В этом доку-

менте требования ко второму и треть-

ему курсу идентичны, а на первом — 

чуть ниже [6]. На наш взгляд, для того 

чтобы курсантам младших курсов бы-

ло проще адаптироваться к высоким 

требованиям, предъявляемым к их фи-

зической подготовленности, на первом 

курсе их (требования) необходимо сни-

зить, на втором курсе — приравнять к 

тем, которые в настоящий момент 

должны выполнять первокурсники, а 

нормативы для третьего, четвертого и 

пятого курса следует оставить такими 

какие они есть. Такие изменения дадут 

больше времени преподавателям и 

офицерам учебно-строевых подразде-

лений для приведения уровня физиче-

ской подготовленности курсантов 

младших курсов к установленным в 

НФП-2001 требованиям без ущерба к 

качеству подготовки выпускников. 

Таким образом, чтобы наладить 

преемственность между средней обще-

образовательной школой и ведом-

ственными вузами ФСИН России, тре-

бования к уровню физической подго-

товленности для абитуриентов должны 

соответствовать требованиям, предъ-

являемым к выпускникам школ. К уже 

имеющимся контрольным испытаниям 

следует добавить двигательные тесты 

на гибкость и двигательно-

координационные способности. Учи-

тывая тот факт, что абитуриенты обла-

дают различными типами телосложе-

ния, считаем необходимым разрабо-

тать и внедрить дифференцированную 

систему оценки их физической подго-

товленности. Для создания благопри-

ятных условий адаптации курсантов 

младших курсов к требованиям 

Наставления по физической подготов-

ке сотрудников УИС требования необ-

ходимо снизить, на втором курсе — 

приравнять к тем, которые в настоя-

щий момент должны выполнять перво-

курсники, а нормативы для третьего, 

четвертого и пятого курсов оставить 

такими, какие они есть. 
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В современном мире проблема со-

циальной адаптации и социализации 

подрастающего поколения является 

одной из актуальных и достаточно 

сложных. В. И. Пищик, рассматривая 

проблему трансформации ментально-

сти поколений, ставит вопросы о том, 

какие изменения произошли у населе-

ния России начала XXI в., что харак-

терно для них и насколько они ради-

кальны. Сравнивая поколения середи-

ны XX и начала XXI в., автор отмеча-

ет, что в ментальности поколения 70-х 

— 80-х гг. XX в. преобладают направ-

ленность на социальную стабильность 

и патриотизм, доминируют коллекти-

вистские ценности, в отношениях лю-

дей чаще всего виден конформизм, об-

раз мира стабилен. Молодое поколение 

начала XXI в. стремится к инновациям, 

творчеству, предпочитает социальную 

изменчивость, образ мира у него не-

стабилен [5]. 

Социальные изменения в обществе 

в значительной степени влияют на со-

циальную адаптацию подрастающего 

поколения. По мере ускорения обще-

ственного развития, ускоряется и ин-

тенсивность адаптационных процессов 

в обществе в целом. Как отмечает 

В. Г. Казанская, это приводит к тому, 

что процессы социальной адаптации 

становятся непрерывными, а умение 

адаптироваться к изменениям приобре-

тает первостепенное значение и стано-

вится одним из главных условий жиз-

ненного успеха человека [3]. 

В результате в современном обще-

стве значительно повышается роль це-

ленаправленной деятельности государ-

ства и общественных организаций, 

роль образования и прикладной науки 

в осуществлении процессов социаль-

ной адаптации. Особое внимание сле-

дует уделять содействию процессам 

социальной адаптации тех членов об-

щества, чьи возможности самостоя-

тельной адаптации ограничены. Речь 

идет о подрастающем поколении в це-

лом, а также о детях с ограниченными 

возможностями здоровья или прожи-

вающие в сложных социальных усло-

виях. 

В Новокузнецком городском окру-

ге достаточно школ, работающих в 

сложных социальных условиях, распо-

лагающихся в так называемых недо-

статочно благоприятных районах, в 

основном на окраинах города, где со-

средотачивается определенный кон-

тингент (маргинальные слои населе-

ния: неработающие, асоциальные). Не-

смотря на особый контингент этих 

школ, их педагогические коллективы 

работают над развитием нравственной, 

гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и 

самоопределению, стараются создавать 

оптимальные условия для развития 

личности обучающихся. Данные шко-

лы имеют и схожие проблемы: 

1) Низкий общекультурный уровень 

обучающихся и их родителей 

Одной из негативных тенденций в 

развитии микросоциума школ, работа-

ющих в сложных социальных услови-

ях, является снижение общекультурно-

го уровня населения, что отражается в 

следующих негативных тенденциях в 

самих школах: 

 снижение социальной активно-

сти, стремления к саморазвитию; 

 спад интереса к массовым 

школьным и классным мероприятиям, 

к общественной работе, к серьезным 

занятиям в системе дополнительного 

образования; 

 рост потребительского отноше-

ния к школе, к ее духовным ценностям, 

 вместе с тем проявляется повы-

шенный интерес к бесцельному время-
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препровождению, к досуговым меро-

приятиям, не отличающихся качеством 

и содержательностью. 

2) Низкое качество образования 

Мониторинг образовательных до-

стижений за последние годы (2020–

2022) показывает, что ежегодно эти 

школы попадают в так называемый ан-

ти-рейтинг, когда органы управления 

образованием относят школу к катего-

рии школ, имеющих низкое качество 

образования. 

Данный мониторинг инициирован 

распоряжением Минпросвещения Рос-

сии от 01.09.2021 № Р-210 «Об утвер-

ждении Методологии мотивирующего 

мониторинга деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования». Основная цель монито-

ринга — информационное обеспечение 

управления системой общего образо-

вания на основе объективного пред-

ставления о ее состоянии и происхо-

дящих в ней количественных и каче-

ственных изменениях. Одним из пока-

зателей мониторинга является качество 

образовательных результатов, в ре-

зультате выделяются школы, имеющие 

стойкое их снижение. 

3) Низкая мотивация к получению 

образования 

Учащиеся школ в своем большин-

стве являются детьми, у которых роди-

тели имеют постоянные сложности с 

трудоустройством (мама — домохо-

зяйка, отец перебивается временными 

заработками). Поэтому многие ученики 

не видят смысла в получении образо-

вания из-за примера родителей, кото-

рые живут без аттестатов и дипломов. 

Многие из этих школ относятся к 

уровню основных образовательных 

школ, следовательно, обучающиеся 

уже к 9 классу должны быть сориенти-

рованы на дальнейшее обучение и сде-

лать свой выбор — 10 класс другой 

школы или профессиональное образо-

вательное учреждение. Количество 

выпускников, продолжающих обуче-

ние в 10 классе, увеличилось с 13 % в 

2020 г. до 16 % в 2022 г. 84 % выпуск-

ников школ поступают в средние про-

фессиональные образовательные учре-

ждения. 

Статистика последних лет также 

показывает, что не все выпускники 

благополучно оканчивают учреждения 

среднего профессионального образо-

вания, в которые поступают после 

окончания школы: 18 % из них оказы-

ваются либо не удовлетворены полу-

ченной профессией, либо не доучива-

ются и забирают документы. 

Анкетирование выпускников 

2022 г. показывает, что определились с 

будущей профессией на конец учебно-

го года 66 %, однако половина из них 

(31 %) не могут обосновать свой вы-

бор, 35 % с профессиональным выбо-

ром не определились. 

В силу сложившейся ситуации обо-

значилась актуальность проведения 

проблемно-ориентированного анализа 

образовательной деятельности школ, 

работающих в сложных социальных 

условиях. В результате анализа был 

выявлен ряд объективных причин: 

1) Социальные причины 

1. Большинство школ находится в 

отдалении от центра города и от куль-

турно-просветительских и спортивных 

учреждений, учреждений дополнитель-

ного образования детей, что затрудняет 

взаимодействие ребенка с различными 

социокультурными центрами г. Ново-

кузнецка. Опрос родителей и детей по-

казал, что только 12 % школьников по-

сещают учреждения дополнительного 

образования и спортивные комплексы. 

Остальная часть детей нуждается в ор-
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ганизации досуга и дополнительном 

образовании. 

2. В микрорайонах школ много не-

благоустроенного жилья, что сказывает-

ся на бытовых условиях семей. Жилищ-

ный фонд семей обучающихся некото-

рых школ представлен преимуществен-

но частным сектором, многие дома — 

без коммунальных удобств. 

3. Семьи рабочих составляют 78 %. 

Большинство семей имеют низкий мате-

риальный и культурный уровень. Выс-

шее образование имеют только 7 % ро-

дителей. В Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» указывается, 

что родители являются первыми педаго-

гами и что они обязаны заложить осно-

вы физического, интеллектуального и 

нравственного развития личности ре-

бенка. Однако значительная часть роди-

телей не считает получение образования 

обязательным и нужным в силу своего 

культурного и образовательного уровня, 

сниженных потребностей, отсутствия 

мотивации. 

2) Биологические причины 

В последние годы наблюдается 

увеличение доли учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Дети с особенностями в разви-

тии нуждаются в своевременной ква-

лифицированной помощи специали-

стов для интеграции их в пространство 

общеобразовательной школы и социу-

ма, а родителям особенных детей 

необходимы знания по их воспитанию 

и развитию, психологическая под-

держка, которая поможет повысить 

уверенность в том, что и у особенного 

ребенка есть будущее. Квалифициро-

ванная помощь логопеда, дефектолога, 

психолога дает положительные резуль-

таты: 

 улучшается процесс развития 

артикуляционной моторики; 

 ускоряется процесс постановки 

и автоматизации дефектных звуков в 

слогах, словах, связной речи; 

 развивается фонематический 

слух, что положительно сказывается на 

успеваемости (дети допускают меньше 

ошибок на письме); 

 развивается мелкая моторика; 

 совершенствуются высшие пси-

хические функции (внимание, память, 

мышление, восприятие, воображение); 

 расширяется активный словарь, 

формируется связная речь; 

 улучшаются процессы чтения и 

письма. 

Анализ ситуации показывает, что у 

многих школьников процесс личност-

ного развития отягощен одним или не-

сколькими неблагоприятными факто-

рами биологического, социального, 

психологического и педагогического 

характера, которые снижают результа-

тивность образовательной деятельно-

сти и усугубляют проблему социаль-

ной и психологической дезадаптации. 

Подытоживая все вышесказанное, 

можно сказать, что одной из приори-

тетных задач школ, работающих в 

сложных социальных условиях, долж-

на стать поддержка учащихся через ре-

ализацию проектов, направленных на 

социализацию учащихся. 

А. В. Мудрик, определяя социали-

зацию как усвоение и воспроизводство 

культурных ценностей и социальных 

норм, саморазвитие и самореализацию 

ребенка в том обществе, в котором он 

живет, называет в качестве мощного 

инструмента социализации ребенка 

школу. Именно в школе ребенок соци-

ализируется и приобретает первый 

собственный социальный опыт. В сво-

их исследованиях автор убедительно 
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доказывает, что современная школа 

владеет всеми механизмами социали-

зации, вследствие чего способна ока-

зывать активное влияние не только на 

ребенка, но и на общественную жизнь 

в целом [4]. 

О том, что школа должна стать ме-

стом сосредоточения не только интел-

лектуальной, но и гражданской, духов-

ной и культурной жизни учащихся, 

обозначается в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и в новых 

государственных образовательных 

стандартах. 

Таким образом, можно говорить о 

том, что сегодня образовательные ор-

ганизации выдвигаются в качестве 

важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих социокультурную 

модернизацию российского общества. 

Проблемно-ориентированный ана-

лиз деятельности учреждений указыва-

ет на то, что результативность решения 

задач, поставленных перед коллекти-

вами школ, во многом зависит от но-

вых научно обоснованных организаци-

онных и качественных изменений, свя-

занных с повышением качества обра-

зования, с интеграцией школы с мик-

росоциумом микрорайона, с привлече-

нием социальных партнеров. 

Такие возможности для школы да-

ет инновационная деятельность. В ка-

честве примера можно привести инно-

вационный проект «Школа — социо-

культурный центр микрорайона» 

МБОУ «ООШ № 43». 

Данная образовательная организа-

ция в течение последних лет стабильно 

попадала в число школ с низкими об-

разовательными результатами и рабо-

тающими в сложных социальных усло-

виях. Являясь одним из старейших об-

разовательных учреждений города Но-

вокузнецка и располагаясь на окраине 

города, в частном секторе Куйбышев-

ского района, школа разработала инно-

вационный проект (2018–2022 гг.) по 

внедрению модели «Школа — социо-

культурный центр микрорайона» через 

создание благоприятной образователь-

ной среды, обеспечивающей условия 

для повышения уровня социальной 

адаптации и социализации учащихся 

(их качественной успеваемости и про-

фессионального самоопределения), ак-

тивно взаимодействующей с родителя-

ми и социальными партнерами. Мис-

сией школы стало изменение социо-

культурного окружения ребенка, со-

здание такой школьной среды, в кото-

рой могут быть удовлетворены их об-

разовательные и культурные потребно-

сти. Достигнуть поставленную цель 

удалось через реализацию и развитие 

ряда направлений работы: урочная и 

внеурочная деятельность, культурно-

просветительская и досуговая деятель-

ность (на базе школы работают 

25 кружков различной направленности, 

есть свой театр моды); профессиональ-

ная ориентация (проекты с социальны-

ми партнерами, включение профориен-

тационной тематики в урочную и вне-

урочную деятельность); коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ (за время проек-

та реализованы четыре коррекционно-

развивающие программы, оборудована 

сенсорная комната); повышение ква-

лификации педагогических кадров (в 

том числе стажировки по России и за 

рубежом); психолого-педагогическое и 

акмеологическое сопровождение педа-

гогического коллектива (разработана и 

реализована система внутрифирменно-

го повышения квалификации и настав-

ничества); взаимодействие с родителя-

ми (родительские встречи, клубы, сов-

местные мероприятия); сотрудниче-

ство с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта (пят-
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надцать социальных партнеров, вклю-

чая учреждения СПО). 

В результате реализации проекта: 

увеличилось количество выпускников, 

продолжающих обучение в 10 классе (с 

11 % в 2018 г. до 17 % в 2022 г.). 83 % 

выпускников школы поступили в сред-

ние профессиональные образователь-

ные учреждения. Анкетирование вы-

пускников 2022 г. показывает, что 

определились с будущей профессией 

на конец учебного года 74 % (в 2018 г. 

— 67 %), не могут обосновать свой 

выбор 15 % (в 2018 г. — 31 %); с про-

фессиональным выбором не определи-

лись — 26 % (в 2018 г. — 33 %). За го-

ды реализации инновационной дея-

тельности школа ни разу не попала в 

статус школ с низкими образователь-

ными результатами, выиграла несколь-

ко конкурсов, реализовала два гранто-

вых проекта, значительно повысила 

свой имидж на уровне города. 

Таким образом, решить проблемы 

школ, работающих в сложных соци-

альных условиях, возможно через ин-

новационные проекты, направленные 

на социализацию и социальную адап-

тацию учащихся. Становясь муници-

пальными инновационными площад-

ками, школы получают научное руко-

водство и научно-методическую под-

держку, возможность справляться со 

своими трудностями и проблемами, 

делают шаг в сторону повышения ими-

джа образовательной организации. 
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УДК 796.012.1 

М. В. Звягинцев3 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

Повышение уровня физической подготовленности курсантов ведомственных 

образовательных учреждений является актуальной проблемой, так как зачастую 

от уровня этой подготовленности зависит качество выполнения должностных 

обязанностей. В данной обзорной статье представлено состояние физического 

воспитания в ФГОС ВО, современные подходы к проблеме повышения качества 

физической подготовленности, а также предложения по повышению качества 

этой подготовленности у курсантов ведомственных вузов. Дается анализ влияния 

процесса формирования профессиональной спортивной культуры личности на 

формирование готовности к несению службы. 

Ключевые слова: профессиональная спортивная культура личности; физиче-

ская подготовка; физическое воспитание; курсанты. 

Для цитирования: Звягинцев М. В. О профессиональной спортивной культу-

ре личности // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 1 (21).  

С. 23–26. 

M. V. Zvyagintsev 

ABOUT PROFESSIONAL SPORTS CULTURE OF PERSONALITY 

Increasing the level of physical fitness of cadets of departmental educational institu-

tions is an urgent problem, because often the quality of the performance of official du-

ties depends on the level of this preparedness. The review article presents the state of 

physical culture in educational standards, modern approaches to the problem of im-

proving the quality of physical fitness, as well as proposals to improve the quality of this 

fitness among cadets of departmental universities. An analysis of the influence of the 

process of formation of a professional sports culture of a person on the formation of 

readiness for service is given. 
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В современном федеральном госу-

дарственном стандарте (ФГОС) выс-

шего образования одновременно реа-

лизуются следующие образовательные 

дисциплины: физическая культура, фи-

зическая культура и спорт, физическая 

подготовка, физическое воспитание, 

элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту, прикладная 

физическая подготовка. Существуют и 

такие понятия, как профессионально-

прикладная физическая подготовка, 

спортивная культура личности, спор-

тивная подготовка. 

Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Феде-

рации» определены такие понятия, как 

спорт, физическая подготовка, физиче-

ское воспитание, физическая культура. 

Различия данных терминов выражены 

в целях, задачах, формах реализации. 

Не специалисту данные термины могут 

показаться синонимами, относящимися 

к системе образования, хотя это и не 

совсем так, и понимаются как занятия 

теми или иными физическими упраж-

нениями. 

В последнее время в спортивной 

науке получило распространение поня-

тие спортивной культуры личности, 

которая определяется как «интегратив-

ное личностное образование, включа-

ющее систему средств, способов и ре-

зультатов физкультурно-спортивной 

деятельности, направленную на вос-

приятие, воспроизведение, создание и 

распространение физкультурно-

спортивных ценностей» (определение 

Л. И. Лубышевой [3], как «позитивное 

ценностное отношение социального 

субъекта (индивида, социальной груп-

пы или общества в целом) к спорту, 

социальная деятельность и ее резуль-

таты по усвоению, сохранению, реали-

зации и развитию тех его разновидно-

стей, сторон, функций, компонентов и 

т. д. которые данным субъектом рас-

сматриваются как наиболее важные, 

значимые, т. е. как ценности» 

(В. И. Столяров и С. Ю. Баринов [4]), 

как «целостная, системно организован-

ная и личностно обусловленная харак-

теристика человека, как субъекта спор-

тивной деятельности, адекватную ее 

целям и содержанию и обеспечиваю-

щую ее практическую реализацию на 

личностно и социально приемлемом 

уровне» (В. А, Бурцев, Г. Л. Драндров, 

С. Г. Боровик [1]). Резюмируя приве-

денные определения, под спортивной 

культурой личности будем понимать 

положительное отношение к физкуль-

турно-спортивной деятельности, по-

стоянное участие личности в этой дея-

тельности для реализации своих по-

требностей. 

Реализация потребностей осу-

ществляется через участие в спортив-

ной подготовке, под которой понима-

ется спортивная тренировка, участие в 

соревнованиях, период активного вос-

становления. Реализуемые потребности 

могут быть абсолютно разные: это по-

требность в движении, потребность в 

общении с единомышленниками, 

встреч с друзьями из других горо-

дов/регионов, потребность в активном 

отдыхе, в общественном признании и 

др. 

Говоря о формировании спортив-

ной культуры у студенческой молоде-

жи, можно с уверенностью сказать, что 

ее необходимо формировать у студен-

тов «гражданских» вузов, у курсантов 

же ведомственных вузов необходимо 

формировать несколько другое каче-

ство. Для повышения качества физиче-

ской подготовленности курсантов 

предлагается множество частно-

методических подходов, которые поз-

воляют решать определенные задачи, 
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но не позволяют добиться существен-

ного изменения в состоянии дел. Для 

повышения качества необходимо сме-

стить акцент с физической подготовки 

на формирование культуры. Автором в 

2020 г. предложено новое понятие 

«Профессиональная спортивная куль-

тура личности» (ПСКЛ). Введение это-

го понятия обусловлено необходимо-

стью пересмотра подходов к физиче-

скому воспитанию курсантов. Можно 

дать следующее определение профес-

сиональной спортивной культуре лич-

ности: это сложно структурированное 

личностное образование, направленное 

на содействие процессу формирования 

профессиональных компетенций, росту 

профессионализма, повышению каче-

ства выполнения профессиональных 

обязанностей, развитию личности, 

укреплению здоровья, формированию 

активной жизненной позиции посред-

ством использования средств спортив-

ной подготовки [2]. 

Исходя из вышеизложенного необ-

ходимо определить задачи, на решение 

которых направлен процесс формиро-

вания профессиональной спортивной 

культуры личности. 

Для облегчения восприятия можно 

выделить 7 групп задач, которые ре-

шаются в процессе формирования 

профессиональной спортивной культу-

ры личности. Данные представлены в 

таблице. 

Таблица 

Степень влияния процесса формирования ПСКЛ  

на решение образовательных задач 

Задачи физического воспитания Профессиональная спортивная 

культура личности 

Воспитание физических качеств +++ 

Формирование двигательных умений и 

навыков 

+++ 

Укрепление здоровья ++ 

Формирование необходимых профессио-

нальных знаний 

+++ 

Формирование ценностных ориентаций ++ 

Формирование положительной мотивации +++ 

Формирование готовности к выполнению 

служебных/трудовых обязанностей 

+++ 

+ слабая степень влияния; 

++ средняя степень влияния; 

+++ сильная степень влияния. 

Анализируя влияние процесса 

формирования профессиональной 

спортивной культуры личности на бу-

дущего сотрудника УИС, можно сде-

лать выводы, что: 

 происходит формирование об-

щекультурных и профессиональных 

компетенций, определенных ФГОС 

высшего образования; 

 происходит сильное влияние на 

воспитание физических качеств, фор-

мирование у курсантов профессио-

нально необходимых двигательных 

умений и навыков, формирование про-
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фессиональных знаний как в области 

применения профессионально необхо-

димых двигательных умений, так и в 

области организации процесса спор-

тивной подготовки, формируется по-

ложительная мотивация к занятиям 

спортивной подготовкой, как след-

ствие, это приводит к формированию 

готовности к выполнению служебных 

обязанностей; 

 происходит существенное влия-

ние на процесс укрепления здоровья 

курсантов для выполнения служебных 

обязанностей, а также формирование 

ценностного отношения к ведению 

здорового образа жизни и участию в 

процессе спортивной подготовки; 

 процесс формирования профес-

сиональной спортивной культуры лич-

ности чрезвычайно многоплановый и 

позволяет перейти на качественно но-

вый уровень организации физической 

подготовки, где личность сама заинте-

ресована в реализации своих культур-

ных потребностей и удовлетворяет их 

через непосредственное участие в про-

цессе спортивной подготовки. 

Модернизируя процесс физической 

подготовленности курсантов ведом-

ственных образовательных учрежде-

ний, необходимо переходить к процес-

су формирования профессиональной 

спортивной культуры личности, что 

значительно поможет в повышении ка-

чества этой самой подготовленности. 
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М. В. Куликов4 

«СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ» КАК СМЫСЛОВАЯ ГРАНИЦА В ТЕОРИИ 
ПОКОЛЕНИЙ: A POSSE AD ESSE NON VALET CONSEQUENTIAL 

В статье рассматриваются перспективы становления смарт-общества как 

результат активного применения смарт-технологий в сфере образования. На ос-

новании выведенных критериев анализируются социальные трансформации, вы-

званные применением смарт-технологий. Делается вывод о невозможности одно-

значно считать подобные трансформации исключительно отрицательным явле-

нием в силу значительной степени устаревания традиционных стандартов и 
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Некоторые процессы, начавшись, 

уже не закончатся никогда. Теория си-

стем объясняет это законами их суще-

ствования: какая бы цель не была объ-

явленной официально, в реальности 

первой целью становится поддержание 

существования самой системы, вслед-

ствие чего она оказывается вынужден-

ной актуализировать себя безотноси-

тельно к тому, есть ли в этом хоть ка-

кая-то иная необходимость. В качестве 

примеров такого рода систем можно 

рассмотреть современную систему об-

разования. Достижение цели требует 

решения комплекса задач, каковыми в 

образовательной сфере являются ре-

зультаты разного рода научных разра-

боток, методических материалов, «пе-

редовых» педагогических, а также раз-

ного рода активных, интерактивных, 

смарт, диджитал и иных технологий. В 

процессе решения этих многочислен-

ных и в процессуальном отношении 

бесконечных задач забывается сама 

цель образовательного процесса, что в 

совокупности с декларируемыми ло-

зунгами о ценности и значимости об-

разовательного процесса, важности ро-

ли Учителя и т. п. порождает у значи-

тельной части субъектов образователь-

ного процесса ощущение апатии или 

формирует циничное отношение к 

происходящему. Но что, если взгля-

нуть на эту проблему с иной стороны: 

что, если у образования (как системы) 

нет иной другой цели, как образования 

(как процесса)? Попробуем рассмот-

реть эту проблему с точки зрения раз-

личия в миропонимании представите-

лей разных поколений, прежде всего 

их различия в отношении к смарт-

технологиям, о значении которых так 

много говорится в настоящее время. 

Напомним, что определенного пе-

речня такого рода технологий нет, по 

этой причине к ним можно отнести 

информационно-коммуникационные 

технологии, цифровые технологии, 

конвергентные технологии, интернет 

вещей (Internet of Things) и другие [2, 

с. 32]. В педагогическом сообществе 

отношение к подобного рода техноло-

гиям неоднозначное. Обработка значи-

тельных массивов информации значи-

тельно облегчает работу представите-

лям точных и естественнонаучных 

дисциплин. Представители гуманитар-

ных дисциплин и наук часто говорят об 

их бесполезности, о подмене смысла 

знания чем-то внешним, только лишь 

удобным и ярким. Наиболее радикаль-

ные из них (чаще всего это представи-

тели философского знания) полагают, 

что смарт-технологии уничтожают са-

му академическую и педагогическую 

культуру, подменяя традиционную си-

стему «человек-человек» системой 

«человек-цифра», что требует от нас 

осмысления этих трансформаций. 

Как и всякая технология, смарт-

технологии являются орудиями труда, 

они сугубо инструментальны, они вы-

ступают лишь как посредник, как сред-

ство, но не цель. Однако «сущность 

техники не есть нечто техническое» [6, 

с. 114], а значит, всякая технология 

«технологизирует» человека. Приме-

нение автомобилей увеличивает ско-

рость нашего передвижения, примене-

ние экскаватора увеличивает нашу си-

лу, применение ГМО позволяет сохра-

нять продукты гораздо дольше, чем в 

естественных условиях. В идеале тех-

нологии должны полностью заменить 

человека, освободив его от тяжелого, 

отупляющего труда, предоставив его 

самому себе в умном досуге. Но не 

значит ли это, что смарт-технологии 

подменят человеческую способность 

мыслить, созидать, быть творческим? 

Обратим внимание, что для обо-

значения такого рода технологий ис-
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пользуется термин smart — «умный». 

Для обозначения «умного» в англий-

ском языке есть и другие термины — 

intelligent (intelligence) и clever 

(cleverness). В чем специфика слова 

smart? Оксфордский словарь англий-

ского языка определяет его значение 

как «чистый, аккуратный, хорошо оде-

тый», «яркий, свежий на вид», «нали-

чие или проявление сообразительного 

интеллекта», «проявление наглости по-

средством умных или саркастических 

замечаний», «запрограммирован так, 

чтобы быть способным к некоторым 

независимым действиям», «быстрый, 

юркий» [7]. Таким образом, речь идет 

об особом роде ума, связанного не со 

способностью к глубокому анализу, 

логичности, оригинальности, а скорее с 

сообразительностью, находчивостью, 

саркастичностью, легкостью, интуи-

тивному озарению и т. п. Такого рода 

ум нацелен не на глубину погружения, 

а на скорость скольжения, серфинга по 

поверхности смыслов. 

Кроме того, смарт актуализирует 

область привлекательного, что так эф-

фектно соотносится с технологическим 

дизайном: эстетичностью, эргономич-

ностью, удобством использования. Это 

всегда подручный, понятный и друже-

любный ум, получивший определение 

«клипового мышления». Субъект тако-

го мышления обнаруживает слабо раз-

витые навыки обнаруживать и выстра-

ивать причинно-следственные связи, 

он практически неспособен к долгому 

хранению информации: по минованию 

актуальной необходимости в ней она с 

потрясающей скоростью дефрагменти-

руется (примером этого может служить 

встречаемое автором статьи бахваль-

ство некоторых учащихся тем, 

насколько быстро они забыли знания 

по уже сданным предметам. Процесс 

обучения для них напоминает не «по-

гружение в глубины» или «восхожде-

ние к вершинам» знаний, а RPG-игру, в 

которой экзамены и зачеты напомина-

ют финальные сражения, необходимые 

для продвижения на следующий уро-

вень). Субъект «клипового мышления» 

испытывает значительные трудности с 

решением комплексных задач по при-

чине неразвитых навыков восприятия 

феноменов в их целостности и возни-

кающих трудностей с разделением 

сложной задачи на подзадачи, и т. д. 

Но справедливости ради стоит сказать, 

что этого субъекта отличают такие по-

ложительные умения, как способность 

быстро переходить от одной информа-

ции к другой, быстро переключаться в 

различных ситуациях, оптимально ор-

ганизовывать свое время и силы. В 

общем и целом у такого субъекта фор-

мируется конкретное, так называемое 

практико-ориентированное мышление, 

мышление «здесь и сейчас», формиру-

ется субъект не рефлексии, но дей-

ствия: не Гамлет, но Остап Бендер. 

В Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» дано следу-

ющее определение: «обучение — целе-

направленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладе-

нию знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения зна-

ний в повседневной жизни и формиро-

ванию у обучающихся мотивации по-

лучения образования в течение всей 

жизни». Смарт-технологии вполне 

вписываются в этот процесс, они не 

только вписаны в повседневную жизнь, 

они выходят из нее, овладение такими 

технологиями происходит впервые как 

раз в повседневной жизни, что теперь 

становится залогом успешного образо-

вания. И если критики такого рода об-
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разования указывают на его поверх-

ностность, на формирование знаний 

как простого набора фактов, умений 

как представления о том, как это зна-

ние можно использовать и навыков, 

как простых операций, но не подлин-

ного знания как раскрытия сущности, 

безотносительно к каким угодно уме-

ниям и навыкам, которые несут лишь 

прикладной, далеко второстепенный 

характер, то сторонники использова-

ния этих технологий приводят свои ар-

гументы. Какого рода эти аргументы? 

Образование не представляет со-

бой самоцель, «знание ради знания» не 

имеет окончательной ценности, знание 

приобретает значение только в контек-

сте быть возможным воплощенным на 

практике. Общество делает своего рода 

заказ на знание и, соответственно, на 

образование. Так вот, современное об-

щество описывается многочисленными 

исследователями как общество высо-

ких скоростей, общество «слабых свя-

зей» (М. Грановеттер), «текучая со-

временность» (З. Бауман), общество 

неопределенности, «мировая деревня» 

(М. Маклюэн) и т. п. Такой тип обще-

ства порывает со всем старым, излиш-

ним, избыточным, в связи с чем на 

первый план выходит новое, постоянно 

реактуализирующееся, увлекательное. 

Применительно к субъекту образова-

ния эта смена вектора выражается в 

формировании такого навыка обучаю-

щегося, как способность переучивать-

ся, т. е. овладевать новыми знаниями, 

зачастую отбрасывая, забывая прежние 

знания, умения и навыки. Это значит, 

что образовательная система должна 

тратить силы не на формирование кри-

тического, рефлексирующего субъекта, 

движимого сократовской установкой 

«познай самого себя», а готовить субъ-

екта образования как локковскую tabu-

la rasa, на которую мы могли бы нано-

сить благодаря смарт-технологиям и 

игровым формам обучения операцио-

нальные, легкие, красиво поданные и 

несложные знания. Это может пока-

заться возмутительным, но, возможно, 

что все дело в разнице поколенческих 

установок. Остановимся на них по-

дробнее. 

