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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 796.853.23 

А. Н. Аксенова1 

МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПЛОВЦОВ В НЕДЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ ЗАНЯТИЙ 

В статье рассматривается возможность обеспечения здоровьесберегающих 

педагогических технологий курсантов и успешности их адаптации к процессу 

учебной, служебной и профессионально-прикладной деятельности. В качестве 

средств технологий здоровьесбережения предложены занятия плаванием кур-

сантов и студентов в группе спортивного совершенствования. Целью исследова-

ния являлся мониторинг динамики адаптационного потенциала курсантов и сту-

дентов в процессе недельного цикла занятий по плаванию. Изучение динамики 

адаптационного потенциала курсантов и студентов 2–5 курсов показало, что у 

них происходит напряжение механизмов адаптации в результате проведения за-

нятий по плаванию, что говорит о выраженном тренирующем эффекте этих за-

нятий. При этом выявлено, что легче всего тренировочные нагрузки курсанты и 

студенты переносят в середине недельного цикла занятий. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие педагогические технологии; курсанты; 

студенты; занятия плаванием;, группы спортивного совершенствования; адапта-

ционный потенциал. 

Для цитирования: Аксенова А. Н. Мониторинг динамики адаптационного по-

тенциала пловцов в недельном цикле занятий // Теория и практика социогумани-

тарных наук. 2023. № 2 (22). С. 9–13. 

A. N. Aksenova 

MONITORING OF THE DYNAMICS OF THE ADAPTIVE POTENTIAL 

OF SWIMMERS IN A WEEKLY CYCLE OF CLASSES 

The article considers the possibility of providing health-saving pedagogical technolo-

gies for cadets and the success of their adaptation to the process of educational, service 

and professionally applied activities. As a means of health saving technologies, swimming 

classes for cadets and students in the sports improvement group are offered. The aim of 

the study was to monitor the dynamics of the adaptive potential of cadets and students 

                                                           

© Аксенова А. Н., 2023 

© Aksenova A. N., 2023 
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during a week-long cycle of classes. The study of the dynamics of the adaptive potential of 

cadets and students of 2-5 courses showed that they have a strain of adaptation mecha-

nisms as a result of swimming lessons, which indicates a pronounced training effect of 

these classes. At the same time, it was revealed that cadets and students carry training 

loads most easily in the middle of a week-long cycle of classes. 

Keywords: health-saving pedagogical technologies; cadets; students; swimming clas-

ses; sports improvement groups; adaptive potential. 

For citation: Aksenova A. N. Monitoring of the dynamics of the adaptive potential 

of swimmers in a weekly cycle of classes. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk 

[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), p. 9–13. 

Актуальность проблемы физического 

воспитания современной молодежи в 

наше время бесспорна. Годы обучения в 

высшем учебном заведении выпадают на 

период формирования и становления мо-

лодых людей как личности, в этом время 

происходит расцвет физических и духов-

ных возможностей. Современные науч-

ные взгляды на физическую культуру и 

спорт подтверждают необходимость 

применения инновационных форм орга-

низации занятий с целью повышения 

уровня здоровья и физической подготов-

ленности подрастающего поколения. 

Здоровьесберегающие педагогиче-

ские технологии на занятиях по физиче-

ской подготовке предполагают обеспече-

ние сохранения здоровья в период обуче-

ния в вузе, формирование необходимых 

знаний, умений и навыков в области здо-

рового образа жизни, использование по-

лученных знаний, умений для самостоя-

тельных занятий. 

Оздоровительный, здоровьесберега-

ющий, тренирующий эффект занятий 

плаванием многократно изучен. В неко-

торых научных работах внимание уделе-

но и тому факту, что плавание в сочета-

нии с процессом обучения способно 

обеспечить не только развитие морфо-

функциональных и физиологических па-

раметров организма спортсменов, но и 

содействует адаптации к учебному про-

цессу [3]. 

Способность быстрого приспособле-

ния организма к меняющимся условиям 

жизнедеятельности называют приспосо-

бительным или адаптационным потенци-

алом (АП). Обычно выделяют несколько 

стадий адаптации: состояние адекватной 

адаптации, напряжение механизмов адап-

тации, перенапряжение и срыв адапта-

ции. Состояние перенапряжения и срыва 

механизмов адаптации является причи-

ной возникновения многих патологий. И 

наоборот, успешная адаптация к условиям 

обучающей, спортивно-тренировочной 

деятельности является сложным психофи-

зиологическим процессом, который связан 

с компенсаторно-приспособительными 

системами организма занимающихся. 

Компенсаторно-приспособительные си-

стемы обеспечивают сбережение, совер-

шенствование здоровья и дальнейшую 

социальную самореализацию спортсмена 

[4; 2]. 

Адаптационный потенциал выявляет 

связь между миокардиально-

гемодинамическими (ЧСС, САД и ДАД) 

и антропометрическими (рост и масса 
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тела) показателями. Значения адаптаци-

онного потенциала находятся в пределах 

от 1,5 до 4,5 условных баллов (у. б.). 

Считается, что значение АП ≤ 2,60 у. б. 

говорит об удовлетворительной адапта-

ции системы кровообращения. Если зна-

чение АП в пределах 2,60–3,09 у. б. — 

происходит напряжение механизмов 

адаптации, значение АП в пределах 3,10–

3,59 у.б. — неудовлетворительная адап-

тация. Значение АП ≥ 3,60 у. б. — срыв 

адаптации [1]. 

Для решения проблемы здоровьясбе-

режения необходимо, с одной стороны, 

обеспечить высокий уровень физической 

активности курсантов и студентов, непо-

средственно связанной с развитием адап-

тационного потенциала, с другой сторо-

ны, обеспечить проведение комплексного 

исследования, которое позволит оценить 

динамику функционального состояния 

различных систем организма занимаю-

щихся. Главным образом тех систем ор-

ганизма, которые обеспечивают состоя-

ние гомеостаза и процесса адаптации в 

ходе тренировочной деятельности. Ис-

черпывающую информацию процессов 

адаптации, происходящих в организме 

спортсменов, можно получить, исследуя 

динамику частоты сердечных сокраще-

ний. 

Таким образом, цель нашего иссле-

дования — мониторинг динамики адап-

тационного потенциала курсантов и сту-

дентов 2–5 курса в недельном цикле за-

нятий по плаванию. 

В исследовании приняли участие 

курсанты 2–5 курса Кузбасского инсти-

тута ФСИН России и студенты Кузбас-

ского гуманитарно-педагогического ин-

ститута Кемеровского государственного 

университета в количестве 18 человек (10 

юношей и 8 девушек). Курсанты и сту-

денты занимаются в группах спортивного 

совершенствования (ГСС) по плаванию. 

Тренировочные занятия проходят на базе 

спорткомплекса Сибирского государ-

ственного индустриального университета 

и в бассейне «Олимп» три раза в неделю 

(вторник, четверг и суббота). Кроме того, 

курсанты 3 раза в неделю посещают тре-

нажерный зал. 

Центральным методом нашего ис-

следования, который в полной мере поз-

воляет получить информацию о степени 

совершенства адаптационных процессов, 

является метод анализа показателей сер-

дечного ритма. 

Сердечный ритм считается объек-

тивной характеристикой изменений в со-

стоянии здоровья занимающихся, в том 

числе — при отсутствии существенных 

сдвигов изучаемых физиологических по-

казателей. 

Сердечный ритм можно анализиро-

вать аппаратными методами или же с по-

мощью расчета на основе ЧСС и артери-

ального давления с учетом возраста и ан-

тропоморфологических показателей. Мы 

использовали оценку адаптационного по-

тенциала (АП) по формуле Р. М. Баевско-

го [1; 3]: 

АП = 0,011 (ЧСС) + 0,014 (САД) + 

0,008 (ДАД) + 0,009 (МТ) + 0,014 (В) 

— 0,009 (ДТ) — 0,273, где: 

АП — адаптационный потенциал 

(у. б.), ЧСС — частота сердечных со-

кращений (уд./мин.), САД и ДАД — си-

столическое и диастолическое артери-

альное давление (мм рт. ст.), МТ — мас-

са тела (кг), ДТ — длина тела (см), В — 

возраст (в годах). 
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Рост и масса спортсменов были 

определены до начала исследования. 

ЧСС, САД и ДАД оперативно измерялись 

на каждой тренировке: до начала трени-

ровки, сразу после тренировки и после 

10 минут отдыха. Показатели сердечной 

деятельности заносились в протокол ис-

следования. Затем определялся адаптаци-

онный потенциал из трех оперативных 

состояний. 

Интерпретация полученных резуль-

татов, согласно градации Р. М. Баевского, 

закономерно показывает, что после тре-

нировочного занятия по плаванию у ис-

пытуемых произошли изменения в функ-

ционировании сердечно-сосудистой си-

стемы. Это говорит о напряжении меха-

низмов адаптации. Затем после нагрузки 

в течение 10 минут отдыха происходит 

успешное восстановление (см. рис.). 

 

Рис. Показатели адаптационного потенциала у курсантов и студентов,  

занимающихся плаванием в ходе недельного цикла (n = 18) 

Необходимо уточнить, что в трени-

ровочных занятиях обеспечивался прин-

цип равенства нагрузок по объему и ин-

тенсивности в недельном цикле. Из ри-

сунка можно увидеть, что различия сред-

негрупповых показателей, зафиксирован-

ные в различные дни недели, говорят об 

успешной адаптации организма занима-

ющихся в середине недельного цикла. 

Так, в четверг зафиксированы минималь-

ные изменения адаптационного потенци-

ала пловцов. В начале и в конце недель-

ного цикла значения адаптационного по-

тенциала близки к тому уровню, что со-

ответствует неудовлетворительной адап-

тации организма спортсменов. 

В целом можно признать, что трени-

ровочные нагрузки на занятиях плавани-

ем оказывают положительное влияние на 

организм занимающихся. 

В дальнейшем представляется целе-

сообразным провести более глубокое ис-

следование различных аспектов долго-

временной динамики адаптационного по-

тенциала организма пловцов. При орга-

низации тренировочного процесса для 

состояние 

покоя 
после занятия 

через 10 мин  

после занятия 

вторник 1,99 3,01 2,63
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коррекции физических нагрузок необхо-

димо учитывать возможные различия в 

состоянии занимающихся в рамках не-

дельного цикла. Необходимо регулярно 

проводить мониторинг уровня адаптаци-

онного резерва занимающихся в годовом 

тренировочном процессе. 

Таким образом, плавание является 

средством для обеспечения здоровьясбе-

режения и успешной адаптации организ-

ма занимающихся, особенно в случае ор-

ганизованного мониторинга динамики 

адаптационного потенциала пловцов. 

Изучение динамики адаптационного по-

тенциала курсантов и студентов в не-

дельном цикле занятий показывает у них 

наличие напряжения механизмов адапта-

ции в результате проведений занятий по 

плаванию, что говорит о выраженном 

тренирующем эффекте этих занятий. При 

этом мы установили, что легче всего тре-

нировочные нагрузки организм занима-

ющихся переносит в середине недельного 

цикла занятий. 
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ЛЕКЦИИ-ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Будучи инновационным средством, лекция-визуализация как форма проведения 
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Традиционно основными организа-

ционными формами обучения в высшей 

школе являются лекции и занятия семи-

нарского типа (семинары и практические 

занятия, практика). С начала XXI в. в пе-

дагогической литературе широко осве-

щалась полемика о целесообразности ве-

дения лекционных занятий и о пропорци-

ональном соотношении данных органи-

зационных форм обучения с другими. На 

данный момент лекции в учебном плане 

любой основной образовательной про-

граммы в количественном плане уступа-

ют место семинарам и практикам. Основ-

ной аргумент в необходимости подобно-

го рода ротации видится в пассивности 

обучающихся. Тем не менее, полного от-

каза от анализируемой формы обучения 

не произошло. С одной стороны, в силу 

возможного проявления дисбаланса в 

подготовке обучающихся и нарушения 

системности и равномерности их работы 

в течение всего курса изучения дисци-

плины и образовательной программы в 

целом, с другой — целевой детерминан-

ты лекции. Главная задача любого лекци-

онного занятия — дать в сжатом виде 

ключевую информацию по изучаемой 

теме, сориентировать обучающихся в 

изучаемом материале, указать траектории 

дальнейшей наработки материала и рас-

ширения представлений по ключевым 

идеям или концепциям, находящимся в 

центре внимания всех участников обра-

зовательного процесса. 

Решение выявленного противоречия, 

свойственного лекционной форме обуче-

ния (пассивности обучающихся), было 

найдено в методическом аспекте — про-

ведение лекционного занятия с использо-

ванием активных форм обучения, цель 

которых: 

 обеспечить длительную актив-

ность умственной деятельности обучаю-

щихся; 

 развивать критическое восприятие 

информации (анализ услышанного, срав-

нение, обобщение, формулирование ги-

потетических предположений, построе-

ние внутри- и межпредметных связей и 

проч.); 

 осуществлять самостоятельную 

/ под руководством лектора генерацию 

идей или находить решение проблемных 

задач; 

 способствовать повышению моти-

вации и эмоционального интеллекта обу-

чаемых; 

 организовать взаимодействие с 

обучаемыми для осуществления контроля 

усвоения программного материала. 

Активизация умственной деятельно-

сти может быть организована различны-

ми способами, но на данный момент ви-

зуализация информации в сочетании с 

проблематизацией изложения являются 

наиболее востребованными приемами, 

так как при проведении лекции-

визуализации задействуются одновре-

менно слуховой и зрительный каналы по-

лучения информации. 

Анализируемая нами организацион-

ная форма обучения представляет собой 

двунаправленный процесс — свертыва-

ние и развертывание мыслительных опе-

раций. За счет включения в лекцию раз-

личных объектов визуализации препода-

ватель может сжимать большой инфор-

мационный блок, свертывая объясни-

тельную часть до иллюстрирования 

структуры, причинно-следственных свя-
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зей изучаемого явления и т. п. В то же 

самое время воспринятые элементы ин-

фографики могут запустить процесс 

«развертывания информационной начин-

ки», результатом которого становится 

объемный текст с логическими перехо-

дами, аргументацией и выводами. При 

этом развертывание мыслительных опе-

раций может производиться как препода-

вателем при пояснении визуализируемо-

го объекта, так и самими обучающимися 

при интерпретации образа, как во время 

лекции в процессе реализации обратной 

связи участников образовательного про-

цесса, так и в рамках последующих заня-

тий. Таким образом, визуализация ин-

формации служит опорой для мысли-

тельных и практических действий с объ-

ектами визуального ряда и формирования 

личного опыта осмысления воспринятой 

информации. 

В высшей школе основной целью 

лекции-визуализации является «форми-

рование у обучающихся профессиональ-

ного мышления через восприятие устной 

и письменной информации, преобразо-

ванной в визуальную форму» [1, с. 266; 

2]. Ряд авторов, чьи работы посвящены 

вопросам реализации лекции-

визуализации, выдвигают тезис, что лек-

ция-визуализация — это разверну-

тое/краткое комментирование представ-

ляемых преподавателем визуальных ма-

териалов [4]. Мы не в полной мере со-

гласны с указанным утверждением, тем 

не менее, можем согласиться с тем, что 

визуализация позволяет преподавателю 

обращаться к представляемым объектам 

для их комментирования или развития 

концептуальных положений содержания 

учебного материала, организовывать 

дискуссию или иного рода критическое 

восприятие новой информации. 

Иногда объекты визуализации отно-

сят к классическому наглядному методу 

обучения. Назначение данных объектов 

— выполнение фасилитаторской функ-

ции, так как они призваны иллюстриро-

вать сложные для аудиовосприятия 

участки информации. Визуализация мо-

жет быть в словесной форме (в виде яр-

кого образа, цитаты и т. п.) и не требует 

обязательного видеоряда. Несмотря на 

приведенные позиции, отметим, что ви-

зуализация на сегодняшний момент под-

разумевает применение компьютерных и 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в ходе лекции. В связи с этим 

традиционная подготовка лекции сопря-

жена с дополнительными методическими 

шагами лектора. Ниже приведем краткую 

характеристику этапов разработки лекци-

онного занятия, основанного на визуали-

зации информации в современном ее по-

нимании. 

Подготовка лекции-визуализации 

включает четыре основных этапа, кото-

рые могут интерпретироваться как клас-

сические. Кратко весь процесс подготов-

ки лекции-визуализации можно предста-

вить в виде следующей схемы (см. 

рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы подготовки лекции-визуализации 

В нашем описании добавлены ком-

ментарии о сути методических действий 

преподавателя, направленных на форми-

рование визуальной картины лекционно-

го материала. 

Этап 1 связан с постановкой цели из 

задач предстоящего занятия, его местом в 

дисциплине (внутренние связи с ранее 

изученным и последующим материалом) 

и отбором содержания. Акцент делается 

на профессионально значимой информа-

ции, которую должен получить слуша-

тель лекции, и на формировании профес-

сионального мышления. В соответствии с 

этим преподаватель уточняет: 

 какие знания должен приобрести 

обучающийся (в виде конкретных терми-

нов/понятий, структурных/системных 

элементов изучаемого материала, их вза-

имосвязи и т. п.); 

 какие умственные операции долж-

ны быть задействованы в первую очередь 

на занятии (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, понимание связей излагаемо-

го материала с ранее изученным и т. п.) 

для получения ожидаемых результатов 

обучения; 

 какие личностные качества долж-

ны быть в центре внимания для построе-

ния/активизации личностного опыта 

овладения учебным материалом; 

 какие способы обратной связи с 

обучаемыми должны быть задействованы 

для инициации и поддержания активного 

слушания. 

Следовательно, на первом этапе при 

решении методических задач лектор 

определяет для себя общую концепцию 

занятия и уровень визуализации переда-

ваемой информации (применение элек-

тронной презентации, видео-и аудиоин-

формации или их сочетание). 

Этап 2 — непосредственная работа с 

учебным материалом: определение клю-

чевых вопросов, выносимых на лекцию, 

определение объема высказываний по 

ним, уточнение возможности визуализа-

ции основных положений каждого во-

проса. В отличие от наглядного метода, 

используемого в качестве примера изла-

гаемого материала, визуализация пред-

ставляет собой систему образов от про-

стой картинки-образного представления 

сложного явления до комплексной стра-
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тегической схемы работы с данным явле-

нием. 

Визуализация имеет свои каноны ис-

пользования: 

 как правило, визуальный ряд из-

ложен в виде электронной презентации в 

формате PowerPoint с интегрированными 

в нее элементами инфографики, ви-

деоссылок, макетов и проч.; 

 любой учебный вопрос начинается 

с презентации смыслового слайда, на ко-

тором представлены блок-схемы (класте-

ры, семантические поля и т. п.), стратеги-

ческие типы визуализации данных  

(интеллект-карты, силовые поля) или ви-

зуализации метафор. 

Таким образом, лектор на втором 

этапе проектирования занятия определя-

ет, как будет выглядеть каждый смысло-

вой слайд его презентации, компоненты 

визуального ряда, какие из компонентов 

следует проговаривать и объяснять, какие 

вынести для обсуждения на занятии, ка-

кие объекты будут понятны без дополни-

тельных затрат на их интерпретацию. 

Этап 3 — дидактический блок рабо-

ты: ассоциируется с отбором принципов, 

методов и приемов обучения, наиболее 

эффективных для реализации лекционно-

го материала. 

При использовании визуальных об-

разов применяются классические прин-

ципы дидактики: 

 научности; 

 связи теории с практикой; 

 сознательности и активности обу-

чающихся в обучении; 

 принцип системного подхода к 

обучению; 

 принцип наглядности; 

 развивающего и воспитывающего 

обучения; 

 принцип посильности (доступно-

сти изложения): абстрактная форма мыш-

ления в сочетании с наглядностью делает 

материал доступным для понимания. 

Наиболее приемлемые методы и 

приемы проведения лекции-

визуализации можно представить в таб-

личной форме (см. таблицу). 

Таблица 

Методы обучения Приемы обучения 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности  

по источнику знаний 

Объяснительно-

иллюстративные, в том числе 

словесные 

Инструктаж, рассказ, пояснение, указание, коммен-

тирование, пример, беседа 

Наглядные Инфографика, макеты, опыты, учебные фильмы 

2. Проблемный метод органи-

зации и осуществления учебно-

познавательной деятельности 

по характеру деятельности 

Проблемное изложение, проблемный вопрос, эври-

стическая беседа, мозговой штурм 

3. Методы контроля за эф-

фективностью учебно-

познавательной деятельности 

 

Устный опрос, проблемный вопрос, тест (рисунча-

тый), тестовое задание (открытого/закрытого типа), 

комментирование обучающимися крылатой фразы 
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Методы обучения Приемы обучения 

4. Методы стимулирования 

учебно-познавательной дея-

тельности [3] 

Ситуация-выбор (выбор правильного/оптимального 

решения из предложенных, среди которых может 

быть и неправильное). 

Ситуация-неопределенность (принятие неоднознач-

ного решения ввиду недостатка данных). 

Ситуация-конфликт (наличие единства и борьбы 

противоположностей). 

Ситуация-неожиданность (цель — вызвать эмоции 

у обучаемых своей парадоксальностью и необычно-

стью). 

Ситуация-опровержение (предлагает обучающимся 

доказать несостоятельность какой-либо идеи, реше-

ния). 

Ситуация-несоответствие (преподаватель дает 

описание ситуации или просит обучающихся опи-

сать что-то из уже известного или читаемого в дан-

ный момент учебного материала, что не «вписыва-

ется» в уже имеющийся опыт и представления). 

 

Таким образом, лекция-визуализация 

совмещает в себе, как минимум, три мето-

дических вектора: систематизация мате-

риала посредством визуальных образов, 

активизация воспринимаемого материала 

за счет использования проблемных мето-

дов изложения материала, запоминание 

учебного материала через «вписывание» 

его в уже имеющуюся рамочную концеп-

цию предметного поля дисциплины. 

Этап 4 называется подготовитель-

ным, так как он подразумевает собой 

описание концепции занятия в виде ме-

тодической разработки лекции (в соот-

ветствии с принятыми стандартами 

оформления данного документа в образо-

вательной организации) и подготовки 

презентации — визуального ряда как ос-

новы лекции. Этот этап является трудо- и 

времязатратным, так как включает в себя 

отбор, компоновку, адаптацию всех эле-

ментов инфографики. 

Отбор визуальных объектов должен 

подчиняться определенным требованиям 

(разноплановость применяемых объек-

тов, логичность их следования, объем де-

тализации визуализируемой информации, 

разграничение устной и закодированной 

части информации и т. д.). Он также свя-

зан с выделением приоритетных видов 

визуализации и поиска графических 

/ видеоматериалов для внедрения их в 

единую канву электронной презентации 

[5; 6]. 

Обращение к такой разновидности 

организационной формы обучения, как 

лекция-визуализация, требует наличия у 

преподавателя компьютерной грамотно-

сти и информационной компетентности, 

перестройки и расширения методическо-

го репертуара лектора, знания возможно-

стей девайсов и гаджетов для решения 

поставленных методических задач. 
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УДК 304.444 
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕМЫ «ОБЩНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ»: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье определяются основные методические акценты темы «Общности и 

социальные группы», необходимые для формирования личной идентичности. Анали-

зируются основные подходы к изучению социальных общностей и групп, что дает 

возможность для более широкого понимания механизмов формирования различных 

видов идентичности, что позволяет реализовать универсальные компетенции. 

Ввиду большого объема материала представлены лишь некоторые аспекты про-

блемы изучения данной темы. 
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THE PROBLEM OF IDENTITY IN THE PROCESS OF STUDYING THE 

TOPIC “COMMUNITIES AND SOCIAL GROUPS”: 

METHODOLOGICAL ASPECTS 

The article defines the main methodological accents of the topic ―Communities and 

social groups‖ necessary for the formation of personal identity. The main approaches to 

the study of social communities and groups are analyzed, which makes it possible for a 

broader understanding of the mechanisms of formation of various types of identity, which 

makes it possible to implement universal competencies. Due to the large volume of mate-

rial, only some aspects of the problem of studying this topic are presented. 
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sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, 

no. 2 (22), p. 21–28. 

Понятие «идентичность» сегодня ши-

роко используется в гуманитарных 

науках: философии, психологии, этноло-

гии, педагогике, культурной и социальной 

антропологии с разными значениями или 

в разных аспектах [6]. В самом общем по-

нимании оно означает осознание принад-

лежности объекта (субъекта) другому 

объекту (субъекта) как части и целого, 

особенного и всеобщего. Главным харак-

терным признаком и основанием этого 

понятия является тождественность самому 

себе. Вместе с тем человеческая неповто-

римость проявляется не только в природ-

но-биологических параметрах, да и глав-

ным образом не в них. Она неизмеримо 

шире и богаче них. Если бы можно было 

измерить, так сказать, градусы индивиду-

альности, поставить вопрос о том, в каких 

параметрах человеческой жизнедеятель-

ности человеческая индивидуальность и 

неповторимость проявляется в наиболее 

концентрированной форме, то мы бы на 

этот вопрос ответили так: в духовности 

человека [2]. Сегодня мы можем наблю-

дать следующую картину: идентичность 

как тождественность потеряла смысл, 

идентичность постоянно пытается 

«ускользнуть» от схватывания и не желает 

быть «обнаруженной», «обнаженной», 

«разоблаченной» (она не сокрыта, а скры-

вается от себя и от других). Это не утрата 

смысла существования в «одинокой тол-

пе», влекущая за собой постоянный поиск 

постоянно утрачиваемой идентичность, а, 

скорее, постоянное простраивание, вы-

страивание, конструирование «Я» из ил-

люзий относительно себя самого [2]. 

Представляется, что в рамках изучения 

дисциплины «Социология», в частности, 

темы «Общности и социальные группы», 

появляется возможность проследить ме-

ханизмы данного процесса. [13] 

В рамках изучения данной темы реа-

лизуются следующие задачи: обучающая 

— формирование систематизированных 

знаний о понятии социальных групп и 

общностей; развивающая — формирова-

ние и развитие самостоятельного мышле-

ния; воспитательная — формирование 

гражданственности, высокого профессио-

нализма и правовой культуры. В процессе 

реализации поставленных задач происхо-

дит определение личной идентичности — 

понимания себя и своего места в различ-

ных социальных группах и общностях. 

Планируемыми результатами обуче-

ния являются знания классификаций со-

циальных групп, признаки команды и ос-

новные социологические подходы к ко-

мандообразованию (УК-3.1); социологи-

ческих концепций культуры, понятий 

«социальная группа» и «нация» (УК-5.1); 

умения определять свою роль в социаль-

ном взаимодействии и команде, исходя из 

стратегии (УК-3.1); понимать культурные 

особенности и традиции различных соци-

альных и национальных групп общества 

(УК-5.1); воспринимать взаимодействие в 

коллективе с учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных 

различий (УК-5.3). 

Использование междисциплинарных 

связей с такими дисциплинами, как 

«Культурология», «Логика», «Отече-

ственная история», «Философия», дает 

возможность задействовать механизмы 

формирования идентичности: возрастной, 
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личностной, национальной, гендерной, 

региональной, религиозной, межкультур-

ной. 

Для усвоения основных аспектов те-

мы материал поделен на четыре части, со-

ответствующие основным учебным во-

просам: понятие социальной общности, 

виды социальных общностей, социальные 

группы и организации, социология этни-

ческих общностей. Ввиду большого объе-

ма материала в статье речь пойдет только 

о первых двух вопросах. 

Идентичность, в частности социаль-

ная, являясь основным элементом, орга-

низующим повседневную жизнь, поддер-

живается, видоизменяется или даже пере-

формируется социальными отношениями. 

Поэтому появляется возможность гово-

рить о том, что идентичность формирует-

ся в процессе социального взаимодей-

ствия, в педагогике сотрудничества. [3] 

При изучении темы «Общности и со-

циальные группы» следует обратить вни-

мание на вопросы и задания проблемного 

(критического осмысления воспринимае-

мого материала) и обобщительно-

повторительного характера, в частности, 

вопросы на установление внутрипредмет-

ных связей (Что такое социальное взаимо-

действие?); задания на выявление пони-

мания учебного материала (Приведите 

пример…); вопросы на анализ (Что такое 

«социальная структура» общества? Какие 

вы можете назвать исторические типы со-

циальной дифференциации? Кого можно 

отнести к маргинальным слоям?); задания 

на развитие мышления и соединения тео-

рии с практикой (Чем отличается…?); за-

дания на установление междисциплинар-

ных взаимосвязей (задания-побуждения) 

(Вспомните…). 

Данные вопросы и задания подводят 

обучающихся к тому, что именно соци-

альная структура является способом орга-

низации и связи отдельных элементов со-

циальной системы в единое целое. Харак-

тер структурирования социальной систе-

мы определяется как свойствами ее эле-

ментов, так и основным системообразую-

щим фактором, который упорядочивает 

элементы. Основой для понимания соци-

альной структуры общества является ка-

тегория социальной группы, общности. 

На первом этапе работы необходимо 

изучить основные термины. Для этого ис-

пользуются следующие приемы: поиск 

информации по различным источникам, 

выявление общих черт, предлагаемых в 

различных дефинициях основных поня-

тий. Это позволяет реализовать УК-5.1. 

Обучающимся необходимо зафикси-

ровать, что существует разное количество 

подходов к определению социальной 

общности. Так, в «Энциклопедическом 

социологическом словаре» (1995) указано, 

что «социальная общность — это относи-

тельно устойчивая совокупность людей, 

отличающаяся более или менее одинако-

выми чертами (во всех или некоторых ас-

пектах жизнедеятельности) условий и об-

раза жизни, массового сознания, в той или 

иной мере общностью социальных норм, 

ценностных систем и интересов. Общно-

сти разных видов и типов — это формы 

совместной жизнедеятельности людей, 

формы человеческого общежития» [12]. В 

«Социологическом энциклопедическом 

словаре» (1998) социальная общность 

определяется как «совокупность индиви-

дов, характеризующаяся относительной 

целостностью, выступающая как самосто-

ятельный субъект исторического и соци-
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ального действия и поведения и выпол-

няющая ту или иную совместную дея-

тельность» [8]. 

Я. Щепаньский под социальной общ-

ностью понимал все объединения людей, 

в которых создается и утверждается, хотя 

бы на очень короткий период, определен-

ная социальная связь, т. е. всякие устой-

чивые формы совместной жизни [11]. 

В результате общим представлением 

о социальной общности будет определе-

ние ее через совокупность индивидов, 

осуществляющих определенную деятель-

ность. 

Умение определять свою роль в соци-

альном взаимодействии и команде, исходя 

из стратегии (УК-3.1) формируется в про-

цессе изучения второго вопроса при ана-

лизе видов общностей и их природы. При 

этом обучающимся необходимо соотнести 

себя с той или иной общностью. В социо-

логии выделяются следующие виды общ-

ностей: мнимые общности — это объеди-

нения людей, в которых отсутствуют со-

циальные связи, взаимные социальные 

действия, социальная солидарность, при 

наличии совпадающих целей и интересов 

(которые осознаются): агрегации, соци-

альные категории, массы (в отличие от 

предыдущих объединений, характеризу-

ются действием, но не социальным; это 

объединения людей, имеющих массово-

типическое поведение, однородность ре-

акции на объект, действия). Таковыми яв-

ляются пешеходы, пассажиры поезда. 

Контактные общности — это объеди-

нения, в которых наличествует социаль-

ная связь, ориентация на другого: 

1) аудитория — это разовая кратковре-

менное, как правило, узконаправленное 

взаимодействие лектора и слушателей. В 

отличие от массы это не изолированные, а 

находящиеся в прямом или мысленном 

контакте друг с другом индивиды; 

2) толпа — это спонтанная, временная 

общность людей, как и агрегация, она 

территориально локализована, но в толпе, 

в отличие от агрегации, возникают соци-

альные связи, происходит обмен мнения-

ми, вырабатываются общие планы дей-

ствий, действует эффект подражания; 

3) социальные круги — это круги друзей, 

знакомых, людей одного социального по-

ложения, собравшихся вместе, чтобы удо-

влетворить свои социальные потребности, 

такие как потребность в общении, забота о 

других, внимание к себе, престиж, при-

знание. 

Соотношение себя с определенной 

контактной общностью — один из меха-

низмов формирования собственной иден-

тичности [13]. Поэтому важно акцентиро-

вать внимание на анализе обучающихся 

своего ближайшего окружения в иерархи-

ческой последовательности, от самых 

близких до окружающих людей в принци-

пе. В процессе этого анализа сформирует-

ся представление о себе в разных иден-

тичностях: возрастной, личностной, реги-

ональной и др. (УК-5.3). 

Далее необходимо подчеркнуть связь 

теоретических знаний с практическими, 

что представляется возможным анализи-

руя три методологических подхода к изу-

чению социальных общностей и форми-

рованию собственной идентичности. 

Так, одни авторы (Н. Смелзер) под-

черкивают, что общность определяется 

объективными характеристиками, не за-

висящими от сознания составляющих ее 

индивидов [7]. Согласно такой точке зре-

ния, члены колхоза остаются общностью 
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независимо от отношения к колхозному 

уставу, начальству, всей колхозной жизни. 

Другие (Г. Олпорт) акцентируют кон-

структивистскую природу социальной 

общности [5]. Т. е. общность существует в 

том случае, когда ее члены осознают себя 

общностью. Скажем, отслужившие в ар-

мии студенты, составляющие часть сту-

денческого коллектива, могут осознавать 

и культивировать свою инаковость, хотя и 

внешне, и статусно они ничем не отлича-

ются. 

Третьи (Дж. Хоманс) делают упор на 

всем комплексе объединяющих факторов, 

как объективных, так и субъективных 

[10]. Тогда общность определяется, к 

примеру, совместным проживанием, сов-

местной деятельностью, исторически 

сложившимися традициями и формами 

быта, длительными и тесными связями, 

общей идентичностью и т. д. (длительно 

существующая этническая диаспора). 

Выявляя специфику предложенных 

подходов к природе общностей, обучаю-

щиеся фокусируют внимание на том мо-

менте, что они выступают некой кон-

структивной, искусственно созданной 

общностью, сохраняя свое «Я». Таким об-

разом, мы видим, что подход Дж. Хоманса 

наиболее четко отвечает определению 

студенческой (как частный случай — кур-

сантской) общности. Именно этот подход 

позволяет определить круг проблем в 

процессе формирования идентичности. 

Использование понятия «социальная 

общность» связано как минимум с двумя 

проблемами: а) дихотомии объективной 

или субъективной природы общности и 

б) дихотомии реалистической или номи-

налистической природы понятия (объек-

тивности и презентизма). 

1. Проблема объективности выделе-

ния и анализа социальной общности. К 

примеру, мы изучаем жизнь и поведение 

шахтеров конкретного города и, не заду-

мываясь, рассматриваем наш объект как 

социальную общность. Нас может ожи-

дать жестокое разочарование, если мы бу-

дем опираться только на наблюдаемые и 

внешние по отношению к индивидам при-

знаки: статус, доход, локус и др. А имен-

но, в том случае, если люди, действитель-

но официально имеющие, к примеру, ста-

тус рабочего: а) никак в реальной жизни 

не связаны друг с другом, б) не осознают 

себя именно рабочими города, так что их 

реальное поведение определяется другими 

факторами и неоднородно. 

2. Проблема презентизма. Она может 

быть связана с некритическим отношени-

ем к используемым понятиям. Приведем 

пример из несколько иной сферы. 

Т. Адорно, анализируя широко использу-

емые понятия экстравертного и интра-

вертного поведения, пришел к выводу, что 

в действительности они не «работают» 

[1]. Дело в том, что, как показали эмпири-

ческие исследования, под эти понятия 

подходят лишь считанные проценты по-

лярных групп, подавляющее же число со-

ставляют «амбиверты», сочетающие обе 

характеристики. Таким образом, исполь-

зуя терминологию, важно помнить, при-

писываем ли мы субъективно свойства 

общности какому-то количеству людей 

или «отражаем» реальные объективные 

связи. Иначе это и будет презентизмом — 

навязыванием собственного — умозри-

тельного и неадекватного — ви дения объ-

екту. В данных рамках мы можем утвер-

ждать о смешении идентичностей в пре-

делах одной роли или одного статуса. 
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Исследуя эти две проблемы, появля-

ется возможность формирования навыков 

критического мышления и классификации 

социальных явлений по определенным 

критериям (УК-3.1). Именно на данном 

этапе лекции появляется возможность ис-

пользовать междисциплинарные связи. С 

дисциплиной «Логика» — это умение 

классифицировать; с «Культурологией» 

— различные общности, существовавшие 

в истории (аристократы, молодежь, кри-

минальные группировки, первобытное 

общество), обрядовая и ритуальная сторо-

на культуры. 

Суммируя накопленный социологиче-

ской традицией багаж, выделим три ос-

новных значения понятия социальной 

общности: как реальная совокупность ин-

дивидов, как структура и как тип связи. 

Подводя итоги второго вопроса отно-

сительно видов социальных общностей, 

обучающимся необходимо зафиксировать 

следующее: типологии социальных общ-

ностей крайне разнообразны. Так как мы 

уже очертили нахождение курсантов в тех 

или иных общностях, то мы ограничимся 

кратким перечислением тех общностей, с 

которыми обучающиеся себя соотнесли и 

которое при желании можно продолжить. 

1. По системным источникам связи. В 

самом первом приближении их можно 

разделить на внутренние и внешние. Мы 

уже говорили о мысли Г. Спенсера: нали-

чие внешнего врага и внутренняя потреб-

ность в сотрудничестве обусловливают 

соответствующие типы обществ — «во-

енное» и «промышленное» [11]. Можно 

сослаться и на концепцию Н. Лумана: си-

стема позиционирует себя как систему 

или тавтологически — «мы такие, потому 

что такие», или парадоксально — «мы та-

кие, потому что не такие, как они» [4]. 

2. По источникам складывания. В 

этой связи в литературе можно встретить 

деление на естественные и искусственные. 

К первым следует отнести племя или эт-

нос, ко вторым — преступную организа-

цию. Или исторические примеры: яныча-

ры в Турции и мамелюки в Египте, иг-

равшие временами ключевую роль, были 

искусственными общностями. 

3. По характеру социальности. Тогда 

общности делятся на биотические (перво-

бытная семейная группа), биосоциальные 

(родоплеменная организация архаических 

обществ), социальные (средневековый го-

род), социетальные (нация). Учет такого 

деления — вовсе не историческая архаи-

ка: он помогает описывать такие общно-

сти, как молодежь, раса, этнос, мужские и 

женские союзы и движения, родоплемен-

ные союзы и т. п. 

4. По типу локуса. Выделяются тер-

риториально обособленные (островная 

культура, например, древний Крит) и 

включенные общности. Они различаются 

также по специфике сплоченности: имми-

грантская община, фермерская община, 

городская община и др.). 

5. По доминантному фактору (факто-

рам) единства. Такими доминантами мо-

гут выступать: необходимость совместной 

хозяйственной деятельности (переселен-

ческая община); историческая обуслов-

ленность, объединяющая генетические, 

хозяйственные, репродуктивные, куль-

турные, этнические параметры (народ, эт-

нос); необходимость формально-

нормативной и символической идентич-

ности (запорожские казаки); необходи-

мость культурно-стилевой идентичности 
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(«новые русские», «байкеры» и т. п.); 

необходимость воспроизводства статусно-

ролевых позиций («дембеля» в армейской 

среде). Сюда же можно отнести организа-

ционную доминанту, связанную с адми-

нистративными (чиновники), инфраструк-

турными (рабочий поселок), правовыми 

(жители зоны оседлости) и другими по-

добными ограничениями. 

6. По жизненномирным факторам 

идентичности: этнические, родственные, 

соседские, конфессиональные, професси-

ональные, культурно-бытовые, политиче-

ские. 

7. По «социальным масштабам». Так, 

существует деление на глобальные (чело-

вечество, нация, культура, народ) и пар-

циальные (семья, партия, ложа, сословие, 

кружок). 

Все эти маркеры имеют положитель-

ные и отрицательные стороны, они спор-

ны и часто пересекаются, а потому требу-

ют критического отношения. 