Проблема «отцов и детей», конеч-

но, актуальна на протяжении всей че-

ловеческой истории, но научно оформ-

лена она была лишь к началу девяно-

стых годов американскими исследова-

телями Н. Хоувом и В. Штраусом. Раз-

витие этой теории с учетом российской 

специфики осуществлено в 2003–

2004 гг. специалистом в области пси-

холингвистики Е. Шамис. В основе 

теории лежит очевидная идея, что ми-

ровоззренческие установки у предста-

вителей разных поколений отличаются. 

Причинами этого являются политиче-

ские, экономические, демографические 

и какие угодно иные общественно-

исторические обстоятельства. Итак, в 

настоящее время в России живут и ра-

ботают представители следующих по-

колений: поколение GI, или поколение 

Победителей (1900–1923 г. р.), с уста-

новками ценности трудолюбия, ответ-

ственности, оптимизмом, твердость во 

взглядах, преданность семье и семей-

ным традициям; молчаливое поколение 

(1923–1943 г. р.), ценящее предан-

ность, соблюдение правил, законов, 

уважение к должности и статусу; поко-

ление беби-бумеров (1943–1963 г. р.), 

ценящее здоровый карьеризм, лич-

ностный рост, преданность командно-

му духу, культ молодости; поколение 

Х, или «неизвестное поколение», 

(1963–1984 г. р.), нацеленное на изме-

нения, ценящее возможность выбора, 

информированность, индивидуализм, 

неформальность взглядов, прагматизм, 

опору на собственные силы; поколение 
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Y, или поколение Милениум, Сети, 

Next (1984–2000 г. р.), ценящее свобо-

ду, fun (веселье), демонстрирующее 

некоторую наивность, инфантилизм; 

поколение Z (c 2000 г. р.), отличитель-

ные черты которого еще не до конца 

проявлены. Их главная особенность 

заключается в том, что в отличие от 

своих родителей и педагогов — пред-

ставителей поколений X и Y, их взрос-

ление происходит в мире тотального 

присутствия смарт-технологий. Миро-

понимание представителей поколения 

Z удивительно: с одной стороны, это 

потрясающий, высокооперациональ-

ный инструментарий, мощные техно-

логии, с другой — клиповое мышление 

представителей этих поколений напо-

минает мышление дикаря: оно образно, 

наполнено символами, нелогичное, 

эмоциональное, с нарушенными при-

чинно-следственными связями. Если от 

субъектов поколений X и Y требова-

лась (иногда весьма значительная) сте-

пень критичности мышления, рефлек-

сивность, некоторая своего рода изощ-

ренность ума, приспособляемость, тре-

буемая для выживания в те непростые 

для страны годы, то для представите-

лей поколения Z скорее характерны 

такие черты, как спонтанность, сверх-

возбудимость, сверхвпечатлитель-

ность, суетливость и гиперактивность, 

артистизм, эмоциональная вовлечен-

ность, акцент на чувства. Подобные 

установки способствуют развитию го-

товности к быстрому обучению, обра-

ботке информации, оперативному пе-

реключению с одного вида деятельно-

сти на другой, работе в группе, дей-

ствиям в условиях многозадачности. 

Все это является сопутствующими 

проявлениями того самого «клипового 

мышления», которое с этой стороны 

теперь уже может быть рассмотрено 

нами положительно. 

Смарт-технологии весьма актуаль-

ны вкупе с иными современными обра-

зовательными технологиями: интерак-

тивного обучения, субъект-

субъектного подхода в образовании, 

обратного отношения обучающегося и 

преподавателя. В условиях, когда мно-

гие преподаватели не могут освоить 

какую либо смарт-технологию или не 

уверены в своих силах перед ней, 

представители поколения Z выступают 

их наставниками в этом деле, помога-

ют им с настройкой и управлением 

технологиями: «Старшее поколение и 

молодежь в современном обществе ча-

сто меняются ролями: если традицион-

но молодежь училась у старших, то се-

годня более зрелым людям бывает 

сложно ориентироваться в новых тех-

нологиях, разбираться в новых трендах 

без помощи своих детей. И это — один 

из факторов стирания границ между 

поколениями» [4]. 

В условиях дефицита глубоких 

личных контактов, привязанностей для 

представителей поколения Z особую 

ценность приобретают дружба, обще-

ние с близкими, ценность эмпатии, что, 

опять же, не требует рефлексивности и 

критичности. Ценность образования 

для них не является чем-то априори 

значимым. Образование вынуждено 

конкурировать на рынке ценностей, 

зачастую проигрывая другим образам 

социального и индивидуального бы-

тия: индустрии развлечений, путеше-

ствий, IT-технологий, компьютерных 

игр и т. п. Образование перестает быть 

необходимым условием развития лич-

ности, теряет свое значение даже фор-

мальный результат образования в виде 

диплома, поскольку обучающийся по-

нимает, что ценность диплома в совре-

менном мире стремительно нивелиру-

ется. Образование сегодня уже не рас-

сматривается обучающимися как «лю-
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бимое дело», а теперь уже и не оцени-

вается как некоторый капитал для 

успешной жизни, а воспринимается как 

дань традиции, долг перед родителями, 

способ занять себя хоть чем-то. 

Если согласиться с тем, что глуби-

на и рефлексивность ума являются по 

определению чем-то медленным, вы-

нужденным каждый раз обращаться к 

своему основанию, являются консерва-

тивными в силу своей природы, то, ви-

димо, стоит признать, что эта глубина 

сегодня выступает непозволительной 

роскошью, уступая ценностям высоких 

скоростей, операциональности, алго-

ритмичности. З. Бауман, тонко ухва-

тивший тенденции современного об-

щества, пишет: «Заминки, непоследо-

вательность, неожиданности — обыч-

ные явления в нашей жизни. Они даже 

стали по-настоящему необходимы для 

многих людей, чей ум больше не мо-

жет питаться… ничем, кроме стреми-

тельных изменений и постоянно об-

новляющихся стимулов… Мы больше 

не можем сносить ничего длящегося» 

[3, с. 122]. Как бы ни старались служи-

тели Науки и Педагогики отстоять 

свою независимость, жизнь предъявля-

ет к ним требования, игнорировать ко-

торые они уже не могут: «Скорость 

движения сегодня стала более важным, 

возможно главным, фактором социаль-

ной стратификации и иерархии доми-

нирования» [3, с. 131]. С такой пози-

ции положительное значение смарт-

технологий заключается в их необхо-

димости для формирования легкого, 

свободного, лабильного субъекта со-

временности с его игровым отношени-

ем к жизни, истории, потреблению, об-

разованию. 

Стоит задуматься над мыслью, что 

скорости изменения технической, а 

следом за ней — социальной реально-

сти, представляют проблему «отцов и 

детей» в новом, неожиданном ключе. 

Возможно, что представители поколе-

ний, предшествующих поколению Z, 

не способны не то что понять, но при-

нять эти изменения как неотъемлемую 

часть жизни, в отличие от представи-

телей поколения Z, не способных 

осмыслить реальность иной. В этих 

условиях «старые», традиционные 

формы, методы, да и в целом знания, 

предстают чем-то лишним, обремени-

тельным. Не «отцы», а, напротив, «де-

ти», живут в этой реальности, не имея, 

правда, возможности, научать такому 

способу бытия. Надеемся, что это по-

коление еще обретет свой голос, кото-

рый будет услышан их учителями и 

наставниками. 

Литература 

1. Амплуа // Теория поколений. — 2016. — URL: 

http://www.trainings.ru/library/dictionary/teoriyapocoleniy/ (дата обращения: 

14.02.2023). 

2. Ардашкин, И. Б. Смарт-общество как этап развития новых технологий для 

общества или как новый этап социального развития (прогресса): к постановке 

проблемы // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. — 2017. — № 38. — С. 32–45. 

3. Бауман, З. Текучая современность. — Санкт-Петербург, Питер, 2008. — 240 с. 

4. Из интервью Директора специальных программ ВЦИОМ Е. Михайловой 

// URL: https://youngspace.ru/faq/vtsiom-pyat-mifov-o-sovremennoj-molodezhi 

(дата обращения: 14.02.2023). 

https://youngspace.ru/faq/vtsiom-pyat-mifov-o-sovremennoj-molodezhi


 

ПЕДАГОГИКА 

 

 
33 

 

5. Королева, Л. Г., Сухоруких, А. В. «Цифровизация» или гуманизация образова-

ния: актуальность асиологической альтернативы // Научные ведомости. Серия: 

Философия. Социология. Право. — 2019. — Т. 44. — № 3. — С. 375–385. 

6. Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления. — Москва: Республика, 

1993. — 447 с. 

7. The Oxford English Dictionary, 2022 // URL: https://www.lexico.com/en (дата об-

ращения: 20.03.2022). 

Сведения об авторе 

Михаил Вячеславович Куликов: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), доцент кафедры гуманитарных,  

социально-экономических и естественно-научных дисциплин, кандидат фило-

софских наук, доцент. E-mail: philosophy_mk@mail.ru 

Information about the author 

Mikhail V. Kulikov: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, Russia), as-

sociate professor of the Chair of Humanitarian, Socio-Economical and Natural Disci-

plines, candidate of philosophy, associate professor. E-mail: philosophy_mk@mail.ru 

  



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (21) / 2023 

 

 
34 
 

УДК 378.147:004 

Т. В. Малкова5 
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Значение современных технологий 

в иноязычном обучении, в воспитании 

и развитии языковой личности трудно 

переоценить. Велика их роль и в во-

просах повышения мотивации к обуче-

нию, формировании самостоятельного, 

инициативного, творческого индивида. 

Особый интерес информационные тех-

нологии представляют с точки зрения 

создания условий для активного вклю-

чения студентов в процесс собственно-

го обучения, формирования осмыслен-

ного отношения к его целям и резуль-

татам. 

Информационные технологии яв-

ляются важным инструментом совре-

менной образовательной деятельности 

и применяются для оптимизации про-

цесса иноязычного обучения, в том 

числе как средство, способствующее 

расширению лексического запаса и 

эффективному усвоению лексики. 

Формирование лексических навыков 

является значимой предпосылкой раз-

вития речевых умений, в связи с этим 

обучение лексической стороне речи 

рассматривается как средство обучения 

всем видам речевой деятельности. Раз-

нообразие ресурсов и технологий, ко-

торые преподаватели могут применять 

в ходе обучения, позволяет решать 

множество задач, в том числе дидакти-

ческие, развивающие, воспитывающие 

и социализирующие. Сочетание ин-

формационных и игровых технологий 

при работе с лексикой способствует 

реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении, в результате чего 

происходит эффективное усвоение са-

мого разнообразного материала, в том 

числе терминологического. 

Работе со специальной лексикой в 

образовательных организациях высше-

го образования уделяется значительное 

внимание, поскольку знание терминов 

является основой и условием успешной 

иноязычной профессиональной комму-

никации. В этой связи поиск средств 

для развития иноязычной терминоло-

гической компетенции приобретает 

особое значение. Наряду с комплекса-

ми упражнений, направленных на за-

поминание слов, их семантики, син-

тагматических и прагматических свя-

зей, одним из эффективных и удобных 

в использовании способов запомина-

ния слов являются лексические игры, в 

том числе с использованием информа-

ционных технологий, которые могут 

быть органично и продуктивно инте-

грированы в обучение. 

Рассмотрим использование кросс-

ворда, суть которого заключается в 

разгадывании слов по предложенным 

определениям, как игровую методику 

для развития терминологической гра-

мотности. Составление кроссвордов 

традиционно используется в обучении. 

Кроссворды помогают вызвать интерес 

к изучаемой теме, лучше усвоить тер-

минологический аппарат дисциплины, 

организовать самостоятельную работу 

обучающихся, активизировать внима-

ние, память, логическое мышление. 

Учитывая, что кроссворд предполагает 

однозначность и лаконичность опреде-

лений разгадываемых лексических 

единиц/терминов, запоминание терми-

нов и их значений достигается с гораз-

до большей эффективностью. В эпоху 

бумажных носителей информации со-

ставление кроссвордов требовало от 

преподавателя существенных затрат 

времени и сил. Однако благодаря со-

временным технологиям этот процесс 

отнимает минимальное количество ре-

сурсов. Речь идет о специальных ком-

пьютерных программах, предназна-

ченных для автоматизированной гене-

рации кроссвордов. 

В качестве примера приведем ре-

сурс MyCrosswordMaker [1] — онлайн-
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конструктор кроссвордов с лаконич-

ным и простым в использовании ин-

терфейсом. С его помощью за незначи-

тельное количество времени можно со-

здавать кроссворды любого лексиче-

ского наполнения и любой степени 

сложности в зависимости от стоящих 

перед преподавателем учебных задач. 

Генератор поддерживает кириллицу, 

что делает работу с ним еще более 

привлекательной, поскольку при со-

ставлении кроссвордов появляется 

возможность учитывать уровень язы-

ковой подготовки целевой аудитории. 

Для создания кроссворда необхо-

димо в соответствующие поля ввести 

слова/термины и их определения и 

настроить параметры сетки кроссвор-

да, в частности, задать желаемый раз-

мер (предложены варианты от 15×15 

до 25×25). Редактирование кроссворда, 

т. е. добавление и удаление заданий, 

корректировка их формулировок, про-

исходит в режиме реального времени 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Шаблон для создания кроссворда с помощью генератора 

MyCrosswordMaker 

Кроме того, с помощью опций 

―Undo‖ и ―Redo‖ можно сгенерировать 

кроссворды с идентичным содержани-

ем, но разной конфигурации, что поз-

воляет преподавателю получить не-

сколько вариантов одинакового по 

сложности задания. Закончив лексиче-

ское наполнение кроссворда, необхо-

димо активировать клавишу ―Save 

now‖ в правом верхнем углу, после че-

го на экране появляется готовый к ра-

боте кроссворд. 

Необходимо отметить, что бес-

платная подписка позволяет с незначи-

тельными ограничениями пользоваться 

генератором в течение 30 дней. Плат-

ная подписка предоставляет право со-

здания нелимитируемого количества 

кроссвордов, просмотра и работы над 

ними с любого компьютера, возмож-

ность их распечатывать в качестве ра-

бочих листов. Платная учетная запись 

необходима для последующего доступа 

к созданным и сохраненным в облаке 

кроссвордам и позволяет разгадывать 
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кроссворды онлайн, направлять обу-

чающимся ссылки на них, встраивать 

готовые кроссворды в собственный 

сайт или блог. Для того чтобы посмот-

реть сохраненные кроссворды, необхо-

димо войти в систему и пройти по 

ссылке ―My Puzzles‖, в результате чего 

преподаватель увидит как кроссворды, 

над которыми еще продолжается рабо-

та, так и все опубликованные кросс-

ворды. В случае необходимости кросс-

ворду может быть назначен пароль, и 

тогда доступ к нему получат лишь 

назначенные преподавателем пользо-

ватели. 

Чуть менее разнообразны, но лишь 

с точки зрения оформления готового 

продукта, опции ресурса для создания 

кроссвордов (а также других языковых 

игр) ProProfs [2]. Однако отсутствие 

платной регистрации делает его неза-

менимым помощником преподавателя 

для работы с лексическим материалом. 

Алгоритм действий чрезвычайно прост 

и заключается лишь в том, чтобы в вы-

деленные поля ввести название кросс-

ворда, его описание, задания и ключи к 

ним (рис. 2). Нажатием кнопки ―Create 

My Game‖ работа преподавателя за-

вершается, и генератор выводит на 

экран интерактивный кроссворд с 

установленным таймером, который 

можно начинать разгадывать онлайн. 

 

 
Рис. 2. Шаблон для создания кроссворда с помощью генератора ProProfs 

Данный ресурс тоже поддерживает 

кириллицу, готовые кроссворды можно 

распечатывать, делиться с другими 

пользователями ссылкой на них или 

QR-кодом, публиковать в социальных 

сетях, встраивать в блог или размещать 

на сайте. Помимо кроссвордов с по-

мощью данного ресурса можно совер-

шенно бесплатно создавать и приме-

нять в педагогической деятельности 

такие игры, как ―Word Search‖, 

―Hangman‖ и другие, хорошо извест-

ные преподавателям иностранных язы-

ков и традиционно используемые при 

обучении. 

Для развития лексических навыков, 

обеспечения естественной необходи-

мости многократного повторения язы-
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кового материала могут использовать-

ся и другие возможности информаци-

онных технологий, например, готовые 

языковые игры. Если говорить об он-

лайн-викторинах, доступных на ресур-

се ProProfs [2] и представляющих ин-

терес в качестве одного из средств 

обучения иностранному языку, нельзя 

не упомянуть об интерактивной игре 

―Word Scramble‖, суть которой заклю-

чается в том, чтобы расшифровать сло-

во, скрытое среди букв, расположен-

ных в произвольном порядке. С помо-

щью компьютерной мыши обучаю-

щимся нужно перетаскивать буквы, 

чтобы составить из них слова и уло-

житься в установленное для этого вре-

мя, за что начисляется определенное 

количество баллов. Чем быстрее обу-

чающиеся справятся с заданиями и за-

вершат пять раундов игры, тем выше 

будет их счет. В случае затруднений у 

них есть возможность воспользоваться 

подсказкой (рис. 3). 

 
Рис. 3. Викторина “Word Scramble” на сайте ProProfs 

Данная игра может быть органично 

интегрирована в канву занятия в каче-

стве языковой разминки в начале рабо-

ты или послужить своеобразной паузой 

между выполнением других видов 

учебных заданий. Как показывает 

опыт, обучающиеся с интересом и эн-

тузиазмом включаются в этот интерак-

тивный марафон, а возникающий при 

этом соревновательный эффект спо-

собствует повышению вовлеченности в 

познавательную деятельность и фор-

мированию мотивации к изучению 

иностранного языка. Игра снабжена 

музыкальным сопровождением, что 

создает положительный эмоциональ-

ный фон и помогает обучающимся по-

чувствовать себя более уверенно и 

комфортно. 

Еще одним примером использова-

ния интерактивных игр на занятиях по 

иностранному языку является бесплат-
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ная викторина ―Scramble Words‖ на 

сайте WordTips [3]. В сравнении с опи-

санной выше игрой ее отличает более 

высокий уровень сложности. Перед иг-

роками стоит задача из предложенных 

букв составить заданное количество 

слов, состоящих из определенного ко-

личества букв, и уложиться в установ-

ленное время. Делается это с помощью 

компьютерной мыши или клавиатуры, 

слово вводится в игру нажатием кла-

виши ―Enter‖, удалять буквы можно 

клавишей ―Redo‖, удалять слова — 

клавишей ―Delete‖, расположенными 

на игровом поле. Отгадывая слова, иг-

рок получает не только баллы, но и бо-

нусы в виде букв, а когда шкала бону-

сов заполняется полностью, в качестве 

подсказок открываются бонусные бук-

вы. Если игроку удается из заданных 

букв составить слово, которое не было 

предусмотрено программой (бонусное 

слово), он также получает бонусные 

очки и дополнительные баллы. Распо-

ложенная в левом углу игрового поля 

кнопка повторной сортировки букв 

поможет игрокам увидеть слова, кото-

рые они могли не заметить раньше. 

Игру в любой момент можно остано-

вить, а затем возобновить с того же ме-

ста. С помощью меню существует воз-

можность настройки музыкального и 

звукового сопровождения, а также 

просмотра отгаданных бонусных слов 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Викторина “Scramble Words” на сайте WordTips 

Мы рассмотрели лишь несколько 

примеров того, как возможности ин-

формационных технологий могут быть 

использованы в иноязычном обучении, 

в частности, для развития терминоло-

гической компетенции, расширения 

лексического запаса, тренировки памя-

ти и внимания. Благодаря им создание 

кроссвордов, непростой для человека 

интеллектуальный труд, занимает со-

всем немного времени, и преподава-

тель может пополнить свой методиче-

ский арсенал кроссвордами по самой 

разнообразной тематике с целью за-

крепления и проверки знаний обучаю-

щихся, контроля усвоения изученного 

материала, способа получения новых 

знаний. Работа с готовыми интерак-

тивными инструментами, например, 

играми и викторинами, подобными 

рассмотренным в данной статье, также 

носит обучающий характер и способ-
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ствует достижению определенных 

учебных задач на том или ином этапе 

обучения. 

Благодаря информационным и иг-

ровым технологиям и их корректной 

интеграции в процесс иноязычного 

обучения успешно решаются вопросы 

коммуникативно-психологической 

адаптации обучающихся к языковому 

миру, создаются условия для проявле-

ния творческого потенциала, а на заня-

тиях возникает атмосфера увлеченно-

сти и радости, что, несомненно, благо-

творно сказывается на результатах 

обучения. 
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Изучению проблемы совместной 

учебной деятельности посвящаются 

работы в области педагогики, психоло-

гии и методики преподавания различ-

ных дисциплин. 

Современные ученые уделяют 

внимание разработке структуры сов-

местной учебной деятельности, опре-

делению ее функций (Т. А. Мусхаджи-

ева), психологической специфике 

(А. И. Донцов, Е. М. Дубовская, 

И. М. Улановская) и роли в различных 

социальных процессах, а также рас-

сматривают совместную деятельность 

как условие педагогического взаимо-

действия (И. Е. Гайдукова). 

Традиционно учебная деятельность 

характеризуется сознательной направ-

ленностью на овладение учебным ма-

териалом и решение учебных задач, 

освоение общих способов действий и 

научных понятий и ведет к изменениям 

в самом субъекте, что является ее ос-

новной характеристикой [3]. 

Под совместной деятельностью в 

учебном процессе мы, согласно 

В. Я. Ляудис, понимаем акты обмена 

действиями, операциями, а также вер-

бальными и невербальными сигналами 

этих действий и операций между пре-

подавателем и обучающимися, а также 

между обучающимися в процессе 

учебной деятельности [5]. 

Таким образом, совместная дея-

тельность предполагает учебное со-

трудничество в двух плоскостях, а 

именно — «преподаватель — обучаю-

щийся» и «обучающийся — обучаю-

щийся». 

Сегодня основное внимание в ме-

тодике преподавания иностранным 

языкам уделяется исследованию и опи-

санию интерактивных методов и форм 

обучения, основу которых составляет 

развитие навыков самостоятельного 

получения знаний обучающимися и 

обучение в сотрудничестве. При этом 

под сотрудничеством в учебной дея-

тельности в первую очередь понимает-

ся взаимодействие обучающихся друг с 

другом, в то время как совместная дея-

тельность преподавателя и обучаю-

щихся является недостаточно изучен-

ной, что и определяет актуальность 

нашего исследования. 

В основе совместной деятельности 

на практическом занятии по иностран-

ному языку лежит как коммуникатив-

ное, так и предметно-практическое 

взаимодействие преподавателя с обу-

чающимися как единым коллективом 

(фронтальная работа), определенными 

группами обучающихся (групповая ра-

бота) и отдельными членами данного 

коллектива (индивидуальная работа). 

С целью организации эффективной 

совместной деятельности с обучающи-

мися преподаватель должен стремить-

ся к созданию условий, способствую-

щих развитию и реализации их лично-

сти. Способность преподавателя «пре-

вратить» любую учебную ситуацию в 

учебно-воспитательную, посредством 

которой, по мнению В. Я. Ляудис, 

осуществляется социальная организа-

ция поведения и формирование лично-

сти студентов, определяет успешность 

учебной деятельности на занятиях по 

иностранному языку. Не менее важной 

составляющей эффективного обучения 

иностранному языку является пра-

вильный баланс профессионально-

личностного аспекта взаимодействия 

преподавателя и обучающихся, а также 

предметно-содержательной стороны 

учебного процесса [5]. 

Результатом эффективной органи-

зации совместной деятельности участ-

ников образовательного процесса яв-

ляется понимание обучающимися цели 

обучения и их самостоятельный выбор 

оптимальных способов взаимодействия 
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с преподавателем. Выбранные способы 

познания действительности, самостоя-

тельное получение новых знаний и об-

мен ими в процессе взаимодействия с 

другими участниками образовательно-

го процесса ведет не только к приобре-

тению собственного опыта, но и спо-

собствует дальнейшему развитию обу-

чающихся как в профессиональной 

сфере, так и в области социального 

межличностного взаимодействия. 

Совместная деятельность между 

преподавателем и обучающимся стро-

ится на основе диалога, оказания под-

держки обучающемуся в самостоя-

тельном получении знаний, ориенти-

ровании обучающегося на творческую 

активность в виде продуктивной дея-

тельности, направленной на открытие 

нового знания или создание собствен-

ного продукта (проект, сочинение, пре-

зентация, статья, эссе и т. д.). 

Вовлечение обучающегося в про-

дуктивную деятельность требует от 

преподавателя создания обучающемуся 

условия для постановки собственных 

целей в зависимости от его интересов и 

профессиональных потребностей, ока-

зание помощи в определении конечных 

результатов его творческой деятельно-

сти, возможности выбора подходящего 

ему уровня и темпа обучения, оценки 

собственных промежуточных резуль-

татов в процессе движения к постав-

ленной цели. 

Другими словами, в процессе сов-

местной деятельности преподавателя и 

обучающихся последние имеют воз-

можность осознания собственных цен-

ностей в личном, социальном и про-

фессиональном пространстве, пости-

жения смысла и рефлексии своих ожи-

даний, как формы контроля. Более то-

го, совместная деятельность препода-

вателя и обучающегося является об-

разцом для последующего взаимодей-

ствия обучающихся друг с другом. 

Таким образом, совместная дея-

тельность преподавателя и обучающе-

гося предполагает не только смысло-

вой и предметно-содержательный ком-

поненты взаимодействия, но и лич-

ностно-позиционный, основными 

функциями которого является связую-

щая или объединяющая и воспитатель-

ная. 

Структура совместной деятельно-

сти преподавателя и обучающегося 

включает цель, предмет, продукт, 

средство и способы [5]. 

Целью совместной учебной дея-

тельности является освоение изучаемо-

го материала в результате взаимодей-

ствия преподавателя с обучающимися 

с учетом их позиционно-личностных 

отношений и организация процесса ее 

саморегуляции. 

По Е. С. Галеевой, саморегуляция 

учебной деятельности «позволяет 

наиболее четко построить обучение, 

дает возможность обучающимся ста-

вить перед собой цели и достигать их 

как в учебном процессе, так и в даль-

нейшей профессиональной деятельно-

сти, применяя те знания, умения и 

навыки, которые они получили в ходе 

обучения» [1, с. 1122]. 

Осознание собственных целей поз-

воляет участникам образовательного 

процесса стать субъектами своей дея-

тельности, в процессе которой они вы-

полняют задания с учетом имеющихся 

условий, отбирают возможности пре-

образования первоначальной ситуации, 

оценивает результаты, на основе чего 

принимают решение о необходимости 

изменения своих действий [4]. 

Способы совместной деятельности, 

направленные на формирование навы-

ков самостоятельного поиска ответов и 

обучение через взаимодействие рас-
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сматриваются исследователями как 

предмет совместной деятельности. 

Многообразие способов взаимодей-

ствия преподавателя с обучающимися 

является благодатной почвой для раз-

вития социальной компетентности по-

следних. Так, Т. А. Мусхаджиева выде-

ляет следующие преимущества обуче-

ния через взаимодействие: возмож-

ность развития у обучающихся умения 

управлять самим собой, терпимости к 

чужому мнению, гибкость в общении, 

выражающейся в открытости миру и 

восприимчивости к переменам; науч-

ности мышления и вовлеченности в 

творческую и продуктивную деятель-

ность [6]. 

Другими словами, именно в про-

цессе организации продуктивной сов-

местной учебной деятельности препо-

давателя и обучающихся создаются 

оптимальные условия воспитания, а 

также личностного самоопределения и 

самоуправления. 

Трансформация обучающимися по-

тенциальных целей в реальные и 

нахождение новых смыслов своей ак-

тивной познавательной деятельности 

являются продуктом совместной дея-

тельности преподавателя и обучающе-

гося, а именно ее смыслового и пред-

метно-содержательного компонентов. 

Решение продуктивных и творче-

ских задач, а также использование раз-

личных форм взаимодействия препо-

давателя и обучающихся рассматрива-

ются в качестве средства достижения 

целей любой совместной деятельности. 

Согласно В. Я. Ляудис, формы взаимо-

действия варьируются от «максималь-

ной помощи преподавателя студентам 

в решении продуктивных и творческих 

учебных задач к последовательному 

нарастанию собственной активности 

студентов вплоть до полностью само-

регулируемых и самоорганизуемых 

предметных и учебных действий, вза-

имодействий и появления позиции 

партнерства с преподавателем» [5, 

с. 52]. 

Способы совместной деятельности, 

как завершающий компонент ее струк-

туры, представлены циклами взаимо-

действия преподавателя с обучающи-

мися. Например, организационная 

часть практического занятия по ино-

странному языку включает введение в 

учебную деятельность в виде объявле-

ния преподавателем цели практическо-

го занятия и побуждения обучающихся 

к совместной постановке задач. Данная 

форма сотрудничества реализуется в 

целеполагающем и смыслообразующем 

циклах. 

Основная часть практического за-

нятия начинается, как правило, с фрон-

тального опроса обучающихся, прово-

димого в начале занятия с целью кон-

троля их знаний лексического мини-

мума и изученного ранее материала, а 

также с целью его систематизации и 

повторения. Данная форма совместной 

работы реализуется в виде вопросно-

ответных упражнений и относится к 

контрольному взаимодействию (кон-

трольный цикл). 

Неотъемлемая часть большинства 

занятий по иностранному языку по-

священа работе с текстом, предусмат-

ривающей организацию работы обу-

чающихся на трех обязательных эта-

пах. Так, формирование у студентов 

механизмов прогнозирования и догад-

ки, их обучение анализу и поиску язы-

ковых опор с целью устранения на 

предтекстовом этапе возможных труд-

ностей при чтении текста происходит в 

процессе ориентирующих и планиру-

ющих циклов взаимодействия препо-

давателя и обучающихся. Организация 

работы на текстовом этапе дает воз-

можность преподавателю «проконтро-
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лировать степень сформированности 

различных языковых навыков и рече-

вых умений, развивать умения интер-

претации текста» обучающимися [1, 

с. 42]. А заключительный послетексто-

вый этап предусматривает использова-

ние текста в качестве «языковой, рече-

вой или содержательной основы для 

развития умений в устной и письмен-

ной речи» с целью развития коммуни-

кативных умений, связанных с интер-

претацией, систематизацией, обобще-

нием и компрессией информации [1, 

с. 43]. Таким образом, и текстовый, и 

послетекстовый этапы совместной ра-

боты преподавателя с обучающимися 

представляют не только развивающие, 

но и контрольные циклы взаимодей-

ствия участников образовательной дея-

тельности. 

В дальнейшем обучающийся может 

использовать полученную информа-

цию в своей проектной деятельности, 

направленной на развитие его продук-

тивных умений в устной или письмен-

ной речи. 

И наконец, взаимодействие препо-

давателя с обучающимися на заключи-

тельном этапе практического занятия 

происходит в виде контрольных и оце-

ночных циклов. 

Подводя итог вышесказанному, 

необходимо отметить, что приведен-

ные нами примеры не исчерпывают 

многообразия циклов взаимодействия с 

точки зрения их функций, которые ос-

нованы на функциональной структуре 

учебной деятельности. 

Системная организация всех струк-

турных компонентов совместной дея-

тельности преподавателя и обучаю-

щихся ведет к эффективному усвоению 

обучающимися изучаемого материала 

и реализации их личностных позиций и 

отношений в партнерстве с преподава-

телем. 
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ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ 

В статье обосновывается важность культурно-воспитательного простран-

ства, описываются способы его создания при обучении русскому жестовому язы-
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языка, на которые следует обращать отдельное внимание курсантов и слушате-
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Обучение любому языку является 

частью воспитательного процесса, по-

скольку происходит формирование то-

лерантности, понимания особенностей 

иной лингвистической системы, в том 

числе культурологических характери-

стик языка, поведенческих схем носи-

телей этого языка. 