Таким образом, изучение первых двух 

вопросов темы «Общности и социальные 

группы» формирует критическое мышле-

ние, умение определять себя, свое место в 

мире, понимание своей роли в процессе 

социального взаимодействия, позволяет 

продемонстрировать умение практическо-

го анализа теоретических проблем социо-

логии, актуализирует значимость наблю-

дения как основного метода, необходимо-

го для реализации профессиональных обя-

занностей. 

Анализируемые аспекты имеют мето-

дологическое и дидактическое значение 

для формирования социологического во-

ображения и навыков научного анализа. 
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УДК 378 

М. В. Синева4 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА 

ФСИН РОССИИ К РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ 

В системе высшего образования ФСИН России существует объективная по-

требность в подготовке специалиста-профессионала, обладающего способностью 

принимать результативные действия при решении нестандартных задач в работе 

с осужденными. Предметом исследования в данной статье являются критерии и 

показатели оценки профессиональной готовности выпускника ведомственного ин-

ститута ФСИН России. Цель исследования заключается в выявлении компонентов 

профессиональной готовности выпускника ведомственного института, критери-

ев, их показателей и уровней сформированности рассматриваемой профессиональ-

ной готовности. В статье готовность специалиста к работе с осужденными пред-

ставлена как система ценностно-ориентационных, когнитивных, эмоционально-

волевых, операционно-поведенческих качеств личности, позволяющих успешно осу-

ществлять профессиональную деятельность при работе с осужденными. 

Ключевые слова: готовность; профессиональная готовность; компоненты 

готовности; критерии оценки готовности выпускника ведомственного института 

к работе с осужденными. 

Для цитирования: Синева М. В. Формирование готовности выпускника ин-

ститута ФСИН России к работе с осужденными // Теория и практика социогума-

нитарных наук. 2023. № 2 (22). С. 29–34. 

M. V. Sineva 

THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF THE FPS OF 

RUSSIA ALUMNI’S APTITUDE TO WORK WITH THE CONVICTED 

OFFENDERS 

In the higher education system of the FPS od Russia, there is an objective need to 

train a professional specialist who has the ability to take effective actions when solving 

non-standard tasks in working with the convicted offenders. The subject of the research in 

this article is the criteria and indicators for assessing the professional aptitude of the de-

partmental institution of the FPS of Russia alumni. The aim of the study is to identify the 

aspects of professional aptitude of the departmental institution alumni, criteria, their indi-

cators and levels of formation of the discussed professional aptitude. In the article, the 
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specialist’s aptitude to work with the convicted offenders is presented as a system of value 

orientations, cognitive, emotional and volitional, operational and behavioral personal 

qualities that allow a specialist to successfully carry out professional activities when 

working with the convicted offenders. 

Keywords: aptitude; professional aptitude; aspects of aptitude; criteria of depart-

mental institution alumni aptitude to work with the convicted offenders assessment. 

For citation: Sineva M. V. The development of the institution of the FPS of Russia 

alumni’s aptitude to work with the convicted offenders. Teoriya i praktika sociogumani-

tarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), 

p. 29–34. 

Современное общество характеризу-

ется глобальными изменениями как в 

экономике, так и в сфере информацион-

ных технологий, что вызывает потреб-

ность в подготовке специалистов, обла-

дающих готовностью самостоятельно об-

новлять знания и уметь адаптироваться к 

постоянно изменяющимся жизненным и 

профессиональным ситуациям. Назван-

ная проблема касается не только подго-

товки выпускников гражданских вузов, 

но и выпускников ведомственных вузов 

Федеральной службы исполнения нака-

заний (ФСИН России). 

Однако, как отмечают многие специ-

алисты, уровень профессиональной го-

товности сотрудников уголовно-

исполнительной системы России (УИС) 

не в полной мере соответствует совре-

менным требованиям к подготовке спе-

циалистов ФСИН России. Сказанное поз-

воляет утверждать, что перед ведом-

ственными учреждениями высшего про-

фессионального образования стоит зада-

ча совершенствования системы подго-

товки курсантов в аспекте формирования 

их готовности к психологической, соци-

альной и воспитательной работе с осуж-

денными, находящимися в исправитель-

ных учреждениях. А результативность 

деятельности исправительных заведений 

УИС напрямую зависит от сформирован-

ности у выпускника ведомственного вуза 

готовности к работе с осужденными. 

В научной литературе термин «го-

товность» определяется как психологиче-

ская категория, отражающая определен-

ное состояние личности. Однако до сих 

пор в психологии и педагогике нет еди-

ной трактовки определения готовности и 

единого понимания ее структуры [1, 

с. 245]. 

В «Психологическом словаре» готов-

ность трактуется как «активно-

действенное состояние личности, уста-

новка на определенное поведение, моби-

лизованность сил для выполнения задачи. 

Для готовности к действию нужны зна-

ния, умения, навыки, настроенность и 

решимость совершать эти действия» [5]. 

В нашем исследовании мы возьмем за 

основу определение понятия «готов-

ность», предложенное Я. Л. Коломин-

ским: это сформированность целостной 

системы ценностно-ориентационных, ко-

гнитивных, эмоционально-волевых, опе-

рационно-поведенческих качеств лично-

сти [3]. 

Система ведомственного высшего 

профессионального образования осу-
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ществляет подготовку кадров для учре-

ждений и органов УИС, специфика дея-

тельности которых предъявляет доста-

точно высокие требования как к личным, 

так и к деловым качествам сотрудника. 

Достижение цели наказания (исправление 

осужденного) во многом зависит от эф-

фективности деятельности персонала, от 

качества выполнения им профессиональ-

ных и служебных обязанностей, в связи с 

чем основной задачей системы ведом-

ственной подготовки кадров для УИС 

является формирование готовности вы-

пускаемого специалиста к профессио-

нальной деятельности. 

Формирование готовности современ-

ного специалиста к профессиональной 

деятельности происходит на основе цен-

ностного и компетентностного методоло-

гических подходов. 

Ценностный (аксиологический) под-

ход определяет формирование у выпуск-

ника профессионального образовательно-

го учреждения нравственных и социаль-

ных ценностей, необходимых для осу-

ществления профессиональной деятель-

ности. Компетентностный подход опре-

деляет формирование таких профессио-

нальных компетенций, которые позволят 

выпускнику успешно осуществлять про-

фессиональную деятельность. 

Как отмечают В. М. Рогожин и 

В. С. Елагина, наличие профессиональ-

ных компетенций у специалиста опреде-

ляет его готовность и способность про-

фессионально действовать, самостоя-

тельно решать профессиональные задачи 

и объективно оценивать результаты своей 

деятельности [4]. Другими словами, го-

товность специалиста к профессиональ-

ной деятельности — это владение про-

фессиональными знаниями и умениями, 

умение конструктивно решать професси-

ональные проблемы, способность к со-

трудничеству с коллегами и адаптация к 

профессиональной среде. 

В ведомственных вузах ФСИН Рос-

сии осуществляется подготовка сотруд-

ников для службы в различных подразде-

лениях пенитенциарных учреждений. Эти 

сотрудники осуществляют оперативно-

розыскную деятельность, обеспечивают 

режим и безопасность, воспитательную 

работу и др., т. е. работают с осужденны-

ми. Социальная среда пенитенциарных 

учреждений, согласно исследованиям 

А. П. Деткова [2], отличается неоднород-

ностью из-за различного уровня образо-

вания, возраста, семейного положения, 

национальной и религиозной принадлеж-

ности осужденных. 

Кроме того, в местах лишения свобо-

ды имеют место так называемые «тюрем-

ные традиции» и деструктивные процес-

сы, которые влияют не только на осуж-

денных, но и на сотрудников УИС. Соци-

альная среда пенитенциарных учрежде-

ний оказывает влияние на психическое 

здоровье и профессиональное поведение 

сотрудников УИС. В связи с этим про-

фессиональная деятельность сотрудников 

пенитенциарных учреждений строго ре-

гламентирована правовыми нормами, со-

блюдение которых требует качественной 

юридической и психолого-

педагогической подготовки выпускников 

ведомственных вузов ФСИН России, а 

именно: сотрудник УИС должен обладать 

способностью результативно использо-

вать психолого-педагогические и техно-

логические методики воздействия на 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 2 (22) / 2023 

 

 
32 
 

осужденных по борьбе с их противоправ-

ным поведением, но соблюдая их права. 

Теоретическое обоснование пробле-

мы подготовки курсанта ведомственного 

института ФСИН России позволило вы-

делить следующие компоненты данной 

готовности: 

1. Целевой компонент, определяю-

щий понимание выпускником цели и за-

дач деятельности УИС, которые закреп-

лены в федеральных законах, указах Пре-

зидента и постановлениях Правительства 

РФ, межведомственных и локальных 

нормативно-правовых актах; 

2. Личностный компонент, опреде-

ляющий соответствие индивидуальных 

качеств сотрудника УИС функциям кон-

кретных подразделений УИС; 

3. Когнитивный компонент, опреде-

ляющий социально-правовую подготовку 

выпускника; 

4. Деятельностный компонент, опре-

деляющий способность выпускника вы-

полнять профессиональные обязанности, 

нести службу в экстремальных условиях. 

Выделенные компоненты обусловили 

разработку критериев оценки профессио-

нальной готовности выпускника ведом-

ственного института ФСИН России, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Критерии, показатели и средства оценки профессиональной готовности  

выпускника ведомственного института ФСИН России 

Критерии Показатели Средства оценки 

Когнитивный Знание законов, межведомственных и локаль-

ных нормативно-правовых актов, определяю-

щих работу учреждений УИС; знания о содер-

жании и специфике службы в учреждениях и 

органах УИС 

Тестирование 

Знание пенитенциарной психологии и пенитен-

циарной педагогики 

Тестирование 

Мотивационно-

личностный 

Желание результативно работать с осужденны-

ми 

Анкетирование 

Стрессовоустойчивость и самоконтроль Решение  

педагогических  

ситуаций 
Честность, порядочность, ответственность как 

качества личности выпускника института 

ФСИН России 

Деятельностный Владение технологиями и психолого-

педагогическими методиками воздействия на 

осужденных по борьбе с их противоправным 

поведением 

Педагогическое 

наблюдение 

Умение применять спецсредства и оружие в 

экстремальных ситуациях 

Педагогическое 

наблюдение 

 



 

ПЕДАГОГИКА 

 

 
33 

 

Разработанные критерии и их показа-

тели оценки профессиональной готовно-

сти выпускника института ФСИН России 

позволили выделить уровни готовности 

специалиста к работе с осужденными. 

Высокий уровень: выпускник облада-

ет качественными знаниями законов, 

межведомственных и локальных норма-

тивно-правовых актов, определяющих 

работу учреждений УИС; в совершенстве 

владеет понятиями пенитенциарной пси-

хологии и педагогики; ему присуще же-

лание работать с осужденными и иметь 

позитивные результаты по исправлению 

их девиантного поведения; выпускнику 

характерны хорошо сформированные ка-

чества стрессовоустойчивости, само-

контроля, честности, порядочности, от-

ветственности; он владеет технологиями 

и методиками воздействия на осужден-

ных по борьбе с их противоправным по-

ведением, а в экстремальных ситуациях 

умеет быстро среагировать и, если нуж-

но, применить спецсредства и оружие. 

Средний уровень: выпускник облада-

ет знаниями законов, межведомственных 

и локальных нормативно-правовых актов, 

определяющих работу учреждений УИС, 

но допускает ошибки при их толковании; 

он владеет понятиями пенитенциарной 

психологии и педагогики; он имеет жела-

ние работать с осужденными, но не все-

гда видит результат этой работы в ис-

правлении их девиантного поведения; у 

выпускника только частично сформиро-

ваны стрессовоустойчивость, самокон-

троль, честность, порядочность и ответ-

ственность; он владеет технологиями и 

методиками воздействия на осужденных 

по борьбе с их противоправным поведе-

нием, но в экстремальных ситуациях мо-

жет растеряться и не применить спец-

средства и оружие. 

Низкий уровень: выпускник плохо 

знает законы, межведомственные и ло-

кальные нормативно-правовые акты, 

определяющие работу учреждений УИС; 

пенитенциарную психологию и педаго-

гику он знает только на уровне слабо 

сформированных общих представлений; 

ему присуще желание работать с осуж-

денными, но он отрицает возможность их 

исправления; выпускник почти не умеет 

себя контролировать и подвержен стрес-

сам, а честность и порядочность в работе 

с осужденными считает ненужными чер-

тами личности работника учреждения 

УИС; он частично владеет методами воз-

действия на осужденных по борьбе с их 

противоправным поведением, но глав-

ным при этом считает применение нака-

зания и оружия. 

Таким образом, повышение уровня 

готовности кадров для службы в уголов-

но-исполнительной системе является 

значимой и актуальной проблемой в со-

временной России. Выделенные критерии 

и показатели оценки профессиональной 

готовности выпускника института ФСИН 

России позволяют оценить их готовность 

для службы в УИС, устранить пробелы в 

теоретической и практической подготов-

ке. 
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УДК 378 

Ю. А. Чумина5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ:  

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая статья посвящена анализу понятия и значения познавательной де-

ятельности, соотношения данного понятия с понятием познавательной активно-

сти. 

Рассматриваются представленные в литературе позиции по данному вопросу, 

анализируются определения понятия «познавательная деятельность». На основе 

предложенного и проведенного анализа автор приходит к определению указанного 

понятия и выявлению значения последнего. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его резуль-

таты позволят расширить научное представление о познавательной деятельно-

сти и могут составить теоретическую базу для разработки модели реализации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: познание; познавательная активность; познавательная дея-

тельность. 

Для цитирования: Чумина Ю. А. Познавательная деятельность личности: по-

нятие и значение // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 2 (22). 

С. 35–41. 

Yu. A. Chumina 

COGNITIVE ACTIVITY OF PERSONALITY:  

CONCEPT AND MEANING 

This article is devoted to the analysis of the concept and meaning of cognitive activity, 

the relationship of this concept with the concept of cognitive activity. 

The author considers in detail the available and expressed in the literature on the 

opinions of scientists on this issue, analyzes the data of scientists on the definition of cog-

nitive activity. Based on the analysis proposed and carried out in the article, the author 

comes to the definition of the specified concept and the identification of the meaning of the 

latter. 

The practical significance of this scientific and pedagogical research consists in the 

fact that its results will expand the scientific idea of cognitive activity and can form  
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a theoretical basis for developing a model for the implementation of educational and cog-

nitive activities of cadets of the students. 

Keywords: cognition; cognitive activity; cognitive activity. 

For citation: Chumina Yu. A. Cognitive activity of personality: concept and mean-

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

humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), p. 35–41. 

Как ученые, так и практики сходятся 

во мнении, что современное общество 

испытывает особую необходимость в 

людях, имеющих высокий общеобразова-

тельный и профессиональный уровень 

подготовки, способных к решению слож-

ных экономических, политических,  

научно-технических, социальных вопро-

сов, то есть профессионалов. Так, в лите-

ратуре отмечается необходимость более 

внимательного и четкого подхода к под-

готовке профессионалов в той или иной 

сфере. Так, отмечается, что «профессио-

нальная деятельность офицерских кадров 

является сложной, многогранной и мно-

гофункциональной. Она требует высоко-

го уровня профессионализма и воинского 

мастерства, интеллектуальных качеств и 

способностей, особенно в условиях 

усложнения задач, стоящих перед Во-

оруженными силами Российской Феде-

рации» [2, с. 36]. 

Феномен познавательной активности 

как один из важнейших факторов обуче-

ния постоянно привлекает внимание ис-

следователей. При этом возникает вопрос 

об определении содержания данного по-

нятия, о том, что  представляет собой по-

знавательная активность. Раскрытие со-

держания указанного понятия следует 

начинать с научного определения терми-

на «активность», поскольку, как справед-

ливо отмечается в литературе, «понятие 

«познавательная активность» является 

сложносоставным понятием и может 

быть рассмотрено как видовое по отно-

шению к понятию «активность» [7, с. 90]. 

Для реализации указанной цели следует 

обратиться к толковым словарям. Так, в 

толковом словаре С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой «активный» понимается 

как деятельный, энергичный, а также 

развивающийся, усиленно действующий 

[9]. Антонимами к данному понятию 

служат такие слова, как «пассивность», 

«инертность», «безынициативность». Ин-

тересно отметить, что в некоторых язы-

ках понятие «активность» имеет значе-

ние, синонимичное понятию «деятель-

ность». Указанная ситуация наблюдается, 

в частности, в таких языках, как англий-

ский, в котором и активность, и деятель-

ность определяется одним словом — 

activity. Аналогичная ситуация имеет ме-

сто и во французском языке, в котором 

словом activitee также обозначается как 

активность, так и деятельность. 

Не случайно и в педагогике понятие 

«активность» определяется исследовате-

лями как общенаучное и обоснованно 

связывается с деятельностью. В частно-

сти, в философии «активность» понима-

ется как деятельное поведение [17]. 

В физиологии термин «активность» 

трактуется как деятельное состояние жи-

вых организмов, условие их существова-

ния в мире. При этом активное существо 

не просто пребывает в движении, оно со-
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держит в себе источник своего собствен-

ного движения, который воспроизводится 

в ходе самого движения [11, с. 54]. В фи-

зиологическом смысле понятие «актив-

ности» традиционно рассматривается 

как: 

 всеобщая характеристика живых 

существ, их собственная динамика, 

 источник преобразования или 

поддержания ими жизненно значимых 

связей с окружающим миром; 

 свойство живых организмов реа-

гировать на внешние раздражения. 

Активность при этом рассматривает-

ся как динамическое условие деятельно-

сти. У живых существ активность изме-

няется в соответствии с эволюционными 

процессами развития. 

В зарубежной психологии, в силу 

языковых особенностей, о которых нами 

уже упоминалось ранее, понятия «актив-

ность» и «деятельность» также являются 

тождественными. Также нельзя не отме-

тить тот факт, что и в отечественной пси-

хологической науке до XX в. рассматри-

ваемые понятия также употреблялись как 

синонимичные. 

Следует отметить, что не все иссле-

дователи согласны с указанной трактов-

кой. Многие из них не рассматривают 

понятия «активность» и «деятельность» 

как синонимы. Однако и в данной трак-

товке позиции расходятся. Так, одни ис-

следователи (например, Н. А. Берн-

штейн), не отождествляя активность с 

деятельностью, полагают, что активность 

выступает результатом деятельности. 

Другие же исследователи (в частности, 

С. Л. Рубинштейн) придерживаются точ-

ки зрения о том, активность — более ши-

рокое понятие, чем деятельность, и 

включает в себя таковую. 

Резюмируя позиции ученых по дан-

ному вопросу, можно выделить три под-

хода к определению данного понятия: 

1. Активность и деятельность — по-

нятия синонимичные, и их объем  

совпадает; 

2. Активность представляет собой 

результат деятельности; 

3. Активность — понятие более ши-

рокое, чем деятельность, выступает родо-

вым по отношению к ней и включает в 

себя таковую. 

Последняя позиция, в частности, 

нашла поддержку у С. Л. Рубинштейна, 

который, рассуждая по данному вопросу, 

писал о том, что мышление, например, — 

это активность, но при этом его нельзя 

рассматривать как деятельность [13, 

с. 67]. В свою очередь деятельность он 

определяет как сложный, наполненный 

внутренними противоречиями процесс, 

выступающие как необходимое условие 

развития субъекта, приводящий к форми-

рованию его интеллектуальной, эффек-

тивной и потребностно-мотивационной 

сфер. 

По мнению А. Н. Леонтьева, актив-

ность — понятие, указывающее на спо-

собность живых существ производить 

спонтанные движения и изменяться под 

воздействием внешних и внутренних 

стимулов-раздражителей [3, с. 98]. 

Активность человека приобретает 

особое значение как важнейшее качество 

личности, как способность изменять 

окружающую действительность в соот-

ветствии с собственными потребностями, 

взглядами, целями [12, с. 47]. 
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Непосредственно с деятельностью 

понятие активности также связывает, рас-

сматривая последнюю в трех аспектах: 

 вид деятельности; 

 состояние противоположное пас-

сивности; 

 инициативность [5, с. 102]. 