Воспитательный процесс — явле-

ние динамическое, включающее боль-

шое количество участников. В силу 

своей многокомпонентности и ком-

плексности воспитательный процесс 

является объектом исследования мно-

гих ученых (Л. И. Новиковой, 

Л. А. Саенко, Г. Н. Соломатиной, 

А. В. Гаврилина, И. Е. Абизова, 

К. Г. Яковлева и др.), которые вводят в 

терминологический аппарат такие по-

нятия, как воспитательная система и 

воспитательное пространство. Остано-

вимся на последнем более подробно. 

Ряд авторов в качестве определяющих 

параметров воспитательного простран-

ства выделяют его диалогичность, по-

скольку субъект формирует свое от-

ношение к предъявляемой информации 

самостоятельно в процессе диалога, 

возможности задавать вопросы и про-

яснять отдельные моменты; целост-

ность и наличие единой педагогиче-

ской концепции. Последние два пара-

метра взаимосвязаны, так как воспита-

тельный процесс должен быть после-

довательным и грамотно разработан-

ным, не допускается отступление от 

намеченного направления. 

В своем исследовании в качестве 

дефиниции термина «воспитательное 

пространство» мы принимаем два 

близких друг к другу определения. По 

мнению Н. Г. Егошиной, воспитатель-

ное пространство можно рассматри-

вать как «результат конструктивной 

деятельности студентов и преподава-

телей, достигаемый в целях повыше-

ния эффективности процесса воспита-

ния, что находит свое выражение в ди-

намике личностного развития школь-

ников и студентов» [1, с. 185]. Как от-

мечает И. В. Фролов, «воспитательное 

пространство — это многомерное и 

полифункциональное образование, со-

зданное усилиями всех субъектов пе-

дагогического процесса и способное 

выступить интегрированным условием 

профессионально-личностного разви-

тия человека» [3, с. 89]. 

В связи с необходимостью анализа 

роли обучения русскому жестовому 

языку в процессе становления лично-

сти курсантов и слушателей образова-

тельных организаций системы МВД 

России в данной работе рассматрива-

ется один из аспектов воспитательного 

пространства — культурно-

воспитательное пространство. Под 

культурно-воспитательным простран-

ством мы понимаем «совокупность 

условий и возможностей развития лич-

ности, целенаправленно создаваемых 

социокультурной средой, в которой 

находится личность» [2, с. 125]. Сущ-

ность формирования культурно-

воспитательного пространства основа-

на на культурологическом, деятель-

ностном и аксиологическом подходах. 

Культурологический подход в процес-

се обучения языку имеет целью моде-

лирование личности обучающегося с 

высокой нравственной позицией, глу-

боким знанием своей культуры и куль-

туры изучаемого языка. Деятельност-

ный подход нацелен на формирование 

активной позиции, развитие мотивации 

к изучению языка. Аксиологический 

подход направлен на создание условий 

становления шкалы объективной оцен-

ки важности изучаемого языка, а также 

формирование психологической готов-

ности к общению на нем. 
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Важность процесса моделирования 

культурно-воспитательного простран-

ства при обучении курсантов и слуша-

телей МВД России русскому жестово-

му языку определяется характеристи-

ками непосредственно изучаемого 

языка. Прежде всего, сложность состо-

ит в том, что носители русского жесто-

вого языка не воспринимаются обуча-

ющимися как представители иного 

коммуникативного пространства, в 

связи с чем в процессе общения со 

слабослышащими и глухими людьми 

сотрудники полиции просто предлага-

ют им использовать телефон или пись-

менные принадлежности для изложе-

ния своей мысли. Вместе с тем, именно 

целостность процесса моделирования 

культурно-воспитательного простран-

ства может способствовать формиро-

ванию корректных навыков и умений 

будущих сотрудников полиции при 

общении с носителями русского же-

стового языка. Русский жестовый язык 

является не одной из форм русского 

языка, но отдельной семиотической 

системой, которая формирует отдель-

ную языковую картину мира, носители 

русского жестового языка являются 

представителями уникальной культу-

ры, обусловленной их языком, что 

должно учитываться при взаимодей-

ствии с ними сотрудников полиции. 

Рассмотрим некоторые особенности 

данного языка, которые нуждаются в 

отдельном акцентировании внимания с 

точки зрения культурно-

воспитательного пространства: 

1. Особенности средств коммуни-

кации: здоровый человек получает ин-

формацию из окружающего мира по-

средством интерпретации вербальной 

информации в объеме 60–65 %, таким 

образом, объем вариативного получе-

ния информации иным способом у 

здорового человека составляет 35–

40 %, при общении со слабослышащим 

или глухим коммуникантом у сотруд-

ника полиции нет возможности полу-

чения и презентации информации 

наиболее комфортным для него (нее) 

способом, что зачастую становится 

причиной стресса и агрессивного пове-

дения. В силу неприоритетности кон-

троля над мимикой, жестов, позы, 

взгляда (своих и коммуниканта) в по-

вседневной жизни, при общении со 

слабослышащим или глухим челове-

ком сотрудник полиции может своей 

непроизвольной реакцией усложнить 

ситуацию общения, настроить собе-

седника против себя, обидеть его (ее) и 

пр., одновременно с этим носители 

русского жестового языка в силу прио-

ритетности декодирования средств не-

вербальной коммуникации могут по-

лучить дополнительную информацию 

от сотрудника полиции путем считы-

вания реакции на то или иное высказы-

вание, могут скрыть важную информа-

цию и пр. Построение отдельного 

предложения в русском жестовом язы-

ке отличается от соответствующих 

норм классического русского языка 

(порядок слов, акцентирование смыс-

лов, отсутствие окончаний и др.). 

2. Психологические особенности и 

особенности построения коммуника-

ции: в связи с физическим недостатком 

в ряде случаев слабослышащие и глу-

хие люди могут быть ранимыми, обид-

чивыми, раздражительными, агрессив-

ными, неуверенными, грубыми и др. В 

связи с этим сотрудник полиции дол-

жен внимательно относиться к подоб-

ным гражданам вне зависимости от их 

роли в ситуации общения, учитывать 

такие необходимые характеристики 

коммуникации, как: 

а) разговор с собеседником только 

лицом к лицу, чтобы слабослышащий 

или глухой коммуникант постоянно 
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имел возможность видеть лицо, губы 

сотрудника полиции, который нахо-

дится с ним (ней) в процессе общения 

(поскольку часть информации носи-

тель русского жестового языка считы-

вает по губам), наличие хорошего 

освещения для получения качественно-

го канала информации; 

б) избегание конфликтных или 

двусмысленных ситуаций, шуток, 

анекдотов (в силу специфичности по-

добных единиц в каждом отдельном 

языке); 

в) противостояние манипулирова-

нию со стороны слабослышащего или 

глухого собеседника и недопущение 

применения манипулирования в его 

(ее) отношении со стороны сотрудника 

полиции: в ряде случаев при общении с 

носителем русского жестового языка 

сотрудник полиции не может коррект-

но оценить возможности и способно-

сти собеседника, вследствие чего мо-

жет использовать либо чрезмерное 

психологическое давление, либо, 

наоборот, слишком ослаблять внима-

ние и бдительность; 

г) создание комфортной атмосферы 

общения: следует подобрать темп об-

щения, удобный и приемлемый для 

слабослышащего или глухого собесед-

ника, в случае возможного непонима-

ния с его (ее) стороны сотрудник по-

лиции должен спросить, все ли ему 

(ей) понятно, давать ему (ей) возмож-

ность задавать ответные вопросы; со-

трудник полиции должен проявить 

терпение при общении, не перебивать 

собеседника. 

Процесс формирования культурно-

воспитательного пространства при 

обучении русскому жестовому языку 

курсантов и слушателей образователь-

ных организаций системы МВД России 

достигается посредством постоянного 

информирования обучающихся о линг-

вистических и экстралингвистических 

особенностях коммуникации с носите-

лями данного языка, просмотра обуча-

ющих фильмов, изучения культуры и 

субкультуры данного языка, частотное 

проигрывание различных ситуаций 

общения, изучения моделей поведения 

слабослышащих и глухих людей в раз-

личных ситуациях в случае возможно-

го профессионального взаимодействия 

с сотрудником полиции (допрос подо-

зреваемого, опрос свидетеля, обраще-

ние за помощью к сотруднику поли-

ции, поиск пропавшего, эвакуация и 

пр.), моделирования условий общения 

слабослышащего или глухого человека 

(например, использование белого шу-

ма), изучения особенностей эксплика-

ции информации посредством жестов, 

позы, мимики, взгляда и др. 

Таким образом, создание культур-

но-воспитательного пространства при 

обучении курсантов и слушателей об-

разовательных организаций системы 

МВД России русскому жестовому язы-

ку является сложным и многокомпо-

нентным процессом, целью которого 

является формирование у будущего со-

трудника коммуникативной и психоло-

гической готовности к общению со 

слабослышащими и глухими гражда-

нами в различных профессиональных 

ситуациях. 
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О. А. Чопик, О. Е. Баютова8 

ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ  

ПОЛОЖЕНИИ КАК УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Статья посвящена изучению проблемы социализации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, через призму научно-обоснованной 

концепции субъектно-ориентированного подхода развития личности. Представ-

лено авторское понятие «формирование субъектной позиции несовершеннолетне-

го» и содержание базовых компонентов субъектной позиции несовершеннолет-

них. Выявлен один из успешных механизмов, способствующих формированию 

субъектной позиции несовершеннолетних — наставничество. 
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Развитие общества зависит от 

множества факторов, но в первую оче-

редь — от того, как осуществляется 

воспитание подрастающих поколений. 

Все изменения, происходящие в эко-

номической, культурной, образова-

тельной и других сферах, напрямую 

отражаются на социально незащищен-

ных слоях населения, в первую очередь 

— на несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положе-

нии. К сожалению, проблема подрост-

ковой преступности говорит об том, 

какими ценностями и нормами они се-

годня руководствуются, какие стерео-

типы доминируют в их поведении и 

деятельности. 

Это актуализирует проблему соци-

ализации данной группы несовершен-

нолетних, разработку механизмов про-

филактики их включения в преступные 

сообщества и криминализации. 

К сожалению, согласно данным 

Генпрокуратуры России, Кузбасс ока-

зался одним из регионов России с вы-

соким уровнем детской преступности. 

В период с января по июль 2022 г. 

несовершеннолетние в Кемеровской 

области преступили закон 682 раза в 

качестве преступников или соучастни-

ков. Прирост числа эпизодов составил 

23,6 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 г. Что касается тяжести 

совершенных юными кузбассовцами 

преступлений, то в регионе было за-

фиксировано 32 особо тяжких эпизода, 

152 тяжких, 298 — средней тяжести и 

200 — небольшой тяжести. Удельный 

вес преступлений, совершенных ука-

занными категориями лиц, остается 

высоким. Доля посягательств, совер-

шенных несовершеннолетними — 

4,8 % (Россия — 2,9 %, Сибирский фе-

деральный округ — 3,7 %) [6]. 

Представленные данные обосно-

вывают необходимость реализации ре-

гиональных механизмов профилактики 

антиобщественного поведения под-

ростков. Так, сегодня действует ком-

плексная программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской 

области — Кузбассе» на 2021–2023 го-

ды, утвержденная постановлением 

Правительства Кемеровской области 

— Кузбасса от 02.02.2021 № 44. Но, 

как показывают статистические дан-

ные, действие комплексной программы 

необходимо подкреплять другими спо-

собами воздействия на личность несо-

вершеннолетнего и его социальное 

окружение. 

Значимость данной проблемы се-

годня актуализирует проработку тео-

ретических идей и концепций ее рас-

смотрения, а также выработку на всех 

уровнях практических действенных 

механизмов ее решения. 

Работа с несовершеннолетними в 

социально опасном положении требует 

применения нетрадиционных, зача-

стую неформальных методов воспита-

ния и профилактики. Воспитание осу-

ществляется только в сложных формах 

содействия и сопереживания. Поэтому 

воспитатель должен мотивировать по-

ведение ребенка, приобщать его к нор-

мам совместной деятельности с други-

ми людьми, которая координируется не 

только внешними контрольными фак-

торами, но и стимулировать развитие 

субъектной позиции личности несо-

вершеннолетнего. 

Мы рассматриваем данную про-

блему через призму научно-

обоснованной концепции субъектно-

ориентированного подхода развития 

личности в русле школы академика 

РАО В. И. Андреева. 

Человек в процессе социализации 

проявляет свои субъектные качества, 

поэтому одним из важных условий 
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успешной социализации несовершен-

нолетних в социально опасном поло-

жении является целенаправленное 

формирование субъектной позиции. 

Субъектно-ориентированный под-

ход предусматривает изучение ориен-

тации личности несовершеннолетних в 

социально опасном положении на про-

явление активности по выявлению и 

формированию субъектной позиции, 

стратегии и перспективы ее осуществ-

ления в разных видах деятельности; 

проектирование компонентов «Я-

концепции»; расширения и обогащения 

опыта в социуме. 

Субъектность любой личности 

формируется в процессе жизнедея-

тельности, взаимодействия с другими, 

освоения социальных ролей и функ-

ций. Процесс формирования субъект-

ной позиции предполагает активиза-

цию и интенсификацию саморазвития 

и самореализации несовершеннолетних 

под руководством педагогов, настав-

ников, при погружении их в разные 

виды деятельности и социальные ситу-

ации, что в целом способствует разви-

тию «Я-концепции» личности. 

Исследования Р. М. Гараниной 

свидетельствуют, что «большинство 

ученых предполагает наличие у носи-

теля субъектной позиции потенциаль-

ной способности совершенствовать се-

бя в деятельности» [3]. Тем не менее, 

ряд авторов акцентирует внимание на 

проявлении субъектности по отноше-

нию к другим личностям (Б. Г. Анань-

ев, И. А. Зимняя и др.), другие ученые 

московской педагогической научной 

школы определяют внутренние силы 

как основной механизм саморазвития и 

формирования субъектности 

(В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов и др.) [1]. 

Проактивная позиция позволяет 

людям планировать и реализовывать 

свои жизненные намерения и отвечать 

на вызовы своего внутреннего мира и 

внешнего окружения. Люди с субъект-

ной позицией активны, способны реа-

гировать на изменения, сознательно 

выбирают наиболее правильную из 

возможных интерпретаций событий и 

несут ответственность за свой выбор. 

По нашему мнению, формирование 

субъектной позиции несовершенно-

летнего — это целостный и динамич-

ный процесс развития и саморазвития 

подростка или молодого человека, це-

лью которого является раскрытие лич-

ностных качеств и характеристик и са-

моопределение личности в социокуль-

турном пространстве. 

Современным детям общество дик-

тует компетентностные модели успеха, 

социальный сети — быстрого и легко-

го успеха, речь идет о ранней профо-

риентации детей без учета их психоло-

го-возрастных и этнокультурных осо-

бенностей. Мир цифровой социализа-

ции определяет многие особенности 

поведения несовершеннолетних, они 

находятся в других потоках информа-

ции. И здесь на первый план выходит 

не только зона ближайшего развития, о 

которой говорил Л. С. Выготский, но и 

зона вариативного развития, когда 

наравне с вертикальными линиями 

развития и воспитания (семья, школа) 

особую роль начинают играть горизон-

тальные коммуникации — общение в 

субкультуре сверстников, информаци-

онных и социальных сетях и т. д. 

Чтобы несовершеннолетние 

успешно развивались как личности, 

необходимы соответствующие усло-

вия. Этими условиями являются благо-

приятная семейная среда, возможности 

для личностного роста и развития, хо-

рошо организованная система образо-

вания и воспитания и, самое главное, 

мотивация самих несовершеннолетних. 
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В современной системе образования 

приоритет отдается развитию у несо-

вершеннолетних активного отношения 

к себе, своему поведению и обществу. 

Основываясь на субъектно-

ориентированном подходе среди базо-

вых компонентов субъектной позиции, 

нами выделены следующие: ценност-

но-целевой, мотивационно-смысловой, 

эмоционально-регулятивный и актив-

но-деятельностный: 

 ценностно-целевой включает 

способность к целеполаганию, цен-

ностные ориентации на духовность и 

гуманистические идеалы; ценностное 

отношение к себе как личности, к по-

зитивному взаимодействию с другими 

как условию взаимного сотрудниче-

ства, к преодолению трудностей как 

способу саморазвития; терпимость к 

проявлениям различий и нестандарт-

ности; способность воспринимать сре-

ду как предпосылку для самосовер-

шенствования и самореализации; 

 мотивационно-смысловой пред-

полагает смыслы и направленность мо-

тивов жизнедеятельности, стремление 

к самосовершенствованию и самореа-

лизации; 

 эмоционально-регулятивный 

компонент содержит способность со-

знательно направлять свою деятель-

ность, самостоятельно преодолевать 

жизненные проблемы в реализации 

жизненных целей; 

 активно-деятельностный пред-

полагает инициативность, активность и 

разносторонняя включенности лично-

сти в значимую для нее деятельность 

[1]. 

Таким образом, сформированность 

у несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, субъ-

ектной позиции выступает основным 

условием их социализации. 

Исследования К. А. Абульхановой-

Славской показывают, что давая несо-

вершеннолетним возможность срав-

нить себя с другими, увидеть себя со 

стороны и объективно признать суще-

ствующие противоречия, они способны 

исправить свою позицию через форми-

рование опыта. Важное значение здесь 

играет, по мнению В. С. Мухиной, эта-

лонный образец, которому необходимо 

стимулировать несовершеннолетнего 

следовать или подражать, формировать 

на его основе стереотип поведения [3]. 

Поэтому особое значение приобре-

тает определение механизмов форми-

рования у несовершеннолетних ука-

занной субъектной позиции. Одним из 

таковых механизмов является внедре-

ние института наставничества, что 

особо актуально сегодня в связи с объ-

явленным в 2023 г. в Российской Фе-

дерации Года педагога и наставника, а 

также в Кузбассе — Года детей. 

Наставничество над несовершен-

нолетними понимается как доброволь-

ческая (волонтерская) деятельность, 

осуществляемая наставником над 

несовершеннолетним, направленная на 

оказание помощи несовершеннолетне-

му и его родителям или иным закон-

ным представителям в целях улучше-

ния социального положения несовер-

шеннолетнего, повышения уровня его 

воспитанности, образованности, дис-

циплинированности, самоконтроля и 

других личностных, социально значи-

мых качеств, важных для субъекта. 

Сегодня уже во многих регионах 

работает такой механизм, подкреплен-

ный региональными нормативными 

актами, определяющими правовое ре-

гулирование и деятельность обще-

ственных воспитателей (наставников) 

несовершеннолетних. 

В Кузбассе принят Закон Кемеров-

ской области — Кузбасса от 05.10.2022 
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№ 103-ОЗ «О наставничестве над несо-

вершеннолетними в Кемеровской об-

ласти — Кузбассе». Задача наставника 

заключается в формировании несовер-

шеннолетнего как субъекта жизнедея-

тельности, что предполагает прежде 

всего необходимость обучить его уме-

нию планировать, организовывать 

свою деятельность, умению полноцен-

но учиться, общаться. 

Наставничество направлено на ока-

зание на безвозмездной основе помощи 

ребенку, его родителям или иным за-

конным представителям в целях улуч-

шения социального положения несо-

вершеннолетнего, повышения уровня 

его воспитанности, образованности, 

дисциплинированности, самоконтроля 

и других личностных и социально зна-

чимых качеств. 

Закон наделяет наставников кон-

кретными правами в рамках профилак-

тической работы с подростками, опре-

деляет четкие требования к ним, а так-

же устанавливает порядок контроля за 

их деятельностью, исключая участие в 

этой работе лиц, способных оказать 

негативное влияние на несовершенно-

летних. 

Реализация совместно с обще-

ственными организациями, волонтер-

скими объединениями социальных 

проектов, предусматривающих исполь-

зование различных форм наставниче-

ства; отработка модели внедрения тех-

нологии наставничества на территории 

Кемеровской области — Кузбасса — 

это основные механизмы включения 

несовершеннолетних в наставниче-

скую деятельность. Всего с примене-

нием технологии «наставничество» 

ежегодно будет охвачено не менее 

2000 несовершеннолетних. 

Вместе с тем, несмотря на наличие 

положительных результатов в реализа-

ции областного закона, пока остается 

недостаточно проработанным в полной 

мере механизм подготовки наставни-

ков, психолого-педагогического и ме-

тодического сопровождения их дея-

тельности, оказания им консультатив-

ной помощи по проблемным вопросам 

работы с трудными подростками, а 

также материального стимулирования. 

При этом правовое регулирование ме-

ханизма внедрения и деятельности ин-

ститута общественных воспитателей 

несовершеннолетних сохраняется за 

субъектами РФ для обеспечения учета 

их региональных особенностей. 

Таким образом, сформированность 

у несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, субъ-

ектной позиции выступает основным 

условием их социализации, базовыми 

содержательными компонентами такой 

позиции выступают ценностно-

целевой, мотивационно-смысловой, 

эмоционально-регулятивный и актив-

но-деятельностный, а одним из дей-

ственных механизмов — институт 

наставничества. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Psychology 

УДК 159.9.072.4 

А. И. Алонцева9 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА САМОРЕГУЛЯЦИЮ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Работа психолога служебной деятельности заключается в осуществлении 

ряда задач, многие из которых требуют от специалиста приведения собственно-

го состояния к оптимальному уровню. Для эффективной реализации профессио-

нальной деятельности психологу необходимо такое качество, как саморегуляция. 

Цель данной статьи — исследование влияния развития эмоционального интел-

лекта на саморегуляцию у студентов специальности «Психология служебной де-

ятельности». Описание составлено на основе результатов эксперимента. Полу-

ченные результаты могут быть использованы психологами в целях развития са-

морегуляции у студентов-психологов. Также результаты исследования могут 

служить основой создания специальных программ по развитию эмоциональной 

осознанности. 

Ключевые слова: саморегуляция; эмоциональная саморегуляция; когнитивный 

контроль; волевая саморегуляция; эмоциональный интеллект; эмоциональная осо-

знанность. 

Для цитирования: Алонцева А. И. Влияние развития эмоционального интел-

лекта на саморегуляцию у студентов специальности «Психология служебной дея-

тельности»// Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 1 (21).  

С. 58–62. 

A. I. Alontseva 

THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE ON SELF-REGULATION AMONG STUDENTS OF 

THE SPECIALTY “PSYCHOLOGY OF OFFICIAL ACTIVITY” 

The work of a psychologist of official activity consists in the implementation of a 

number of tasks, many of which require a specialist to bring his own state to an optimal 

level. For the effective implementation of professional activity, a psychologist needs 

such a quality as self-regulation. The purpose of this article is to study the influence of 

the development of emotional intelligence on self-regulation among students of the spe-

cialty “Psychology of official activity”. The description is based on the results of the 

experiment. The obtained results can be used by psychologists in order to develop self -
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regulation in psychology students. Also, the results of the study can serve as the basis 

for the creation of special programs for the development of emotional awareness.  

Keywords: self-regulation; emotional self-regulation; cognitive control; volitional 

self-regulation; emotional intelligence; emotional awareness. 

For citation: Alontseva A. I. The influence of the development of emotional intelli-

gence on self-regulation among students of the specialty ―Psychology of official activ i-

ty‖. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2023, no. 1 (21), p. 58–62. 

Профессиональная деятельность 

психолога служебной деятельности 

представляет собой ряд компетенций, 

эффективность реализации которых во 

многом определяется умением специа-

листа приводить собственное состоя-

ние к оптимальному уровню путем са-

морегуляции, которая позволяет реаги-

ровать на текущую ситуацию с помо-

щью диапазона эмоций социально при-

емлемым и достаточно гибким обра-

зом. Поэтому целесообразным является 

изучение причинно-следственных свя-

зей саморегуляции и эмоционального 

интеллекта. 

Согласно представлениям авторов 

концепции эмоционального интеллекта 

Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо, 

эмоциональный интеллект — это груп-

па ментальных способностей, которые 

способствуют осознанию и пониманию 

собственных эмоций и эмоций окру-

жающих. На основе предложенной 

Дж. Майером, П. Сэловеем, Д. Карузо 

структурой эмоционального интеллек-

та были выделены следующие мен-

тальные способности, которые вклю-

чает в себя эмоциональный интеллект: 

осознанная регуляция эмоций; пони-

мание (осознание) эмоций; ассимиля-

ция эмоций в мышлении; различение и 

выражение эмоций [1]. Осознание сво-

их эмоций можно назвать фундамен-

том эмоционального интеллекта, по-

этому при построении исследования 

нами было принято решение начать 

изучение влияния тренинга эмоцио-

нального интеллекта на саморегуля-

цию у студентов специальности «Пси-

хология служебной деятельности» с 

рассмотрения влияния развития эмо-

циональной осознанности на саморегу-

ляцию. 

Нами было выдвинуто предполо-

жение, что тренинг эмоциональной 

осознанности повышает показатели 

саморегуляции у студентов специаль-

ности «Психология служебной дея-

тельности»: повышает показатели про-

граммирования действий, управления 

своими эмоциями, общий индекс воле-

вой саморегуляции. 

В своей работе мы опирались на 

подход Н. Холла, указывающий, что 

эмоциональная осведомленность рас-

сматривается как способность разли-

чать и интерпретировать собственные 

настроения, эмоции, порывы, пережи-

ваемых в данный момент чувств, их 

дифференциация, а также их влияние 

на других людей [7]. На основании 

изученных работ по проблеме саморе-

гуляции нами был определен подход 

E. А. Сергиенко как основной, в нем 

автор, и мы вслед за ним, рассматрива-

ет саморегуляцию как систему, обра-

зующуюся из когнитивной, эмоцио-

нальной и волевой составляющей. 

Данный подход будет также опреде-

лять логику психодиагностической ча-

сти нашего исследования. Гипотеза 

нашего исследования релевантна пред-
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ставлениям о единстве когнитивных, 

аффективных и волевых психических 

процессов [2]. Когнитивный контроль 

предполагает сосредоточение на задаче 

и удержание ее в фокусе внимания, це-

леполагания; построение плана дей-

ствия и действие в соответствии с пла-

ном; сличение результата с исходным 

представлением о нем [2]. Эмоцио-

нальная регуляция — осознанное 

намерение изменить эмоцию, обуслов-

ленное ориентировкой на достижение 

цели, намерением, произвольным дей-

ствием или приложением усилия [8]. 

Волевые процессы находятся в центре 

подхода В. А. Иванникова, где под во-

левой регуляцией понимается регуля-

ция побуждения к действию, созна-

тельно принятому по необходимости 

[2]. В ряде факторов, определяющих 

процессы и механизмы саморегуляции, 

имеют место быть эмоциональные ас-

пекты и составляющие элементы эмо-

циональной сферы, которые могут ока-

зывать влияние на регуляционные ха-

рактеристики поведения и деятельно-

сти (Т. М. Панкратов) [6]. 

Выборка исследования влияния 

тренинга эмоциональной осознанности 

на саморегуляцию студентов специ-

альности «Психология служебной дея-

тельности» составила 30 студентов 

специальности «Психология служеб-

ной деятельности»: 15 человек — кон-

трольная группа, 15 человек — экспе-

риментальная группа. В работе исполь-

зовались методики: опросник «Стиль 

саморегуляции поведения, ССПМ» 

(В. И. Моросанова); «Исследование 

волевой саморегуляции, ВСК» 

(А. Г. Зверков и Е. В. Эйдман); «Тест 

эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл). Была составлена программа 

тренинга эмоциональной осознанно-

сти. Программа включает в себя 3 бло-

ка: «Эмоциональная осознанность. 

Осознание эмоций», «Эмоциональная 

осознанность. Интерпретация эмоций», 

«Эмоциональная осознанность. Распо-

знавание своих эмоций и эмоций дру-

гих людей». До проведения тренинга 

эмоциональной осознанности были по-

лучены результаты: 

 по методике «Стиль саморегу-

ляции поведения, ССПМ» 

(В. И. Морсанова) [5]: все студенты 

обладают средним уровнем развитости 

осознанного программирования своих 

действий; 

 по методике значения по мето-

дике «Исследование волевой саморе-

гуляции, ВСК» (А.Г. Зверков и Е.В. 

Эйдман) [3]: общий уровень волевой 

саморегуляции (способности созна-

тельно управлять собственными дей-

ствиями, состояниями и побуждения-

ми) находится в диапазоне средних 

значений; 

 по методике «Тест эмоциональ-

ного интеллекта» (Н. Холл) [4]: иссле-

дуемым студентам присущи низкие 

показатели по шкалам «Эмоциональ-

ная осведомленность» и «Управление 

эмоциями». 

Для выявления влияния тренинга 

эмоциональной осознанности на само-

регуляцию студентов была использо-

вана оценка достоверности отличий по 

t-критерию Стьюдента между дельтами 

показателей входной и выходной диа-

гностики контрольной и эксперимен-

тальной групп. Полученное по методи-

ке «Стиль саморегуляции поведения, 

ССПМ» (В. И. Морсанова) значение 

программирования tэмп = 2,53 больше 

tкр = 2,045, на уровне значимости 

p ≤ 0,05. Полученное по методике «Ис-

следование волевой саморегуляции, 

ВСК» (А. В. Зверьков, Е. В. Эйдман) 

значение волевой саморегуляции 

tэмп = 4,17 больше tкр = 2,756, на уровне 
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значимости p ≤ 0,001. Полученное по 

методике «Тест эмоционального ин-

теллекта» (Н. Холл) значение управле-

ния своими эмоциями tэмп = 2,36 боль-

ше tкр = 2,756, на уровне значимости 

p ≤ 0,01, значение эмоциональной осо-

знанности tэмп = 3,53 больше tкр = 2,045, 

на уровне значимости p ≤ 0,05. Полу-

ченные данные свидетельствую о том, 

что тренинг эмоциональной осознан-

ности повлиял на саморегуляцию у 

студентов специальности «Психология 

служебной деятельности», а именно: 

повысил показатели программирова-

ния действий, повысил показатели 

управления своими эмоциями, повысил 

индекс волевой саморегуляции. Наше 

предположение о том, что тренинг 

эмоциональной осознанности повыша-

ет показатели саморегуляции у студен-

тов специальности «Психология слу-

жебной деятельности», а именно: по-

вышает показатели программирования 

действий, повышает показатели управ-

ления своими эмоциями, повышает ин-

декс волевой саморегуляции, подтвер-

дилась. Таким образом, мы допускаем 

возможность влияния развития эмоци-

онального интеллекта на саморегуля-

цию у студентов специальности «Пси-

хология служебной деятельности». Для 

дальнейшего изучения данной темы в 

последующих исследованиях нами бу-

дет рассмотрено влияние остальных 

способностей, составляющих эмоцио-

нальный интеллект — осознанной ре-

гуляции эмоций, ассимиляции эмоций 

в мышлении, различения и выражения 

эмоций. 
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УДК 159.9.072.422 

Е. В. Дворцова10 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И ТРЕВОЖНОСТИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ  

У СОТРУДНИКОВ ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Актуальность данного исследова-

ния определяется тем, что эмоцио-

нальное выгорание, развивающееся в 

условиях профессиональной деятель-

ности в пенитенциарных учреждениях, 

в значительной мере снижает результа-

тивность профессиональной деятель-

ности и приводит к ухудшению про-

фессионального здоровья субъекта 

труда. 

Риск возникновения профессио-

нального выгорания у сотрудников ле-

чебно-исправительных учреждений 

возрастает по разным причинам. Среди 

них можно назвать наличие угрозы 

жизни и здоровью сотрудников, интен-

сивное эмоционально-насыщенное 

взаимодействие со специфическим 

контингентом и коллегами, обязатель-

ное и строгое соблюдение установлен-

ных правил в служебной деятельности, 

частые проверки руководствующего 

состава и отсутствие адекватных спо-

собов адаптации поведения и регули-

рования эмоциональных состояний. 

Кроме риска возникновения про-

фессионального выгорания у сотруд-

ников лечебно-исправительного учре-

ждения, необходимо отметить пробле-

му повышения уровня тревожности. 

Постоянное пребывание в напряжении 

при работе с осужденными совместно с 

требованием обязательно соблюдать 

требования законов и подзаконных ак-

тов, составление отчетности и актив-

ное взаимодействие с оружием так или 

иначе находит свое отражение в пре-

бывании в постоянной готовности к 

неизвестному. 

Профессиональная деятельность 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы реализует следующие соци-

альные ценности: обеспечение право-

порядка и защиты прав и свобод граж-

дан, реализация процесса перевоспита-

ния, ресоциализации осужденных и со-

блюдение условий исполнения наказа-

ний. 

Для эффективного выполнения 

профессиональных задач сотрудники 

уголовно-исполнительной системы 

должны иметь такие личностные ре-

сурсы, которые предоставят им воз-

можность регулировать уровень тре-

вожности и будут препятствовать раз-

витию профессионального выгорания. 

Одним из таких ресурсов, по-нашему 

мнению, выступает эмоциональный 

интеллект. 

В настоящее время у сотрудников 

лечебно-исправительного учреждения 

отмечается дефицит необходимых 

личностных ресурсов по управлению 

эмоциональной сферой, в связи с чем 

исследователями отмечается повышен-

ный уровень тревожности и наличие 

симптомов профессионального выго-

рания. 

Объектом исследования является 

профессиональная деятельность со-

трудников лечебно-исправительного 

учреждения, предметом — взаимосвязь 

эмоционального интеллекта и тревож-

ности с профессиональным выгорани-

ем у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения. 

Гипотезой выступило предположе-

ние о том, что существует взаимосвязь 

между эмоциональным интеллектом, 

тревожностью и профессиональным 

выгоранием у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения, а имен-

но: чем выше эмоциональный интел-

лект и ниже тревожность, тем ниже 

профессиональное выгорание. 

Цель научной работы — исследо-

вание взаимосвязи эмоционального ин-

теллекта и тревожности с профессио-

нальным выгоранием у сотрудников 

лечебно-исправительного учреждения. 

Для достижения поставленной це-

ли и проверки выдвинутой гипотезы 
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исследования использовались такие 

методы, как теоретический анализ ли-

тературы, профессиографический ана-

лиз деятельности, психодиагностиче-

ское тестирование, метод математико-

статистической обработки (коэффици-

ент корреляции Пирсона). 

С целью исследования эмоцио-

нального интеллекта, тревожности и 

эмоционального выгорания у сотруд-

ников лечебно-исправительного учре-

ждения были подобраны следующие 

методики: 

1. Тест-опросник выявления степе-

ни выраженности эмоционального ин-

теллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин); 

2. Методика диагностики эмоцио-

нального интеллекта (Н. Холл); 

3. Шкала оценки уровня реактив-

ной и личностной тревожности 

(Ч. Д. Спилбергер, адаптация 

Ю. Л. Ханина); 

4. Методика измерения професси-

онального выгорания (К. Маслач, 

С. Джексон, адаптация Н. Е. Водопья-

новой и Е. С. Старченковой); 

5. Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В. В. Бой-

ко). 

Выборку составили 63 сотрудника 

федерального казенного учреждения 

«Лечебно-исправительное учреждение 

№ 16 ГУФСИН России по Кемеров-

ской области». 

Под профессиональным выгорани-

ем мы будем понимать механизм защи-

ты психики, проявляющийся в виде ча-

стичного и полного исключения эмо-

циональных реакций на внешние или 

внутренние стрессовые, психотравми-

рующие и неприятные факторы про-

фессии. Данное определение предло-

жено В. В. Бойко [3; 4]. 

Наиболее подробным изучением 

эмоционального интеллекта занима-

лась И. Н. Андреева. Интегрируя по-

нимание трактовок зарубежных и оте-

чественных исследователей, она опи-

сывает эмоциональный интеллект как 

выраженную способность к понима-

нию индивидом своих собственных 

эмоций и эмоций окружающих людей, 

их выражению и управлению эмоцио-

нальной сферой. Данная способность 

обеспечивает высокий уровень адап-

тивности человека и эффективность в 

деятельности и взаимоотношении 

между людьми. Благодаря данному 

описанию изучаемого феномена 

И. Н. Андреева создает интегративную 

модель, согласно которой под эмоцио-

нальным интеллектом принято пони-

мать когнитивное личностное явление, 

совокупность умственных способно-

стей к интерпретации эмоций и мани-

пуляции ими; знания, умения, навыки 

и операции интеллектуальной деятель-

ности по обработке и преобразовании 

информации эмоционального характе-

ра [1]. 

Для понимания эмоционального 

интеллекта мы будем опираться на мо-

дель Н. Холла, согласно подходу кото-

рого, эмоциональный интеллект — это 

способность человека видеть эмоцио-

нальные реакции на окружающий мир 

других людей и управлять эмоцио-

нальной сферой, представляющая со-

бой совокупность таких явлений, как 

эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями, самомо-

тивация, эмпатия, распознавание эмо-

ций других людей [1]. 

Е. И. Стрижиус анализирует под-

ход Р. Б. Кеттелла, который определяет 

тревожность как состояние и свойство 

личности. Согласно Р. Б. Кеттелу, тре-

вога — эмоциональное состояние с 

выраженным ощущением напряжения. 

Тревожность стоит понимать как свой-

ство индивида, которое описывается 

наличием склонности к частому необъ-
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ективному чувству наличия угрозы 

своей личности в разнообразных ситу-

ациях и тревожными реакциями в по-

ведении в виде ответа на чувство угро-

зы [6]. 

Для понимания тревожности мы 

будем использовать подход, предло-

женный Ч. Д. Спилбергером: выраже-

ние эмоционального состояния или 

внешних реакций на возможно угро-

жающую своей личности ситуацию и 

как клинического симптома. Тревож-

ность разделяется на ситуативную 

(временное эмоциональное состояние, 

вызванное действием внешних факто-

ров, содержащих для индивида реаль-

ную или воображаемую опасность) и 

личностную (стабильное индивидуаль-

ное свойство, тенденция человека вос-

принимать угрозу собственной лично-

сти и реагировать на это повышением 

ситуативной тревожности) [2]. 

В ходе проведенного эмпирическо-

го исследования было выявлено, что 

эмоциональный интеллект большин-

ства сотрудников лечебно-

исправительного учреждения находит-

ся на среднем уровне (7,75 ± 3,98), си-

туативная тревожность характеризует-

ся высоким уровнем (47,6 ± 12,21), а 

личностная — средним (44,16 ± 12,43), 

и, по данным диагностики профессио-

нального выгорания, большая часть 

исследуемых сотрудников обладает 

средним уровнем (3,38 ± 1,05). Резуль-

таты психологической диагностики яв-

ляются благоприятными для субъектов 

труда в данной профессиональной дея-

тельности. 

В процессе корреляционного ана-

лиза полученных данных по всей вы-

борке испытуемых были выявлены 

статистически значимые связи между 

эмоциональным интеллектом, тревож-

ностью и профессиональным выгора-

нием у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения. Полу-

ченные результаты представлены на 

рис. 1. 

Имеется значимая обратная взаи-

мосвязь (p ≤ 0,01) по общим показате-

лям эмоционального интеллекта по ме-

тодикам Н. Холла (r = — 0,69; r = 

 –0,74) и Д. В. Люсина (r = – 0,61; r = 

 – 0,33) с общими показателями ситуа-

тивной и личностной тревожности по 

методике Ч. Д. Спилбергера. 

Чем выше тревожность, тем ниже 

эмоциональный интеллект сотрудни-

ков лечебно-исправительного учре-

ждения. Полученный результат может 

быть обоснован наличием сильных 

негативных переживаний и ожиданий 

опасности при выполнении служебной 

деятельности, в частности, взаимодей-

ствия с осужденными. Длительное 

нахождение в состоянии тревоги сни-

жает работоспособность, частоту эмо-

циональных реакций, ухудшается по-

нимание собственных эмоций. 

Значимые связи были обнаружены 

между общими показателями эмоцио-

нального интеллекта по методикам 

Н. Холла и Д. В. Люсина со шкалами 

по методике В. В. Бойко. 

Так, между общим показателем 

эмоционального интеллекта по 

Н. Холлу имеется обратная связь со 

шкалами методики В. В. Бойко, а 

именно «неудовлетворенность собой» 

(r = – 0,38, p ≤ 0,01), «тревога и депрес-

сия» (r = – 0,35, p ≤ 0,01), «редукция 

профессиональных достижений»  

(r = – 0,36, p ≤ 0,01), «эмоциональный 

дефицит» (r = – 0,41, p ≤ 0,01), «лич-

ностная отстраненность» (r = – 0,46, 

p ≤ 0,01) и «общий показатель профес-

сионального выгорания» (r = – 0,35, 

p ≤ 0,01). 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда связи эмоционального интеллекта, тревожности  

и профессионального выгорания 

Между общим показателем эмоци-

онального интеллекта по методике 

Д. В. Люсина имеется обратная связь 

со шкалами методики В. В. Бойко, а 

именно «переживание психотравми-

рующих обстоятельств» (r = – 0,51, 

p ≤ 0,01), «неудовлетворенность со-

бой» (r = – 0,14, p ≤ 0,01), «загнанность 

в клетку» (r = – 0,35, p ≤ 0,01), «тревога 

и депрессия» (r = – 0,51, p ≤ 0,01), 

«общий показатель профессионального 

выгорания» (r = – 0,46, p ≤ 0,01) и об-

ратная связь со шкалой «эмоциональ-

но-нравственная дезориентация»  

(r = – 0,26, p ≤ 0,05). Установлено, что 

чем выше показатель эмоционального 

интеллекта сотрудников лечебно-

исправительного учреждения, тем ни-

же их профессиональное выгорание. 

При развитом умении определять эмо-

ции окружающих людей и свои соб-

ственные, управлять ими, понимать их 

причины сотрудник лечебно-

исправительного учреждения способен 

адаптировать свою эмоциональную 

сферу под требования профессиональ-

ной деятельности: соблюдать дисци-

плину на основе эмоционально-

волевого контроля, эффективно взаи-

модействовать не только с осужден-
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ными, но и с коллегами по работе. Вы-

сокий показатель эмоционального ин-

теллекта предоставляет возможность 

вовремя оценить собственное дис-

функциональное состояние и мобили-

зовать личностные ресурсы для его 

успешного преодоления, а также адек-

ватно оценивать затраченные силы, 

полученные достижения и снижать ин-

тенсивность негативного переживания, 

связанного с профессией [5]. 

Таким образом, заявленная в нача-

ле исследования гипотеза о том, что 

существует взаимосвязь между эмоци-

ональным интеллектом, тревожностью 

и профессиональным выгоранием у со-

трудников лечебно-исправительного 

учреждения (чем выше эмоциональный 

интеллект и ниже тревожность, тем 

ниже профессиональное выгорание) 

нашла свое подтверждение. 

Практическая значимость данного 

исследования заключается в том, что 

полученные эмпирические результаты 

могут быть использованы в системе 

психологического обеспечения про-

фессиональной деятельности сотруд-

ников лечебно-исправительного учре-

ждения сотрудников лечебно-

исправительного учреждения с целью 

повышения эффективности труда и со-

хранения профессионального здоровья 

сотрудников. Представленные в работе 

рекомендации могут быть использова-

ны психологами служебной деятельно-

сти для разработки программ профи-

лактики профессионального выгорания 

сотрудников лечебно-исправительного 

учреждения с учетом результатов диа-

гностики эмоционального интеллекта и 

тревожности субъекта труда. 
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Уголовно-исполнительная политика 

XXI в. приоритетным вектором исправ-

ления осужденных выделяет воспита-

тельную работу, о чем говорится в 

Концепции федеральной целевой Про-

граммы «Развитие уголовно-

исполнительной системы на 2017–

2025 гг.». Среди направлений развития 

и совершенствования исполнения нака-

заний в виде лишения свободы акцен-

тируется внимание на перевоспитании 

осужденных путем внедрения новых 

форм и методов, ориентированных на 

индивидуальном подходе. 

Необходимо отметить, что воспита-

тельная работа в исправительных учре-

ждениях представляет собой професси-

ональную деятельность сотрудников, 

направленную на формирование у 

осужденных законопослушного пове-

дения, уважения к другим членам об-

щества, побуждение к трудовой дея-

тельности и саморазвитию, соблюде-

нию норм и правил человеческого об-

щежития, традиций и нравственности. 

Особенность воспитательной рабо-

ты в исправительных учреждениях за-

ключается в субъектах, на которые 

направлено психолого-педагогическое 

воздействие. Как мы видим, данный вид 

деятельности сотрудников носит двой-

ственный характер и призван не только 

поучать правопослушному поведению, 

но и нейтрализовать путем оказания 

психологической помощи негативные и 

асоциально-нравственные явления, 

препятствующие восприятию мира с 

точки зрения законопослушного граж-

данина. 

Воспитательная работа имеет свою 

специфику в зависимости от вида ис-

правительного учреждения и категории 

лиц, в них содержащихся. Так, разные 

подходы и методы реализации данного 

направления применяются к осужден-

ным мужского и женского пола, а также 

несовершеннолетним. Прежде всего та-

кая необходимость обусловлена лич-

ностными характеристиками. 

Рассматривая личностные характе-

ристики осужденных женщин, стоит 

разделить их на общие, присущие ли-

цам, ставшим на преступный путь, а 

также индивидуальным, сложившимся 

в силу гендерной их роли в обществе. 

Так, по мнению Ю. М. Антонян, 

осужденным женщинам присущи такие 

черты характера, как тревожность, им-

пульсивность, демонстративность пове-

дения, что наблюдается и при изучении 

личностных характеристик осужденных 

мужчин и несовершеннолетних [4, 

с. 63]. 

В силу их половой принадлежности 

для осужденных женщин характерны: 

эмоциональная ранимость; подвержен-

ность депрессии; апатия; чувство обре-

ченности. 

Некоторые исследователи видят в 

рассматриваемой категории осужден-

ных в большей части отрицательные 

черты характера, выраженные в скрыт-

ности, замкнутости, лживости, эгоизме, 

упорстве отрицания собственной вины. 

Следует отметить, что присущую 

осужденным женщинам черту характе-

ра в виде отрицания собственной вины 

отмечал еще Ч. Ломброзо, при этом 

указывал на ее врожденность, исключая 

ее формирование стечением жизненных 

обстоятельств. Он отмечал присущее 

женщинам упорство отрицать вину да-

же при наличии достаточных улик, ука-

зывающих на изобличение ее в качестве 

преступницы. 

К перечисленным характеристикам, 

присущим осужденным женщинам, 

А. В. Кокурин и А. И. Мокрецов добав-

ляют такие, как: безразличие к своей 

судьбе, настороженность, нерешитель-

ность. С. А. Абосова добавляет к ним 

авантюризм, низкий уровень чувства 
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ответственности, слабый анализ совер-

шенных поступков [4, с. 63]. 

Как мы видим, общий портрет 

осужденных женщин говорит об их 

сложном психологически напряженном 

состоянии, сопровождающимся анти-

общественными взглядами, что непо-

средственно влияет на их подвержен-

ность тюремной субкультуре. 

Организация воспитательной рабо-

ты в исправительных женских колониях 

выстраивается именно с учетом выше-

перечисленных личностных особенно-

стей рассматриваемой категории осуж-

денных. Однако в выборе форм и мето-

дов педагогического и психологическо-

го воздействия в основе все же лежит 

социальная принадлежность женщины, 

ее место и роль в семье. 

Анализ, проводимый исследовате-

лями, показал, что более половины 

женщин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, не имеют брачных 

отношений, доля лиц, находящихся за-

мужем, составляет 23 %. Однако вне 

зависимости от этого большая часть их 

имеет несовершеннолетних детей, при 

этом лишены родительских прав лишь 

15 % [2]. Приведенные данные часто 

используются сотрудниками в ходе 

воспитательной работы, поскольку они 

подтвердили свою эффективность в 

привитии семейных ценностей и оказа-

нии благоприятного воздействия на ис-

правление. Как показала практика, 

именно семья способна сдерживать 

противоправные действия осужденной 

женщины, поскольку ими руководит 

желание как можно скорее увидеть 

родных и близких и особенно своих де-

тей. 

Распад семьи в период отбывания 

наказания оказывает существенное 

негативное влияние на женщин, нахо-

дящихся в условиях изоляции от обще-

ства, и отражается непосредственно на 

выработке пассивности к асоциальному 

поведению, женщины начинают отка-

зываться от получения образования, не-

добросовестно относиться к трудовой 

деятельности. 

Весьма эффективными исследова-

тели видят применение к рассматрива-

емой категории осужденных мер поощ-

рения и взыскания, которые позволяют 

координировать их действия, стимули-

руя правопослушное поведение, а также 

пресекая агрессивное поведение и 

нарушения условий и порядка отбыва-

ния наказания. 

Так, на наш взгляд, положительное 

влияние на исправление осужденных 

женщин может оказать такая мера по-

ощрения, как предоставление дополни-

тельного длительного свидания с деть-

ми, родственниками, предоставление 

выезда за пределы исправительного 

учреждения в целях посещения своей 

семьи. Кроме того, исправлению дан-

ной категории осужденных способству-

ет поддержание родственных связей, 

для чего сотрудникам воспитательного 

отдела необходимо осуществлять взаи-

модействие с членами семьи осужден-

ной в целях недопущения ее распада. 

Наиболее эффективной формой 

проведения воспитательной работы в 

данном случае будет являться беседа, 

цель которой заключается в налажива-

ния взаимопонимания, исключения 

негативного морального осуждения ма-

тери, родственницы, жены за совер-

шенное преступление. Для реализации 

данной формы воздействия сотрудники 

воспитательных отделов ведут теле-

фонные переговоры с родственниками, 

а также направляют им письма или 

проводят беседы в режимы онлайн по 

видеосвязи. В случае необходимости к 

налаживанию семейных связей привле-

каются члены попечительских советов 

и общественных организаций, органи-
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зующих целевые беседы по темам 

«Значение семьи», «Роль матери», «Се-

мейные ценности и традиции» и др. 

В настоящее время современные 

технологии многим исправительным 

колониям женского типа позволяют 

проводить осужденным свидания в он-

лайн-режиме, общаясь с родственника-

ми по видеосвязи. Особенно это акту-

ально для тех родственников, которые 

не могут приехать на свидание лично 

ввиду значительного расстояния 

нахождения исправительного учрежде-

ния от места пребывания. Такая прак-

тика эффективно применяется в испра-

вительных учреждениях, в частности, в 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Влади-

мирской области. 

В качестве форм реализации воспи-

тательной работы сотрудниками эффек-

тивно применяются лекции и консуль-

тации, организовываются встречи со 

специалистами из различных социаль-

ных служб, а также лицами, способны-

ми передать положительный жизнен-

ный опыт в профессиональной и иной 

деятельности. Как правило, по итогам 

таких встреч организовываются мастер-

классы, где осужденные женщины из-

готавливают поделки и направляют их 

своим детям. 

Для выбора наиболее рационально-

го направления, способного ускорить 

процесс исправления осужденной жен-

щины, сотрудниками воспитательного 

отдела совместно с психологом прово-

дится диагностика мотивации осужден-

ной, позволяющей определить ее ис-

тинные намерения и желания, изучается 

осознанность семейных ценностей и 

родительских обязанностей. Анализ по-

лученных данных позволяет определить 

характер помощи, требуемой для оказа-

ния осужденной. Для изучения особен-

ностей психологический черт осужден-

ных женщин в некоторых исправитель-

ных колониях созданы соответствую-

щие лаборатории, которые позволяют 

определить индивидуальный подход и 

оказать в последующем дифференциро-

ванное психологическое воздействие в 

целях коррекции их поведения, выявле-

ния психических аномалий. 

Как мы видим, особенность воспи-

тательной работы, проводимой с осуж-

денными женщинами, заключается в 

ориентировании данной категории лиц 

на их социальную значимость в каче-

стве матери, супруги, дочери. Поддер-

жание и налаживание семейных связей, 

понимания своего социального статуса 

и роли в ячейке общества видится со-

трудниками наиболее эффективным ме-

тодом формирования правопослушного 

поведения и ускорения процесса ис-

правления. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассмотрены различные подходы к определению сущности профес-

сионализма и его критериев. Отмечается взаимосвязь успешности сотрудника 

от имеющихся у него внутренних предпосылок и внешних условий, определяются 
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Ключевые слова: профессионализм; критерии профессионализма; внутренний 

ресурс человека; адаптационный потенциал. 

Для цитирования: Канайкина Н. А., Степаненко А. Е. Условия успешности 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

// Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 1 (21). С. 75–79. 

N. A. Kanaykina, A. E. Stepanenko 

CONDITIONS FOR THE SUCCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES 
OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM 

The article discusses various approaches to determining the essence of profession-

alism and its criteria. The interrelation of the employee’s success from the internal pre-

requisites and external conditions available to him is noted, factors influencing the for-

mation and development of professionalism is defined. 

Keywords: professionalism; criteria of professionalism; internal human resource; 

adaptive potential. 

For citation: Kanaykina N. A., Stepanenko A. E. Conditions for the success of pro-

fessional activities of employees of the penal system. Teoriya i praktika sociogumani-

tarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 1 (21), 

p. 75–79. 

                                                           

© Канайкина Н. А., Степаненко А. Е., 2023 

© Kanaykina N. A., Stepanenko A. E., 2023 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (21) / 2023 

 

 
76 
 

Существуют общие закономерно-

сти развития профессиональных зна-

ний и умений, которые необходимо 

учитывать, планируя тот или иной об-

разовательный результат. Наиболее 

важные из них можно свести к не-

скольким основным положениям, вы-

текающим из общепсихологической 

теории деятельности, представления о 

ее структуре и принципах развития. 

Современное социально-

экономическое развитие общества 

предъявляет высокие требования к че-

ловеку, связанные с необходимостью 

решать множество задач, зачастую не-

которые из них — из разных областей 

жизнедеятельности. 

Сотрудники уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) призваны обеспечить выполне-

ние основных целей и задач, направ-

ленных на реализацию функций по 

принудительной изоляции осужденных 

от общества, их исправление и профи-

лактику совершения ими новых пре-

ступлений. При этом эффективность 

деятельности специалистов определя-

ется качеством подготовки кадрового 

потенциала. 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы на период до 

2030 года (утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 29.04.2021 № 1138-р) 

выделено несколько приоритетных 

направлений деятельности УИС. Од-

ним из таких направлений является со-

вершенствование условий несения 

службы (выполнение работы), оно 

предусматривает создание условий для 

несения службы (выполнения работы) 

сотрудниками УИС: оптимизация ор-

ганизационно-штатной структуры 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы; формирова-

ние стабильного высокопрофессио-

нального кадрового состава уголовно-

исполнительной системы; стимулиро-

вание сотрудников уголовно-

исполнительной системы, предусмат-

ривающее создание многофакторной 

системы мотивации; разработка и осу-

ществление комплекса мер, направ-

ленных на повышение привлекатель-

ности службы (работы) в уголовно-

исполнительной системе, конкуренто-

способности Федеральной службы ис-

полнения наказаний как работодателя 

на рынке труда. 

Выделение данных направлений 

деятельности УИС позволяет рассмат-

ривать в качестве актуального вопрос 

профессиональной подготовки специа-

листов пенитенциарной сферы. Стре-

мительно развивающиеся информаци-

онные технологии, компьютеризация 

деятельности сотрудников УИС увели-

чили требования к профессионализму 

кадрового состава в части формирова-

ния устойчивости к стрессам, умения 

осваивать новое оборудование, прояв-

лять гибкость во взаимоотношениях. 

Огромный вклад в изучении про-

блем профессионализма принадлежит 

отечественным психологам и педаго-

гам. Феномен «профессионализма» в 

профессиональной деятельности рас-

сматривали Б. Г. Ананьев, А. А. Дер-

гач, С. А. Дружилов, Н. В. Кузьмина, 

А. К. Маркова, В. А. Пономаренко, 

К. К. Платонов, Н. А. Рыбаков, 

А. Р. Фонарев, В. Д. Шадриков и др. 

Каждый из указанных авторов дает 

свою характеристику понятию «про-

фессионализм», выделяя разные его 

признаки в зависимости от отрасли и 

сферы деятельности. 

Г. С. Човдырова, опираясь на тру-

ды В. А. Бодрова, В. А. Пономаренко, 

Г. С. Никифорова, А. Р. Фонарева, 

В. Д. Шадрикова, утверждает, что важ-

нейшей частью профессионализма вы-

ступает самоконтроль и надежность 
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профессиональной деятельности, про-

фессиональная пригодность, т. е. сово-

купность личностных, мировоззренче-

ских, деловых, профессиональных, мо-

ральных и нравственных качеств [5]. 

В работах Е. А. Климова представ-

лены результаты изучения проблем 

профессионального самоопределения, 

выделяются основные слагаемые дан-

ной системы. По мнению автора, про-

фессионализм — «определенная си-

стемная организация сознания, психи-

ки человека, структура которой вклю-

чает компоненты, обеспечивающие по-

знание человека как целого, его образ 

мира, его информированность о про-

фессии, знания, опыт и культуру про-

фессионала; его психодинамику и эмо-

ционально-волевую регуляцию в 

осложненных профессиональных ситу-

ациях» [2]. 

Особого внимания, на наш взгляд, 

заслуживает позиция С. А. Дружилова, 

который определяет профессионализм 

как уникальное свойство людей систе-

матически, эффективно и надежно вы-

полнять сложную деятельность в са-

мых разнообразных условиях, преодо-

левая объективные и субъективные 

трудности [1]. 

Рассматривая сущность професси-

онализма, С. А. Дружилов отмечает 

важность изучения его в аспектах ин-

дивидности, личности и субъектности 

и индивидуальности. Каждый из них 

касается изучения становления про-

фессионализма, его развития и прояв-

ления профессиональной деформации. 

Важным моментом является рассмот-

рение С. А. Дружиловым профессио-

нализма не столько как достижения че-

ловеком высоких производственных 

показателей, сколько особенностей его 

профессиональной мотивации, систе-

мы ценностных ориентаций, смысла 

труда для самого человека. 

Результатом изучения научных 

трудов А. А. Дергачева, Н. В. Кузьми-

ной, А. К. Марковой стало выделение 

С. А. Дружиловым критериев профес-

сионализма: 

 объективные, которые отражают 

качественную и количественную оцен-

ку результатов деятельности, достиже-

ние определенного социального стату-

са в профессии, умение решать разно-

образные профессиональные задачи; 

 субъективные, построенные на 

оценке профессиональной направлен-

ности, мотивов, ценностных ориента-

ций человека, удовлетворенностью че-

ловеком трудом в профессии; 

 результативные, позволяющие 

оценить способности человека дости-

гать желаемые результаты; 

 процессуальные, основанные на 

оценке социальной приемлемости спо-

собов, технологий и методов, исполь-

зуемых для достижения поставленных 

целей; 

 творческие, основанные на 

оценке способности реализовывать в 

практической деятельности, творче-

ские способности; 

 индивидуально-вариативные, 

основанные на стремлении человека к 

самореализации в профессии; 

 критерий профессионального 

обучения — способности человека пе-

ренимать профессиональный опыт 

других сотрудников, проявлять про-

фессиональную открытость; 

 критерий социальной активно-

сти и конкурентноспособности, осно-

ванные на умении обосновывать соци-

альную значимость своей профессии, 

результатов труда; 

 критерий профессиональной 

продуктивности, отражающий произ-

водительность и надежность профес-

сиональной деятельности [1]. 
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Перечисленные критерии профес-

сионализма являются относительно не-

зависимыми друг от друга, представляя 

собой некую структуру. Изучая вопро-

сы профессионализма, психологи от-

мечают, что успешность человека в той 

или иной деятельности будет зависеть 

от внутренних предпосылок и внешних 

условий. К внутренним предпосылкам 

будут относиться общие и специаль-

ные способности, уровень обучаемо-

сти, развитие профессионально-

важных и эмоционально-волевые ка-

честв личности. Внешние условия бу-

дут включать влияние социально-

экономической среды и профессио-

нального окружения. 

Б. М. Теплов, изучая общие и спе-

циальные способности, утверждает, 

что успешность человека в той или 

иной деятельности зависит не от ка-

кой-то одной способности, а скорее от 

их сочетания. Для успешной профес-

сионализации сотруднику необходимо 

постоянно развивать свои профессио-

нально важные и эмоционально-

волевые качества и способности. При 

этом важным условием развития про-

фессионально важных качеств будет 

выступать то, насколько сотрудник 

лично осознает необходимость их са-

мостоятельного формирования и со-

вершенствования [4]. 

Учитывая данные современных ис-

следований, можно предположить, что 

успешность профессионализации так-

же зависит от имеющегося внутренне-

го ресурса человека. А. Г. Маклаков, 

говоря об адаптивных способностях 

человека, использует понятие «лич-

ностного адаптационного потенциала» 

и относит к нему следующие компо-

ненты: уровень нервно-психической 

устойчивости (ее уровень развития 

обеспечивает толерантность к стрессу); 

самооценку личности (является ядром 

саморегуляции и определяет степень 

адекватности восприятия условий дея-

тельности и своих возможностей); 

ощущение социальной поддержки 

(обуславливает чувство собственной 

значимости для окружающих); а также 

уровень конфликтности личности и 

опыт социального общения [3]. 

Исследования, проведенные 

Д. А. Леонтьевым, В. Н. Марковым, 

С. В. Величко, С. Ю. Добряком, 

Н. Л. Коноваловой и другими специа-

листами, дополнили и расширили 

представления о таком явлении, как 

«адаптационный потенциал личности». 

Потенциал личности стал рассматри-

ваться как общая черта психического 

здоровья, духовного развития и само-

реализации. Исследователи данного 

феномена связывают его с адаптацией 

человека к тем или иным условиям 

внешней среды. 

Таким образом, условия успешно-

сти профессиональной деятельности 

сотрудников УИС во многом зависят 

не только от высоких производствен-

ных показателей, но и особенностей их 

профессиональной мотивации, систе-

мы ценностных ориентаций, смысла их 

труда. Важнейшим фактором в станов-

лении профессионализма сотрудников 

УИС выступает взаимодействие с про-

фессиональным окружением, осозна-

ние того, насколько происходит фор-

мирование единых норм, ценностей, 

общей сплоченности, единого коллек-

тивного стиля деятельности. Станов-

ление профессионала не может обой-

тись без фундаментальных знаний, 

овладение которыми должно происхо-

дить на протяжении всей профессио-

нальной карьеры человека. Отсюда 

следует, что развитие профессиона-

лизма сотрудников УИС происходит на 

протяжении всего периода службы. 
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Необходимость детального изуче-

ния деструктивного поведения в со-

временных условиях обусловлено, с 

одной стороны, его разнообразием, 

проявлением и способами индивиду-

альной и групповой реализации, но с 

другой, постоянно увеличивающейся 

количественной динамикой, как среди 

молодежи, так и в группе лиц старшего 

поколения. Так, например, по данным 

ВОЗ, в 2019 г. Россия заняла девятое 

место по количеству суицидов как 

наиболее яркой форме деструктивного 

поведения (25,1 на 100 тыс. человек) 

[6]. Тревожная тенденция связана и с 

суицидами среди несовершеннолетних. 

В докладе уполномоченного по правам 

ребенка в РФ М. А. Львовой-Беловой 

за 2021 г. показано, что «число детских 

самоубийств возросло на 37,4 % по 

сравнению с 2020 годом и составило 

753 случая» [1]. Очевидно, что на про-

явление разрушающих потребностей 

личности оказывает влияние целый 

комплекс внешних и внутренних фак-

торов, связанных с личностными, со-

циальными и иными аспектами. Одна-

ко проблема объективной диагностики 

степени проявления и риска реализа-

ции деструктивных тенденций до 

настоящего времени в научной литера-

туре остается открытой. 