Также следует отметить, что 

Б. Г. Ананьев различал активность и дея-

тельность, рассматривая активность как 

показатель индивидуальности человека. 

Если говорить о социологии, то эта 

наука со своим понятийным аппаратом 

понимает активность как деятельность в 

самом широком смысле слова, один из 

основополагающих элементов человече-

ского поведения [15]. 

В педагогике же термин «актив-

ность» определяется как: 

 деятельное отношение личности к 

миру; 

 способность производить обще-

ственно значимые преобразования мате-

риальной и духовной среды на основе 

освоения исторического опыта человече-

ства [2, с. 203]. 

С позиции педагогики активность 

проявляется в деятельности: в творческой 

деятельности, в волевых актах, в обще-

нии. 

Г. И. Щукина определяла познава-

тельную активность как качество лично-

сти, которое включает стремление лично-

сти к познанию, выражает интеллекту-

альный отклик на процесс познания [19, 

с. 88]. 

Обобщая сказанное выше, определим 

«активность» как качество личности, 

стимулирующее и определяющее позна-

вательную деятельность человека, т. е. 

предопределяющее последнюю. При 

этом, как справедливо отмечается в лите-

ратуре, «внутренним источником, побу-

дителем активности служат мотивы и ин-

тересы обучающегося, которые в процес-

се обучения могут изменяться и пере-

страиваться. 

Внешним источником активности 

выступает вся система педагогического 

субъект — субъектного взаимодействия 

обучающего и обучаемого, так как реаль-

ное позитивное влияние, побуждающее 

обучающихся к продуктивной учебно-

познавательной деятельности, оказывают 

лишь то педагогическое взаимодействие, 

которое не только объективно значимо, 

но и субъективно принято обучающими-

ся» [8, с. 100]. 

Далее, соответственно, возникает во-

прос, что  понимать под познавательной 

деятельностью. Уместно отметить, что, 

как и в случае с определением понятия 

«познавательная активность», единой по-

зиции ученых по данному вопросу не вы-

работано до настоящего времени. Так, 

одни ученые утверждают, что «познава-

тельная деятельность — это деятельность 

по усвоению норм, возникших в соци-

альной, кооперированной деятельности 

людей. Для успешного освоения норм в 

обучении необходимо отражение реаль-

ной практики, воспроизводство опыта 

коллективной деятельности» [16, с. 68]. 

Г. М. Лебедев указывает, что «позна-

вательная деятельность — это инициа-

тивное, действенное отношение учащих-

ся к усвоению знаний, а также проявле-

ние интереса, самостоятельности и воле-

вых усилий в обучении» [4, с. 15]. 

Как утверждала Т. И. Шамова, «по-

знавательная деятельность в целом скла-

дывается из внутренних взаимосвязанных 
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действий, логическая последовательность 

которых и определяет ее структуру» [18, 

с. 26]. 

Также учеными познавательная дея-

тельность рассматривается как «активное 

изучение человеком окружающей дей-

ствительности, в процессе которого ин-

дивид приобретает знания, познает зако-

ны существования окружающего мира и 

учится не только взаимодействовать с 

ним, но и целенаправленно воздейство-

вать на него» [1, с. 19]. 

Действительно, анализируя рассмат-

риваемое понятие, мы приходим к выво-

ду, что познавательная деятельность — 

единство чувственного восприятия, тео-

ретического мышления и практической 

деятельности. Она осуществляется в про-

цессе жизнедеятельности, на каждом 

жизненном этапе, во всех видах деятель-

ности и социальных взаимоотношений 

(производительный и общественно по-

лезный труд, ценностно-ориентационная 

и художественно-эстетическая деятель-

ность, общение), а также путем выполне-

ния различных предметно-практических 

действий в учебном процессе (экспери-

ментирование, конструирование, реше-

ние исследовательских задач и т. п.). Но 

только в процессе обучения познание 

приобретает четкое оформление в осо-

бой, присущей только человеку учебно-

познавательной деятельности или уче-

нии. 

Таким образом, сущность понятия 

«познавательной деятельности» заключа-

ется не в обычной умственной активно-

сти и мыслительных операциях по реше-

нию стереотипных задач, а состоит в 

формировании мышления обучающихся 

путем создания проблемных ситуаций, в 

формировании познавательного интереса 

и моделирования умственных процессов, 

адекватных творчеству. Все это приводит 

к положительному отношению к учебной 

деятельности, осознанному интересу к 

предмету, стремлению к более глубокому 

познанию изучаемого предмета. Дей-

ствительно, как справедливо отмечается в 

литературе, «познавательная деятель-

ность характеризуется стремлением уча-

щегося понять, запомнить и воспроизве-

сти знания, стремлением познать связи 

между явлениями и процессами, изуче-

ния содержания, овладения способами 

применения знаний в измененных усло-

виях. Активность, как качество деятель-

ности личности, является неотъемлемым 

условием и показателем реализации лю-

бого принципа обучения. Познавательная 

деятельность связана с активностью уча-

щегося, выражается в проявлении высо-

ких волевых качеств учащегося, в упор-

стве и настойчивости достижении цели, 

большой устойчивости волевых усилий, 

проявляющейся в том, когда учащийся 

стремится довести начатое дело до конца 

и при трудностях не отказывается от вы-

полнения задания, а ищет пути решения» 

[10, с. 293]. 

Содержание термина «познаватель-

ная деятельность» раскрыто В. А. Сла-

стениным, который, в частности, пишет, 

что «познавательная деятельность — это 

единство чувственного восприятия, тео-

ретического мышления и практической 

деятельности. Она осуществляется на 

каждом жизненном шагу, во всех видах 

деятельности и социальных взаимоотно-

шений … (производительный и обще-

ственно полезный труд, ценностно-

ориентационная и художественно-
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эстетическая деятельность, общение), а 

также путем выполнения различных 

предметно-практических действий в 

учебном процессе (экспериментирование, 

конструирование, решение исследова-

тельских задач и т. п.)» [14, с. 147]. 

В. С. Мухина рассматривает познава-

тельную деятельность как «изменение 

самого себя», обращая при этом особое 

внимание на то, что «ребенок учится не 

только знаниям, но и тому, как осуществ-

лять усвоение этих знаний. Ребенок ори-

ентирует себя на самоизменение — он 

овладевает необходимыми, присущими 

окружающей его культуре способами 

служебных и умственных действий. Ре-

флексируя, он сравнивает себя прежнего 

и себя нынешнего. Собственное измене-

ние прослеживается и выявляется на 

уровне достижений. Самое существенное 

в процессе познавательной деятельности 

— это рефлексия на самого себя, отсле-

живание новых достижений и проис-

шедших изменений» [6, с. 327]. 

Учитывая сказанное выше, отметим, 

что познавательная деятельность являет-

ся одной из ведущих форм деятельности 

человека, которая стимулирует учебную 

деятельность на основе познавательного 

интереса. Поэтому формирование позна-

вательной деятельности обучающихся 

является составной частью совершен-

ствования методов обучения (преподава-

ния и учения).  

Таким образом, познавательная ак-

тивность — это черта личности, которая 

проявляется в ее отношении к познава-

тельной деятельности, предполагающая 

состояние готовности, стремление к са-

мостоятельной деятельности, направлен-

ной на усвоение учащимся социального 

опыта, накопленных человечеством зна-

ний и способов деятельности, находящая 

проявление в познавательной деятельно-

сти, чаще всего — в процессе восприятия 

и мышления. 
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УДК 378.147 

М. И. Шарко6 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТА») 

В статье рассматриваются понятия «компетенция», «результаты обучения», 

«индикаторы» и «дескрипторы» компетенций. Также приводятся требования к 

оценочным средствам для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю): 

содержание заданий должно соответствовать дескрипторам компетенций на 

уровнях знаний, умений, владения навыком; следует обеспечить достижение ком-

плекса целей (контроля достижения студентами требуемого уровня результатов 

обучения, формирования и развития субъектной позиции обучающихся по отноше-

нию к учебной деятельности; контроля качества образовательного процесса в це-

лом и системы обучения дисциплине (модулю) и управление ими); необходимо вклю-

чать задания разноуровневого характера (репродуктивного, частично-поискового, 

продуктивного / творческого); оценочные средства детерминируются особенно-

стями дисциплины (модуля); должны выполняться требования валидности, 

надежности, справедливости, предварительного освоения обучающимися форм и 

методов работы. Делается вывод, что использование, наряду с традиционными, 

инновационных оценочных средств в условиях реализации компетентностного под-

хода педагогически обоснованно и целесообразно. Выдвинутые положения иллю-

стрируются примером оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) «Риторика для юриста». 

Ключевые слова: оценочные средства; компетенция; результаты обучения; 

индикаторы компетенции; дескрипторы, репродуктивные, частично-поисковые, 

продуктивные (творческие) задания. 

Для цитирования: Шарко М. И. Оценочные средства для промежуточной ат-

тестации в вузе (на примере оценочных средств по дисциплине (модулю) «Рито-

рика для юриста») // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 2 (22). 
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M. I. Sharko 

EVALUATION TOOLS FOR INTERMEDIATE ATTESTATION AT A 

UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF EVALUATION TOOLS FOR 

THE DISCIPLINE (MODULE) “RHETORIC FOR A LAWYER”) 

The article discusses the concepts of ―competence‖, ―learning outcomes‖, ―indicators‖ 

and ―descriptors‖ of competencies. The requirements for evaluation tools for intermediate 

certification in the discipline (module) are also given: the content of the tasks should corre-

spond to the descriptors of competencies at the levels of knowledge, skills, skill ownership; it 

is necessary to ensure the achievement of a set of goals (monitoring the achievement of the 

required level of learning outcomes by students, the formation and development of the subjec-

tive position of students in relation to educational activities; quality control of the educational 

process as a whole and the system of teaching the discipline (module) and their manage-

ment); it is necessary to include tasks of a multi-level (reproductive, partially-search, produc-

tive / creative) nature; evaluation tools are determined by the features of the discipline (mod-

ule); the requirements of validity, reliability, fairness, preliminary mastering by students of 

forms and methods of work must be met. It is concluded that the use, along with traditional, 

innovative evaluation tools in the context of the implementation of the competence approach 

is pedagogically justified and appropriate. The proposed provisions are illustrated by an ex-

ample of evaluation tools for intermediate certification in the discipline (module) ―Rhetoric 

for a lawyer‖. 

Keywords: evaluation tools; competence; learning outcomes; competence indicators; de-

scriptors; reproductive, partially searchable, productive (creative) tasks. 

For citation: Sharko M. I. Evaluation tools for intermediate attestation at a universi-

ty (on the example of evaluation tools for the discipline (module) ―Rhetoric for a law-

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

humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), p. 42–52. 

Одним из важных этапов обучения 

является оценка уровня освоения обуча-

ющимися образовательной программы 

как в рамках процедуры государственной 

итоговой, так и промежуточной аттеста-

ции (приказ Минобрнауки России от 

06.04.2021 № 245 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образова-

ния — программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программ маги-

стратуры»; приказ ФСИН России от 

28.03.2022 № 163 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образова-

ния — программам бакалавриата, обес-

печения законности и правопорядка в 

федеральных государственных образова-

тельных организациях, подведомствен-

ных ФСИН России») по отдельным дис-

циплинам (модулям), поэтому определе-

ние оценочных средств (типов заданий, 

форм и процедур оценки качества обуче-

ния), с одной стороны, зависит от требо-
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ваний нормативных актов в сфере обра-

зования, с другой — играет большую 

роль в организации образовательного 

процесса, управлении им, повышении 

качества образования. 

В рамках заявленной темы представ-

ляется необходимым на основе анализа 

научной литературы охарактеризовать 

понятие «компетенция», чтобы уточнить 

содержание процедуры оценивания (что 

подлежит оценке), цели процедуры оце-

нивания (зачем оценивать), методы и 

формы оценки (как оценивать). 

В действующих ФГОС ВО (напри-

мер, Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образо-

вания — бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утв. приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1011) в качестве требова-

ний к результатам освоения программ 

бакалавриата и специалитета приводится 

перечень компетенций, которые форми-

руются на разных этапах изучения как 

одного модуля, так и разных дисциплин 

[12], а проявляются только в процессе 

профессиональной деятельности [6]. По-

этому возникает необходимость в разгра-

ничении понятий «компетенция» как ин-

тегрального феномена и «результаты 

обучения» как элемента компетенции, 

непосредственно связанного с предмет-

ным содержанием дисциплины (модуля) 

[8]. Таким образом, по итогу освоения 

дисциплины (модуля) оцениваются ре-

зультаты обучения, соответствующие 

формируемым компетенциям: «Способ-

ность знать и понимать, умения приме-

нить знания в практической деятельно-

сти, личностные характеристики, кото-

рые запланированы преподавателем для 

оценки у обучающегося после изучения 

дисциплины» [13, с. 171]. Отсюда возни-

кает необходимость выделить показатели 

достижения компетенций — индикаторы, 

которые, в свою очередь, конкретизиру-

ются в специфичных для дисциплины 

(модуля) дескрипторах (описаниях ре-

зультатов обучения), включающих ком-

поненты компетенции на уровне знаний, 

умений, владения навыком / наличия 

опыта практической деятельности. При 

оценке компетенций выявляются не 

только знание и умение решить учебную 

задачу, но и владение способами дей-

ствия, характерными для дисциплины 

(модуля) [2]. 

В целом, содержание оценочных ма-

териалов должно включать систему зада-

ний, направленных на выявление уровня 

сформированности знаний, умений и 

владение навыками, обозначенных в де-

скрипторах, которые формируются в 

рамках дисциплины (модуля). 

К числу основных целей процедуры 

оценивания могут быть отнесены следу-

ющие: 

анализ достижения целей основной 

профессиональной образовательной про-

граммы / дисциплины (модуля) как ее 

компонента, актуального состояния каче-

ства образования для принятия управлен-

ческих решений по его повышению [12]; 

управление достижением целей ос-

новной профессиональной образователь-

ной программы / дисциплины (модуля) 

как ее компонента [12]; 

контроль достижения обучающимися 

требуемого уровня результатов обучения, 

освоения образовательной программы 

/ дисциплины (модуля) как ее компонента 
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[12], при этом контроль должен сочетать-

ся с диагностикой [7]; 

диагностика уровня достижения пла-

нируемых результатов обучения для раз-

вития субъектной позиции обучающегося 

в учебной деятельности [9; 12] — «важно 

не просто зафиксировать степень овладе-

ния обучающимися определенным объе-

мом знаний, а показать каждому возмож-

ности и перспективы развития» [3, с. 24], 

обучающий, формирующий характер 

оценочных средств [10]; 

прогнозирование и проектирование 

актуальных систем оценивания [12]; 

обеспечение обратной связи с участ-

никами образовательного процесса [12]. 

Выделение этих целей обусловливает 

выбор методов и форм для промежуточ-

ной аттестации. Среди основных недо-

статков оценочных средств исследовате-

лями [3; 11] отмечается их репродуктив-

ный характер и субъективность оценива-

ния. Как правило, теоретические знания 

обучающегося по предмету проверяются 

вопросами к экзамену или зачету; задачи 

позволяют оценить приобретенные уме-

ния, однако «не в полной мере могут 

представить уровень сформировавшихся 

навыков» [5, с. 197]. В качестве путей 

преодоления этих недостатков в литера-

туре [1; 3; 4; 6; 14 и др.] рассматривается 

использование нетрадиционных методов 

и форм организации процедуры оценива-

ния, расширение репертуара типов зада-

ний. 

В образовательном процессе для 

оценивания знаний, как правило, исполь-

зуются тесты, опросы (устный и пись-

менный), коллоквиумы, рефераты и т. д. 

При оценивании умений применяют-

ся интервью, собеседования, эссе, вы-

ступления с презентацией, тесты «на 

применение», контрольные задания, 

практические работы, техника «демон-

страция действия и вопросы», ситуаци-

онные и практические задачи и т. д. 

Для проверки уровня владения навы-

ками и/или наличия практического опыта 

возможно обращение к кейсам, баскет-

методу, деловым играм, дискуссии, деба-

там, выполнению проектов, курсовым 

работам и т. д. 

Таким образом, следует отметить, 

что проведение промежуточной аттеста-

ции для оценки сформированности инди-

каторов компетенций на уровнях знаний, 

умений, владения навыками и/или нали-

чия практического опыта предполагает 

организацию различных видов деятель-

ности обучающихся. Вместе с тем, «одно 

и то же оценочное средство может слу-

жить для проверки как знаниевого ком-

понента, так и умений и владений и/или 

наличия практического опыта». [6, с. 85]. 

А. А. Семеновой [13] охарактеризо-

вана классификация уровня сформиро-

ванности составляющих компетенций на 

основе выделенных В. П. Беспалько 

уровней усвоения и таксономии Б. Блума, 

уточненной Л. Андерсоном. Это позво-

лило определить формы проведения про-

межуточной аттестации, как определяе-

мые уровнем подготовки обучающихся, 

так и диагностирующие его: 

на критическом уровне знаний недо-

статочно, умения, навыки, опыт деятель-

ности еще не сформированы. Это уровень 

узнавания, когда обучающийся способен 

лишь идентифицировать информацию 

как знакомую, самостоятельно воспроиз-

вести и применить учебный материал не 

может. На выявление этого уровня 
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направлены опрос, тестовые задания на 

множественный выбор одного правиль-

ного ответа из предложенных вариантов 

ответов или вариантов типа «вер-

но/неверно»; 

репродуктивный уровень (уровень 

знаний-копий) предполагает, что обуча-

ющийся способен самостоятельно иден-

тифицировать/воспроизводить основные 

понятия дисциплины, отвечать на стан-

дартные/типовые вопросы; у него сфор-

мированы отдельные составляющие уме-

ний — обучающийся может выполнять 

типовые процедуры по инструкции в со-

ответствии с алгоритмом в типовой ситу-

ации. Задания предполагают минималь-

ную новизну при максимальном уровне 

обеспечения необходимыми для решения 

задачи ресурсами, требуют минимальной 

самостоятельности обучающихся при 

выполнении задания: опрос; диктант; 

тест (на множественный выбор несколь-

ких правильных ответов из предложен-

ных вариантов; дополнения; на выявле-

ние соответствия закрытой формы; на 

выявление правильной последовательно-

сти); 

на базовом уровне обучающийся мо-

жет самостоятельно воспроизводить 

учебный материал и демонстрирует уме-

ния применять ранее изученные алгорит-

мы деятельности при выполнении типо-

вых заданий. В качестве заданий исполь-

зуются типовые учебные или практиче-

ские задания, предполагающие алгорит-

мизированное применение знаний, поз-

воляющие оценить деятельностный ком-

понент компетенций, а именно умения 

действовать по образцу: тест (с кратким 

регламентируемым ответом, открытой 

формы); опрос; собеседование; кон-

трольная работа; типовые практические 

задания, сообщение, конспект, реферат, 

пересказ, эссе и т. д.; типовые задачи с 

кратким ответом или простым действием; 

ситуационно-ролевая игра; составление 

ментальной карты, глоссария и т. д.; 

повышенный уровень (уровень при-

менения, анализа и оценивания; знания-

умения) требует от обучающегося реше-

ния нетиповых квазипрофессиональных 

задач с объяснением выбора способа дей-

ствий; сформированности комплексных 

умений и практических навыков. Задания 

в рамках процедуры оценивания отлича-

ются максимальным уровнем сложности: 

сложные контрольные работы; нетипо-

вые задачи; деловая игра, ролевая игра; 

групповая дискуссия; комплексные нети-

повые практические задания; кейсы; 

творческие задания; интеллектуальная 

разминка; конференция; мозговой штурм; 

портфолио; эссе, аннотация, рецензия; 

проекты; самостоятельная разработка 

кейса; исследовательский отчет, статья и 

т. д.; 

высокий уровень (уровень творче-

ства) определяется выполнением нетипо-

вых практических заданий повышенного 

уровня сложности, способностью прини-

мать профессиональные и управленче-

ские решения в условиях неполной опре-

деленности, навыками творческого мыш-

ления, интеграции и переноса усвоенных 

знаний, комплексных умений и практиче-

ских навыков в новые ситуации. На этом 

уровне используются комплексные не-

стандартные практические задания, тре-

бующие творческого подхода, демон-

страции применения приобретенных зна-

ний, умений и навыков в новых профес-

сиональных и жизненных ситуациях: 
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проекты, кейсы, деловые игры, дискус-

сии, мозговой штурм, исследовательский 

отчет, видеофильм, репортаж и т. д. 