Традиционно в практике научных 

исследований вопросы диагностики 

деструктивного поведения рассматри-

ваются в содержании отклоняющегося 

поведения, которое является более ши-

роким и характеризует все виды девиа-

ций. С целью изучения отклоняющего-

ся поведения в практике психологиче-

ской работы зачастую используются 

следующие методики: опросник 

склонности к отклоняющемуся поведе-

нию (А. Н. Орел), методика «Девиант-

ное поведение» (М. Ю. Колосницына, 

Е. А. Кадацкая, Е. А. Кадацкая, 

Л. Г. Алифанова), методика диагности-

ки склонности к девиантному поведе-

нию (Э. В. Леус, А. Г. Соловьев). Рас-

смотрим каждую из обозначенных ме-

тодик на предмет возможного анализа 

деструктивного поведения. 

Целью опросника склонности к от-

клоняющемуся поведению (А. Н. Орел) 

является изучение психологической 

готовности к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения [5]. 

Методика содержит шкалу склонности 

к самоповреждающему и саморазру-

шающему поведению, отражающую 

формы аутоагрессивного поведения, 

связанные с низким осмыслением зна-

чимости собственной жизни, склонно-

сти к рискованному поведению и ли-

дированию потребности в острых 

ощущениях. Точность результатов ис-

следовательской процедуры достигает-

ся за счет применения коэффициента 

коррекции фактора специальной жела-

тельности, определенного отдельно по 

каждой шкале опросника, а также 

дифференциацией испытуемых по по-

ловому признаку при обработке дан-

ных. Следует заметить, что шкалы ме-

тодики косвенно позволяют проанали-

зировать и потребность респондентов к 

другим видам деструктивного поведе-

ния (например, аддиктивное поведе-

ние, агрессивное поведение, делин-

квентное поведение). Однако целост-

ного представления о содержании де-

структивного поведения методика не 

позволяет сформировать по несколь-

ким причинам. Во-первых, основной 

целью диагностики является исследо-

вание потребности в отклоняющемся 

поведении, формы которого более об-

ширны, чем заявленные в методике 

шкалы. Во-вторых, присутствие в 

опроснике одной шкалы, предполага-

ющей анализ выраженности деструк-

тивного поведения, не дает полного 
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представления о данном виде поведе-

ния и степени его выраженности у 

конкретного человека. 

Методика «Девиантное поведе-

ние», разработанная коллективом ав-

торов под руководством М. Ю. Колос-

ницыной, ориентирована на выявление 

склонности к различным типам девиа-

ций (патохарактерологическая, делин-

квентная, аддиктивная, аутоагрессив-

ная, аутодеструктивная) [2]. Шкала 

аутодеструктивной девиации (AUDD) 

демонстрирует дестабилизацию лич-

ностной активности, детерминирован-

ную необоснованной склонностью к 

риску и потребности к реализации раз-

рушительного поведения. Авторами 

доказаны психометрические характе-

ристики теста, в том числе валидность 

и надежность. Тем не менее, содержа-

ние вопросов данной шкалы не дает 

объективного представления об изуча-

емом явлении, хотя заявленные в тесте 

диагностические шкалы отражают от-

дельные формы проявления деструк-

тивного поведения. Кроме того, в опи-

сании методики не представлена ин-

формация относительно целевой ауди-

тории исследования, что затрудняет ее 

использование в практике психологов. 

«Методика диагностики склонно-

сти к девиантному поведению» 

(Э. В. Леус, А. Г. Соловьев) предпола-

гает рассмотрение одной из форм диа-

гностики самоповреждающего поведе-

ния в структуре отклоняющихся дей-

ствий [4]. В блоке, анализирующем са-

моповреждающее (аутоагрессивное) 

поведение, рассматривается мотивация 

на причинение себе боли и/или физи-

ческого вреда как сознательного отказа 

человека от жизни. Однако примене-

ние опросника, по мнению авторов, в 

диагностических целях наиболее эф-

фективно на выборке подростков, что 

позволяет говорить о ее существенной 

ограниченности. Также в методике 

представлены шкалы, диагностирую-

щие выраженность аддиктивного и 

агрессивного поведения как отдельных 

видов девиантного поведения. 

Кроме данных методик можно вы-

делить такие, которые направлены на 

исследование отдельных видов де-

структивного поведения. В качестве 

наиболее встречающихся видов разру-

шающего поведения в научной литера-

туре выступают суицидальное и агрес-

сивное поведение (табл. 1). 

  



 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
83 

 

Таблица 1 

Характеристики методик, изучающих суицидальное и агрессивное поведение 

Название  

методики 
Автор(ы) Цель диагностики 

Целевая  

аудитория 

Диагностика суицидального риска 

Опросник суици-

дального риска 

Модификация 

Т. Н. Разувае-

вой 

Уровень сформирован-

ности 

суицидальных намере-

ний с целью предупре-

ждения попыток само-

убийства 

Возрастной пе-

риод с 8 до 

11 лет 

Карта риска суици-

да 

Модификация 

Л. Б. Шнейдер 

Степень выраженности 

факторов риска суици-

дального поведения 

Подростковый 

период 

Ваши суицидаль-

ные наклонности 
З. Королева 

Определение суици-

дальных наклонностей 

субъекта 

Не указан 

Диагностика суи-

цидального пове-

дения подростков 

Модификация 

опросника 

Г. Айзенка 

Определение уровня 

тревожности, фрустра-

ции, агрессии и ригид-

ности 

личности, влияющих на 

формирование суици-

дальных наклонностей 

Подростковый 

период 

Психодиагностика 

суицидальных 

намерений» у детей 

(ПСН «В») 

В. Войцех, 

А. А. Кучер, 

В. П. Костю-

кевич 

Изучение аутоагрессив-

ных тенденций и фак-

торов, формирующих 

суицидальные 

намерения 

Подростковый 

период 

Опросник суици-

дального риска 

(«ОСР») 

А. Г. Шмелев, 

И. Ю. Беляко-

ва 

Диагностика суици-

дального риска, выяв-

ление уровня сформи-

рованности 

суицидальных намере-

ний 

Подростковый 

период 

Диагностика 

«СР-45» 

П. И. Юнацке-

вич 

Выявление склонности 

к суицидальным реак-

циям и констатация 

начального уровня 

развития склонности 

личности к суициду 

Не указана 

Диагностика агрессивного поведения 

Опросник враж-

дебности  

А. Басс, 

Э. Дарки 

Изучение уровня видов 

агрессивности и видов 

враждебности 

Зрелый период 
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Тест эмоций 
Г. В. Резапки-

на 

Исследование уровня 

проявления форм агрес-

сии (физическая, кос-

венная, вербальная, 

раздражение, негати-

визм, обидчивость, по-

дозрительность, чувство 

вины) 

Подростковый 

период 

Опросник диагно-

стики агрессии 

А. Басс, 

М. Перри 

Диагностика склонно-

сти к агрессии 

Не указана, од-

нако стандарти-

зация проведена 

на выборке под-

ростков 

Виды агрессивно-

сти 
Л. Г. Почебут 

Анализ выраженности 

видов агрессивного по-

ведения 

Не указана 

Личностная агрес-

сивность и кон-

фликтность 

Е. П. Ильин 

Выявление склонности 

к конфликтности и 

агрессивности как лич-

ностных характеристик 

Не указана 

 

Представленный в таблице 1 пере-

чень методик, диагностирующих от-

дельные виды деструктивного поведе-

ния, является далеко не исчерпываю-

щим. Кроме обозначенных выше, к ви-

дам разрушающей мотивации личности 

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских также 

относят конформистское, нарциссиче-

ское, фанатическое и аутическое пове-

дение [3]. Тем не менее, тестовых ма-

териалов для изучения данных видов 

деструктивного поведения как целост-

ного психологического явления в лите-

ратуре не встречается. 

Таким образом, анализ методик 

показал, что их использование в прак-

тической деятельности психологов 

имеет достаточно узконаправленный 

характер, обусловленный отсутствием 

единого подхода к определению и со-

держанию деструктивного поведения 

как самостоятельного психологическо-

го феномена. Кроме того, диагностиче-

ский потенциал методик в полном объ-

еме может быть реализован на ограни-

ченной выборке респондентов под-

росткового и юношеского периодов. 

Очевидно, что такой подход обуслов-

лен наиболее выраженным проявлени-

ем данного вида поведения именно в 

этих возрастных периодах. Не менее 

существенным фактором, не позволя-

ющим активно применять обозначен-

ные выше методики, является отсут-

ствие доказательной базы относитель-

но валидности и надежности диагно-

стического инструментария. Перечис-

ленные недостатки в большей степени 

способствуют актуализации проблемы 

создания методики, отвечающей тре-

бованиям изучения деструктивного по-

ведения как целостного явления, а не 

его отдельных форм, с одной стороны, 

и доказанным психометрическим ха-

рактеристикам, с другой. 

Для решения обозначенной про-

блемы необходимо, во-первых, опре-

делить содержание теоретического 
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конструкта феномена деструктивного 

поведения как самостоятельного пси-

хологического феномена. Во-вторых, 

операционализировать категорию «де-

структивное поведение» с точки зрения 

ее комплексного и объективного изу-

чения. В-третьих, разработать диагно-

стический инструмент для анализа де-

структивного поведения, направлен-

ный на определение степени выражен-

ности данного вида поведения, а не ис-

следования отдельных его сторон и 

проявлений. В-четвертых, предложить 

дефиниции демонстративно-

шантажного поведения и деструктив-

ного поведения личности. 

Подводя итоги, следует отметить, 

что психологическая диагностика де-

структивного поведения в настоящее 

время является актуальной и значимой 

проблемой, решение которой предпо-

лагает создание валидной и надежной 

методики, позволяющей оценить изу-

чаемый феномен как самостоятельную 

категорию. Подобная работа должна 

быть планомерной, поэтапной и осно-

вываться на ведущих научных подхо-

дах к характеристике содержания и 

структуры деструктивного поведения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В статье представлены результаты психологического исследования, направ-

ленного на выявление взаимосвязи агрессивности с эмоциональным интеллектом у 

студентов, обучающихся по специальности «Психология служебной деятельно-

сти». Представленные результаты исследования позволили определить характер 
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Агрессивность проявляет себя 

спонтанно, так как отсутствуют разные 

механизмы контроля и самоконтроля. 

Период студенчества — это период 

преимущественного проявления агрес-

сивности, нежели агрессивного пове-

дения. Для студентов специальности 

«Психология служебной деятельности» 

немаловажно тренировать механизмы 

контроля и самоконтроля агрессивного 

поведения, поскольку их будущая дея-

тельность характеризуется некоторой 

напряженностью, и с этим необходимо 

справляться. 

Быстро меняющиеся социально-

экономические и политические усло-

вия развития общества актуализируют 

проблему развития личностно-

профессиональных качеств студентов-

психологов и, в том числе, их эмоцио-

нального интеллекта. Развитие необхо-

димых качеств позволит, с одной сто-

роны, студентам-психологам удовле-

творить потребности в высоком уровне 

развития эмоционального интеллекта, 

а с другой — потребность общества в 

квалифицированных специалистах в 

области психологии. Развитие эмоцио-

нального интеллекта у студентов спе-

циальности «Психология служебной 

деятельности» немаловажно, посколь-

ку это также удовлетворит потребность 

самих студентов в развитии именно 

эмоциональной сферы человека для 

более успешного выполнения служеб-

ной деятельности именно в роли пси-

хологов. 

Таким образом, практическая зна-

чимость и недостаточная теоретиче-

ская разработанность проблемы разви-

тия эмоционального интеллекта сту-

дентов-психологов, что выражается в 

понимании эмоций и эмоциональной 

подоплеки отношений, в том числе и 

проявления агрессивности, обусловили 

актуальность выбранной темы, опреде-

лили объект, предмет, цель и задачи 

исследования. 

Целью работы выступило исследо-

вание взаимосвязи между агрессивно-

стью и эмоциональным интеллектом. 

Аналитический обзор научных 

публикаций на тему агрессивности, 

эмоционального интеллекта и психоло-

гические особенности студентов поз-

волил рассмотреть различные теорети-

ческие подходы к определению этих 

понятий. 

В нашем исследовании, рассматри-

вая понятие и формы проявления 

агрессивности, мы опирались на опре-

деление Р. Бэрона и Д. Ричардсона, ко-

торые в своих исследованиях говорят о 

том, что понятия «агрессия» и «агрес-

сивность» характеризуются различной 

феноменологией и различаются по 

способам реализации. По мнению 

Р. Бэрона и Д. Ричардсона, агрессия — 

это любая форма поведения, нацелен-

ного на оскорбление или причинение 

вреда другому живому существу, не 

желающего подобного обращения [3]. 

Агрессивность следует рассматривать 

как готовность, предрасположенность 

к агрессивному поведению, которая 

отличается деструктивными тенденци-

ями, как правило, в области субъект-

субъектных отношений, а также под-

вержена изменениям под влиянием со-

циума. Агрессивность выступает ком-

понентом более сложной структуры 

психических свойств человека [1]. 

Рассматривая эмоциональный ин-

теллект как психологический феномен, 

в своем исследовании мы опираемся на 

определение и концепцию Д. В. Люси-

на, который провел большой анализ 

существующих методик измерения и 

моделей эмоционального интеллекта, 

разработал двухкомпонентную модель 

изучаемого конструкта, а на ее основе 

— и свой опросник «ЭмИн» [4]. Эмо-
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циональный интеллект автор опреде-

ляет как способность к пониманию 

своих и чужих эмоций и управлению 

ими. На данное определение мы и бу-

дем опираться в своей работе. 

Д. В. Люсиным была разработана соб-

ственная модель эмоционального ин-

теллекта. Под способностью к понима-

нию и управлению эмоциями 

Д. В. Люсин понимает следующее. 

Способность к пониманию эмоций 

означает, что человек: 

 может распознать эмоцию, т. е. 

установить сам факт наличия эмоцио-

нального переживания у себя или у 

другого человека; 

 может идентифицировать эмо-

цию, т. е. установить, какую именно 

эмоцию испытывает он сам или другой 

человек, и найти для нее словесное вы-

ражение; 

 понимает причины, вызвавшие 

данную эмоцию, и следствия, к кото-

рым она приведет. 

Способность к управлению эмоци-

ями означает, что человек: 

 может контролировать интен-

сивность эмоций, прежде всего — при-

глушать чрезмерно сильные эмоции; 

 может контролировать внешнее 

выражение эмоций; 

 может при необходимости про-

извольно вызвать ту или иную эмоцию. 

И способность к пониманию, и 

способность к управлению эмоциями 

может быть направлена и на собствен-

ные эмоции, и на эмоции других лю-

дей, т. е. можно говорить как о внутри-

личностном, так и о межличностном 

эмоциональном интеллекте. Эти два 

варианта предполагают актуализацию 

разных когнитивных процессов и 

навыков, однако должны быть связаны 

друг с другом. 

Соответственно этому Д. В. Люсин 

выделяет два вида эмоционального ин-

теллекта: ВЭИ (направленный на внут-

риличностные процессы) и МЭИ (от-

носящийся к сфере межличностного 

взаимодействия). Данные разновидно-

сти эмоционального интеллекта преду-

сматривают использование различных 

умений и процессов, но, определенно, 

имеют и общие компоненты. Указан-

ный автор считает, что понимать эмо-

циональный интеллект только как ко-

гнитивную способность не совсем вер-

но, высказывая предположение, что 

умение понимать и регулировать эмо-

циональные проявления имеет силь-

ную связь с такими личностными ха-

рактеристиками, ка: направленность 

личности на сферу эмоций, ценностное 

отношение к эмоциональным пережи-

ваниям, склонность к рефлексии. Та-

ким образом, эмоциональный интел-

лект можно представить как феномен, 

имеющий двойное происхождение, 

обусловленный как ментальными спо-

собностями, так и особенностями лич-

ности. Д. В. Люсин считает, что уро-

вень и индивидуальные свойства эмо-

ционального интеллекта формируются 

в процессе онтогенеза и зависят от 

определенных факторов, которые мож-

но разделить на три группы: 

1) когнитивные способности 

(быстрота и правильность обработки 

информации, исходящей от эмоций); 

2) представления об эмоциях (вос-

приятие эмоций как необходимого пе-

редатчика информации о себе и других 

людях); 

3) особенности эмоциональности 

(например, эмоциональная восприим-

чивость, эмоциональная стойкость) [2]. 
Также мы выявили, что специфич-

ность студенчества как социальной 
группы заключается в одинаковом от-
ношении ко всем общественным фор-
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мам собственности, его роли в обще-
ственной организации труда и частич-
ном участии в производительном и не-
производительном труде. Как специ-
фическая социальная группа она ха-
рактеризуется особыми условиями 
жизни, труда и быта; социальным по-
ведением и системой ценностной ори-
ентации. А психологические особенно-
сти студентов обуславливают пути и 
способы работы, с помощью которых 
студент выбирает свою общественную 
роль, организовывает свой труд, они 
определяют его поведение и ценност-
ные ориентации. 

На базе Кузбасского гуманитарно-
педагогического института Кемеров-
ского государственного университета 
было проведено психологическое ис-
следование студентов специальности 
«Психология служебной деятельно-
сти», направленное на выявление вза-
имосвязи агрессивности с эмоциональ-
ным интеллектом. 

В исследовании приняли участие 
23 человека — 26 % мужского пола, 
74 % женского пола в возрасте от 19 до 
21 года. 

В процессе исследования были 
изучены характеристики участвующих 
в исследовании. Общими характери-
стиками участвующих в исследовании 
является то, что все они были студен-
тами одной специальности и одной 

учебной группы и являлись ровесни-
ками. 

Для выявления уровня агрессивно-
сти у студентов специальности «Пси-
хология служебной деятельности» бы-
ли использованы методика «Оценка 
агрессивности в отношениях» А. Ас-
сингера и опросник враждебности Бас-
са-Дарки (вар. С. Н. Ениколопова). 

По полученным результатам, после 
применения методики А. Ассингера 
«Оценка агрессивности в отношениях», 
были получены следующие результа-
ты: 

 4 % испытуемых излишне агрес-
сивные, т. е. бывают неуравновешен-
ными и жестокими по отношению к 
другим; 

 79 % испытуемых умеренно 
агрессивные, т. е. они вполне успешно 
идут по жизни, поскольку в них доста-
точно здорового честолюбия и само-
уверенности; 

 17 % испытуемых чрезмерно 
миролюбивы, нерешительны, что обу-
словлено недостаточной уверенностью 
в собственных силах и возможностях. 

Далее проанализируем результаты, 
полученные при помощи опросника 
враждебности Басса-Дарки (вар. 
С. Н. Ениколопова), которые представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты диагностики по опроснику враждебности Басса-Дарки, % 

Шкала Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень 

Физическая агрессия 17 66 17 

Косвенная агрессия 43 22 35 

Раздражение 26 52 22 

Вербальная агрессия 70 17 13 

Обида 13 39 48 

Подозрительность 9 48 43 

Негативизм 26 35 39 

Чувство вины 48 26 26 

Индекс агрессии 31 43 26 

Индекс враждебности 13 48 39 
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Исходя из данных, представленных 

в таблице 1, можно сказать следующее. 

По шкале физической агрессии вы-

сокий и низкий уровни выявлены у 

17 % респондентов, средний уровень 

— у 66 %. Студенты с высоким уров-

нем чаще используют физическую си-

лу против другого лица, выражая нега-

тивные чувства через речь. Активно 

вступают в конфликты из-за любой 

мелочи, при этом для них не характер-

но чувство вины. Средний уровень 

свидетельствует о развитой физиче-

ской агрессии, которую девушки и 

юноши способны сдержать в конфлик-

тах. Низкий уровень указывает на 

устойчивость в социальных контактах 

и отсутствие резко выраженных тен-

денций агрессивности в общении. 

Шкала косвенной агрессии обозна-

чает агрессию, проявление которой ли-

бо направлено на другое лицо «околь-

ными» путями (сплетни, обидные шут-

ки), либо не направлено ни на кого 

(порывы злости, агрессивная жестику-

ляция и т. п.). По данной шкале высо-

кий уровень наблюдается у 43 % 

опрошенных и свидетельствует о яркой 

выраженности формы агрессии, сред-

ний уровень у 22 % — агрессия прояв-

ляется в зависимости от ситуации, и 

низкий уровень у 35 % студентов — 

для них не характерно проявление 

данной агрессии. 

По шкале раздражения 26 % ре-

спондентов имеют высокий уровень 

готовности к проявлению вспыльчиво-

сти, резкости, грубости при малейшем 

возбуждении. Для 52 % молодых лю-

дей юношеского возраста характерен 

средний уровень раздражения — им 

присуща умеренно выраженная готов-

ность к проявлению данной реакции. 

Низкий уровень имеют 22 % опрошен-

ных, что говорит о низкой выраженно-

сти раздражения. 

По шкале вербальной агрессии вы-

сокий уровень наблюдается у 70 % мо-

лодых людей юношеского возраста, 

для них характерно выражение своих 

негативных чувств через ссоры, крики 

и посредством упреков, угроз и 

насмешек. Средний уровень выявлен у 

17 % респондентов — агрессия прояв-

ляется умеренно и носит ситуативный 

характер. Низкий уровень характерен 

для юношей и девушек, которым не 

свойственно выражать свои негатив-

ные эмоции в речи — прослеживается 

у 13 % опрошенных. 

Высокий уровень по шкале обиды 

выявлен у 13 % студентов, что говорит 

об их ярко выраженном проявлении 

зависти и ненависти к окружающим за 

действительные или мнимые действия. 

Средний уровень, указывающий на 

умеренную выраженность реакции, 

присущ 39 % респондентов. Низкий 

уровень наблюдается у 48 % опрошен-

ных, что свидетельствует о низком вы-

раженности обиды. 

По шкале подозрительности высо-

кий уровень имеют 9 % студентов —

для них характерна выраженная недо-

верчивость и осторожность по отноше-

нию к другому человеку, они охвачены 

убеждением, что окружающие намере-

ваются навредить им. У 48 % опро-

шенных выявлен средний уровень, что 

говорит об умеренном проявлении по-

дозрительности. Остальные 43 % 

юношей и девушек имеют низкий уро-

вень подозрительности, для них харак-

терно доверие и открытость к окружа-

ющим. 

Высокий уровень по шкале негати-

визм выявлен у 26 % юношей и деву-

шек, что указывает на их выраженное 

оппозиционное поведение (от пассив-
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ного сопротивления до активного про-

тивостояния против установленных 

правил). Средний уровень зафиксиро-

ван у 35 % опрошенных — их «оппо-

зиционная» манера в поведении носит 

умеренный и ситуативный характер. 

Низкий уровень имеют 39 % студен-

тов, для которых не характерно прояв-

ление негативизма в общении и по от-

ношению к установленным правилам. 

По шкале чувство вины высокий 

уровень выявлен у 48 % респондентов. 

Таким юношам и девушкам свойствен-

но думать, что они плохие люди, что 

их поступки причиняют зло, из-за чего 

испытывают сильные угрызения сове-

сти. Средний и низкий уровни по дан-

ной шкале имеют 26 % опрошенных. 

Студентам со средним уровнем свой-

ственно умеренное ощущение угрызе-

ния совести, а молодым людям юноше-

ского возраста с низким уровнем не 

свойственно испытывать чувства вины 

за свои действия, даже если их поступ-

ки с моральной точки зрения считают-

ся неправильными. 

Физическая агрессия, косвенная 

агрессия, раздражение и вербальная 

агрессия вместе образуют суммарный 

индекс агрессии. Таким образом, по 

шкале индекса агрессии высокий уро-

вень у 31 % испытуемых, средний — у 

43 % и низкий — у 26 %. 

Обида и подозрительность в сумме 

образуют шкалу индекса враждебно-

сти. По данной шкале 13 % испытуе-

мых имеют высокий уровень, 48 % — 

средний и 39 % — низкий. 

Таким образом, каждая личность 

должна обладать определенной степе-

нью враждебности и агрессивности. 

Норма такой оценки по каждому из ви-

дов реакций испытуемого зафиксиро-

вана в интервале «средние нормы». В 

случае, если сумма баллов по отдель-

ным видам реакций испытуемого не 

достигает номинала, то это говорит о 

значительном снижении или о полном 

отсутствии соответствующего психо-

логического свойства личности. 

Для выявления показателей эмоци-

онального интеллекта у студентов спе-

циальности «Психология служебной 

деятельности» был взят опросник эмо-

ционального интеллекта «ЭмИн» 

Д. В. Люсина. Полученные результаты 

наглядно представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта по опроснику «ЭмИн» 

Д. В. Люсина, % 

Шкала Очень 
низкое 

значение 

Низкое 
значение 

Среднее 
значение 

Высокое 
значение 

Очень 
высокое 

значение 

МП 9 17 22 39 13 

МУ 9 26 31 17 17 

ВП 4 26 44 22 4 

ВУ 4 26 31 39 0 

ВЭ 0 48 39 9 4 

МЭИ 13 4 22 44 17 

ВЭИ 13 4 74 0 9 

ПЭ 13 4 35 39 9 

УЭ 9 17 44 22 9 

ОЭИ 9 17 44 22 9 
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Из представленной таблицы видно 

следующее. 

По субшкале МП (понимание чу-

жих эмоций), которая обозначает спо-

собность понимать эмоциональное со-

стояние человека на основе внешних 

проявлений эмоций и/или интуитивно; 

чуткость к внутренним состояниям 

других людей, 13 % испытуемых име-

ют очень высокий уровень, 39 % — 

высокий, 22 % — средний, 17 % — 

низкий и 9 % — очень низкий уровень. 

Далее, по субшкале МУ (управле-

ние чужими эмоциями), характеризу-

ющейся способностью вызывать у дру-

гих людей те или иные эмоции, сни-

жать интенсивность нежелательных 

эмоций, возможно, склонностью к ма-

нипулированию людьми, 17 % испыту-

емых имеют очень высокий уровень, 

также 17 % — высокий, 31 % — сред-

ний, 26 % — низкий и 9 % — очень 

низкий. 

По субшкале ВП — понимание 

своих эмоций (это способность к осо-

знанию своих эмоций, их распознава-

ние и идентификация, понимание при-

чин их возникновения, способность к 

вербальному описанию) очень высокий 

уровень имеют 4 % испытуемых, высо-

кий уровень — 22 %, средний — 44 %, 

низкий — 26 % и очень низкий — 4 %. 

Следующая субшкала — ВУ 

(управление своими эмоциями). Дан-

ная субшкала характеризуется способ-

ностью и потребностью управлять сво-

ими эмоциями, вызывать и поддержи-

вать желательные эмоции и держать 

под контролем нежелательные. В ре-

зультате по данной шкале очень высо-

кий уровень не имеет никто из испыту-

емых, 39 % испытуемых студентов 

имеют высокий уровень, 31 % — сред-

ний, 26 % — низкий, 4 % — очень низ-

кий. 

По субшкале ВЭ (контроль экс-

прессии), которая обозначает способ-

ность контролировать внешние прояв-

ления своих эмоций, 4 % студентов-

психологов имею очень высокий уро-

вень, 9 % — высокий, 39 % — средний 

и 48 % — низкий. 

Шкала МЭИ (межличностный эмо-

циональный интеллект) характеризует 

общий результат по субшкалам МП и 

МУ. Результаты диагностики показали, 

что по данной шкале 17 % испытуемых 

имеют очень высокий уровень, 44 % — 

высокий, 22 % — средний, 4 % — низ-

кий и 13 % — очень низкий уровень. 

Далее шкала ВЭИ (внутриличност-

ный эмоциональный интеллект), ха-

рактеризующая общий результат по 

субшкалам ВП, ВУ и ВИ. По данной 

шкале 9 % испытуемых имеют очень 

высокий уровень, 74 % — средний, 4 % 

— низкий и 13 % — очень низкий уро-

вень. 

По ПЭ, которая характеризует по-

нимание эмоций, у 9 % испытуемых 

показатели находятся на очень высо-

ком уровне, у 39 % — на высоком, у 

35 % — на среднем уровне, у 4 % — на 

низким и у 13 % испытуемых на очень 

низком уровне. 

По шкале УЭ, которая обозначает 

управление эмоциями, 9 % студентов 

имеют очень высокий уровень, 22 % — 

высокий, 44 % — средний, 17 % — 

низкий и 9 % — очень низкий. 

Последняя шкала — шкала ОЭИ, 

характеризующая общий эмоциональ-

ный интеллект. Данная шкала объеди-

няет в себя шкалы МЭИ, ВЭИ, ПЭ и 

УЭ. Результаты диагностики показали, 

что по данной шкале 9 % испытуемых 

имеют очень высокий уровень, 22 % — 

высокий, 44 % — средний, 17 % — 

низкий и 9 % — очень низкий уровень. 
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Таким образом, при помощи двух 

методик Басса-Дарки (вар. С. Н. Ени-

колопова) и теста А. Ассингера «Оцен-

ка агрессивности в отношениях» нам 

удалось выявить уровень агрессивно-

сти у студентов специальности «Пси-

хология служебной деятельности». 

Среди испытуемых преобладают высо-

кие показатели по шкалам косвенной 

агрессии, вербальной агрессии и чув-

ства вины. Также при помощи опрос-

ника эмоционального интеллекта 

«ЭмИн» Д. В. Люсина мы выявили 

уровень эмоционального интеллекта и 

среди испытуемых студентов преобла-

дают средние показатели развитости 

эмоционального интеллекта. 

Для анализа взаимосвязи агрессив-

ности с эмоциональным интеллектом 

нами была проведена математико-

статистическая обработка данных, по-

лученных по методике Басса-Дарки 

(вар Е. Н. Ениколопова), тесту А. Ас-

сингера «Оценка агрессивности в от-

ношениях» и опроснику эмоциональ-

ного интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина, 

при помощи коэффициента корреляции 

Пирсона. 

Далее, для нахождения критиче-

ского значения было подсчитано число 

степеней свободы (k): k = 23 – 2 = 21. 

Согласно таблице критических коэф-

фициентов корреляции Пирсона (при-

ложение 4), если p ≤ 0,01, то     = 0,53 

и если p ≤ 0,05, то     = 0,41. В процес-

се корреляционного анализа получен-

ных данных мы выявили статистиче-

ские значимые связи у студентов спе-

циальности «Психология служебной 

деятельности», которые можно пред-

ставить следующим образом. 

Взаимосвязь между шкалой раз-

дражительности по методике Басса-

Дарки и шкалой УЭ по опроснику 

ЭмИн является статистически значи-

мой и прямой на 1 % уровне (p ≤ 0,01), 

потому как      = 0,54. Это означает, 

что при повышении у студентов уров-

ня готовности к проявлению вспыль-

чивости и грубости повышается уро-

вень способности к управлению эмо-

циями. 

Значимая прямая связь на 1 % 

уровне (p ≤ 0,01) наблюдается между 

шкалой негативизма по методике Бас-

са-Дарки и шкалой УЭ по опроснику 

ЭмИн, так как      = 0,66. Из этого сле-

дует, что при повышении у студентов 

уровня качеств негативизма, т. е. «оп-

позиционной» манерой поведения, 

обычно направленной против автори-

тета или руководства, повышается по-

казатель управления эмоциями. 

Слабой значимой прямой связью 

на 5 % уровне (p ≤ 0,05 равно 0,41) яв-

ляется взаимосвязь между шкалой раз-

дражения по методике Басса-Дарки и 

шкалой МЭИ по опроснику ЭмИн, так 

как      = 0,44, т. е. при повышении го-

товности к проявлению негативных 

чувств при малейшем возбуждении по-

вышается уровень межличностного 

эмоционального интеллекта. 

Взаимосвязь между шкалой раз-

дражения по методике Басса-Дарки и 

шкалой ОЭИ является статистически 

значимой и прямой на 5 % уровне 

(p ≤ 0,05 равно 0,41), так как 

     = 0,42. Это означает, что при по-

вышении уровня готовности к вспыль-

чивости и грубости у студентов повы-

шается уровень общего эмоционально-

го интеллекта. 