В целом, оценочные средства на 

промежуточной аттестации должны со-

здавать условия для диагностики различ-

ного уровня подготовки обучающихся, 

поэтому представляется целесообразным 

использовать в процедуре оценивания 

задания базового (репродуктивного), по-

вышенного (частично-поискового), высо-

кого (творческого) уровней. 

И. Н. Емельянова [3] также разграни-

чивает задания по продуктивному или 

репродуктивному характеру мыслитель-

ной активности (работе с информацией, 

освоению нового знания). Кроме того, 

исследователь классифицирует задания с 

точки зрения активного или интерактив-

ного характера деятельностной активно-

сти обучающихся (вовлеченности во вза-

имодействие, в квазипрофессиональную 

деятельность). Согласно типологии 

И. Н. Емельяновой, контрольная работа, 

тест, опрос относятся к заданиям с низ-

кой как мыслительной, так и деятель-

ностной активностью, в то время как кей-

сы, деловые игры и т. п. отличаются вы-

сокой и мыслительной, и деятельностной 

активностью. 

В целом, представленная типология 

может быть актуальна для организации 

деятельности обучающихся на учебных 

занятиях, для отбора оценочных средств 

при проведении промежуточной аттеста-

ции, при определении уровня достижения 

планируемых результатов конкретным 

обучающимся значимым представляется 

акцент на продуктивном и репродуктив-

ном характере мыслительной деятельно-

сти, обусловленном формой работы. 

Реализация разноуровневого (репро-

дуктивного, частично-поискового и про-

дуктивного/творческого) характера оце-

ночных средств направлена на достиже-

ние цели диагностики, развития обучаю-

щихся и может быть обеспечена различ-

ными способами: сочетанием различных 

типов заданий, форм и процедур оценки; 

распределением заданий на обязатель-

ные, рекомендуемые и творческие [14, 

с. 100], т. е. предоставлением обучаю-

щимся права выбора уровня сложности 

оценочных средств. 

Отбор оценочных средств может 

определяться спецификой дисциплины 

(модуля): приоритет практического 

мышления требует заданий на воспроиз-

ведение и разработку действий и алго-

ритмов, на решение и построение моде-

лей; ведущая роль теоретического мыш-

ления обусловливает включение заданий 

на сравнение, обобщение, анализ и син-

тез, доказательства и т. п., составление 

задач и т. п. [14]. 

Безусловно, оценочные средства 

должны отвечать универсальным требо-

ваниям: валидности, надежности, спра-

ведливости и т. п. [1]. Особо следует от-

метить такую характеристику, как адек-

ватность затрат времени и сил обучаю-

щихся и преподавателя достигнутым це-

лям промежуточной аттестации. Также 

немаловажным условием эффективности 

оценочных средств представляется пред-

варительное включение типов заданий, 

форм и методических приемов в процесс 

обучения, освоение их обучающимися. 

Необходимо, чтобы новизна оценочных 

средств не вызвала затруднений у обуча-

ющихся, искажая тем самым достовер-
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ность результатов промежуточной атте-

стации. 

Таким образом, основными положе-

ниями, определяющими формирование 

фонда оценочных средств на промежу-

точную аттестацию по дисциплине (мо-

дулю), могут рассматриваться следую-

щие: 

соответствие содержания заданий де-

скрипторам компетенций на уровнях зна-

ний, умений, владения навыком / приоб-

ретения опыта деятельности; 

обеспечение достижения комплекса 

целей: контроля достижения обучающи-

мися требуемого уровня результатов 

обучения, формирования и развития 

субъектной позиции обучающихся по от-

ношению к учебной деятельности; кон-

троль качества образовательного процес-

са в целом и системы обучения дисци-

плине (модулю) и управление ими; 

необходимость включения заданий 

разноуровневого (репродуктивного, ча-

стично-поискового, продуктивно-

го/творческого) характера; 

обусловленность оценочных средств 

особенностями дисциплины (модуля); 

соответствие требованиям валидно-

сти, надежности, справедливости, пред-

варительного освоения обучающимися 

форм и методов работы. 

В целом, в условиях реализации ком-

петентностного подхода представляется 

педагогически обоснованным и целесо-

образным использование, наряду с тра-

диционными, инновационных оценочных 

средств. 

Рассмотрим возможную реализацию 

указанных положений на примере оце-

ночных средств на промежуточной атте-

стации (зачета в устной форме) по дис-

циплине (модулю) «Риторика для юри-

ста», осваиваемой студентами 1 курса, 

обучающимися по направлению подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция. Отме-

тим, что предлагаемые оценочные сред-

ства апробированы при проведении ру-

бежного контроля. Это позволило отра-

ботать форму и приемы организации дея-

тельности, предупредить возможные за-

труднения обучающихся, связанные с не-

традиционным форматом оценочных 

средств на промежуточной аттестации. 

В связи с практико-ориентированным 

характером дисциплины (модуля) «Рито-

рика для юриста» основное внимание как 

при организации работы, так и определе-

нии оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации уделяется формированию 

умений, приобретению опыта деятельно-

сти — эффективного общения. Поэтому в 

качестве заданий предусмотрены, во-

первых, создание собственного высказы-

вания на заданную тему с указанной це-

лью; во-вторых, выполнение риториче-

ского анализа видеозаписи своего вы-

ступления. Приведем примеры заданий: 

«Подготовьте устное выступление про-

должительностью 2–3 минуты, произне-

сите его, запишите выступление на ви-

део, представьте на проверку. Обрати-

те внимание: тема и цель выступления 

заданы, аудиторию и ситуацию выбери-

те самостоятельно (обращение к слу-

шателям, указание на место выступле-

ния, коммуникативные тактики и прие-

мы т. п.). Тема ―Палитра коммуника-

тивных тактик‖. Цель: информировать 

о многообразии коммуникативных так-

тик» или тема «Правила эффективного 

публичного выступления». Цель: инфор-

мировать и воздействовать — побудить 
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выступать публично, вселить в слуша-

телей уверенность в собственных силах» 

и т. п. 

Задания позволяют проверить уро-

вень достижения всех планируемых ре-

зультатов обучения: 

знание основных понятий риторики 

(риторика, общение, коммуникативное 

воздействие, речевая ситуация, элемен-

ты речевой ситуации, средства общения, 

коммуникативные/речевые стратегии и 

тактики; виды коммуникатив-

ных/речевых стратегий и тактик; осо-

бенности устного публичного выступле-

ния, диалога) проверяется главным обра-

зом на этапе представления обучающим-

ся риторического анализа своего выступ-

ления, обсуждения с преподавателем вы-

полненного задания (выступления и ри-

торического анализа), а также посред-

ством содержания высказывания (предла-

гаются, например, такие темы: «Объясни 

слушателю, что он хочет, может и 

должен быть эффективным оратором, 

что для этого ему надо сделать», «О 

пользе конфронтационной стратегии» и 

т. п.); 

умения анализировать высказывание 

с позиции эффективности общения; учи-

тывать при создании высказывания тре-

бований, предъявляемых к речи эффек-

тивной; выбирать и применять эффек-

тивные коммуникативные стратегии и 

тактики выявляются на основе созданно-

го студентами высказывания и его рито-

рического анализа; 

владение навыками/опытом практи-

ческой деятельности по созданию и 

оценке высказываний, соответствующих 

требованиям эффективности общения 

студенты демонстрируют при подготовке 

и произнесении высказывания. 

Процедура промежуточной аттеста-

ции условно включает два этапа: предва-

рительный (подготовку и выполнение 

учебного задания) и основной (защиту 

работы в форме риторического анализа). 

Эти этапы рассредоточены во времени: 

заранее (за 5–7 дней) выдается задание, 

при этом для каждого обучающегося 

подготовлен индивидуальный вариант; за 

1–2 дня до зачета студенты предоставля-

ют выполненное задание (видеозапись 

выступления) на проверку преподавате-

лю; на зачете в устной форме обучающи-

еся проводят риторический анализ своей 

работы. 

Рассредоточенный характер выпол-

нения заданий на промежуточной атте-

стации по дисциплине (модулю) «Рито-

рика для юриста» способствует реализа-

ции формирующей функции оценивания, 

достижению цели развития обучающихся 

как субъектов учения. Так, студенты от-

мечали, что прежде чем предоставить ма-

териалы на проверку, они несколько раз 

переделывали текст выступления и пере-

снимали видеозапись, потому что, услы-

шав и увидев себя со стороны (в видеоза-

писи), оставались недовольны собой. Ри-

торический анализ видеозаписи устного 

выступления, помимо создания условий 

для самоанализа речевого поведения, 

обеспечивает реализацию требования 

справедливости оценивания, когда обу-

чающиеся могут увидеть себя со стороны 

и самостоятельно оценить сильные и сла-

бые стороны своего публичного выска-

зывания. Кроме того, предварительная 

подготовка видеозаписи соответствует 

принципу дисциплины (модуля) — к 
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публичному выступлению надо готовить-

ся, планировать его, особенно при отсут-

ствии значительного опыта у выступаю-

щего. В свою очередь, уровень сформи-

рованности знаний и умений преимуще-

ственно определяется посредством зада-

ния аналитического характера — ритори-

ческого анализа; владения навыка-

ми/опытом практического применения — 

созданием и произнесением собственного 

устного высказывания. 

Разноуровневый (репродуктивный, 

частично-поисковый, продуктив-

ный/творческий) характер оценочных 

средств проявляется в возможности на 

разном уровне мыслительной активности, 

самостоятельности составить текст вы-

сказывания, репертуаре использованных 

коммуникативных стратегий и тактик, 

риторических приемов, средств общения; 

полноте и обоснованности риторического 

анализа видеозаписи выступления, каче-

стве ответов на вопросы преподавателя в 

процессе собеседования по выполненно-

му заданию. В целом, как показал анализ 

работ, выполненных в рамках рубежного 

контроля, содержание и произнесение 

устного выступления в основном свиде-

тельствует о повышенном уровне дости-

жения планируемых результатов обуче-

ния, при этом отмечаются и работы как 

высокого, так и базового уровней. 

Таким образом, проводимые на госу-

дарственном уровне в сфере образования 

преобразования обусловливают необхо-

димость применения современных оце-

ночных средств, позволяющих адекватно 

определить уровень как достижения пла-

нируемых результатов обучения по дис-

циплине (модулю), так и сформирован-

ности компетенций, заявленных в основ-

ной профессиональной образовательной 

программе, тем самым обеспечить управ-

ление образовательным процессом. 
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УДК 37.013 

А. В. Шахурдин7 

АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ В КАРАНТИННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ 

Статья посвящена проблеме адаптации осужденных в карантинном отделе-

нии исправительных учреждений. Период адаптации рассматривается как слож-

ный процесс вхождения осужденного в новую для него среду, приспособления к 

окружающей его обстановке. В статье раскрываются виды адаптации: биологи-

ческая адаптация (приспособление к жизни в других, не привычных для человека 

условиях (режим дня, рацион питания и др.)); социальная адаптация (приспособле-

ние к режимным требованиям исправительного учреждения, нормам жизнедея-

тельности, труда, получение образования); социально-психологическая адаптация 

(приспособление к новому коллективу, малым группам осужденных, а также взаи-

моотношениям как с другими осужденными, так и с сотрудниками администрации 

исправительного учреждения). Раскрывается содержание воспитательной рабо-

ты в течение всего периода нахождения в карантинном отделении исправительно-

го учреждения с осужденными, который осуществляют сотрудники воспитатель-

ного отдела и психологи психологической лаборатории. 

Ключевые слова: адаптация; вновь прибывшие осужденные; карантинное от-

деление. 

Для цитирования: Шахурдин А. В. Адаптация осужденных в карантинном 

отделении исправительных учреждении // Теория и практика социогуманитарных 

наук. 2023. № 2 (22). С. 53–57. 

A. V. Shakhurdin 

ADAPTATION OF CONVICTS IN THE QUARANTINE DEPARTMENT 

OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article is devoted to the problem of adaptation of convicts in the quarantine de-

partment of is-government institutions. The author considers it as a complex process of 

entering the convict into a new environment for him, adaptation to his environment. The 

article reveals types of adaptation: biological adaptation (adaptation to life in other con-

ditions unusual for a person (daily regimen, diet, etc.)); social adaptation (adaptation to 

the regime requirements of a correctional institution, living standards, labor, education); 
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socio-psychological adaptation (adaptation to a new team, small groups of convicts, as 

well as relationships between both convicts and employees of the correctional administra-

tion). The author determines that the timely and correct organization of educational work 

at the first stage of serving a sentence in the quarantine department largely determines the 

future fate of the convict not only in a correctional institution, but also after release from 

prison. For more convicts, it is this period of being in the quarantine department that is 

the most difficult. The author reveals the content of educational work during the entire 

period of being in the quarantine department of a correctional institution with convicts, 

which is carried out by employees of the educational department and psychologists of the 

psychological laboratory. 

Keywords: adaptation; newly arrived convicts; quarantine department. 

For citation: Shakhurdin A. V. Adaptation of convicts in the quarantine department 

of correctional institutions. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and 

practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), p. 53–57. 

Осужденный к лишению свободы, 

прибывший для отбытия наказания, 

наряду с изменением всего своего образа 

жизни, сталкивается с новыми для него 

трудностями (разрыв с семьей, изоляция 

от общества, чувство вины за совершен-

ное деяние). Зачастую своевременная и 

правильная организация воспитательной 

работы на первоначальном этапе отбыва-

ния наказания в карантинном отделении 

во многом определяет дальнейшую судь-

бу осужденного не только в условиях ис-

правительного учреждения, но и после 

освобождения из мест лишения свободы. 

Для большего количества осужденных 

именно этот период адаптации в каран-

тинном отделении является наиболее 

сложным [3]. 

Адаптация (от лат. adapto — приспо-

соблять, приспособление) — состояние 

динамического соответствия между ин-

дивидуумом и внешней средой обитания, 

способность живого организма приспо-

сабливаться к изменениям окружающей 

среды, внешних (внутренних) условий 

существования путем сохранения и под-

держания физического гомеостаза [4]. 

Адаптация является одним из централь-

ных понятий в биологии, психофизиоло-

гии, пенитенциарных и других дисци-

плинах. 

Под адаптацией осужденных в ме-

стах лишения свободы следует понимать 

их приспособление к условиям места от-

бывания наказания за совершенное уго-

ловно наказуемое деяние, к изоляции от 

общества, жесткой регламентации пове-

дения во всех сферах жизнедеятельности 

[7]. 

В ч. 2 ст. 79 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации указывается, что признанный 

виновным в совершении преступного де-

яния и осужденный к лишению свободы, 

прибывший отбывать наказание в испра-

вительное учреждение, для успешной 

адаптации к новой жизни помещается в 

карантинное отделение сроком до пятна-

дцати суток. 

Столкнувшись с новыми реалиями 

жизни, изолированный от общества чело-

век попадает в необычные и не свой-
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ственные для него условия, так как ли-

шение свободы является неестественным 

и непривычным состоянием для челове-

ка. С первых дней нахождения в каран-

тинном отделении исправительного 

учреждения осужденный утрачивает не-

которые навыки и привычки в силу само-

го факта лишения свободы и необходи-

мости выполнения режимных требова-

ний. 

Именно категория осужденных, 

находящихся в карантинном отделении 

требует особенно пристального внимания 

со стороны сотрудников исправительного 

учреждения. Как показывает практика, 

эффективность исправления нарушивших 

закон во многом зависит от успешности 

адаптации их к условиям отбывания 

наказания в исправительном учреждении. 

Принято выделять несколько видов 

адаптации осужденных к условиям отбы-

вания наказания: 

 биологическая адаптация, т. е. 

приспособление к жизни в других, не-

привычных для человека условиях  

(режим дня, рацион питания и др.); 

 социальная адаптация (приспособ-

ление к режимным требованиям исправи-

тельного учреждения, нормам жизнедея-

тельности, труда, получение образова-

ния); 

 социально-психологическая адап-

тация: подразумевает приспособление к 

новому коллективу, малым группам 

осужденных, а также взаимоотношениям 

как с другими осужденными, так и с со-

трудниками администрации исправи-

тельного учреждения [7]. 

Процесс адаптации личности к новой 

среде всегда сопряжен с определенными 

трудностями (адаптация к изоляции, от-

рыв от семьи, друзей и знакомых и, ко-

нечно же, отрыв от привычного образа 

жизни). Именно в этот период отбывания 

наказания осужденные, отличающиеся 

сложностью психических состояний, им-

пульсивностью характера, труднее адап-

тируются к жизни в новых условиях, и 

администрация исправительного учре-

ждения должна учитывать степень при-

способления каждого осужденного инди-

видуально, так как данная степень в зна-

чительной мере влияет на весь процесс 

исправления [5]. 

С первых дней пребывания в каран-

тинном отделении важно правильно ор-

ганизовать психодиагностическое обсле-

дование каждого вновь прибывшего 

осужденного в исправительное учрежде-

ние. Именно поэтому психологической 

лаборатории исправительного учрежде-

ния необходимо в первую очередь обра-

тить внимание на прибывших осужден-

ных и своевременно проводить психоло-

гическую диагностику особенности лич-

ности и психического состояния каждого 

осужденного. Результатом проведенной 

психодиагностики осужденного в период 

адаптации осужденного в карантинном 

отделении является его психологический 

портрет, который включает в себя соци-

ально-демографические особенности 

личности (взаимоотношение с родствен-

никами, с друзьями, одноклассниками; 

увлечения за пределами исправительного 

учреждения) и индивидуально-

психологические особенности (коммуни-

кативные навыки, стремление к лидер-

ству, чувство ответственности, интеллек-

туальное развитие, конфликтность и др.). 

В выводе психологического портрета на 

каждого осужденного сотрудник психо-
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логической лаборатории прогнозирует 

дальнейшее поведение осужденного и 

дает рекомендации, на какие особенности 

личности необходимо обратить внимание 

сотрудникам воспитательного отдела для 

более результативной воспитательной 

работы с конкретным осужденным, что в 

дальнейшем послужит для последующего 

его исправления и ресоциализации. 

В течение всего периода нахождения 

в карантинном отделении исправительно-

го учреждения с осужденными проводят-

ся занятия не только по изучению поряд-

ка и условий отбывания наказания. Вос-

питательное воздействие на осужденных 

к лишению свободы сотрудниками ис-

правительного учреждения осуществля-

ется в форме лекций, бесед, встреч. При 

проведении занятий сотрудники админи-

страции разъясняют вновь прибывшим 

осужденным режимные требования, их 

права и обязанности, проходят вводный 

инструктаж о мерах пожарной безопас-

ности, правилах поведения и взаимоот-

ношений не только с администрацией, но 

и с другими осужденными. Также уже на 

первоначальном адаптационном периоде 

с осужденными сотрудниками админи-

страции начинается работа по подготовке 

осужденного к освобождению (уточняет-

ся наличие места жительства после осво-

бождения, ведется работа по восстанов-

лению социально полезных связей и др.). 

При положительной адаптации к но-

вым условиям к жизни у осужденного 

происходит формирование позитивного 

отношения к режимным требованиям, 

труду и учебе, к сотрудникам админи-

страции, кроме этого, он начинает актив-

но принимать участие в общественной 

жизни отрядного звена и самого исправи-

тельного учреждения [6]. 

К истечению срока пребывания 

осужденных в карантинном отделении 

сотрудникам администрации, проводив-

шим работу по адаптации осужденных, 

необходимо владеть информацией для 

определения пути исправления [2]: 

 сведения о преступном деянии 

(изучение приговора; причины соверше-

ния преступления; мотивы; цели; обстоя-

тельства; статья; срок); 

 криминальное поведение до ареста 

(прежние судимости) [4]; 

 отношение осужденного к совер-

шенному преступлению (раскаивается, 

признание вины) [1]; 

 состояние здоровья осужденного, 

наличие хронических заболеваний, пси-

хического заболевания, заключение пси-

хиатра и нарколога (если оно имеется); 

 наличие (отсутствие) попыток 

аутоагрессии, суицидального поведения 

или симуляции. 