Значимой и прямой связью на 5 % 

уровне (p ≤ 0,05) является взаимосвязь 

между шкалой обиды по методике Бас-

са-Дарки и шкалой МЭИ по опроснику 

ЭмИн, потому как      = 0,44. Это 

означает, что студенты, которые могут 

испытывать зависть и ненависть к 

окружающим, обусловленные чув-
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ством горечи, гнева за действительные 

или вымышленные (мнимые) страда-

ния, также обладают межличностным 

эмоциональным интеллектом. 

Далее слабой значимой прямой 

связью на 5 % уровне (p ≤ 0,05) являет-

ся взаимосвязь между шкалой обиды 

по методике Басса-Дарки и шкалой ПЭ 

по опроснику ЭмИн, так как      = 0,42. 

Отсюда, при повышении уровня обиды 

у студентов также повышается способ-

ность к пониманию своих и чужих 

эмоций. 

Взаимосвязь между шкалой обиды 

по методике Басса-Дарки и шкалой УЭ 

по опроснику ЭмИн является слабой 

значимой прямой на 5 % уровне, так 

как      = 0,44. Это означает, что сту-

денты, которые могут испытывать за-

висть и ненависть к окружающим, обу-

словленные чувством горечи, гнева за 

действительные или вымышленные 

(мнимые) страдания, также способны к 

управлению эмоциями. 

Значимой прямой связью на 5 % 

уровне является взаимосвязь между 

шкалой негативизма по методике Бас-

са-Дарки и шкалой МУ по опроснику 

ЭмИн, так как      = 0,46. Из этого сле-

дует, что при повышении уровня ка-

честв негативизма, т. е. «оппозицион-

ной» манере поведения, обычно 

направленной против авторитета или 

руководства, также у студентов повы-

шается способность вызывать у других 

людей те или иные эмоции, снижать 

интенсивность нежелательных эмоций, 

возможно, склонность к манипулиро-

ванию людьми. 

Далее, значимой прямой связью на 

5 % уровне является взаимосвязь меж-

ду шкалой негативизма по методике 

Бесса-Дарки и шкалой ВУ по опросни-

ку ЭмИн, так как      = 0,42. Это озна-

чает, что при повышении уровня спо-

собности проявлять «оппозиционную» 

манеру поведения, направленную про-

тив руководства, у студентов также 

повышается способность и потреб-

ность управлять своими эмоциями, вы-

зывать и поддерживать желательные 

эмоции и держать под контролем не-

желательные. 

Взаимосвязь между шкалой нега-

тивизма по методике Басса-Дарки и 

шкалой ВЭ по опроснику ЭмИн явля-

ется слабой значимой и прямой, пото-

му как      = 0,49. Это означает, что 

студенты, которые могут проявлять 

«оппозиционную» манеру поведения, 

направленную против руководства, 

также обладают способностью контро-

лировать внешние проявления своих 

эмоций. 

Слабой значимой и прямой взаи-

мосвязью является взаимосвязь между 

шкалой негативизма по методике Бес-

са-Дарки и шкалой МЭИ по опроснику 

ЭмИн, так как      = 0,49. Из этого сле-

дует, что при повышении способности 

к «оппозиционной» манере поведения 

повышается также межличностным 

эмоциональным интеллектом. 

Далее, взаимосвязь между шкалой 

негативизма по методике Басса-Дарки 

и шкалой ВЭИ является значимой и 

прямой на 5 % уровне, так как 

     = 0,42. Из этого следует, что при 

повышении способности к «оппозици-

онной» манере поведения у студентов 

также повышается уровень внутрилич-

ностного эмоционального интеллекта. 

Также значимой и прямой связью 

на 5 % уровне является взаимосвязь 

между шкалой негативизма по методи-

ке Басса-Дарки и шкалой ОЭИ, так как 

     = 0,5. Это означает, что при повы-

шении способности к проявлению «оп-

позиционной» манеры поведения, 

направленной против руководства, у 
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студентов повышается уровень общего 

эмоционального интеллекта. 

Значимой и прямой связью на 5 % 

уровне является взаимосвязь между 

шкалой индекса агрессии по методике 

Басса-Дарки и шкалой ВЭ, так как 

     = 0,42. Это означает, что при по-

вышении уровня по шкале индекса 

агрессии у студентов повышается спо-

собность контролировать внешние 

проявления своих эмоций. 

Значимой и прямой связью на 5 % 

уровне является взаимосвязь между 

шкалой индекса враждебности по ме-

тодике Басса-Дарки и шкалой УЭ по 

опроснику ЭмИн, так как      = 0,47. 

Из этого следует, что повышении 

уровня по шкале индекса агрессии у 

студентов повышается способность к 

управлению эмоциями. 

Таким образом, в процессе корре-

ляционного анализа была выявлена 

сильная значимая положительная вза-

имосвязь между шкалой раздражения и 

шкалой УЭ. Также сильная значимая 

положительная взаимосвязь была вы-

явлена между шкалой негативизма и 

шкалой УЭ. Между следующими шка-

лами была выявлена слабая значимая 

положительная взаимосвязь: шкала 

раздражения со шкалами МЭИ ОЭИ; 

шкала обиды со шкалами МЭИ, ПЭ и 

УЭ; шкала негативизма со шкалами 

МУ, ВУ, ВЭ, МЭИ, ВЭИ и ОЭИ; шкала 

индекса агрессии со шкалой ВЭ и шка-

ла индекса враждебности со шкалой 

УЭ. 
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Т. И. Абдреев15 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы реализации прав во внешнеэкономиче-

ской деятельности в условиях санкционного давления. Автор рассматривает при-

нятые государством меры, а также предлагает инструменты и стимулы, позво-

ляющею защитить интересы лиц, осуществляющих внешнеэкономическую дея-

тельность, в том числе использования цифрового рубля во внешнеэкономической 

деятельности. Также отмечено, что в целях поддержки субъектов предприни-

мательской деятельности государством смягчены меры административной от-

ветственности, введен мораторий на проведения проверок. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; санкции; цифровой 

рубль; деофшоризация; таможенный контроль; валютный контроль. 

Для цитирования: Абдреев Т. И. Финансово-правовые аспекты реализации 

прав участников внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного 
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FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF THE REALIZATION  
OF THE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN FOREIGN ECONOMIC 
ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS PRESSURE 

The article deals with the problems of the realization of rights in foreign economic 

activity under the conditions of sanctions pressure. The author examines the measures 

taken by the state, and also offers tools and incentives to protect the interests of persons 

engaged in foreign economic activity, including the use of the digital ruble in foreign 

economic activity. It was also noted that in order to support business entities, the state 

has relaxed measures of administrative responsibility, a moratorium on inspections has 

been introduced. 
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Общество в 20-е гг. XXI в. сталки-

вается с социальными, экономически-

ми и технологическими вызовами, что 

приводит к переосмыслению и выстра-

иванию новых подходов в управлении 

в финансовой сфере, приводящих, в 

том числе, к деградации международ-

ных и межгосударственных финансо-

вых институтов. 

Указанные тенденции непосред-

ственно проявляются и во внешнеэко-

номической деятельности в условиях 

санкционного давления [2]. 

Принятие в отношении Российской 

Федерации санкционных мер, в част-

ности, ареста золотовалютных резер-

вов страны, отключения от системы 

SWIFT и запрета на использование в 

международных расчетах доллара 

США и Евро, обуславливает поиск но-

вых альтернативных валютных ин-

струментов и механизмов страхования 

рисков, а также выработку действен-

ных контрмер. 

В связи с этим Указом Президента 

РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополни-

тельных временных мерах экономиче-

ского характера по обеспечению фи-

нансовой стабильности Российской 

Федерации» был установлен особый 

порядок осуществления (исполнения) 

резидентами следующих сделок (опе-

раций) с иностранными лицами, свя-

занными с иностранными государства-

ми, которые совершают в отношении 

российских юридических лиц и физи-

ческих лиц недружественные действия. 

При этом вышеотмеченный порядок не 

распространяется на сделки (опера-

ции), стороной которых является Цен-

тральный банк Российской Федерации 

и государственные органы. 

Указом Президента РФ от 

08.03.2022 № 100 «О применении в це-

лях обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации специальных эконо-

мических мер в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности» были выделены 

группы продукции и (или) сырья, ко-

торые подпадают под запрет вывоза 

или имеет ограничения на вывоз. Так-

же данным указом устанавливаются 

повышенные ставки вывозных и (или) 

ввозных таможенных пошлин в отно-

шении группы продукции и (или) сы-

рья. 

В ходе проводимых контрольных 

мероприятий выявляются нарушения в 

деятельности ряда хозяйствующих 

субъектов, которые в период действия 

ограничительных мер организовывали 

вывоз за пределы России пшеницы, 

авиационных компонентов и промыш-

ленного холодильного оборудования. 

Также выявлялись факты перемещения 

через автомобильный пункт пропуска 

47 тонн пшеницы под видом отрубей с 

использованием подложных товаросо-

проводительных документов. По мате-

риалам проверок возбуждались как де-

ла об административных правонару-

шениях по ст. 16.3 КоАП РФ, так и 

уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ 

[3]. 

Кроме того, введенные санкции 

стали дополнительным стимулом к 

деофшоризации нашей экономики: так, 

собственником ООО «ХК «Интеррос» 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (21) / 2023 

 

 
100 
 

стала МК «ООО «Интеррос Инвест», 

зарегистрированная в России в офшор-

ной зоне на острове Русский [4]. 

Одним из валютных инструментов 

при реализации прав во внешнеэконо-

мической деятельности в условиях 

санкционного давления может стать 

также и внедрение модели трансгра-

ничных расчетов с использованием 

цифрового рубля, как путем заключе-

ния двухсторонних соглашений об ин-

теграции платформ цифровых валют 

между собой, так и путем подключения 

страны к единой интеграционной 

платформе, которая позволяет на осно-

ве выработанных единых протоколов и 

стандартов обеспечить платежи между 

платформами цифровых валют разных 

стран, подключенных к ней. 

Следующим немаловажным факто-

ром успеха может стать создание си-

стемы ценообразования на уровне 

ЕАЭС через создание единого бирже-

вого пространства участников союза, 

только уже в национальных валютах, 

расширяя прямой обмен национальных 

валют не только в межгосударствен-

ных отношениях [1, с. 242–244]. 

На корпоративном уровне реализа-

ция прав во внешнеэкономической де-

ятельности с недружественными стра-

нами в условиях санкционного давле-

ния проявляется через децентрализа-

цию внешнеэкономических связей, по-

явление дополнительных цепочек 

между поставщиками и получателями, 

что отражается на качестве поставляе-

мой продукции, отсутствии гарантий 

от производителя. Сложности возни-

кают и в сервисном обслуживании по-

ставляемого иностранного оборудова-

ния. 

В целях поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности 

законодателем приняты нормы, смяг-

чающие административное наказание 

организаций и их работников (см. Фе-

деральный закон от 14.07.2022 № 290-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и статью 1 

Федерального закона «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях»). 

Таким образом, в условиях внеш-

неэкономического санкционного дав-

ления со стороны недружественных 

государств корректируются подходы к 

государственному управлению, валют-

ному и таможенному контролю, при-

нимаются меры к реализации прав во 

внешнеэкономической деятельности в 

условиях санкционного давления. 
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Вопрос об источниках права связан 

напрямую с пониманием права вообще. 

Походов к пониманию права довольно 

много, и зависят они от приверженно-

сти исследователя той или иной кон-

цепции правопонимания. 

В советской юриспруденции, опи-

рающейся на марксистско-ленинскую 

теорию, право рассматривалось как 

элемент классового господства. Так, в 

учебнике по теории государства и пра-

ва под редакцией С. С. Алексеева пра-

во определялось как система общеобя-

зательных, формально определенных, 

гарантированных государством норм, 

выражающих возведенную в закон гос-

ударственную волю экономически гос-

подствующего класса (в социалисти-

ческом обществе — трудящихся во 

главе с рабочим классом) и выступаю-

щих в качестве классового регулятора 

общественных отношений [3, с. 56]. 

Постсоветской правовой наукой 

предпринята попытка избавиться от 

марксистского влияния, но определе-

ние права осталось похожим. Так, 

предполагается понимать право как си-

стему, выражающую господствующие 

в обществе притязания людей на уста-

новление и защиту исторически допу-

стимых условий их жизнедеятельно-

сти, существующую в виде формально-

определенных и общеобязательных 

норм (правил поведения), которые 

устанавливаются (либо санкциониру-

ются) и охраняются государством [5, 

с. 94]. 

Таким образом, право понимается 

как система правовых норм, которые 

исходят или санкционируются госу-

дарством. Это укладывается в господ-

ствующий «нормативистский» подход 

к пониманию права, который реализо-

ван в законодательстве. Главным обра-

зом этот подход относится к странам, 

воспринявшим римское правовое 

наследие, к которым относится и наша 

страна. 

Обратившись правовой теории, мы 

видим, что среди источников права 

чаще всего называют нормативный акт 

(закон или подзаконный акт), норма-

тивный договор, судебную практику 

(судебный прецедент, юридический 

прецедент), правовой обычай [4, с. 57–

67]. Но все ли из них соответствуют 

пониманию права? 

Очевидно, что только норматив-

ный акт (закон) соответствует полно-

стью пониманию права и его призна-

кам. Другие из названных источников, 

особенно для российской правовой си-

стемы, не в полной мере согласуются с 

пониманием права. Реальность показы-

вает, что нормативный договор и пра-

вовой обычай должны быть санкцио-

нированы государством, чтобы счи-

таться правом. Учитывая, что правовой 

обычай характерен в большей мере для 

частно-правовых отраслей права, а 

также крайне незначительный объем 

правовых отношений, регулируемый 

обычаем, признание его нормативно-

сти и формальной определенности вы-

зывает сомнение. 

Особое место в этом ряду занимает 

судебная практика (юридический пре-

цедент, судебный прецедент). Чаще 

всего предложенные наименования по-

нимают примерно одинаково, как су-

дебное или административное решение 

по конкретному юридическому делу, 

которому государство придает обще-

обязательное значение [6, с. 185]. Т. е. 

вместо законодательного или иного 

уполномоченного органа норму права 

здесь формирует суд или администра-

тивный орган по результатам рассмот-

рения определенного дела, а государ-

ство придает этому решению силу 

нормы права. 
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Такой способ формирования пра-

вовых норм характерен для англо-

саксонской системы права, когда 

именно суды путем разрешения юри-

дических споров вырабатывали опре-

деленные решения, которые станови-

лись образцами для решения по похо-

жим делам. Если в континентальной 

системе права правотворческий орган 

является источником появления право-

вой нормы, то в англо-саксонской — 

суд. В то же время система общего 

права в Англии имела историческую 

обусловленность, «обеспечивалось мо-

нополией на толкование, которой об-

ладали королевские судьи» [1, с. 152]. 

Между тем, и в английском праве за-

конодательство на современном этапе 

играет большее значение чем преце-

дент. 

Для российской правовой системы 

судебная практика в любом виде не яв-

ляется типичным источником права. 

Среди аргументов против включения 

судебной практики в число источников 

российского права отмечают: а) проти-

воречие конституционно признанному 

и закрепленному принципу разделения 

властей; б) несоответствие характер-

ным особенностям романо-германской 

правовой семьи, которой относится и 

Россия; в) противоречие Конституции 

РФ и действующему законодательству, 

с одной стороны, и противоречие 

правотворческой деятельности Феде-

рального Собрания; г) отсутствие за-

конного права отменять закон, даже 

если он неконституционен или проти-

воречит другим нормативным актам [2, 

с. 385–392]. 

Вместе с тем, не только юридиче-

ская деятельность, но и законодатель-

ство уже официально признает судеб-

ную практику в качестве источника 

российского права, но с определенной 

спецификой. 

Роль судебной практики в россий-

ском праве неоднозначна. Судебный 

прецедент в чистом виде как источник 

права не используется при разрешении 

судебных дел, и любой судья формаль-

но может применять для решения дела 

только законодательство и свободен в 

его трактовке. Тем не менее, законода-

тельство не охватывает все возможные 

правовые ситуации, поэтому вольности 

в трактовке отдельных ситуаций в сво-

ей массовости могут привести к нару-

шению важнейшего принципа единства 

законности, поэтому урегулирование 

разночтений находится в интересах 

государственной правовой системы. В 

этой связи вплоть до принятия соот-

ветствующего закона судебная практи-

ка становится средством унификации 

подходов к применению конкретных 

правовых норм. Здесь важным является 

то, что согласно Федеральному кон-

ституционному закону «О Верховном 

Суде Российской Федерации» Пленум 

ВС РФ рассматривает материалы 

анализа и обобщения судебной практи-

ки и дает судам разъяснения по вопро-

сам судебной практики в целях обеспе-

чения единообразного применения за-

конодательства Российской Федера-

ции. Отметим, что эти разъяснения — 

не сам прецедент, а лишь указание на 

порядок его применения. Безусловно, 

иногда в таких постановлениях можно 

усмотреть признаки нормативности 

отдельных положений, что в целом не 

меняет их сути. В отличие от преце-

дента, в основе «разъяснений» всегда 

лежат нормы законодательства, а не 

решение конкретного суда. 

Определенное значение для при-

менения норм права имеют и обзоры 

судебной практики, утверждаемые 

Президиумом Верховного Суда РФ, 

которые также дают понимание о под-

ходах ВС РФ к применению норм к 
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конкретным делам. Нижестоящие суды 

вынуждены их учитывать при рассмот-

рении похожих дел, чтобы их решения 

не отменялись при возможной подаче 

апелляционной или кассационной жа-

лобы. 

Примечательно, что согласно 

ст. 170 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ допускается указание в мо-

тивировочной части решения ссылок на 

постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и сохра-

нившие силу постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации по вопросам судебной 

практики, на постановления Президиу-

ма Верховного Суда Российской Феде-

рации и сохранившие силу постановле-

ния Президиума Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации, а также 

на обзоры судебной практики Верхов-

ного Суда Российской Федерации, 

утвержденные Президиумом Верховно-

го Суда Российской Федерации. Т. е. 

источником российского права призна-

ется не сама судебная практика, а пра-

вовые позиции и разъяснения Верхов-

ного Суда Российской Федерации по 

этой судебной практике. 

Довольно часто в качестве примера 

использования судебной практики в ка-

честве источника права называют ре-

шения Конституционного Суда РФ в 

виде постановлений, заключений и 

определений. Вместе с тем, эти реше-

ния нельзя назвать актами судебной 

практики, хотя формально они прини-

маются органом, именуемым судом. 

Конституционный суд РФ в первую 

очередь является органом судебного 

контроля, а указание на то, что его ре-

шение действует непосредственно и не 

требует подтверждения другими орга-

нами и должностными лицами, говорит 

об их близости к нормативным актам, а 

не актам судебной практики. При этом 

основная задача Конституционного Су-

да Российской Федерации — не допу-

стить реальное или потенциальное 

нарушение Конституции Российской 

Федерации, а не сформировать судеб-

ную практику как таковую. 

Помимо практики, формируемой 

судебными органами, ее формируют и 

административные органы по результа-

там реализации административных 

процедур. Однако такая практика не 

становится источником права, не имеет 

юридически значимого оформления, 

поэтому как формальный источник 

права не может рассматриваться. Без-

условно, практика тех или иных адми-

нистративных органов аккумулируется, 

находит отражение во внутренних ре-

гламентах органов власти всех уровней, 

ведомственных письмах и разъяснени-

ях, но такого значения, как судебные 

акты, не имеет. Более того, администра-

тивная практика также становится 

предметом судебного контроля при об-

жаловании тех или иных администра-

тивных решений или административ-

ных актов. 

На основании изложенного, судеб-

ная практика признается в качестве 

вспомогательного источника россий-

ского права, но не сама по себе, а толь-

ко в связке с нормативными актами, по 

поводу применения которых она сфор-

мировалась. Изменение законодатель-

ства в этой части приводит к потере ак-

туальности судебной практики и требу-

ет формирование новых судебных по-

зиций по вновь принятому законода-

тельству. Более того, пробелы правово-

го регулирования, выявленные в поряд-

ке судебного правоприменения, часто 

становятся основаниями для внесения 

изменений в закон. Т. е. судебная прак-

тика становится уже основанием для 

законодательной инициативы и внесе-

ния изменений в нормативные акты.
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УДК 343.81 

А. А. Карпов17 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В работе рассматриваются особенности изменения условий отбывания нака-

зания осужденным в отечественных пенитенциарных учреждениях. Исследуется 

ряд проблем, возникающих при реализации правовых норм, определяется особая 

роль порядка исполнения и отбывания наказаний. Подвергаются анализу теоре-

тико-правовые аспекты разграничения отдельных элементов прогрессивной си-

стемы, мер поощрения и взыскания в период отбывания наказания осужденными. 

Обращено внимание на необходимость внесения изменений в законодательство, 

что позволит более рационально использовать воспитательное воздействие на 

осужденных за счет расширения возможностей материальных оснований изме-

нения условий отбывания наказания. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; осужденные; лишение свобо-

ды; условия отбывания наказания; индивидуализация назначения наказания; зако-

нодательное совершенствование. 

Для цитирования: Карпов А. А. Некоторые теоретико-правовые аспекты из-

менения условий отбывания наказания осужденным к лишению свободы // Теория 

и практика социогуманитарных наук. 2023. № 1 (21). С. 107–114. 

А. А. Karpov 

SOME THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF CHANGING  
THE CONDITIONS OF SERVING A SENTENCE BY  

A CONVICTED PERSON TO IMPRISONMENT 

The paper discusses the key issues related to the peculiarities of changing the condi-

tions of serving a sentence for convicts in domestic penitentiary institutions. A number 

of problems arising in the implementation of legal norms are investigated, the special 

role of the order of execution and serving of sentences is determined. The article ana-

lyzes the theoretical and legal aspects of the differentiation of individual elements of the 

progressive system and measures of encouragement and punishment during the period 

of serving a sentence by convicts. In the operative part of the work, the author draws 

attention to the need to amend the legislation, which will allow for a more rational use 

of educational influence on convicts by expanding the possibilities of material grounds 

for changing the conditions of serving a sentence. 

Keywords: correctional institutions; convicts; deprivation of liberty; conditions of 

serving a sentence; individualization of sentencing; legislative improvement. 
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Пенитенциарные учреждения в со-

ответствии с положениями Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (далее — 

УИК РФ) призваны выполнять возло-

женные на них функции по обеспече-

нию порядка исполнения уголовных 

наказаний. В п. 3 Положения о Феде-

ральной службе исполнения наказаний 

(ФСИН России), утвержденного Ука-

зом Президента РФ от 13.10.2004 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службе 

исполнения наказаний» раскрываются 

основные задачи, стоящие перед си-

стемой, среди которых: обеспечение 

правопорядка в учреждениях, испол-

няющих наказания в виде лишения 

свободы или в виде принудительных 

работ, безопасности осужденных и 

лиц, содержащихся по страже, работ-

ников уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) РФ и граждан, находя-

щихся на территории учреждений и 

следственных изоляторов, создание 

условий содержания осужденным и 

лицам, находящимся под стражей в со-

ответствии с нормами международного 

права, положениями международных 

договоров РФ. 

В современных реалиях нашей 

жизни и развития общества особое 

значение приобретают вопросы обес-

печения законности и правопорядка. 

Рассматривая различные аспекты орга-

низации деятельности пенитенциарных 

учреждений РФ, надлежит обратить 

особое внимание на установленный 

соответствующими правыми актами 

порядок исполнения и отбывания нака-

зания (режим) и возникающие ему в 

противовес обстоятельства, которые 

могут привести к осложнению обста-

новки как в некоторых подразделени-

ях, так и в отдельных учреждениях 

УИС РФ. Осложнение обстановки мо-

жет быть напрямую связано с всевоз-

можными противоправными деяниями 

осужденных. Однако особого внима-

ния заслуживают возникающие ситуа-

ции криминального характера, которые 

непосредственно дестабилизируют 

нормальную деятельность исправи-

тельных учреждений, служат основа-

нием для выполнения внезапных чрез-

вычайных задач, возникающих перед 

сотрудниками различных служб и под-

разделений, выходящих за рамки ис-

полнения режимных требований вы-

полняемых в обычных условиях слу-

жебной деятельности. 

Конечно, рассматриваемые 

В. И. Селиверстовым пять групп ре-

жимных правил (определяющие поря-

док и объем карательного воздействия 

на осужденных; создающие условия 

для применения средств исправления 

осужденных; направленные на преду-

преждения преступлений и иных пра-

вонарушений; обеспечивающие нор-

мальную жизнедеятельность осужден-

ных в местах изоляции от общества; 

формирующие моральные и нрав-

ственные нормы, стандарты поведе-

ния), которые способны возвратить 

осужденного к нормальной жизни в 

обществе, привить ему недостающие 

качества одного из его членов, какие 

он может применить после освобожде-

ния, не всегда могут реализовывать 

свои воспитательные, карательные и 

контрольные возможности, а ограни-

чиваются только рамками четких зако-

нодательных предписаний [4, с. 212]. 
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Одним из важнейших элементов со-

держания режима исполнения наказа-

ния является изменение условий отбы-

вания наказания у осужденных к ли-

шению свободы. Законодателем указы-

вается, что изменение условий содер-

жания осужденных представлено дву-

мя основными блоками: изменение ви-

да самого учреждения и изменение 

условий отбывания наказания осуж-

денным в рамках исправительного 

учреждения. 

Одним из важнейших межотрасле-

вых принципов уголовно-

исполнительного права является прин-

цип индивидуализации наказания, ко-

торый устанавливает порядок индиви-

дуального механизма воздействия на 

осужденного в период отбывания им 

наказания. Он способен дифференци-

рованно подойти к различным группам 

осужденных и обеспечивать: функцио-

нирование условий содержания при их 

различии; дозированное применение 

средств исправительного воздействия, 

персонально оценивая каждого осуж-

денного; определение уровня кара-

тельного механизма. Конечно, подоб-

ный правовой регулятор направлен на 

осужденных, которые, в идеале, стано-

вятся на путь правопослушного пове-

дения, а их правовой статус претерпе-

вает некоторые изменения путем по-

степенного улучшения условий содер-

жания и сокращения вмененных пра-

воограничений [6, с. 105]. Таким обра-

зом, положения ст. 78 и 87 УИК РФ 

закрепили важнейший способ индиви-

дуализации исполнения наказания (из-

менение условий содержания осуж-

денных с учетом их поведения во вре-

мя нахождения в исправительном 

учреждении). Его сущность раскрыва-

ется в стимулировании поддержания 

должного поведения, а содержание — 

в изменении правового положения ис-

ходя из процесса исправления и уровня 

социально-педагогической запущенно-

сти конкретного осужденного. Поэто-

му рассматриваемый правовой инсти-

тут сегодня является стержневым эле-

ментом прогрессивной системы отбы-

вания наказания, который способен 

изменять правовой статус лица, отбы-

вающего уголовное наказания в любую 

сторону при помощи сокращения или 

увеличения объема правоограничений, 

анализируя при этом меняющееся по-

ведение осужденного. Конечно, отече-

ственное пенитенциарное законода-

тельство не использует сегодня в своих 

нормах термин «прогрессивная систе-

ма», не применяет ее целиком, однако 

основная часть составляющих ее эле-

ментов нашли свое правовое закрепле-

ние. Соответственно, институт измене-

ния условий содержания осужденных 

определил свои основные цели, к кото-

рым следует отнести: дифференциа-

цию и индивидуализацию исполнения 

наказания; стимулирование должного 

поведения осужденного; его подготов-

ка к дальнейшей самостоятельной 

жизни на свободе и поэтапное сокра-

щения уровня правоограничений в пе-

риод отбывания наказания. 

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства, регу-

лирующего общественные отношения 

в сфере исполнения и отбывания уго-

ловного наказания в виде лишения 

свободы, определено два основания 

(формальное и материальное), дающих 

возможность применять в практиче-

ской деятельности элементы института 

изменения условий отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы. Так, 

формальное основание представляет 

собой обязательное отбытие осужден-

ным определенной части от общего 

срока наказания, установленного зако-

ном. Это дает возможность более тща-
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тельно исследовать личность преступ-

ника, получить необходимый объем 

карательного воздействия определен-

ного приговором суда, установить сте-

пень его раскаяния за содеянное и же-

лание встать на путь исправления. За-

конодатель, в свою очередь, четко 

определил сроки влияния карательного 

механизма на осужденных в зависимо-

сти от вида исправительного учрежде-

ния, а значит, и личностных характе-

ристик виновных (тяжести совершен-

ного преступного посягательства, 

наличие ранее имеющих судимостей и 

т. д.) [4, с. 285]. Формальные основа-

ния нашли свое закрепление в требо-

ваниях ст. 120, 122, 124, 127, 130, 132 

УИК РФ, где указан необходимый 

временной промежуток для реализации 

механизма перевода осужденных из 

одних условий содержания в другие (в 

исправительных колониях (далее — 

ИК) общего режима — не менее 6 ме-

сяцев отбытия, ИК строго режима — 

не менее 9 месяцев, ИК особого и 

тюрьмах — не менее 1 года, ИК особо-

го режа для пожизненно лишенных 

свободы — не менее 10 лет, воспита-

тельных колониях — для лиц обоих 

полов не менее 3 месяцев и не менее 

полугода для мужчин, ранее отбывав-

ших уголовное наказание). При этом 

ч. 2 указанных норм сразу обращает 

внимание на следующие условия при 

переводе: в период отбывания осуж-

денный должен добросовестно отно-

сится к труду и не иметь взысканий за 

нарушения режима содержания. Сам 

институт изменения условий отбыва-

ния наказания характеризуется доста-

точно обширными потенциалом его 

многократного применения. К приме-

ру, осужденный, находящийся в испра-

вительной колонии общего режима, 

которого перевели в строгие условия 

из обычных, может заслужить при 

надлежащем поведении возврат к 

прежним условия, а далее — и перевод 

в облегченные. Рассмотренная выше 

циркуляция перехода из одних условий 

отбывания наказаний в другие может 

повторяться несколько раз в зависимо-

сти от происходящих изменений в по-

ведении осужденного и срока наказа-

ния, определенного ему судом [3, 

с. 11]. 

Другим основанием для изменения 

условий содержания осужденных в ме-

стах изоляции от общества является 

материальное основание. Его сущность 

заключается в возможности примене-

ния сотрудниками администрации ис-

правительного учреждения, с учетом 

степени исправления осужденного, ис-

пользовать элементы уже указанной 

прогрессивной системы. Положения 

ч. 1, 3, 4 ст. 133, ч. 3 ст. 113 УИК РФ 

свидетельствуют об условно возмож-

ных вариантах степеней исправления 

положительно характеризующихся 

осужденных и применения к ним по-

рядка изменения условий дальнейшего 

содержания. При этом у некоторых 

ученых вызывает определенное за-

труднение порядок толкования форму-

лировки «положительно характеризу-

ющийся» осужденный [7, с. 52]. Вме-

сте с тем, УИК РФ дает оценочную 

возможность охарактеризовать это по-

нятие в ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 

ст. 124, где рассматриваются формаль-

ные и материальные основания. Одна-

ко нельзя забывать и о том, что в ис-

правительных учреждениях формаль-

ные основания являются неодинако-

выми. Устраняя это обстоятельство, 

законодатель в ст. 113 УИК РФ пред-

ложил обобщенную формулировку ос-

нования. 

Определенную актуальность для 

настоящей работы приобретают сведе-

ния, полученные опытным путем и за-
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трагивающие рассматриваемую сферу 

общественных отношений. Исходя из 

толкования ч. 3 ст. 87 УИК РФ, указы-

вающей на необходимость функциони-

рования постоянно действующей ко-

миссии исправительного учреждения 

при вынесении решения об изменении 

условий отбывания наказания осуж-

денных, с привлечением к ее работе 

представителей органов местного са-

моуправления, членов общественных 

наблюдательных комиссии, особое 

внимание сегодня уделяется следую-

щим критериям по степени важности: 

добросовестное отношение к труду и 

обучению, участие в массовых меро-

приятиях и кружковой работе. Показа-

тельно, что преобладающим показате-

лем остается наличие у осужденного 

поощрений и взысканий как оценоч-

ный критерий хорошего поведения. 

Необходимость учета дополнительных 

показателей, по мнению ряда ученых, 

должна имеет место в одном из десяти 

случаев [5, с. 15]. Однако по данному 

поводу законодатель указывает лишь 

на отсутствие взысканий у осужденно-

го на момент решения о переводе его 

из одних условий содержания в другие, 

позволяя делать вывод о том, что 

осужденный может иметь определен-

ного рода нарушения порядка отбыва-

ния наказания, за которые он не под-

вергался дисциплинарному воздей-

ствию. Отсюда следует логичный во-

прос: подобные нарушения режима со-

держания могут быть лишь малозначи-

тельными? В связи с этим, необходимо 

в части 1 статей 120, 122, 124, 127, 130, 

132 УИК РФ внести изменения, кото-

рые указывали бы, что срок для пере-

вода и изменения условий содержания 

должен исчисляться не с момента за-

ключения осужденного (ранее обвиня-

емого) под стражу при отсутствии 

применения к нему меры взыскания в 

виде водворения в карцер, а непосред-

ственно уже с момента прибытия его в 

конкретное исправительное учрежде-

ния (помещение в карантинное отделе-

ние) для отбывания наказания, отста-

вив при этом ранее закрепленные в 

статьях сроки исчисления для различ-

ных учреждений. Это необходимо для 

того, чтобы осужденный, находясь уже 

в исправительном учреждении, смог 

заслужить своим положительным по-

ведением, активным участием в прово-

димых массовых мероприятиях в 

учреждении, добросовестным отноше-

нием к труду, помощи сотрудникам 

администрации и выполнением ре-

жимных требований применение к 

нему поощрительных мер, что является 

одним из оснований улучшения его 

условий содержания. Справка о поощ-

рениях осужденного приобщается к его 

остальным материалам при рассмотре-

нии комиссией учреждения вопроса о 

переводе осужденного в другие усло-

вия содержания. 

При переводе осужденного из 

строгих в обычные условия отбывания 

наказания у него не должно быть дей-

ствующих взысканий, а все ранее име-

ющиеся — сняты или погашены. От-

сюда вопрос: при наличии подобных 

оснований должен ли осужденный пе-

реводиться автоматически? Законода-

тель прямого ответа не дает, поскольку 

в положениях статей об изменении 

условий содержания осужденных 

(ст. 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК 

РФ) употребляется формулировка по 

принципу «перевод... производится» 

(ч. 5 ст. 120 УИК РФ), а не всегда ука-

зывается толкование «могут быть пе-

реведены» (ч. 2 ст. 120 УИК РФ), что 

свидетельствовало бы о возможности 

исключительного усмотрения и приня-

тии решения сотрудниками админи-

страции. 
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Кроме того, надлежит отдельно 

отметить, что рассматриваемый пере-

вод осужденных представляет собой 

право администрации исправительного 

учреждения на принятие такого реше-

ния вне зависимости от истекшего пе-

риода правопослушного поведения 

конкретного лица. Если, например, 

рассматривать колонию общего режи-

ма, то перевод осужденного из обыч-

ных в облегченные условия содержа-

ния возможен не ранее 6 месяцев (ч. 2 

ст. 120 УИК РФ). При этом верхние 

пределы законодатель не указывает, 

что является дискуссионным вопросом 

и требует законодательного совершен-

ствования. 

В соответствии со своим социаль-

ным назначением институт изменения 

условий отбывания наказаний считает-

ся смежным с мерами поощрений и 

взысканий, которые также могут при-

меняться к осужденным в период от-

бывания наказания. Отдельно надле-

жит отметить их совпадением по до-

стижению поставленных целей (стиму-

лирование у осужденного правопо-

слушного поведения), по направленно-

сти воздействия (выражение государ-

ственного волеизъявления, представля-

емого администрацией учреждения во 

время отбывания лишения свободы), 

по упоминанию в ряде статей УИК РФ 

(113, 115). Настоящие признаки могут 

дать основания считать, что институт 

изменения условий содержания может 

входить в перечень мер поощрения и 

взыскания в качестве одного из них. 

Подобные суждения встречаются и се-

годня, когда рассматривается необхо-

димость внесения изменений в дей-

ствующее уголовно-исполнительное 

законодательство в части отнесения 

изменения условий отбывания наказа-

ния к мерам поощрения и взыскания, 

включив ее как еще одну разновид-

ность в части 1 статей 113 и 115 УИК 

РФ по аналогии с ранее действующими 

нормами. При этом оформление и по-

дача материалов на осужденного для 

его условно-досрочного освобождения 

может быть возможна при условии 

нахождении на облегченных (льгот-

ных) условиях отбывания наказания, 

исключив при этом ряд материальных 

оснований. Однако существенным ар-

гументом для осмысления значения и 

роли исследуемого правового институ-

та является фактическое изменение 

условий содержания осужденного как 

результат правового воздействия на 

непосредственное лицо путем наложе-

ния взыскания или применения поощ-

рительных мер. Кроме того, можно 

привести ряд различий между право-

вым институтом изменения условий 

содержания в исправительных учре-

ждениях и мерами воздействия на 

осужденных путем поощрения и взыс-

кания. Исходные положения примене-

ния мер поощрения и взыскания, а 

также изменение условий содержания 

можно признать двумя различными 

элементами так называемой пенитен-

циарной системы отбывания наказа-

ния, поскольку они не случайно нашли 

свое законодательное отражение не 

только в разных главах, но и статьях 

УИК РФ. Правовое толкование УИК 

РФ выступает с отсылкой к институту 

изменению условий отбывания наказа-

ния в заключительных нормах закона, 

определяющих виды поощрительных 

мер и мер взыскания, что указывает на 

целесообразность в очередности их 

правового применения [1, с. 112]. 

Примечательно, что институт из-
менения условий содержания осуж-
денных надлежит отграничивать от 
мер, которые схожи с ним по ряду при-
знаков, но не относятся к нему по со-
держанию. Из числа данных мер оши-
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бочно довольно часто относят передви-
жение осужденного без конвоя или со-
провождения, поскольку применение 
настоящей мер обусловлено наличием 
поощрения за хорошее поведение и ча-
стично устраняется элемент лишения 
свободы (исключение определенной 
изоляции от общества). Однако в соот-
ветствии с действующим УИК РФ пере-
движение без конвоя или сопровожде-
ния не относится к рассматриваемому 
институту изменения условий содержа-
ния, а является исключительно произ-
водственной необходимостью при вы-
полнении режимных требований в ис-
правительном учреждении. 

В том случае, если происходит из-
менение условий содержания осужден-
ного в сторону увеличения объема пра-
воограничений и ужесточения механиз-
ма карательного воздействия, наличие 
сразу двух рассмотренных ранее осно-
ваний (формального и материального) 
отпадает, поскольку обязательность от-
бытия части срока назначенного наказа-
ния не имеет смысла. Ключевым осно-
ванием в подобном случае будет являть-
ся признание осужденного злостным 
нарушителем (ст. 116 УИК РФ) установ-
ленного порядка отбывания уголовного 
наказания. Позиция закона, как всегда, 
достаточно категорична: при признании 
лица злостным нарушителем оно в по-
рядке ч. 2 ст. 116 УИК РФ незамедли-
тельно переводится строгие условия от-
бывания наказания. Поэтому к лицам, 
являющимся таковыми, надлежит безот-
лагательно применять меры интенсив-
ного воспитательного воздействия ши-
рокого спектра за счет расширения воз-
можностей материальных оснований 
(первостепенно учитывать участие в 
воспитательных мероприятиях, добро-
совестное отношение к труду и т. д.). 

Условия содержания осужденного в 
период отбывания наказания могут быть 
изменены в сторону усиления или 

улучшения его правоограничений, и их 
необходимо рассматривать в виде 
неотъемлемых мер воспитательного 
воздействия, а не налагаемого наказа-
ния. Результативность исправительного 
воздействия зависит от соответствую-
щей степени реализации режимных тре-
бований и правильного применения пра-
вовых источников, которые не допуска-
ют противоречий и двойного толкования 
в данной сфере общественных отноше-
ний [2, с. 58]. По таким основаниям 
необходимо сформулировать следую-
щие выводы: 

1. Изменение условий отбывания 
наказания в объеме одного исправитель-
ного учреждения признается одним из 
элементов прогрессивного пенитенци-
арного процесса (прогрессивной систе-
мы), сущность которого заключается в 
постепенном сокращении или увеличе-
нии в отношении осужденного ограни-
чения прав, вмененных ему исходя из 
отношения к учебе и труду, сроке уже 
отбытого наказания и личностного по-
ведения (выполнение режимных требо-
ваний). 

2. Институт изменения условий от-
бывания наказания не относится к пе-
речню мер поощрений и взысканий, они 
преследуют общие цели, выполняют за-
дачи и реализуют возложенные на них 
функции, однако обладают специфиче-
скими признаками (всесторонность, 
объективность, своевременность). 

3. Прогрессивный пенитенциарный 
процесс в ходе отбывания наказания 
осужденными основывается на целях и 
задачах УИК РФ, на современной пени-
тенциарной политике и преследует спе-
циальные цели (ресоциализация осуж-
денных, создание оптимальных условий 
для исправления осужденных при отбы-
вании наказания, постпенитенциарная 
адаптация осужденных к условиям жиз-
ни после освобождения от наказания). 
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ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СНГ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Правовое пространство Содружества Независимых Государств — не только 

геополитический союз, это пространство тесного сотрудничества стран и 

народов, требующее совместных мероприятий органов власти по выработке 

единых механизмов противостояния нарушениям прав человека в цифровом про-

странстве стран Содружества, создания унифицированных механизмов реализа-

ции конституционных прав человека. Конституционные ценности прав человека и 

акты СНГ — правовая основа. Модельное законодательство и единое правовое и 

цифровое пространство, по мнению автора, — шаг к нивелированию общих для 

стран Содружества рисков. 
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CIS LEGAL SPACE: HUMAN RIGHTS IN THE CONDITIONS  
OF DIGITALIZATION 

The legal space of the Commonwealth of Independent States is not only a geopoliti-

cal union, it is a space of close cooperation between countries and peoples, requiring 

joint measures of authorities to develop common mechanisms for countering human 

rights violations in the digital space of the Commonwealth countries, creating unified 

mechanisms for the implementation of constitutional human rights. Constitutional val-

ues of human rights and acts of the CIS — the legal basis. Model legislation and a sin-

gle legal and digital space, according to the author, is a step towards leveling the risks 

common to the countries of the Commonwealth. 
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В современном мире нарастает 

тренд перехода к новому качеству ми-

рового, странового и регионального 

развития. Это проявляется в смене тех-

нологических укладов, тотальной циф-

ровизации отношений между обще-

ством и государством, многочислен-

ных вызовов для устоявшихся систем 

ценностей, распада либо формирова-

ния новых геополитических альянсов, 

существенной перестройки социальной 

структуры общества. Тем важнее, по 

твердому убеждению автора, сохране-

ние многовековых связей не только 

территориального, политико-

экономического, но и духовно-

культурного характера. 

Суверенные государства на части 

постсоветской территории образовали 

геополитическое Содружество Незави-

симых Государств, с этого момента 

прошло более 30 лет. 

Наращивается объем нормативного 

регулирования правового пространства 

СНГ, основанного на общих целях и 

основах. Конституционно-правовое 

становление государств членов СНГ 

обнаруживает общие черты и тенден-

ции, общность целей на этапе его со-

здания — согласно Уставу СНГ, сего-

дня отличается единством задач и при-

оритетов в решении современных вы-

зовов [7]. 

Возникла наука конституционного 

права зарубежных стран СНГ. Родона-

чальником данного научного направ-

ления по праву считается Н. А. Миха-

лева [5; 2], работы которой по консти-

туционному праву зарубежных стран 

СНГ были первыми в отечественной 

юриспруденции [6]. 

В развитие идей научной школы 

«Школа Российского конституциона-

лизма», одной из основоположниц ко-

торой была Надежда Александровна, 

отметим общие цели и задачи, стоящие 

перед странами Содружества по пре-

одолению современных вызовов, в том 

числе глобализации и цифровизации, 

и, по мнению автора статьи, — имею-

щиеся перспективы. 

Нынешняя действительность тре-

бует унификации правового простран-

ства стран Содружества, в том числе и 

в цифровой среде. 

В Концепции дальнейшего разви-

тия Содружества Независимых Госу-

дарств от 18.12.2020 подчеркивается 

цель дальнейшего развития и сближе-

ния национального законодательства 

заинтересованных государств-

участников СНГ в различных сферах 

многостороннего сотрудничества на 

основе общепризнанных принципов и 

норм международного права. 

Очевидно, что с точки зрения век-

тора развития Содружества Независи-

мых Государств правовое простран-

ство, его единство — опора современ-

ной цивилизации региона, устойчивого 

его развития. 

По нашему мнению, использование 

термина «правовое пространство» к 

территории государств-участников 

СНГ продиктовано необходимостью 

правового единения государств, пред-

полагающего собой согласованность и 

сбалансированность юридических 

норм, действующих на территории 

стран. 

Необходимость создания единого 

правового пространства в рамках лю-
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бого из интеграционных образований 

является аксиомой. 

Внедрение цифровых инноваций во 

все области человеческой деятельно-

сти, характерное для стран Содруже-

ства на современном этапе, как создает 

новые возможности для реализации 

конституционных (основных) прав и 

свобод человека, так и формирует но-

вые риски и неопределенности, имею-

щие существенное значение для при-

нятия законодательства в этой области, 

обеспечения безопасности и защиты 

прав и интересов личности, общества и 

государства. Появляется новая соци-

альная реальность, и на стадии ее ста-

новления в правовом пространстве 

каждого из суверенных государств и на 

общем правовом поле стран Содруже-

ства целесообразно выработать общие 

подходы и заложить возможности об-

щего будущего. 

Цифровое «расширение» в жизни 

каждого современного человека в той 

или иной мере происходит по несколь-

ким направлениям [8]: память и зна-

ния; саморегуляция; здоровье; само-

презентация и коммуникация; профес-

сиональная идентичность. Появляются 

новые виды взаимодействия не только 

с органами власти, но и с иными 

людьми; новые форматы деятельности, 

применения своих способностей; фор-

мируется новый социальный порядок, 

социальные и культурные практики; 

новые формы реализации взаимного 

доверия государства и общества, моде-

ли партнерства [3]. 

В условиях использования госу-

дарством цифровых технологий и ис-

кусственного интеллекта как фактора 

повышения эффективности его дея-

тельности в рамках реализации кон-

цепции «хорошего управления» — об-

разца разумной политики, процесса 

стабилизации и объединения, взаимно-

го доверия государства и общества, 

общественного здоровья и устойчивого 

развития государства, общества и че-

ловека, как фактор целостности и 

сплоченности, включая юридический и 

этический аспекты, верховенство зако-

на и демократии, требуется пере-

осмысление устоявшихся, и, казалось 

бы, незыблемых понятий, в том числе 

и в сфере правового статуса человека, 

форм и механизмов реализации его ре-

ализации, обязанностей публичной 

власти в обозначенных рамках [4]. 

Первостепенной задачей в обозна-

ченной сфере влияния цифровизации 

на правовой статус человека в странах 

Содружества видится унификация под-

ходов и развитие модельного законо-

дательства в цифровой сфере. 

Отметим с каждым годом возрас-

тающую роль МПА СНГ в разработке 

согласованных подходов к решению 

общих проблем в сфере обеспечения 

правового статуса человека, проблем 

социальной политики, в гуманитарном 

сотрудничестве. Это проявляется в 

принятии Хартии социальных прав и 

гарантий граждан стран Содружества, 

а также ряда модельных законодатель-

ных актов и рекомендаций, направлен-

ных на социальную защиту населения. 

Между тем, ответы на современ-

ные вызовы, в частности, влияния 

цифровизации на механизмы реализа-

ции прав человека на территориях 

стран Содружества, согласованной 

долгосрочной политики, выстраивания 

основ права будущего и определенных 

шагов по решению насущных задач, по 

мнению автора, недостаточно. 

В России в процессе конституци-

онной реформы 2020 г. был дополнен 

п. «м» ст. 71 Конституции РФ: в веде-

нии Российской Федерации находится 

обеспечение безопасности личности, 

общества и государства при примене-
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нии информационных технологий, 

обороте цифровых данных. Очевидно, 

что реализация указанных положений в 

области регулирования цифровой сре-

ды требует серьезной и системной за-

конотворческой деятельности, учиты-

вающие, в том числе, международную 

обстановку и необходимость создания 

единого правового и цифрового про-

странства стран «ближнего» зарубе-

жья, прежде всего стран Содружества. 

Дальнейшее развитие законода-

тельства России, как и стран Содруже-

ства, в области защиты национального 

суверенитета в цифровом простран-

стве, в том числе, по созданию право-

вых механизмов регулирования дея-

тельности зарубежных и транснацио-

нальных акторов цифрового простран-

ства; созданию правовых основ инсти-

тута аудита и независимой экспертизы 

цифровых технологий, цифровых 

платформ и сервисов, систем хранения 

и передачи персональных данных; 

единых основ механизма раскрытия 

информации цифровыми сервисами, а 

также порядка сбора и хранения дан-

ных; созданию общих механизмов за-

щиты прав человека и др., целесооб-

разно планировать и осуществлять в 

соответствии с выработанными сов-

местно основами, в том числе и в виде 

модельного законодательства. 

Очевидно, что использование циф-

рового пространства послужит благом 

для создания транснациональных и 

межгосударственных платформ по 

обеспечению доступа граждан к куль-

турным ценностям, образованию, про-

свещению в цифровом пространстве; 

обеспечению реализации всех прав и 

свобод граждан, использующих воз-

можности цифрового пространства. 

В России проводятся мероприятия 

по реализации федеральных нацио-

нальных проектов в обозначенной сфе-

ре. Мероприятия национальной про-

граммы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» реализовываются на 

территории субъектов Российской Фе-

дерации в рамках соответствующих 

соглашений, заключенных между ру-

ководителями федеральных проектов и 

руководителями региональных проек-

тов (в 2020 году было заключено 424 

соглашения о реализации региональных 

проектов (по 85 соглашений по каж-

дому из федеральных проектов: Ин-

формационная инфраструктура, Ин-

формационная безопасность, Кадры 

для цифровой экономики (исключение 

— г. Москва), Цифровые технологии, 

Цифровое государственное управле-

ние). Минцифры России осуществляет 

координацию руководителей цифровой 

трансформации субъектов Российской 

Федерации и руководителей цифровой 

трансформации региональных органов 

исполнительной власти в рамках до-

стижения национальной цели «Цифро-

вая трансформация», определенной 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

[9]. 

При создании единого цифрового 

контура в той или иной сфере жизне-

деятельности человека, на основе еди-

ной государственной информационной 

системы, направленного на создание 

механизмов взаимодействия органов и 

организаций, целью которых является 

обеспечение цифровой трансформации 

и повышение эффективности функци-

онирования определенной отрасли на 

всех уровнях и создания условий для 

использования гражданами электрон-

ных услуг и сервисов в сфере обеспе-

чения прав человека, целесообразно 

заложить возможности межгосудар-

ственного взаимодействия. 
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Примером имеющихся правовых 

основ использования в обозначенном 

направлении «больших данных» мож-

но назвать Единый федеральный ин-

формационный регистр населения, со-

держащий персональные данные всех 

граждан России, а также иностранцев, 

лиц без гражданства и беженцев, осу-

ществляющих трудовую деятельность 

в России, — результат взаимодействия 

органов публичной власти России. 

Требуется учесть и по возможно-

сти предвосхитить риски в обозначен-

ной сфере. Они очевидны: ранее выяв-

ленный, но не преодоленный недоста-

ток — слабый учет нормативно-

правовых актов МПА СНГ националь-

ными парламентами и иными органами 

власти при совершенствовании своей 

законодательной базы; при отсутствии 

единых критериев — несогласованное 

использование сегодня программного 

обеспечения и технического оборудо-

вания, не позволяющего создавать 

единые платформы в обозримом буду-

щем; повышенные риски утечки дан-

ных в случае концентрации их в одном 

месте; и многие другие. 

Именно поэтому межгосудар-

ственные отношения стран СНГ в обо-

значенной сфере сегодня важно напра-

вить на достижение общего результата 

интеграционного процесса — сближе-

ние национального законодательства, 

выявление коллизий и решению про-

блемных вопросов на стадии становле-

ния, поскольку промедление повлечет 

в будущем не только экономические 

потери — пострадают граждане. Меж-

ду тем, конституции стран Содруже-

ства закрепляют в той или иной мере 

приоритет прав человека, закрепляют 

их ценностью, возлагая на государства 

и их органы обеспечивать конституци-

онные права и создавать защитные ме-

ханизмы. 

«Именно в положениях об основах 

конституционного строя закреплен 

фундамент ценностной парадигмы об-

щества — высший характер ценности 

человека» [1]. 

Исходя из конституционной фило-

софии, из высшей ценности человека, 

его прав и свобод, модель цифровой 

трансформации в станах Содружества 

должна обеспечивать разумный баланс 

между стремительным развитием ин-

формационных технологий, цифровой 

трансформацией экономики и государ-

ственного управления и сохранением 

всех конституционных прав и свобод, 

соответствующих представлениям 

граждан и общества о безопасности, 

равенстве и справедливости; направ-

ленности на устойчивое развитие чело-

века, общества, государства и СНГ. 

Подводя итог, отметим следующее. 

Для стран Содружества на современ-

ном этапе необходимо конструктивное 

обсуждение влияния цифровых техно-

логий на основные права и свободы 

человека, трансформации основных 

институтов защиты прав человека в ре-

альном и цифровом мире, а также вы-

работка рекомендаций по законода-

тельному регулированию соответству-

ющих отношений и формированию но-

вых инструментов взаимодействия че-

ловека, общества и государства; созда-

ние модельных актов по регулирова-

нию обеспечения и защиты прав чело-

века в цифровой среде; одним из спо-

собов станет создание единого цифро-

вого пространства стран Содружества. 
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С. Х. Сабурская19 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

В статье представлен опыт внедрения цифровых технологий в деятельность 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. Рас-

смотрены достоинства и недостатки цифровизации деятельности, а также ее 

возможности, используемые в различных органах власти. Проанализирована и 

предоставлена статистика обращений через Государственную информационную 

систему Республики Татарстан «Народный контроль», благодаря которой жи-

тели республики могут решить насущные для них проблемы, обратившись через 

информационную систему. 
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Неоспорим тот факт, что мы с вами 

живем в эпоху глобального и стреми-

тельного процесса внедрения цифро-

вых технологий во все сферы жизни 

человека, благодаря которым можем 

общаться друг с другом вне территори-

альных и временных границ, получать 

и передавать любую информацию в 

кратчайшие сроки, получать образова-

ние или медицинскую помощь, не вы-

ходя из дома, участвовать в мероприя-

тиях онлайн, дистанционно совершать 

покупки и проводить платежи. 

С другой стороны, предоставляя 

новые возможности для реализации 

прав и свобод человека и гражданина, 

цифровые технологии могут приводить 

и к новым рискам, становясь прямой 

или опосредованной причиной ущем-

ления и даже нарушения гражданских 

прав. 

Это справедливо вызывает повы-

шенное внимание к процессам цифро-

визации на всех уровнях государствен-

ной власти в Российской Федерации. 

Например, в Указе Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2030 года» в качестве одной из ос-

новных национальных целей развития 

Российской Федерации выделяется 

«цифровая трансформация» [2]. 

На это нацелена и реализуемая в 

нашей стране программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Курс государства на расширение 

взаимодействия с гражданами в циф-

ровом пространстве, политика, направ-

ленная на повышение эффективности, 

оперативности и снижения сроков рас-

смотрения и разрешения вопросов, 

поднимаемых в социальных сетях и на 

цифровых платформах, заслуживает 

всяческого одобрения и высокой оцен-

ки. 

Учитывая важность процессов 

цифровизации и развивающейся в свя-

зи с ними целой отрасли, 2022 г. в Рес-

публике Татарстан был объявлен Го-

дом цифровизации. 

В своем выступлении на пленар-

ном заседании Международного фору-

ма Kazan Digital Week — 2022 Прези-

дент Республики Татарстан отметил, 

что в ежемесячном рейтинге цифровой 

трансформации российских субъектов 

Татарстан входит в число лидеров, и 

этот результат достигнут благодаря 

планомерной работе в течение послед-

них лет [3]. 

Так, в 2021–2022 гг. практически 

все виды государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых населе-

нию, были переведены в электронный 

формат. 

В республике постоянно совершен-

ствуется система электронного образо-

вания, действующая более 10 лет. В 

2021 г. был запущен новый электрон-

ный сервис «Я школьник» — цифровой 

помощник ученика. 

На базе Республиканской клиниче-

ской больницы впервые в России пла-

нируется полностью оцифровать поря-

док оказания медицинской помощи по 

международным стандартам. Для циф-

ровизации услуг жилищно-

коммунального хозяйства запустили 

новый сервис «Локоло». 

Еще в 2009 г. в Татарстане открыл-

ся первый в России IT-парк. Одним из 
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ключевых событий Года цифровизации 

стало открытие 3-ей площадки IT-

парка, которой присвоено имя создате-

ля первых советских компьютеров Ба-

шира Рамеева. 

В Республике Татарстан успешно 

функционирует ряд электронных сер-

висов и информационных систем об-

ратной связи с населением: 

 государственная информацион-

ная система Республики Татарстан 

«Народный контроль» (с 2012 г.); 

 система мониторинга, разрабо-

танная компанией «Медиалогия», 

«Инцидент Менеджмент» (с 2018 г.); 

 портал обратной связи ФГИС 

«Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Российской 

Федерации» «Решаем вместе» (с 

2021 г.); 

 информационные системы «От-

крытый город» в крупных городах 

Республики Татарстан. 

Растет количество государствен-

ных и муниципальных органов, обес-

печивающих интерактивное взаимо-

действие с населением для решения 

актуальных задач посредством инфор-

мирования в социальных сетях. 

В ежегодном докладе Уполномо-

ченного по правам человека в Россий-

ской Федерации Т. Москальковой за 

2021 г. совершенствованию механиз-

мов защиты прав человека в цифровой 

среде посвящен отдельный раздел [1; 

4]. 

Как справедливо отмечает феде-

ральный омбудсмен, цифровизация 

напрямую затрагивает сферу прав и 

свобод человека и гражданина — «по-

могает в реализации таких прав граж-

данина, как права на участие в управ-

лении государством, право на труд, 

право на образование, право на свобо-

ду самовыражения и др. Более того, 

право на доступ к цифровым техноло-

гиям и к сети Интернет само становит-

ся одним из неотъемлемых и фунда-

ментальных прав человека в современ-

ную эпоху». И в то же время «обратной 

стороной» цифровой эпохи является 

манипуляция общественным сознани-

ем, сужение личного пространства, 

цифровое неравенство, угрозы личной 

безопасности [4]. 

Актуальность задачи обеспечения 

прав человека и гражданина в условиях 

повсеместного использования цифро-

вых технологий государственными ор-

ганами, общественными институтами и 

гражданами не вызывает сомнений. 

Соответственно, возрастает и роль ин-

ститута омбудсмена, отвечающего за 

содействие соблюдению и защите прав 

и свобод в новой «цифровой реально-

сти». 

В настоящий момент актуальными 

видятся следующие направления 

«цифровой трансформации» работы 

института омбудсмена. Во-первых, это 

рассмотрение жалоб, в которых нару-

шения прав человека прямо или кос-

венно связаны с теми или иными ас-

пектами цифровизации. 

Таких обращений становится все 

больше, и они затрагивают почти весь 

спектр прав и свобод. 

Среди наиболее распространенных 

тем обращений и жалоб по вопросам 

защиты прав и свобод человека в усло-

виях цифровизации необходимо отме-

тить следующие: 

 защита персональных данных; 

 доступ к государственным услу-

гам; 

 блокировка контента в социаль-

ных сетях; 

 доступ к интернету; 

 киберпреступления; 
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 нежелательная информация в 

интернете; 

 доступ к правосудию. 

Думается, что этот перечень про-

блем актуален не только для регионов 

Российской Федерации, но для многих 

стран мира. Если же переложить его на 

сферы и категории прав и свобод, то, 

как показывает опыт работы, мы уви-

дим проникновение «цифровой» про-

блематики практически во все области. 

Еще одно направление «цифровой 

трансформации» государственной пра-

возащиты — цифровизация самих ме-

ханизмов правозащитной деятельно-

сти: мониторинга правозащитной сфе-

ры, приема и рассмотрения жалоб и 

обращений, правового просвещения и 

информирования, межрегионального и 

международного сотрудничества. 

В связи с этим хотелось бы поде-

литься некоторым опытом института 

омбудсмена в Республике Татарстан. 

С 2013 г. автор данной статьи яв-

ляется главным модератором самой 

популярной в Татарстане системы об-

ратной связи с населением — государ-

ственной информационной системы 

Республики Татарстан «Народный кон-

троль», осуществляет мониторинг рас-

смотрения сообщений граждан, посту-

пающих в систему, контроль за каче-

ственным и своевременным их испол-

нением, ответственным отношением 

исполнителей и модераторов системы 

к работе с сообщениями граждан. 

Многие вопросы, поднимаемые 

гражданами в уведомлениях ГИС РТ 

«Народный контроль», так или иначе 

соприкасаются с правами граждан, ко-

торые определены в Конституции Рос-

сийской Федерации, Конституции Рес-

публики Татарстан, и анализ ситуации 

по соблюдению которых является ос-

новным содержанием ежегодного до-

клада уполномоченного по правам че-

ловека в Республике Татарстан. 

ГИС РТ «Народный контроль» вот 

уже 10 лет предает гласности пробле-

мы населения в различных сферах на 

общедоступном ресурсе с использова-

нием сети Интернет (через Портал гос-

ударственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан или мобильное 

приложение «Народный контроль»), 

обеспечен механизм оценки граждана-

ми эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления. 

Система, направленная на решение 

актуальных и социально значимых 

проблем граждан по направлениям: со-

циальная сфера, связь, экология, 

транспорт, дороги, благоустройство и 

инфраструктура, жилищно-

коммунальные услуги, стала эффек-

тивным источником информации о су-

ществующих точках роста экономиче-

ского и социального благополучия 

Республики Татарстан и ее жителей. 

По результатам анализа пользова-

телей системы отмечено, что за 2022 г. 

систему посетило более 49 тыс. уни-

кальных пользователей, из них больше 

проявляют активность женщины 

(55 %), чем мужчины (45 %). Средний 

возраст самых активных пользователей 

находится в диапазоне от 25 до 44 лет. 

В совокупности в системе «Народ-

ный контроль» рассматриваются об-

ращения по 102 категориям. Самыми 

популярными категориями среди 

граждан являются «Благоустройство 

территории» (43 % от общего количе-

ства опубликованных уведомлений) и 

«Содержание и ремонт муниципаль-

ных дорог» (19 %). Также популярны 

категории «Доступная среда», «Жи-

лищно-коммунальные услуги» и «Ор-

ганизация дорожного движения». 
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Функционирование системы 

«Народный контроль» регламентиру-

ется Указом Президента Республики 

Татарстан и постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Общее количество поступивших от 

граждан комментариев к уведомлениям 

достигло в 2022 г. около двух миллио-

нов, количество поддержек — около 

полутора миллионов. Такое количество 

поддержек и комментариев является 

ярким примером того, что система 

пользуется большой популярностью 

среди населения республики. 

О востребованности системы сви-

детельствует и ежегодное увеличение 

количества поступающих уведомле-

ний. Если в 2012 г. их было всего 

4,5 тыс., то за 2022 г. в ГИС РТ 

«Народный контроль» опубликовано 

100 тыс. уведомлений, из которых: 

78 % решены (70 825 ув.), по 14 % уве-

домлений запланированы работы 

(13 307 ув.), всего 1,5 % уведомлений 

находятся в работе (435 ув.). 