Устойчивость позитивной адаптации 

осужденных в период нахождения в ка-

рантинном отделении в дальнейшем спо-

собствует закреплению результатов ис-

правительного воздействия, развитию 

адаптивных способностей личности, ко-

торые проявляются в период отбывания 

наказания. 

Таким образом, правильно и грамот-

но организованная работа сотрудников 

исправительного учреждения по адапта-

ции осужденных в карантинном отделе-

нии способствует восстановлению и 

укреплению социально полезных связей, 

содействию в трудовом и бытовом 

устройстве, как в период отбывания нака-

зания, так и после освобождения из мест 
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лишения свободы, отречению от крими-

нальной субкультуры и вхождению в 

правопослушную социальную среду, а 

проведение воспитательной работы по-

может осужденным принять нормы и 

правила общежития в период основного 

этапа отбывания наказания. 
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Проблема агрессивного поведения 

актуальна на протяжении всего суще-

ствования человечества. Современное 

общество повсеместно сталкивается с 

проблемами, связанными с проявлениями 

агрессивного поведения и агрессивности. 

Эти проблемы оказываются значимым 

фактором, затрудняющим мирное сосу-

ществование людей в различных сферах 

социальной жизни, в особенности пени-

тенциарной среды [3]. 

Агрессивностью является свойство 

индивида, выраженное в предрасполо-

женности к поведению с использованием 

насильственных действий для достиже-

ния личностных целей и выгод [3]. Если 

говорить о женской агрессивности, то она 

характеризуется вспышками гнева и про-

является в ситуации отпора, который ока-

зывает жертва. В таком случае неявная 

агрессия возникает для снятия нервно-

психического напряжения [1]. 

Агрессивность является деструктив-

ным проявлением, итогом которого мо-

жет стать не только физический или мо-

ральный вред другому лицу, но и самому 

себе, что является аутогрессивным пове-

дением. Несмотря на это, агрессивное 

поведение не всегда можно назвать «пло-

хим». В критических ситуациях — 

фрустрации, аффекта — агрессивность 

выполняет защитную функцию, что сни-

жает негативное воздействие на психику 

индивида [2]. 

Проблемой агрессивного поведения 

занимались многие отечественные и за-

рубежные ученые, среди которых: А. Ад-

лер, А. Басс, Р. Бэрон, А. Дарки, 

Н. Ю. Дмитриева, С. Н. Ениколопов, 

Е. П. Ильин, П. А. Ковалев, К. З. Лоренц, 

Ф. Перлз, А. Пиз, С. Г. Пилецкий, 

Д. Ричардсон, Л. Д. Столяренко, 

Р. А. Уилсон, С. Фешбах, Э. Фромм, 

З. Фрейд и др. 

Целью данной работы стало изучение 

агрессивного поведения осужденных 

женщин. Для ее достижения было прове-

дено эмпирическое исследование с ис-

пользованием метода психологического 

тестирования: 

 методика диагностики личностной 

агрессивности и конфликтности 

Е. П. Ильина, П. А. Ковалева; 

 методика определения уровня 

агрессивности А. Басса — А. Дарки. 

В исследовании приняли участие 

осужденные женщины в количестве 

40 человек, возрастной диапазон — от 25 

до 35 лет. 

С помощью методики «Диагностика 

личностной агрессивности и конфликт-

ности» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева 

нами была определена склонность осуж-

денных женщин к конфликтности и 

агрессивности как личностные характе-

ристики [4]. 

  



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 2 (22) / 2023 

 

 
60 
 

Таблица 1 

Среднегрупповые результаты осужденных женщин по методике  

«Диагностика личностной агрессивности и конфликтности» 

Шкалы Показатель Уровень 

Вспыльчивость 7 СУ 

Напористость, наступатель-

ность 

6 СУ 

Обидчивость 8 ВУ 

Неуступчивость 6 СУ 

Бескомпромиссность 6 СУ 

Мстительность 7 СУ 

Нетерпимость к мнению 

других 

5 СУ 

Подозрительность 4 СУ 

Общий показатель  

агрессивности 

49 СУ 

 

 
Рис. 1 — Среднегрупповые результаты осужденных женщин по методике «Диагно-

стика личностной агрессивности и конфликтности Е. П. Ильина, П. А. Ковалева» 

Было выявлено, что осужденным 

женщинам присущ высокий уровень 

обидчивости (среднегрупповой показа-

тель — 8). Такие люди имеют свою лич-

ную стратегию поведения, которая вы-

страивается путем манипуляций при про-

цессе общения с целью открытой демон-

страции, привлечения внимания к соб-

ственной персоне. 

Средний уровень имеют несколько 

шкал. 

Вспыльчивость находится на среднем 

уровне (среднегрупповой показатель — 

7). Выборка исследования подвержена 

вспышкам раздражительности, незначи-
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тельные замечания или требования со 

стороны сотрудников администрации ис-

правительного учреждения могут вызвать 

резкость, грубость, негативизм в поведе-

нии. В личностно значимой ситуации 

возможно проявление физической агрес-

сивности. 

Мстительность находится на среднем 

уровне (среднегрупповой показатель — 

7). Осужденные женщины характеризу-

ются злопамятностью, неуступчивостью, 

непрощением, основанными на чувстве 

возмездия и расплаты, ими движет жела-

ние и готовность ответить злом на при-

чинное зло, независимо от наличия в 

этом целесообразности. 

Напористость, наступательность 

находятся на среднем уровне (средне-

групповой показатель — 6). Женщины — 

хорошие манипуляторы, они способны 

надавить на оппонента, навязать свои же-

лания и оценки, добиваться своих личных 

целей. 

Неуступчивость имеет средний уро-

вень (среднегрупповой показатель — 6). 

В целом женщины идут на контакт, 

но в наиболее значимых ситуациях могут 

быть внутренне категоричны к людям, 

ставить личные интересы превыше всего. 

Бескомпромиссность имеет средний 

уровень (среднегрупповой показатель — 

6). Бескомпромиссность может прояв-

ляться в нежелании вести равноправные 

переговоры и находить взаимовыгодные 

решения. Не всегда гибки в поведении, 

им бывает сложно делать шаги навстре-

чу, что приводит к разногласиям с дру-

гими осужденными и сотрудниками ад-

министрации. 

Нетерпимость к мнению других 

находится на среднем уровне (средне-

групповой показатель — 5). Осужденные, 

в целом, способны выслушивать позицию 

другого человека, но бывают не всегда 

тактичны, могут не соблюдать суборди-

нацию, отказываться проявлять уважи-

тельное отношение к образу жизни, веро-

ваниям, мнениям, традициям, поведению 

и недостаткам других людей. 

Подозрительность имеет средний 

уровень (среднегрупповой показатель — 

4). В ситуации адаптации к местам лише-

нию свободы осужденные неохотно идут 

на контакт, с трудом налаживают меж-

личностные отношения с другими осуж-

денными, недоверчивы, боятся быть об-

манутыми. В других ситуациях наблюда-

ется более доверительное поведение. 

Низкий уровень личностной агрес-

сивности и конфликтности по данной ме-

тодике не выявлен. 

Общий показатель агрессивности ра-

вен 49, что соответствует среднему уров-

ню. Средний уровень агрессивности, или 

умеренная агрессивность, характеризует-

ся необдуманными действиями в лич-

ностно значимых ситуациях. Женщины 

могут вспылить, проявить агрессивное 

поведение в критической ситуации, но 

после успокоения и обдумывания своих 

действий считают себя виноватыми за 

эмоциональную несдержанность. 

С помощью методики определения 

уровня агрессивности А. Басса — 

А. Дарки нам удалось определить уро-

вень агрессивного поведения среди ис-

пытуемых [4]. 
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Таблица 2 

Среднегрупповые результаты осужденных женщин по методике  

«Определение уровня агрессивности» 

Шкалы Показатель Уровень 

Физическая агрессия 5 СУ 

Косвенная агрессия 7 ВУ 

Раздражительность 6 СУ 

Негативизм 4 СУ 

Обида 7 ВУ 

Подозрительность 3 НУ 

Вербальная агрессия 6 СУ 

Чувство вины 4 СУ 

Индекс враждебности 10 СУ 

Индекс агрессивности 17 СУ 

 

 
Рис. 2 — Среднегрупповые результаты осужденных женщин по методике  

«Определение уровня агрессивности» А. Басса — А. Дарки 

По данным результатам проведенно-

го исследования можно сделать вывод, 

что самый высокий показатель — это 

шкала индекса агрессивности (17). Она 

включает в себя шкалы 1, 3, 7 — физиче-

скую агрессивность, раздражительность и 

вербальную агрессию. Индекс агрессив-

ности равен 17 и является нормой. 

Индекс враждебности равен включа-

ет в себя 5 и 6 шкалу — обиду и подозри-

тельность. Он равен 10 и является нор-

мой. 

Несмотря на то, что общий уровень 

агрессивности находится в пределах 

нормы, у осужденных женщин суще-

ствуют определенные особенности, среди 

которых: обидчивость (среднегрупповой 

показатель равен 7, что соответствует 

высокому уровню), которая проявляется 

в поведенческих реакциях на несправед-

ливо причиненное огорчение, оскорбле-
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ние, а также вызванные этим отрицатель-

но окрашенные эмоции и чувства; кос-

венная агрессия (среднегрупповой пока-

затель равен 7, что соответствует высо-

кому уровню), которая выражается не в 

нанесении физического ущерба другим 

людям, а в непрямых проявлениях агрес-

сивности, например: осужденные могут 

распускать слухи, сплетни, клевету, что 

негативно сказывается на репутации 

жертвы. 

Теоретический анализ научных ис-

точников и данные результаты эмпириче-

ского исследования представляют науч-

ный интерес для пенитенциарных учре-

ждений и реабилитационных центров 

различных ведомств, с помощью этого 

можно разработать психокоррекционную 

программу по снижению уровня агрес-

сивности спецконтингента. 

Для коррекции агрессивного поведе-

ния осужденных женщин был разработан 

цикл занятий, состоящих из 8 встреч, пе-

риодичностью занятий — 1 раз в неделю, 

продолжительность одной встречи со-

ставляет 60 минут. Так как в психодиа-

гностируемой части принимало участие 

40 осужденных женщин, в психокоррек-

ционной части данная выборка была по-

делена на 4 подгруппы по 10 человек. За-

нятия проводятся в форме индивидуаль-

ной и групповой работы, целью которых 

является коррекция агрессивных форм 

поведения. 

Задачами психокоррекционной рабо-

ты являются: стабилизация психоэмоци-

онального состояния, снижение тревож-

ности и напряженности; формирование 

способности к осознанию собственных 

чувств и переживаний; развитие чувства 

эмпатии; формирование адекватной  

самооценки; формирование адекватного 

способа поведения в конфликтных ситу-

ациях; обучение конструктивным формам 

проявления агрессивных состояний, обу-

чение навыкам саморегуляции и само-

контроля. 

На занятиях используются такие ме-

тоды, как: 

 психодиагностика (психологиче-

ское тестирование); 

 лекция (изложение психологом 

нового материала); 

 беседа (ведение диалога с целью 

получения конкретных сведений); 

 индивидуальное и групповое кон-

сультирование (помощь психолога при 

принятии решений осужденными жен-

щинами); 

 шеринг — разговор в процессе 

тренинговой работы, в процессе которого 

осужденные женщины обмениваются 

чувствами, эмоциями, переживаниями, 

впечатлениями, а также систематизируют 

новый опыт; 

 групповая дискуссия — совмест-

ное обсуждение возникающих проблем; 

 мозговой штурм — тренинговая 

группа самостоятельно, путем обсужде-

ний и предложения идей, находят выход 

из сложной ситуации; 

 игровые методы — проигрывание 

участниками тренинга ролей и ситуаций, 

значимых для них в реальной жизни; 

 арт-терапевтические методики 

(изотерапия, игротерапия, музыкотера-

пия, песочная терапия, терапия тревож-

ности); 

 техники релаксации (аутогенная 

медитация или визуализация, глубокое 

дыхание, мышечная релаксация). 
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Итогом цикла занятий должны стать: 

контроль осужденных женщин собствен-

ных агрессивных проявлений; отказ от 

деструктивного поведения; расширение 

продуктивных поведенческих реакций. 

Каждое занятие поделено на три эта-

па: вступительная часть, основная часть, 

заключительная часть. 

Вступительная часть начинается с 

освещения цели мероприятия, происхо-

дит аудиовизуальная диагностика пси-

хоэмоционального состояния всех при-

сутствующих осужденных женщин, здесь 

формируется эмоциональный настрой на 

предстоящую работу, установление кон-

такта, создание атмосферы доверия, по-

средствам беседы и ритуала приветствия, 

который включает в себя 1–2 упражнения 

или игры. 

В основной части решаются задачи, 

поставленные перед циклом занятий, ко-

торые решаются посредствам тренинго-

вых упражнений, направленных на раз-

решение проблемных ситуаций, где глав-

ная цель — коррекция агрессивного по-

ведения. 

На третьем этапе подводятся итоги 

работы, используется метод рефлексии 

— получение обратной связи. Осужден-

ные женщины делятся своим эмоцио-

нальным состоянием и приобретенным 

опытом на занятиях. Заканчивается за-

ключительная часть ритуалом прощания, 

который включает в себя 1–2 упражнения 

и релаксацию. 

Проведение данного цикла пси-

хокоррекционных мероприятий способ-

ствует снижению уровня агрессивного 

поведения осужденных женщин. Поло-

жительные личностные изменения, про-

исходящие непосредственно в местах 

лишения свободы, будут содействовать 

эффективной адаптации к условиям ис-

правительного учреждения, снижению 

риска криминогенности личности, а так-

же профилактике преступлений. 
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И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

Психологическая, воспитательная и социальная работа в настоящее время за-

нимают одно из ведущих мест в реализации главной цели уголовно-исполнительной 

системы, которой является исправление осужденных. Данное направление дея-

тельности имеет свои особенности при исполнении наказаний, не связанных с ли-
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психологической, воспитательной и социальной работы с осужденными без изоля-

ции от общества, выявлены проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; уголовно-исполнительные 

инспекции; осужденные; отбывание наказания без изоляции от общества; психоло-

гическая, воспитательная, социальная работа. 

Для цитирования: Ефимова М. В. Аспекты психологической, воспитательной 

и социальной работы с осужденными без изоляции от общества // Теория и прак-

тика социогуманитарных наук. 2023. № 2 (22). С. 66–70. 

M. V. Efimova 

ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

WORK WITH CONVICTS WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY 

Psychological, educational and social work currently occupy one of the leading plac-

es in the implementation of the main goal of the penitentiary system — the correction of 

convicts. This direction has its own characteristics in the execution of punishments not 

related to deprivation of liberty. Due with which, we believe it is necessary in this article 

to consider the main aspects of conducting psychological, educational and social work 

with convicts without isolation from society, to identify problems and ways to solve them. 

Keywords: penitentiary system, penitentiary inspections, convicts, serving sentences 

without isolation from society, psychological, educational and social work. 

For citation: Efimova M. V. Aspects of psychological, educational and social work 

with convicts without isolation from society Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk 

[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), p. 66–70. 

                                                           

© Ефимова М. В., 2023 

© Efimova M. V., 2023 



 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
67 

 

Рассматривая психологическую, вос-

питательную и социальную работу с 

осужденными, приговоренными к уго-

ловному наказанию, не связанному с изо-

ляцией от общества, стоит отметить, что 

обязанности по реализации данных 

направлений возложены на уголовно-

исполнительную инспекцию. Именно 

данный орган ФСИН России исполняет 

наказания в виде исправительных и обя-

зательных работ, условного осуждения, 

лишения права заниматься определенной 

деятельностью и занимать определенные 

должности. 

В связи с гуманизацией уголовно-

исполнительной политики суды прибе-

гают к возможности назначить мини-

мальное наказание за совершенное впер-

вые преступление даже средней тяжести, 

в связи с чем число осужденных к испра-

вительным и обязательным работам, а 

также иным мерам, не предусматриваю-

щим изоляцию от общества, растет с 

каждым годом, именно поэтому изучение 

психологической, воспитательной и со-

циальной работы с данной категорией 

осужденных продолжает оставаться акту-

альной. 

Деятельность уголовно-

исполнительных инспекций в течение 

2022 г. была направлена на обеспечение 

исполнения наказаний без лишения сво-

боды, предупреждение рецидивной пре-

ступности среди подучетных лиц, укреп-

ление общественного порядка. 

В отчетном периоде по учетам уго-

ловно-исполнительных инспекций обла-

сти прошло 7955 осужденных без изоля-

ции от общества, что на 7,62 % больше, 

чем за аналогичный период прошлого 

года (АППГ — 7349). Было поставлено 

на учет 4124 осужденных (АППГ — 

3268, + 20,76 %), снято с учета — 3965 

(АППГ — 3889, + 1,92 %). 

Среднесписочная численность спец-

контингента составила 4246,62 (АППГ — 

3948,64). 

По состоянию на 1 января 2023 г. на 

учетах УИИ состоял 4321 осужденный 

(АППГ — 3831; + 11,34 %). 

Особую актуальность приобрела 

возможность замены лишения свободы 

на принудительные работы. По состоя-

нию на 1 января 2023 г. на учете ФКУ 

ИЦ-1 УФСИН России по Владимирской 

области (далее — ФКУ ИЦ-1) состояло 

114 осужденных к принудительным ра-

ботам. Осужденные, отбывающие нака-

зание в виде принудительных работ, со-

держащиеся в ФКУ ИЦ-1 УФСИН Рос-

сии по Владимирской области, трудо-

устроены на 9 предприятиях различной 

формы собственности [1]. 

Несмотря на совершение преступле-

ний, не представляющих повышенной 

опасности для общества, к лицу, его со-

вершившему, должны применяться меры 

воспитательного характера, и ему должна 

оказываться психологическая и социаль-

ная помощь. 

Иногда данные осужденные находят-

ся в затруднительном положении, по-

скольку остаются не только с существу-

ющими жизненными проблемами один 

на один, но и к ним прибавляются обя-

занности по отбытию наказания, преду-

сматривающее определенные ограниче-

ния и совершение определенных дей-

ствий. 

Порядок проведения воспитательной 

работы с осужденными, наказание кото-

рых проходит вне стен исправительного 
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учреждения, регламентирован приказом 

Минюста России от 20.05.2009 № 142 

«Об утверждении Инструкции по органи-

зации исполнения наказаний и мер уго-

ловно-правового характера без изоляции 

от общества». Анализ данного норматив-

ного источника показал, что в основе 

воспитательной работы лежит следую-

щее: 

 разъяснение осужденным порядка 

исполнения наказания и обязанности 

осужденных в соответствии с назначен-

ной мерой уголовно-правового характера; 

 разъяснение последствий повтор-

ного совершения преступления, а также 

административных проступков, наруше-

ний правил пребывания в обществе; 

 оказание помощи в трудоустрой-

стве; 

 проведение профилактических бе-

сед с осужденными; 

 содействие в снижении размера 

удержаний из заработной платы при 

ухудшении материального положения 

осужденного; 

 разъяснение прав на обращение в 

органы социальной помощи в целях вы-

правления отсутствующих документов и 

иных необходимых мер, которые бы спо-

собствовали исполнению наказания; 

 оказание юридических консульта-

ций. 

Как мы видим, в указанной инструк-

ции воспитательная работа фактически 

имеет несколько «размытый» характер, 

но несмотря на это сотрудник уголовно-

исполнительной инспекции при выборе 

направлений воспитательной работы с 

осужденными должен руководствоваться 

ст. 110 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации. Однако 

обязанности сотрудника данного органа 

УИС сводятся в основном к осуществле-

нию контроля за исполнением наказания 

в отношении рассматриваемой категории 

осужденных, при этом не уделяется вни-

мание профилактическим и предупре-

ждающим мероприятиям. 