Всего с начала функционирования 

ГИС РТ «Народный контроль» опуб-

ликовано более 500 тыс. обращений 

граждан. 

В целом опыт работы уполномо-

ченного по правам человека в Респуб-

лике Татарстан показывает, что цифро-

визация расширила каналы связи 

омбудсмена с заявителями, ускорила и 

упростила обратную связь, расширила 

возможности правового просвещения, 

а также оперативного обмена инфор-

мацией на межрегиональном и между-

народном уровне. 

В 2022 г. из почти 7 тыс. обраще-

ний, рассмотренных уполномоченным 

по правам человека в Республике Та-

тарстан, около 50 % поступило по 

цифровым каналам связи — по элек-

тронной почте, через интернет-

приемную на сайте, на официальных 

страницах омбудсмена в социальных 

сетях и др. 

В 2022 г. количество подписчиков 

социальных медиа Уполномоченного 

приблизилось к 10 тыс. 

К каким выводам может привести 

анализ проблемы влияния цифровиза-

ции на работу по обеспечению и защи-

те прав человека? Иными словами, как 

уполномоченный по правам человека 

может и должен корректировать свою 

правозащитную деятельность с учетом 

новых процессов? 

Во-первых, в условиях тотальной и 

неизбежной цифровой трансформации 

следует уделять повышенное внимание 

тому, чтобы электронные механизмы 

не становились единственным спосо-

бом реализации предусмотренных за-

конодательством прав и свобод. 

В этой связи и чиновникам, и пра-

возащитникам необходимо не забывать 

о важности человеческого фактора, его 

необходимо подключать, в том числе 

тогда, когда электроника дает сбои, 

чтобы минимизировать возможные 

риски и максимально использовать 

преимущества «цифры». 

Второе. Всеобщая цифровизация 

публичных процессов должна сопро-

вождаться проведением обучающих и 

образовательных мероприятий для тех 

граждан, которые испытывают слож-

ности в освоении компьютеров, сети 

«Интернет» и современных информа-

ционных технологий. 

Наконец, цифровая реальность 

диктует необходимость совершенство-

вания нормативного правового регули-

рования онлайн-форматов взаимодей-

ствия граждан и органов государствен-

ной власти. К таким форматам можно 

отнести, в частности, сообщения в со-

циальных сетях, на официальных стра-

ницах госорганов, комментарии к пуб-

личным постам и т. д. 
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Наше законодательство в этом от-

ношении не стоит на месте, но многое 

еще предстоит сделать для того, чтобы 

цифровизация не осложняла, а, напро-

тив, в полной мере облегчала, ускоряла 

и оптимизировала процессы обеспече-

ния и защиты прав и свобод граждан. 
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УДК 342.72 

Я. В. Самиулина20 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье рассматривается концептуальный подход к правам человека в раз-

личные периоды исторического развития России, исследуются изменения в тео-

рии о естественных правах человека, возникшие под влиянием процесса развития 

общества. 

Права человека во все исторические периоды вызывали особый интерес иссле-

дователей, поскольку неотъемлемо связаны с жизнью всех и каждого, предостав-

ляя возможность личности реализовать себя в той или иной отрасли деятельно-

сти. Права и свободы личности занимают первое и основное место не только в 

национальном законодательстве, но и в международном пространстве. 

В настоящее время отсутствует единая позиция ученых по определению прав 

человека, что негативно сказывается как в теоретическом аспекте в плане их 

дальнейшей разработки, так и на практике их реализации. Проведенный в рамках 

статьи анализ предложенных определений исследователями разного периода поз-

волил выработать собственное понятие прав человека. 

Ключевые слова: права и свободы человека; концепция; законодательство; 

Конституция РФ; теоретический аспект. 

Для цитирования: Самиулина Я. В. Становление и развитие отечественной 

концепции прав человека: теоретические и конституционно-правовые аспекты 

// Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 1 (21). С. 127–132. 

Ya. V. Samiulina 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CONCEPT 
OF HUMAN RIGHTS: THEORETICAL AND CONSTITUTIONAL  

AND LEGAL ASPECTS 

The article deals with the conceptual approach to human rights in different periods 

of the historical development of Russia, examines changes in the theory of natural hu-

man rights that have arisen under the influence of the process of development of society. 

Human rights in all historical periods aroused special interest of researchers, since 

they are inherently connected with the life of everyone and everyone, providing an op-

portunity for the individual to realize himself in a particular branch of activity. The 

rights and freedoms of the individual occupy the first and main place not only in nation-

al legislation, but also in the international space. 

At present, there is no unified position of scientists on the definition of human 

rights, which negatively affects both in the theoretical aspect in terms of their further 
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development and in their practical implementation. The analysis of the proposed defini-

tions by researchers of different periods carried out within the framework of the article 

allowed to develop their own concept of human rights. 

Keywords: human rights and freedoms; concept; legislation; the Constitution of the 

Russian Federation; theoretical aspect. 

For citation: Samiulina Ya.V. Formation and development of the domestic concept 

of human rights: theoretical and constitutional and legal aspects. Teoriya i praktika 

sotsiogumanitarnykh nauk [Theory and practice of social and humanitarian sciences] , 

2023, no. 1 (21), p. 127–132. 

Идея становления института прав 

человека волновала российских иссле-

дователей в разные исторические пе-

риоды. С. Н. Адиловой отмечено, что 

идея прав человека явилась результа-

том многовекового поиска обществен-

ного идеала, который совпадал бы с 

универсальными требованиями мора-

ли. Именно концепция прав и свобод 

человека объединяет нравственные и 

правовые начала [1, c. 73]. 

В России истоки концепции о пра-

вах и свободах человека прослежива-

ются одновременно с ее развитием в 

политико-правовой мысли Европы. В 

XVIII–XIX вв. в результате рецепции 

западноевропейской политико-

правовой мысли возникло одно из са-

мых сильных российских политиче-

ских движений того исторического пе-

риода — русский либерализм. Основой 

философии большинства русских ли-

бералов явилась теория о естественных 

правах и свободах человека как абсо-

лютной ценности. 

Научные изыскания конца XIX — 

начала XX в., представленные такими 

именами, как М. А. Бакунин, 

Н. А. Бердяев, Б. А. Кистяковский, 

Л. И. Петражицкий, Б. Н. Чичерин, 

подчеркивали существование у чело-

века неотъемлемых прав и недопусти-

мость вмешательства государства в 

частную жизнь индивида. Большин-

ство прогрессивных мыслителей того 

времени рассматривали идею обеспе-

чения прав и свобод человека с пози-

ции верховенства права и становления 

правового государства. 

В период становления советской 

власти прослеживалась тенденция за-

конодательного воплощения защиты 

населения нового государства и созда-

ния гарантий неприкосновенности прав 

и свобод граждан в положениях первой 

Конституции РСФСР, принятой в 

1918 г. на V Всероссийском Съезде 

Советов. Между тем, по ее смыслу бы-

ло понятно, что права и свободы лич-

ности рассматривались не как есте-

ственные и неотчуждаемые, а как по-

лучаемые от Советского государства в 

интересах не только обладателя прав, 

но и в целом всего общества. 

В советский период концепция в 

области прав и свобод личности актив-

но совершенствовалась с применением 

классового подхода, ядром которой яв-

лялась марксистко-ленинская теория. 

Фактически это была концепция прав и 

свобод трудящихся, а не людей как та-

ковых. 

Российские конституции прошлого 

века (1918, 1924, 1936 и 1977 гг.) не 

признавали естественные права чело-

века, приоритет отдавался экономиче-

ским, социальным и культурным пра-

вам. Интересы советского государства 

рассматривались выше интересов от-

дельной личности, а общество полно-
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стью контролировалось коммунисти-

ческой партией. В. Е. Чиркин писал, 

что советские конституции «в соответ-

ствии с положениями максизма-

ленинизма отвергали саму идею обще-

человеческих ценностей, заменяя ее 

классовым подходом» [2, c. 7]. 

Марксистско-ленинская идеология 

существенно ограничивала возможно-

сти развития юридической науки в 

СССР. Советская доктрина до конца 

60-х гг. прошлого века с критической 

точки зрения оценивала положения за-

падных теорий, трактующих права 

личности и широких исследований в 

этом направлении не проводила. 

Проблема обеспечения прав и сво-

бод граждан получила особую акту-

альность со второй половины XX сто-

летия в конце 80-х — начале 90-х гг., 

когда в России появились реальные 

условия для завершения оформления 

гарантий обеспечения прав и свобод 

гражданина. Демократические преоб-

разования в СССР положили начало 

формированию социалистического 

взгляда на концепцию прав человека. 

Следует отметить значимость исследо-

ваний таких ученых, как Н. В. Витрук, 

А. И. Лепешкин, Н. И. Матузов, 

Ф. М. Рудинский и др. Доктриной того 

исторического периода были разрабо-

таны классификация, основные гаран-

тии и способы защиты, основные при-

знаки прав и свобод человека и граж-

данина. Нельзя не отметить, что науч-

ные идеи указанных авторов сохраня-

ют актуальность и в наше время, про-

должая оказывать серьезное влияние 

на современную юридическую науку. 

Распад СССР внес радикальные 

изменения в социальной жизни насе-

ления. Так, если в советском обществе 

приоритетными выступали государство 

и его интересы, то в Конституции РФ, 

принятой 12 декабря 1993 г., были за-

креплены идеи обеспечения прав и 

свобод личности, Россия была провоз-

глашена демократическим федератив-

ным правовым государством. 

Конституция РФ 1993 г. стала 

юридическим средством, с помощью 

которого был сформулирован новый 

подход определения прав человека и 

гражданина, посвятив им самую боль-

шую по объему нормативного матери-

ала — главу 2, в которой совместно с 

закреплением основных прав и свобод 

личности также содержится принцип 

ее правового положения. В силу 

огромного значения они входят в осо-

бый конституционно-правовой инсти-

тут. 

Ст. 2 Конституции РФ декларирует 

приоритет защиты личности, провоз-

глашая высшей ценностью его права и 

свободы. Используя словосочетание 

«права и свободы», основной закон 

рассматривает их как целостное явле-

ние, признавая государством есте-

ственную свободу личности наряду с 

конституционно закрепленными пра-

вами (свобода совести, свобода веро-

исповедания, свобода мысли, свобода 

слова и т. д.). 

Основные права личности имеют 

сложную структуру, и в соответствии с 

этим принято осуществлять классифи-

кацию с учетом сферы их реализации 

на социальные, экономические, поли-

тические, личные (гражданские), куль-

турные. Составляя единую систему, 

они взаимосвязаны и занимают в ней 

определенное место. Основные права 

имеют принципиальное значение для 

правового статуса любого индивида, 

выступают его ядром. Они сформули-

рованы в отдельной главе Конституции 

РФ в соответствии с международными 

стандартами, закрепленными во Все-

общей декларации прав человека 

1948 г., Международном пакте об эко-
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номических, социальных и культурных 

правах 1966 г., Международном пакте 

о гражданских и политических правах 

1966 г. Так, в главе 2 действующей 

Конституции РФ структурно обозначе-

ны личные, а затем — политические и 

социально-экономические права и сво-

боды личности. Именно такая последо-

вательность изложения применена во 

Всеобщей декларацией прав человека. 

Перечисленные исторические до-

кументы международного уровня, яв-

ляясь источниками исключительно 

важных гарантий человека и гражда-

нина, тесно взаимосвязаны и содержат 

стандарты для соответствующих наци-

ональных юридических документов. 

Н. Н. Липкина справедливо замечает, 

что вопросы прав человека носят меж-

дународный характер, поскольку их 

соблюдение составляет одну из основ 

международного порядка, а обязатель-

ства, принятые государствами в обла-

сти человеческого измерения, не отно-

сятся к числу исключительных внут-

ренних дел соответствующего государ-

ства [3, c. 180]. 

На современном этапе отечествен-

ная концепция прав и свобод человека 

продолжает формироваться. Основой 

российской концепции прав и свобод 

человека и гражданина учеными-

конституционалистами признана есте-

ственно-правовая теория. Рассматривая 

вопрос о соотношении «естественного 

права» с «правами человека», боль-

шинство ученых считают последние 

правовой формой воплощения идей 

естественного права на практике и 

приходят к выводу, что в этом соотно-

шении права человека не охватывают 

юридическим закреплением естествен-

ного права, а лишь его основную часть 

[4, c. 22]. 

Можно констатировать, что рос-

сийская наука внесла существенный 

вклад в дальнейшую разработку теоре-

тических аспектов по направлению 

правового закрепления, реализации и 

защиты прав и свобод личности. Среди 

исследователей рассматриваемой тема-

тики следует отметить труды М. В. Ба-

глая, Н. В. Витрука, Е. А. Лукашевой, 

В. С. Нерсесянца и др. 

В доктрине представлено большое 

количество определений прав лично-

сти, при этом единства в терминологи-

ческом их понимании не достигнуто. 

Так, Л. С. Явич в своих исследованиях 

права человека определил, как «соци-

альный феномен, отражающий важные 

черты, свойства, качества человече-

ской личности» [5, c. 12]. 

В учебной литературе также по-

разному раскрывается понятие прав 

личности. В частности, Е. А. Лукашева 

трактует их, как «определенные нор-

мативно структурированные свойства 

и особенности бытия личности, кото-

рые выражают ее свободу и являются 

неотъемлемыми и необходимыми спо-

собами и условиями жизни, взаимоот-

ношений личности с обществом, госу-

дарством, другими индивидами» [6, 

c. 12]. 

М. В. Баглай правами человека 

называет исходные, присущие всем 

людям от рождения права независимо 

от того, являются они гражданами гос-

ударства, в котором живут, или нет [7, 

c. 89]. 

Обобщив приведенные научные 

позиции, следует заключить, что си-

стему общепризнанных прав личности 

в современной России характеризуют 

следующие признаки: 

1. Признание социальной ценно-

стью и закрепление во внутригосудар-

ственных документах. 

Фундамент системы составляет 

принцип универсальности прав чело-

века, который означает, что независи-
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мо от своего социального положения 

каждая личность в равной степени об-

ладает предоставленными ему права-

ми. Обозначенный принцип, провоз-

глашенный Всеобщей декларацией 

прав человека, получил свое дальней-

шее закрепление во многих междуна-

родных конвенциях, декларациях и ре-

золюциях. 

2. Внутригосударственная природа 

прав человека подразумевает, что каж-

дое государство закрепляет их в нор-

мах действующего законодательства. 

При этом права человека являются 

естественными правами и предостав-

ляются ему при рождении, они не по-

рождаются и не создаются им, лич-

ность обладает правами вне зависимо-

сти от воли государства. 

3. Все права, которыми обладает 

человек, неделимы и взаимозависимы, 

т. е. составляют единое целое, одна ка-

тегория прав не может быть полностью 

реализована без другой. Степень реа-

лизации одного права зависит от реа-

лизации других прав. Например, про-

грессивное развитие в области граж-

данских и политических прав позволя-

ет лучше реализовать экономические, 

социальные и культурные права, их 

нарушение может отрицательно ска-

заться на многих других правах. 

4. Права человека независимы от 

гражданства, пола, национальной или 

этнической принадлежности, цвета 

кожи, религии, языка или любых дру-

гих признаков. В общем виде обозна-

ченный принцип означает, что лич-

ность не может быть лишена прав, за 

исключением отдельных случаев и в 

соответствии с надлежащими право-

выми процедурами. Например, ограни-

чение права на свободу в случае при-

знания судом человека виновным в 

преступлении. 

5. Права гражданина охватывают 

сферу отношений индивида с государ-

ством, которое гарантирует их соблю-

дение всеми внутригосударственными 

средствами. 

6. В соответствии с принципом 

признания прав человека подразумева-

ется обязанность государства и других 

носителей обязательств не допускать 

вторжение в сферу прав и свобод ин-

дивида, т. е. предоставляет защиту от 

вмешательства государства в их реали-

зацию и принимать меры для их осу-

ществления. 

7. Являясь сложным многогран-

ным явлением, конституционные пра-

ва, выступая основополагающим эле-

ментом, составляют юридическую ос-

нову правового положения (статуса) 

личности в государстве, наряду с обя-

занностями и законными интересами, 

взятыми в единстве. 

Кроме того, с основными (консти-

туционными) правами, составляющими 

юридическую основу, в неразрывной 

связи находятся отраслевые права и 

свободы, которые не только их конкре-

тизируют, но и дополняют. Занимая 

особое место в системе прав личности, 

конституционные права составляют 

юридическую основу для всех осталь-

ных правоположений личности. 

Таким образом, следует отметить 

многозначность определений прав че-

ловека, выделяя существенные их при-

знаки, авторы предлагают разную их 

трактовку. Проведенный в рамках ста-

тьи анализ предложенных определений 

исследователями разного периода поз-

волил заключить, что права человека 

представляют собой конкретизирован-

ные и предоставленные ему законом 

возможности. Являясь важным элемен-

том правового статуса личности, права 

неразрывно связаны с ее свободами и 

обязанностями и направлены на обес-
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печение естественных возможностей 

индивида пользоваться конкретными 

благами: социальными, экономически-

ми, политическими, личными (граж-

данскими) и культурными. 
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Спустя более 20 лет после приня-

тия 31 октября 2000 г. Резолюции Со-

вета Безопасности ООН 1325 (2000), а 

также последующих резолюций 1820 

(2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 

(2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 

(2015), 2467 (2019), 2493 (2019) жен-

щины, оказавшиеся на территории во-

енного конфликта, по-прежнему под-

вергаются надругательствам, которые 

совершаются в атмосфере полной без-

наказанности. Гендерное насилие в от-

ношении женщин и девочек остается 

самым распространенным и самым по-

всеместным нарушением прав челове-

ка. В мире растет число пропаганди-

стов, которые сделали женоненавист-

ничество частью идеологии своих во-

оруженных группировок. Кроме того, 

специфика сексуального насилия в пе-

риод вооруженного конфликта заклю-

чается в том, что оно остается, как 

правило, латентным преступлением, 

поскольку чувство вины, стыда, страха 

возмездия или табу могут помешать 

жертвам заявить о случившимся. Раз-

личные барьеры, такие как риски соб-

ственной безопасности, географиче-

ское расстояние, транспортные расхо-

ды, являются существенными услови-

ями для большинства жертв, поэтому 

женщины не обращаются за помощью. 

Правозащитники справедливо 

утверждают, что сексуальное насилие 

совершается не изолированно, а сопро-

вождается другими нарушениями, та-

кими как незаконные казни, вербовка 

женщин и несовершеннолетних, уни-

чтожение имущества или мародерство. 

Причины данного аморального явле-

ния могут быть совершенно разными, 

включая атмосферу тотальной безнака-

занности, которая процветает в воору-

женных конфликтах, отсутствие чет-

ких приказов/инструкций, запрещаю-

щих сексуальное насилие, использова-

ние оружия с целью угрозы жертв, раз-

рушение общественных связей и т. д. 

Международное гуманитарное 

право под термином «сексуальное 

насилие» понимает действия сексуаль-

ного характера, совершенные с приме-

нением силы или принуждения, кото-

рое может принимать форму угрозы 

насилием, оказания давления, лишения 

свободы, психологического насилия 

или злоупотребления властью в отно-

шении любого человека. Актами сек-

суального насилия являются изнасило-

вание, сексуальное рабство, принужде-

ние к проституции, принудительная 

беременность, принудительная стери-

лизация и любая другая форма сексу-

ального насилия, сопоставимая с ними 

по тяжести. Сексуальное насилие мо-

жет использоваться в качестве репрес-

салий, для запугивания или как сред-

ство пытки. Оно также может исполь-

зоваться систематически как метод ве-

дения войны, направленный на уни-

чтожение самой структуры общества 

[2]. 

В некоторых из самых ранних до-

кументов, посвященных праву войны, 

встречаются единичные упоминания о 

защите женщин [1]. Однако еще в 

1625 г. Г. Гроций комментировал 

насильственные действия над женщи-

нами в международном праве в своем 

труде «De jure belli ac pacis». Гроций 

утверждал, что хотя не каждая нация 

запрещает изнасилование как допусти-

мую форму враждебности во время во-

оруженных конфликтов, более цивили-

зованные страны это делают. 

Во время гражданской войны в 

США (1861–1864) был принят знаме-

нитый Кодекс Либера. Определяя и 

описывая ответственность командова-

ния за военные преступления и пре-

ступления против человечности, нор-

мативный акт запрещал надругатель-
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ства над женщинами. Существовали и 

многочисленные многосторонние, 

внутригосударственные и военные за-

преты на насильственные действия в 

отношении женщин во время воору-

женных конфликтов. Таким образом, 

наличие как государственной практи-

ки, так и opinio juris, является одно-

значным. Это подтверждает запрет из-

насилования в обычном международ-

ном гуманитарном праве. 

Несмотря на широко распростра-

ненные национальные запреты и обя-

зательство erga omnes, первые специ-

альные суды по преступлениям, со-

вершенным во время Второй мировой 

войны, не вынесли на рассмотрение 

дела об изнасиловании, как ожидали 

сторонники развития международного 

гуманитарного права. 

Впервые вопрос о признании ви-

новными лиц в преступлениях сексу-

ального характера был рассмотрен на 

международном уровне в Междуна-

родном уголовном трибунале по быв-

шей Югославии. Не удивительно, что 

более половины осужденных лиц были 

признаны виновными в преступлениях 

сексуального характера. Итоги процес-

сов Международного уголовного три-

бунала по бывшей Югославии привели 

к квалификации изнасилования как 

пытки, изнасилования как преступле-

ния против человечности и как гено-

цида. 

На сегодняшний день сохраняются 

барьеры на пути к полному осуществ-

лению положений резолюции 1325 

(2000), поэтому нам хотелось бы уде-

лить внимание положению особо уяз-

вимой категории, которая подвергается 

несоразмерно высокому риску пасть 

жертвой сексуального и гендерного 

насилия — это женщины с инвалидно-

стью. На наш взгляд, Резолюцию Сове-

та Безопасности ООН 1325 (2000) и 

иные последующие акты в вопросе за-

щиты женщин от сексуального насилия 

в условиях вооруженного конфликта 

необходимо дополнить толкованием с 

учетом Конвенций о правах инвалидов 

2006 г. и о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин 

1979 г. На то существует несколько ос-

нований. Во-первых, при рассмотрении 

дела в национальном суде либо трибу-

нале важна оценка уровня страданий, 

причиненных при конкретном обраще-

нии, и здесь потребуется учитывать 

наличие инвалидности. Во-вторых, при 

рассмотрении вопроса об обращении с 

женщиной-инвалидом в период воору-

женного конфликта необходимо уста-

новить их соответствие минимальным 

стандартам гуманности. В-третьих, 

оценка действий над женщиной в 

условиях военного конфликта должна 

исходить из степени тяжести совер-

шенного деяния, так как жестокое об-

ращение может, например, усугубить 

негативные последствия, которые ин-

валидность оказывает на здоровье че-

ловека. Исходя из этого женщина-

инвалид должна получать особую ме-

дицинскую помощь. Кроме того, нель-

зя исключать и то, что обращение, ко-

торое в целом считалось бы достаточно 

гуманным, может быть приравнено к 

бесчеловечному, если женщина имеет 

инвалидность, а действия, совершен-

ные с ней, усугубили или могут усугу-

бить ее физическое или психическое 

состояние. 

Положения в рамках Конвенции о 

защите прав инвалидов обеспечивают 

дополнительное толкование в отноше-

нии сексуального насилия над женщи-

нами с физическими и психическими 

особенностями в период вооруженного 

конфликта. Так, ст. 15 требует от госу-

дарств-участников принимать эффек-

тивные меры для предотвращения пы-
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ток или жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения 

или наказания инвалидов, в то время 

как ст. 16 предусматривает обязатель-

ства со стороны государств-участников 

принимать все надлежащие меры для 

защиты инвалидов от всех форм экс-

плуатации, насилия и жестокого обра-

щения. Важно отметить, что ст. 16 тре-

бует предоставления помощи и под-

держки инвалидам, их семьям и лицам, 

осуществляющим уход, с учетом воз-

растных особенностей, с целью 

предотвращения жестокого обращения. 

В свою очередь ст. 17 защищает физи-

ческую и психическую неприкосно-

венность инвалидов. Таким образом, 

нормы международного гуманитарного 

права обеспечивают защиту женщин от 

сексуального насилия при любых об-

стоятельствах с учетом их группы рис-

ка. 

Важно отметить, что, помимо из-

насилования, особой формой сексуаль-

ного насилия является дискриминация 

прав женщин на репродуктивное здо-

ровье. Принудительная стерилизация, 

принудительная беременность, прину-

дительный аборт, принудительное ис-

пользование контрацептивов и другое 

подобное обращение представляет со-

бой сексуальное насилие, направлен-

ное против женщин. В первую очередь 

данные действия представляют собой 

серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, независимо от 

того, против какой категории женщин 

они совершаются. В том случае, если 

действия направлены в отношении 

женщин с инвалидностью, они пред-

ставляют собой жестокое или бесчело-

вечное обращение. 

Следующими неприемлемыми дей-

ствиями является принудительная бе-

ременность женщин с инвалидностью, 

что нарушает их право свободно и от-

ветственно принимать решения о ко-

личестве детей и интервалах между их 

рождением, на доступ к методам пла-

нирования семьи. Комитет ООН по 

ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин и Комитет ООН по пра-

вам инвалидов постановили, что до-

ступ женщин-инвалидов к безопасному 

и законному аборту является необхо-

димым условием для их свободы от 

дискриминации, пыток и жестокого 

обращения, а также ясно дали понять, 

что женщины защищены от принуди-

тельных абортов, контрацепции и сте-

рилизации против их воли или без их 

осознанного согласия. 

Таким образом, международное 

гуманитарное право и право прав чело-

века абсолютно запрещают все формы 

сексуального насилия в любое время и 

в отношении кого бы то ни было, в 

свою очередь, международное уголов-

ное право предусматривает индивиду-

альную уголовную ответственность 

лиц, совершивших сексуальные пре-

ступления. «Три кита» прав человека 

существенно усиливают друг друга в 

области защиты прав женщин. Несоот-

ветствие между фактами на местах и 

нормами международного права вызы-

вает озабоченность международного 

сообщества, которую нельзя объяснить 

потенциальными правовыми пробела-

ми или неопределенностями междуна-

родных актов. На наш взгляд, необхо-

димо усилить применение комплекса 

норм международного права, как на 

национальном, так и международном 

уровнях с целью искоренения или, по 

крайней мере, сокращения случаев сек-

суального насилия над женщинами. 

На национальном уровне надле-

жащее осуществление запрета за сек-

суальное насилие не должно ограничи-

ваться исключительно действиями по 

имплементации международного права 



 

ПРАВО 

 

 
137 

 

во внутреннее законодательство. В це-

лях обеспечения соблюдения закона 

необходимы масштабные институцио-

нальные реформы, в первую очередь в 

рамках региональных интеграционных 

объединений и военных союзов. Пола-

гаем, что частью подобных мер, могли 

бы стать следующие. 

1. На период военных действий 

введение в состав вооруженных сил 

государственного или международного 

контингента войск службу по типу 

«управления собственной безопасно-

сти», в чьи обязанности, в том числе, 

входило бы оперативное реагирование 

на сообщения о случаях сексуального 

насилия, совершенных военнослужа-

щими. 

2. Ужесточение мер наказания за 

совершение сексуального насилия в 

отношении женщин в период воору-

женных конфликтов на основании то-

го, что речь идет о совершении пре-

ступления лицом, в распоряжении ко-

торого имеется оружие (если не целый 

арсенал), в связи с чем он обладает 

практически безграничными возмож-

ностями по отношению к своим жерт-

вам, а жертвы лишены возможности 

сопротивления. 

3. Необходимо оценивать возмож-

ную роль и актуальность цифровых 

технологий в предотвращении сексу-

ального насилия в условиях конфлик-

та, сокращении его масштабов, пре-

одолении последствий и привлечении 

преступников к ответственности. Циф-

ровые устройства и платформы могут 

создавать пространство, в котором 

жертвы могут получить помощь, вы-

сказать свое мнение, поделиться своим 

опытом, добиться признания причи-

ненного вреда и нанесенной им трав-

мы. На сегодняшний день стало воз-

можным создание единых стандарти-

зированных руководств и методов 

цифровой криминалистики в отноше-

нии документирования, сбора и обес-

печения сохранности доказательств. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Теория и практика со-

циогуманитарных наук» — четыре 

раза в год. Члены редакционной колле-

гии являются ведущими специалистами 

в области психологии, педагогики, 

управления и других отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 право; 

 психология; 

 педагогика; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению  

статей: 

формат документа — А4; 

объем — от 5 до 10 страниц (в от-

дельных случаях по решению председа-

теля редколлегии или его заместителя в 

печать может быть допущены материа-

лы объемом свыше 10 страниц); 

формат файла — .doc (.docx); 
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14 кегль; 

межстрочный интервал — одинар-

ный; 

выравнивание основного текста ста-

тьи — по ширине страницы; 
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абзацный отступ — 1,25 см, абзац-

ный отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран 

без форматирования и нумерации стра-

ниц. 

Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятерич-

ной классификации (УДК), соответ-

ствующий тематике и научно-

отраслевой принадлежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. Заголовок не должен иметь 

слишком большого объема (1–3 строки) 

и должен максимально четко отражать 

содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной. Анно-

тация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты ре-

зультатов представленного в статье ис-

следования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и воз-

можность уменьшения размеров, в чер-

но-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру приводятся в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИ-

БИД. Библиографическая ссылка. Об-
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щие требования и правила составле-

ния». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начи-

ная с первого номера) в алфавитном по-

рядке, предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила со-

ставления». Под одним номером допу-

стимо указывать только один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. В 

случае использования узкоспециализи-

рованной или авторской аббревиатуры 

при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (да-

лее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

рес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  

journalkifsin@yandex.ru с пометкой 

«Журнал» в виде прикрепленного фай-

ла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: пси-

хология, педагогика, экономика и 

управление», тем самым выражает свое 

согласие на указание в печатной и ин-

тернет-версии журнала (в открытом 

свободном доступе на сайтах 

https://elibrary.ru и https://ki.fsin.gov.ru) 

его фамилии, имени, отчества полно-

стью, места работы и должности, сведе-

ний об ученой степени (ученом звании), 

адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает не-

обходимым указать. Автор несет ответ-

ственность за достоверность использу-

емых материалов, точность цитат. Ав-

торское вознаграждение не выплачива-

ется. Все статьи проходят процедуру 

рецензирования. По решению редколле-

гии материалы могут быть отклонены; 

рецензия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не принимаются. 
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Teoriya I praktika 

sotsiogumanitarnykh nauk‖ (―Theory and 

practice of socio-humanitarian studies‖) is 

four times a year. Members of the editorial 

board are leading experts in the psycholo-

gy, pedagogics, management and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 law; 

 psychology; 

 pedagogics; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th 

size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

fields: top, bottom — 2 cm; right, left 

— 2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in the 

Russian and English languages. The sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact. The summary (abstract) has 

to reflect the following aspects of the con-

tents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in arti-

cle. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have 

to have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 

with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark 

―Journal‖ in the form of the attached file 

(for example: IvanovII.doc). 
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The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Theory and practice of scientific re-

search: psychology, pedagogics, economy 

and management‖, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and 

magazine Internet versions (in an open 

free access on the https://elibrary.ru and 

https://ki.fsin.gov.ru websites) its surname, 

a name, a middle name completely, places 

of work and a position, data on a scientific 

degree (academic status), e-mail addresses, 

other personal data which the author con-

siders necessary to specify. The author 

bears responsibility for reliability of used 

materials, accuracy of quotes. Award isn't 

paid. All articles undergo reviewing pro-

cedure. According to the solution of the 

editorial board materials can be rejected; 

the review is sent at the request of the au-

thor. 

Edition reserves the right for modifi-

cation and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't accepted. 
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