Анализ служебной деятельности уго-

ловно-исполнительных инспекций УФ-

СИН России по Владимирской области 

показал, что в основе психолого-

педагогической работы, проводимой с 

осужденными, наказание которых не 

предусматривает лишение свободы, ле-

жат профилактические беседы и прове-

дение один раз в 6 месяцев психологиче-

ских тестов на выявление склонности 

осужденного к повторному совершению 

преступления, для чего сотрудниками 

данных органов привлекаются психоло-

ги. Однако данная работа по факту может 

носить формальный характер и не яв-

ляться достаточно эффективной в воспи-

тательном процессе. 

Между тем, имеется и положитель-

ный опыт ряда сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций по реализа-

ции цели исправления осужденных в об-

ласти психолого-педагогической и соци-

альной работы с осужденными. Так, не-

которые сотрудники в рамках социальной 

работы налаживают взаимодействие с 

Федеральной службой судебных приста-

вов в части уменьшения размера взыска-

ния денежных средств с осужденного в 

рамках исполнительного документа, по 

необходимости — снятия ареста со сче-

тов, составления ходатайств о снятии 

ограничений на управление транспорт-

ными средствами и т. д. 
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На примере УФСИН России по Вла-

димирской области мы можем увидеть и 

проведение в отношении рассматривае-

мой категории осужденных мер воспита-

тельного характера в виде привлечения 

их к спортивным мероприятиям. Так, из 

условно-осужденных создана футбольная 

команда, участвующих в турнирах как в 

пределах области, так и в других регио-

нах [3]. 

Однако статистика совершения реци-

дива осужденных, отбывающих наказа-

ние без изоляции от общества, составля-

ющая 44 % от общего числа рассматрива-

емой категории лиц, говорит о необходи-

мости разработки более конкретизиро-

ванных направлений психолого-

педагогической и социальной работы. 

Таким образом, работа сотрудников 

уголовно-исполнительной инспекции 

должна строиться по принципу тесного 

сотрудничества с государственными ор-

ганами, оказывающими социальную под-

держку населения, органами опеки, Цен-

тром занятости населения, а также пси-

хологическими службами, кроме того, 

некоторые осужденные нуждаются и в 

оказании помощи по прохождении лече-

ния от алкогольной и наркотической за-

висимости. 

Проведение психолого-педагогической 

и социальной работы с осужденным, от-

бывающим наказание без изоляции от 

общества, имеет ряд преимуществ. Во-

первых, данная категория осужденных 

представляется менее социально запу-

щенной, ее представители не имеют 

устойчивых криминальных взглядов и 

связей, большая их часть хочет встать на 

путь исправления. Во-вторых, каждый 

осужденный отбывает наказание отдель-

но, не взаимодействия с другими лицами, 

приговоренными к уголовному наказа-

нию, что способствует реализации прин-

ципа индивидуализации наказания. 

Однако, с учетом статистики, приве-

денной УФСИН по Владимирской обла-

сти о количестве осужденных, пригово-

ренных к уголовному наказанию без изо-

ляции от общества, стоит отметить, что 

применение индивидуализации наказания 

также является первоочередной пробле-

мой перевоспитания осужденных. 

На наш взгляд, решению проблем ре-

ализации психолого-педагогического 

воздействия на осужденных, приговорен-

ных к отбытию наказания без изоляции 

от общества, а также оказанию им соци-

альной помощи, будет способствовать 

расширение функционала исправитель-

ных центров, которые будут уделять 

внимание не только трудовому воспита-

нию осужденных, но и способствовать 

осознанию негативных последствий со-

вершенного преступления, восстановле-

нию осужденного как личности, приви-

тию правопослушного поведения, заин-

тересованности участия в культурных и 

спортивных мероприятиях и выработке 

иных качеств в профилактических целях. 
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Экзистенциальная психология воз-

никла в середине XX столетия и на дан-

ный момент является наиболее динамич-

но развивающейся областью психологи-

ческой теории и практики. 

Основное внимание в экзистенциаль-

ной психологии уделяется выбору чело-

века, который «самостоятельно, в смяте-

нии и сомнениях, способен определять 

свою идентичность и ценности, ради ко-

торых он живет» [4]. 

Сталкиваясь с экзистенциальными 

проблемами — кризисами надежды и по-

иска смысла, сложными взаимоотноше-

ниями между людьми, перед человеком 

возникает вопрос об ответственности за 

свои действия. Эти вызовы приводят к 

«внутреннему напряжению» и стимули-

руют изменения и развитие возможно-

стей для роста, т. е. новых моделей само-

организации, которые обеспечивают пси-

хологическое благополучие и физическое 

здоровье. Ученые признают, что сама по 

себе внутренняя проблема не является 

причиной самого внутреннего напряже-

ния. По мнению Р. Мэя, скорее причиной 

проблем личности является нарушение 

распределения напряжения во внутрен-

ней структуре. «Личность никогда не бы-

вает статична. Она подвижна и постоянно 

меняется». Переживание экзистенциаль-

ных проблем составляет основное содер-

жание жизни человека. 

Установление собственной идентич-

ности — это и вызов, и способ справить-

ся с новыми социальными реалиями. 

Экзистенциальное понимание приро-

ды человеческого существования пред-

полагает самодетерминацию человека, 

основанную на его свободе и ответствен-

ности. 

Свобода человека как личности в ка-

честве своего базиса имеет способность 

духа «отойти на дистанцию» от телесного 

и психического, в результате чего чело-

век может воспринимать себя «рулевым 

своей психофизической лодки». Эту спо-

собность, благодаря которой создается 

пространство для внутренней свободы, 

В. Франкл назвал самодистанцировани-

ем. 

Человек, который воспринимает себя 

как ценность, понимают важность заботы 

о себе, «будь то ради чего — то или кого-

то, ради какого — то дела, или ради дру-

га. Борьба человека за свое я и свою 

идентичность обречена на неудачу, если 

она не происходит как самоотверженное 

посвящение себя чему-то за пределами 

его я, чему-то большему, чем его я» [3]. 

С точки зрения экзистенциальных 

психологов, «человек всегда существует 

в процессе становления». Говоря о ста-

новлении человека, экзистенциалисты 

предполагают постоянный процесс дви-

жения жизни. Исходя из этого, цель ста-

новления человека — это реализовать 

всю полноту бытия. Возникающие в 

нашей жизни различного рода кризисы, 

могут «тревожить, заставлять перепрове-

рять, пересматривать жизненные приори-

теты и отношения» [1]. 

Так или иначе, индивид оказывается 

перед различного рода вызовами, такими 

как кризис надежды, поиск смысла, взаи-

моотношения с социумом, вопросы от-

ветственности за свои действия. Для ко-

го-то эти вызовы являются своего рода 

двигателями к изменениям, давая условия 

для личностного роста, обеспечивая 

«психологическое благополучие и физи-

ческое здоровье». При этом ученые при-
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знают, что совсем не обязательно разре-

шение конфликта приведет к развитию, 

возможно и обратное, снижение энергии, 

сглаживание вызовов, необходимых для 

дальнейшего развития человека, задер-

живает и препятствует развитию. 

Н. В. Гришина отмечает, что «про-

живание экзистенциальных проблем со-

ставляет фундаментальное содержание 

жизни человека. Экзистенциальные про-

блемы — это вызовы жизни, вопросы, 

которые она нам задает» [1]. 

Таким образом, трансцендентность 

можно определить как выход за пределы 

себя и способность найти новый смысл в 

конкретном деле или в жизни целом. 

Рассматривая в качестве специфиче-

ской особенности деятельности сотруд-

ников УИС, то, что они при выполнении 

своих профессиональных задач каждый 

день сталкиваются с лицами, преступив-

шими закон, имеющими определенный 

уровень криминальной зараженности — с 

осужденными, подозреваемыми, обвиня-

емыми, мы задались целью проанализи-

ровать «экзистенциальную исполнен-

ность» и то, как она субъективно ощуща-

ется сотрудниками УИС. Одной из задач 

исследования стало определение качества 

осмысленности жизни, наличие внутрен-

него согласия. Определения не столько 

«как на самом деле живет человек, а как 

он полагает, что живет». Учитывая, что 

деятельность сотрудников проходит в 

жестко регламентированных условиях и 

зачастую сопровождается рядом стрессо-

вых факторов, мы предположили, что это 

может приводить к снижению открыто-

сти личности, неспособности в полной 

мере реализовать свои возможности. 

В качестве основного метода мы ис-

пользовали тест-опросник Шкала экзи-

стенции (авторы методики — А. Лэнгле и 

К. Орглер [5]. 

Исследование проводилось среди со-

трудников ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области — Кузбассу. 

В опросе приняло участие 45 сотрудни-

ков в возрасте 18–69 лет. Тест отобража-

ет субъективную оценку человеком своей 

жизни. Шкала экзистенции представляет 

собой опросник из 46 пунктов. Отвечая 

на вопросы, испытуемый дает оценку се-

бе и своей нынешнюю жизнь по таким 

шкалам, как «Самодистанцирование», 

«Самотрансценденция», свобода, ответ-

ственность. 

Субшкала «Самодистанцирование» 

(SD) измеряет способность создания 

внутреннего свободного пространства. 

 

 
Рис. 1 — Выраженность субшкалы «самодистанцирования» в выборке респондентов 
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По результатам исследования у 89 % 

респондентов наблюдается низкий пока-

затель самоцистанцирования, что означа-

ет отсутствие дистанции по отношению к 

самому себе. Вероятно, что сотрудник 

предпочитает заниматься самим собой. 

Основанием такого состояния могут быть 

какие-то конфликты, внутренняя фикса-

ция на чем-либо, например, навязчивые 

желания, самообвинение в свой адрес, 

или же как «следствие чрезмерных ситу-

ативных нагрузок, когда у человека появ-

ляются предубеждения и суженность 

восприятия» [5]. 

9 % испытуемых имеют средние зна-

чения самоцистанцирования, что позво-

ляет говорить о том, что у них наблюда-

ется улучшение способности восприятия 

и ясность в отношении ситуации. Фокус 

внимания смещается наружу, вовне. 

2 % от общего числа респондентов 

имеют высокий показатель по шкале са-

моцистанцирования, что свидетельствует 

о способности человека иметь внутрен-

нее свободное пространство. Это может 

быть как игнорирование собственных 

чувств и желаний, или же сотрудник ори-

ентируется на достижения, и тогда его 

характер отличается высоким само-

контролем, силой, непреклонностью. Са-

ми же сотрудники ощущают, что скорее 

функционируют, чем живут. Внешне они 

воспринимаются как холодные, лишен-

ные чувств. 

Субшкала «Самотрансценденция» 

(ST) измеряет способность ощущать цен-

ности (ясность в чувствах). Чтобы быть в 

состоянии различать важное и неважное, 

нужно чувствовать и эмоциональную 

внутреннюю соотнесенность и принимать 

себя вместе со своими желаниями и по-

требностями (самопринятие — основа 

для того, чтобы знать, что ты хочешь). 

 

 
Рис. 2 — Показатели субшкалы «самотрансцендентности» у испытуемых 

По результатам проведенного иссле-

дования 100 % испытуемых имеют низ-

кий показатель самотрансцендентности, 

что означает эмоциональное уплощение, 

безразличие в отношениях с миром и 

людьми. Такой спад эмоциональности 

делает сотрудника неуверенным, он как 

будто не знает, что ему нравится или чего 

он хочет. Чувства, возникающие при 

этом, ощущаются как тревожные. 

Субшкала «Свобода» (F) определяет 

способность решаться. Способность при-

нять решение зависит, с одной стороны, 

от таких индивидуально-психологических 

характеристик личности, как сила, кон-

центрация, мужество, способность отгра-

ничиваться, с другой стороны — от тех 
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возможностей ситуации, которые важно 

определить, чтобы сделать выбор в от-

ношении чего-либо. В этой ситуации 

важно, чтобы человек смог увидеть самое 

для него ценное и важное, то, на основа-

нии чего можно судить, свободно выби-

рать и решать. 

 

 
 

Рис. 3 — Уровни выраженности субшкалы «свобода» у респондентов 

По результатам исследования, 93 % 

респондентов имеют низкий уровень по-

казателя «свобода», что указывает на 

снижение способности принимать реше-

ния и неуверенность в собственных ре-

шениях и поступках. Вероятно, таким со-

трудникам сложно определить то, что яв-

ляется истинно ценным и важным для 

них самих. 

Субшкала «Ответственность» (V) из-

меряет способность доводить до конца 

решения, принятые на основании личных 

ценностей. Человек способен действо-

вать, осознавая свои обязательства перед 

собой и другими людьми. 

 
Рис. 4 — Показатели выраженности субшкалы «ответственность» у испытуемых 

Результаты исследования показыва-

ют, что 87 % испытуемых имеют низкие 

показатели по данной шкале, что может 

означать, что сотрудники не чувствуют 

личной включенности в жизнь. Такие со-

трудники не стремятся к планированию 

своей жизни, и их решения не зависят от 

собственной воли. В поведении сотруд-

ника преобладает сдержанность. «Чув-

ство долга не сильно выражено, но может 

быть сформировано или же хорошо 

натренировано». 

11 % респондентов имеют средние 

значения показателя «ответственность». 
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У таких людей чувство ответственности 

и включенности в жизнь повышается. 

Изменяется отношение к жизни, оно ста-

новится более ответственным, сотрудни-

ки «придерживаются заботливого обхож-

дения с ней». 

У 2 % опрошенных, наблюдаются 

высокие показатели по данной шкале, что 

свидетельствует об обязательности, тща-

тельности, добросовестности. Вероятно, 

сотрудник способен воплощать в жизнь 

свои замыслы, у человека появляется 

убежденность, что он делает все верно. 

Таким образом, Свобода «является 

необходимой предпосылкой для истин-

ной ответственности. Ответственность же 

без свободы переживается как обязатель-

ство, как выполнение долга, которое вы-

зывает давление и оставляет мало сво-

бодного пространства для Собственного» 

[5]. 

Шкала «Персональность» (Р) рас-

крывает, насколько человек открыто вос-

принимает мир и самого себя (умение 

человека обходиться с самим собой, 

«внутренний мир»). 
 

 
 

Рис. 5. Показатели шкалы «персональность» у данной группы испытуемых 

Проведенный анализ результатов ис-

следования выявил, что 98 % имеют низ-

кие показатели шкалы «Персональнос-

сть», что, в свою очередь, может указы-

вать на закрытость сотрудника, а также 

могут указывать на готовность психосо-

матически реагировать на нагрузки. 

У 2 % респондентов наблюдается 

средний показатель этой шкалы, что поз-

воляет говорить об улучшении «открыто-

сти в отношении мира» и в «отношении 

обхождения с самим собой». 

Шкала «Экзистенциальность» изме-

ряет способность ориентироваться в этом 

мире, принимать решения и брать на себя 

ответственность за их выполнение, тем 

самым изменяя мир к лучшему, готов-

ность участвовать и последовательность 

в действиях. 
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Рис. 6 — Значения показателя «Экзистенциальность» у группы испытуемых 

Результаты исследования показыва-

ют, что 89 % имеют низкий уровень зна-

чений по шкале «Экзистенциальность», 

что, в свою очередь, свидетельствует о 

таком стиле жизни, в котором человек 

испытывает трудности с принятием ре-

шения, есть бездействие. Для таких со-

трудников характерно проявление трево-

ги при принятии решений, некоторая не-

уверенность в своем «экзистенциальном 

месте», недостаточная способность вы-

держивать внешнее давление, чувстви-

тельность к помехам. Они склонны при-

ступать к действию на основе внешних 

стимулов без внутреннего сопоставления. 

При этом у 11 % испытуемых наблю-

дается увеличение степени решимости и 

ответственности за жизнь. Человек стре-

мится устроить свой мир и свою жизнь. В 

этот момент человек воспринимает жизнь 

настоящей, наполненной. В то же время 

2 % сотрудников демонстрируют готов-

ность идти мир. Однако осознают, что 

могут быть проблемы с ограничениями и 

чувство, что ты вынужден, когда жизнен-

ный стиль основывается только на долге. 

«Общий показатель» G-WERT опре-

деляет способности справляться с самим 

собой и с миром и возможность управлять 

внутренними и внешними требованиями, 

соотносить их со своими ценностями. 

 

 
 

Рис. 7 — Общий показатель у респондентов 

Результаты исследования показыва-

ют, что 96 % имеют низкий G-показатель, 

что характеризует зацикленность на себе 

и закрытость, нерешительность и отсут-

ствие ответственной включенности в 

жизнь. 
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У 2 % респондентов наблюдается по-

вышение G-показателя, что свидетель-

ствует о внутренней открытости. 

Еще у 2 % можно охарактеризовать 

как людей, которые не обладают полной 

силой, но хорошо приспособлены к жиз-

нью. Возможно, что человек слаб в эмо-

циональных ощущениях, но при этом си-

лен в осуществлении жизни. 

Следовательно, учитывая получен-

ные результаты, можно отметить, что у 

89 % отсутствует «защищающая себя 

способность к дистанцированию» [5]. 

Учитывая, что 93 % имеют низкие 

значения по шкале «Свобода», можно 

предположить, что у респондентов отсут-

ствуют предпосылки для истинной ответ-

ственности. В таком случае для 2 % ре-

спондентов с высокими значениями по 

шкале «Ответственность», вероятно, «пе-

реживается как обязательство, как вы-

полнение долга, которое вызывает давле-

ние и оставляет мало свободного про-

странства для собственного»[5] самовы-

ражения. 

Таким образом, результаты исследо-

вания показывают, что сотрудники в це-

лом не испытывают удовлетворения от 

службы, не могут найти подлинный 

смысл того, чем они занимаются. В 

большей степени они поглощены про-

блемами, которые в какой-то мере пре-

пятствуют их развитию. Важно помочь 

сотрудникам справиться с тревогой, не-

уверенностью в себе, с имеющимися 

трудностями в принятии решений, с тем, 

что препятствует саморазвитию, самовы-

ражению, жизненному движению. 
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УДК 159.9.072 

А. А. Мишин11 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ ПРИНЯТИЯ  

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

Одним из важных вопросов юридической психологии является изучение процессов 

принятия решений судьями. Судьи играют решающую роль в правовой системе, вы-

нося вердикт, который может оказать значительное влияние на отдельных лиц, 

группы и общество в целом. Следовательно, понимание факторов, которые могут 

повлиять на процесс принятия решений судьями имеет важное значение для обеспе-

чения отправления правосудия. В этой статье мы рассмотрим некоторые из ключе-

вых факторов, которые могут повлиять на процесс принятия решения судьей. В 

частности, мы исследуем влияние предвзятости, апперцепции, усталости от при-

нятия решений, социального контекста и эмоционального состояния на принятие 

решений судьей. Рассматриваются некоторые стратегии, которые судьи могут ис-

пользовать для смягчения влияния этих факторов на принятие ими решений. 

Ключевые слова: юридическая психология; судебное решение; психология приня-

тия решений; психология судьи. 

Для цитирования: Мишин А. А. О психологических факторах принятия су-

дебных решений // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 2 (22). 

С. 80–84. 

A. A. Mishin 

ON PSYCHOLOGICAL FACTORS OF JUDICIAL DECISION-MAKING 

One important aspect of legal psychology is the study of decision-making processes by 

judges. Judges play a crucial role in the legal system in delivering a verdict that can have a 

significant impact on individuals, groups and society as a whole. Therefore, understanding 

the factors that can influence the decision-making process of judges is essential to ensure 

the administration of justice. In this article, we will look at some of the key factors that may 

affect the judge’s decision-making process. In particular, we investigate the impact of bias, 

decision fatigue, social context, and emotional state on judge decision-making. Some strat-

egies that judges can use to mitigate the impact of these factors on their decision-making 

are being considered. 

Keywords: legal psychology; judgment; decision-making psychology; judge psycholo-
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Судебное решение — это выносимое 

именем государства постановление отно-

сительно существа спора сторон в иско-

вом производстве, а также относительно 

объекта процесса в деле особого произ-

водства или в деле, возникшем из пуб-

личных правоотношений. Выносимое 

решение может кардинальным образом 

изменить жизнь человека. Исходя из сте-

пени важности данного явления в обще-

ственной жизни, оно находит отражение 

в трудах различных исследователей: 

А. В. Андреева, И.Е. Воронина, И. В. Го-

лубев, М.А. Никонов, Н.К. Панько, 

В. Г. Пичугин и др. Несмотря на значи-

тельное количество исследований, оста-

ется нераскрытым такой аспект, как вли-

яние психологических факторов на при-

нятие решения судьей. 

Вынесению судебного решения 

предшествует формирование у судьи 

личного внутреннего убеждения о винов-

ности или невиновности лица, в отноше-

нии которого проходит судебный про-

цесс. Личное внутреннее убеждение 

судьи и присяжного заседателя характе-

ризуется отсутствием сомнений в пра-

вильности и справедливости принимае-

мого решения. 

На формирование личного убежде-

ния могут оказываться влияние различ-

ные факторы: предвзятость, апперцепция, 

негативные психические состояния, со-

циальный контекст. 

Предвзятость — это уклон или точка 

зрения по представлению или принятию 

частичной перспективы, часто сопровож-

дающаяся отказом от учета возможных 

преимуществ альтернативных точек зре-

ния. Таким образом, предвзятость судьи 

можно определить как отказ от всесто-

роннего изучения вопроса и склонение к 

определенной точке зрения. 

Предвзятость судьи может прояв-

ляться в различных формах, включая ко-

гнитивную предвзятость и аффективную 

предвзятость. Когнитивная предвзятость 

относится к бессознательным предубеж-

дениям, которые могут повлиять на при-

нятие решения судьей. Эти предубежде-

ния могут быть следствием ранее суще-

ствовавших убеждений, ожиданий или 

предыдущего опыта судьи [1]. 

Когнитивные предубеждения могут 

влиять на принятие решений судьей: 

предвзятость подтверждения интерпре-

тирует доказательства в поддержку своих 

ранее существовавших убеждений или 

ожиданий. Эффект ореола: общее впе-

чатление судьи о человеке или ситуации 

влияет на принятие им решений в несвя-

занных областях. 

Аффективная предвзятость проявля-

ется во влиянии эмоции или чувств судьи 

на принятие им решений. Например, су-

дья, который испытывает гнев или разо-

чарование, может с большей вероятно-

стью принимать более жесткие решения, 

в то время как судья, который испытыва-

ет сочувствие, может с большей вероят-

ностью принимать более мягкие реше-

ния. 

Апперцепция: личный опыт человека 

также является фактором, оказывающим 

влияние на процесс формирования лич-

ного внутреннего убеждения и, как след-
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ствие, принятия решения. Однако судьи 

могут предпринять шаги для признания и 

смягчения своих предубеждений — осо-

знание своих существующих убеждений 

и активный поиск альтернативных точек 

зрения. Кроме того, использование объ-

ективных критериев и стандартизирован-

ных процедур может помочь уменьшить 

влияние апперцепции на процесс приня-

тия решений. 

Другим психологическим фактором, 

который может оказывать влияние на 

формирование личной убежденности — 

негативные психические состояния. Од-

ним из таких состояний может быть 

усталость от принятия решений (далее — 

УПР). УПР — это психическое состоя-

ние, в котором человек ежедневно накап-

ливает информацию, необходимую для 

принятия решений [9]. УПР проявляется 

в переживании психического истощения, 

которое негативно отражается на процес-

се принятия решения судьей. Усталость 

от принятия решений может оказывать 

негативное воздействие на формирование 

личностного убеждения, что способству-

ет появлению ошибок в суждениях, 

включая неправильное толкование дока-

зательств или отвлечение от важных фак-

тов. Также УПР может проявляться в 

негативных эмоциях, таких как гнев, пе-

чаль, страх или счастье, которые могут 

повлиять на интерпретацию доказа-

тельств в судебном процессе и на сам 

процесс принятия решений. 

Другим примером негативного эмо-

ционального воздействия на процесс 

принятия решений является феномен эм-

патии. Эмпатия — это способность по-

нимать чувства других и разделять их [5]. 

Когда судья проявляет сочувствие к под-

судимому, он с большей вероятностью 

примет во внимание его обстоятельства и 

смягчающие факторы при принятии ре-

шения. 

Однако сопереживание также может 

привести к предвзятости при принятии 

решений. Например, судья может прояв-

лять больше сочувствия к обвиняемому, с 

которым имеет схожий опыт или про-

шлое, что приводит к предвзятому реше-

нию в его пользу. С другой стороны, су-

дья может проявлять меньшее сочувствие 

к обвиняемому, которого он воспринима-

ет как отличающегося от него самого, что 

приводит к предвзятому решению про-

тив. 

Следующим фактором, влияющим на 

процесс принятия решений, является со-

циальный контекст. Социальный кон-

текст — это влияние социальных и куль-

турных норм на процесс формирования 

личной внутренней убежденности судьи. 

Социальное влияние включает также 

нормы и ценности профессионального 

сообщества, политическую обстановку в 

стране, общественное мнение и средства 

массовой информации. 

Одним из способов, с помощью ко-

торого социальный контекст может вли-

ять на принятие решений судьей, являет-

ся феномен группового мышления. Груп-

повое мышление возникает, когда группа 

индивидов придерживается доминирую-

щей точки зрения или идеи, независимо 

от ее достоинств или свидетельств обрат-

ного. В контексте правовой системы 

групповое мышление может привести к 

узкому толкованию закона, неспособно-

сти учитывать альтернативные точки 

зрения или доказательства и отсутствию 
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разнообразия в принятии юридических 

решений. 

Другим способом, с помощью кото-

рого социальный контекст может повли-

ять на принятие решения судьей, являет-

ся эффект фрейминга [2]. Эффект обрам-

ления возникает, когда способ представ-

ления информации может повлиять на 

наше восприятие, отношение и решения. 

В правовой системе это может означать, 

что способ представления дела или язык, 

используемый для его описания, могут 

повлиять на интерпретацию судьей дока-

зательств и принятие им решения. 

Социальный контекст также может 

влиять на принятие решений судьей по-

средством формирования неявных 

предубеждений, которые представляют 

собой бессознательные установки или 

убеждения, которые могут повлиять на 

наше восприятие и принятие решений. 

Например, личные убеждения или опыт 

судьи могут влиять на принятие им ре-

шений, приводя к принятию предвзятых 

или дискриминационных решений о ко-

торых мы писали выше. 

В заключение стоит отметить, что в 

юридической психологии процесс приня-

тия решений судьями является важным 

аспектом, требующим внимания исследо-

вателей в части изучения факторов, ока-

зывающих влияние на его формирование. 

По нашему мнению, к числу таких фак-

торов необходимо отнести предвзятость, 

апперцепцию, негативные психические 

состояния и социальный контекст. 
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УДК 159.9 

Л. А. Проскурякова, Ю. А. Сметанина,  

Н. А. Шаповалова, Е. Н. Лобыкина12 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА  

ТЕЛА У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Социально-политические изменения мира требуют от современной личности 

развитые когнитивные процессы, что может быть связано с показателями ком-

понентного состава тела. Цель: исследование взаимосвязи когнитивных процессов 

с показателями компонентного состава организма у студентов-психологов. Иссле-

дование выполнено в КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ. Изучены когнитивные процессы и 

компонентный состав тела у 30 студентов-психологов в возрасте от 17 до 20 лет, 

из них 12 % юношей и 88 % девушек. Использованы: тест «Социальный интеллект» 

Гилфорда; опросник каузальных ориентаций (версия Д. А. Леонтьева, 

О. Е. Дергачевой), диагностика доминирующей перцептивной модальности 

(С. Ефремцева), опросник «Определение типов мышления и уровня креативности 

(творческих способностей)» Джером Брунера и биоимпедансометрия (анализатор 

АВС-01 «Медасс»). Установлено, что чем выше развито предметное мышление, 

выраженность внешней каузальной ориентации; способность понимать изменение 

значения сходных вербальных реакций человека в зависимости от контекста вы-

звавшей их ситуации; более развит кинестетический канал восприятия информа-

ции и жизненных событий, тем ниже исследуемые показатели биоимпедансомет-

рии. Наличие значимых связей требует продолжения исследований в данном 

направлении. 

Ключевые слова: социальный интеллект; мышление; репрезентативная си-

стема; биоимпедансометрия; студенческая молодежь. 
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L. A. Proskuryakova, Yu. A. Smetanina,  

N. A. Shapovalova, E. N. Lobykina 

THE RELATIONSHIP OF COGNITIVE PROCESSES  

WITH INDICATORS OF THE COMPONENT COMPOSITION  

OF THE BODY IN PSYCHOLOGY STUDENTS 

Socio-political changes in the world require developed cognitive processes from the 

modern personality, which may be related to indicators of the component composition of 

the body. Objective: to study the relationship of cognitive processes with indicators of the 

component composition of the body in psychology students. The study was performed at 

the KSPI of KemSU. Cognitive processes and body component composition were studied 

in 30 psychology students aged 17 to 20 years, 12 % of them boys and 88 % of girls. 

Used: the Guilford Social Intelligence test; the questionnaire of causal orientations (ver-

sion by D. A. Leontiev, O. E. Dergacheva), diagnostics of the dominant perceptual modal-

ity (S. Efremtseva), the questionnaire ―Determination of types of thinking and the level of 

creativity (creative abilities)‖ by Jerome Bruner and bioimpedance (analyzer ABC-01 

―Medass‖). It is established that the higher the developed objective thinking, the severity 

of external causal orientation; the ability to understand the change in the meaning of 

similar verbal reactions of a person depending on the context of the situation that caused 

them; the more developed the kinesthetic channel of perception of information and life 

events; the lower the studied indicators of bioimpedance. The presence of significant con-

nections requires continued research in this area of science. 

Keywords: social intelligence; thinking; representative system; bioimpedance; stu-

dent youth. 

For citation: Proskuryakova L. A., Smetanina Yu. A., Shapovalova N. A., Lobyki-

na E. N. The relationship of cognitive processes with indicators of the component compo-

sition of the body in psychology students. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk 

[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), p. 85–96. 

Нарастающая интеллектуальная 

нагрузка, связанная со все большим 

внедрением информатизации во всех 

сферах жизни современного человека, 

увеличение темпа жизни, многозадач-

ность, повышение требований к профес-

сиональным и иным качествам требует от 

современной личности интенсивной моз-

говой активности с высоко развитыми 

когнитивными показателями, высокой 

скоростью и точностью мыслительной 

деятельности, социального интеллекта, 

обусловленной автоматизированными 

взаимодействиями когнитивных процес-

сов. Это, в свою очередь, требует поиска 

новых путей повышения интеллектуаль-

ной деятельности и усиления связей 

между ними. 

Известно, что компонентные показа-

тели состава тела являются важнейшими 

показателями, дающими объективную 

оценку функционального статуса орга-
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низма человека [6]. Они позволяют объ-

ективно оценить уровень основного об-

мена, скорость биосинтеза белка, клеточ-

ную активность, обеспеченность и синтез 

нейромедиаторов и многое другое, что, 

как следствие, однозначно будет влиять 

на характеристики когнитивных процес-

сов человека [7; 8]. 

Согласно данным специальной лите-

ратуры, у людей со сниженной долей ак-

тивной клеточной массы, увеличенной 

жировой массы (в кг и %) отмечается 

снижение фазового угла, что говорит о 

состоянии гиподинамии, низкой работо-

способности и функциональных возмож-

ностях организма [6]. Это естественным 

образом негативно влияет на общее пси-

хическое и физическое состояние орга-

низма. Безусловно, сниженный удельный 

основной обмен негативным образом 

может отражаться на деятельности ко-

гнитивных процессов. 

Обзор доступной литературы пока-

зал, что исследований взаимосвязи ком-

понентного состава тела с когнитивными 

процессами у студентов-психологов, 

проживающих в экологически неблаго-

получном регионе — юге Кузбасса, не 

выявлено. 

Объектом исследования выступили 

когнитивные процессы. 

Предмет — взаимосвязь когнитив-

ных процессов с показателями компо-

нентного состава организма у студентов-

психологов. 

Целью исследования стали взаимо-

связи когнитивных процессов с показате-

лями компонентного состава организма у 

студентов-психологов. 

Гипотеза состояла в том, что когни-

тивные процессы взаимосвязаны с пока-

зателями компонентного состава орга-

низма у студентов-психологов, а именно: 

чем выше социальный интеллект, более 

выражены внешняя, безличная каузаль-

ные ориентации; предметное, образное 

типы мышления и кинестетический канал 

восприятия, чем ниже показатели компо-

нентного состава тела. 

Под когнитивными процессами по-

нимают познавательные процессы, в том 

числе восприятие, ощущение, память, 

мышление, воображение, речь [1; 2]. Эти 

психические процессы выполняют функ-

цию рационального познания окружаю-

щего мира. На сегодняшний день когни-

тивными (познавательными) процессами 

называют такие психические процессы, 

которые можно представить как логиче-

скую последовательность действий по 

обработке информации, поступающей 

через наши анализаторы извне, некий 

способ получения человеком информа-

ции из внешнего мира и дальнейшая ее 

обработка. 

Таким образом, под когнитивными 

процессами мы понимаем систему пси-

хических функций, обеспечивающих от-

ражение, познание субъектом явлений 

объективного мира [1; 2; 4]. К таким си-

стемам относятся интеллект, в том числе 

социальный, и различные репрезентатив-

ные системы, которые отвечают за обра-

ботку поступающей информации. 

Биоимпедансометрия состава тела — 

это диагностическая технология, исполь-

зующая в качестве исходных данных ре-

зультаты антропометрических измерений 

и измерений параметров электрической 

проводимости участков тела человека [3]. 

В результате получают расчетные 

значения параметров состава тела и ско-
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рости метаболических процессов в сово-

купности с индивидуально рассчитанны-

ми интервалами нормальных значений 

каждого параметра. 

Под основными компонентами (па-

раметрами) состава тела подразумевают: 

жировую массу (степень ожирения чело-

века); тощую или безжировую массу 

(разность между общей и жировой мас-

сой) тела; клеточную массу или активную 

клеточную массу. Активная клеточная 

масса (кг) — это оценка клеточной массы 

тела, содержания в организме метаболи-

чески активных тканей. Пониженные 

значения активной клеточной массы мо-

гут свидетельствовать о недостаточности 

белкового питания, а следовательно, о 

низком уровне работоспособности всего 

организма, в том числе и нервной систе-

мы. 

Скелетно-мышечная масса тела (кг) 

служит для оценки физического развития 

человека. Жидкостные сектора организма 

— общая, внеклеточная и внутриклеточ-

ная вода. 

Скорость метаболических процессов 

оценивается по следующим показателям: 

основной обмен, ккал/сутки; удельный 

основной обмен, ккал/м
2
 в сутки. Удель-

ный основной обмен рассчитывается как 

отношение значений общего обмена к 

площади поверхности тела. Оценка мо-

жет быть использована для характери-

стики нормальной, пониженной и повы-

шенной скорости обменных процессов в 

организме. 

Базовым параметром служит фазо-

вый угол, который представляет собой 

специфичную только для биоимпеданс-

ной технологии оценки состава тела ве-

личину, связанную со скоростью метабо-

лических процессов в организме. При его 

отклонении от нормальных значений в 

сторону повышения фазовый угол рас-

сматривается как высокий уровень физи-

ческой активности. Сниженные его зна-

чения (4,4–5,4) свидетельствуют о гипо-

динамии, а значения ниже 4,4 градусов 

являются признаком катаболических 

процессов, которые могут указывать на 

развитие хронических заболеваний [3]. 

По литературным данным, биоимпеданс-

ный анализ состава тела еще не занял до-

стойного места в отечественной науке и 

может рассматриваться как перспектив-

ный, не инвазивный, простой и валидный 

способ оценки базовых параметров со-

става тела человека, влияющих на весь 

организм, и, несомненно, и на когнитив-

ные процессы. 

Материалы и методы: исследование 

проведено в Кузбасском гуманитарно-

педагогическом институте Кемеровского 

государственного университета (КГПИ 

ФГБОУ ВО КемГУ). Изучены когнитив-

ные процессы и компонентный состав 

тела у 30 студентов-психологов в воз-

расте от 17 до 20 лет, из них 12 % юно-

шей и 88 % девушек. Все респонденты на 

момент обследования проживали в круп-

ном промышленной центре Кемеровской 

области — Кузбасса не менее 2 лет. 

Когнитивные процессы диагностиро-

вали по методикам: тест «Социальный 

интеллект» Гилфорда; опросник каузаль-

ных ориентаций (расширенная адаптиро-

ванная версия Д. А. Леонтьева, 

О. Е. Дергачевой), диагностика домини-

рующей перцептивной модальности 

(С. Ефремцева), опросник «Определение 

типов мышления и уровня креативности 
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(творческих способностей)» Джерома 

Брунера [2]. 

Компонентный состав тела изучали с 

помощью биоимпедансометрии (биоим-

педансный анализатор АВС-01 «Ме-

дасс») с определением следующих пара-

метров: индекса массы тела (ИМТ), жи-

ровой массы (ЖМ) в процентах и кг, без-

жировой (тощей) массы тела (БМТ), ак-

тивной клеточной массы (АКМ), удель-

ного (нормированного на площадь по-

верхности тела) основного обмена, общей 

жидкости организма, соотношения та-

лия/бедра, фазового угла [5]. Полученные 

материалы формировались в базы данных. 

С целью выявления взаимосвязи когни-

тивных процессов с показателями компо-

нентного состава организма нами была 

проведена математико-статистическая об-

работка данных (коэффициент корреля-

ции r-Пирсона) при помощи программы 

Microsoft Office Excel. 

Проведение корреляционного анали-

за между всеми исследуемыми показате-

лями обнаружило лишь некоторое взаи-

мовлияние когнитивных процессов и 

компонентных параметров состава тела. 

Однако, наличие значимых связей свиде-

тельствует о необходимости проведения 

исследований в данном направлении 

науки. 

Было установлено следующее. Силь-

ные отрицательные связи выявлены меж-

ду шкалой внешней каузальной ориента-

ции и такими показателями, как активная 

клеточная масса (r = –0,62, при p ≤ 0,01), 

скелетно-мышечная масса (r = –0,59, при 

p ≤ 0,01) и общая жидкость (r = –0,6, при 

p ≤ 0,01). Также выявлено наличие сла-

бой отрицательной связи с фазовым уг-

лом (r = –0,36, при p ≤ 0,05). Полученные 

данные наглядно представлены на рис. 1. 

 

 
СММ — скелетно-мышечная масса; ФУ — фазовый угол; 

АКМ — активная клеточная масса; ОЖ — общая жидкость 
 

Рис. 1 — Корреляционная плеяда связи шкалы внешней каузальной ориентации  

из методики «Опросник каузальных ориентаций» с компонентами состава организма 
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Полученные данные свидетельству-

ют о том, что чем выше выраженность 

внешней каузальной ориентации, тем 

ниже исследуемые показатели биоимпе-

дансометрии. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что чем больше 

студенты верят в зависимость получае-

мых результатов от определенных пове-

денческих реакций, используют эти реак-

ции, стремясь достичь все новых нужных 

социуму результатов; оперируют внеш-

ней мотивационной субсистемой, что ве-

дет к негибкости в поведенческих реак-

циях и переработке информации, их ре-

шения при этом базируются не на внут-

ренних потребностях, а на внешних им-

пульсах и критериях, тем ниже доля ак-

тивной клеточной массы в организме 

(больше жировой массы), что выражается 

в низкой работоспособности (в том числе 

умственной), низком уровне метаболиче-

ских процессов организма, негативно 

влияющих на скорость когнитивной ра-

боты мозга. 

Сильные отрицательные связи выяв-

лены между шкалой безличной каузаль-

ной ориентации из методики «Опросник 

каузальных ориентаций (расширенная 

адаптированная версия Д. А. Леонтьева, 

О. Е. Дергачевой)» и показателями фазо-

вого угла (r = –0,49, при p ≤ 0,01) и ак-

тивной клеточной массы (r = –0,51, при 

p ≤ 0,01). Помимо сильной связи, были 

выявлены слабые отрицательные связи с 

такими компонентами состава тела, как 

скелетно-мышечная масса (r = –0,43, при 

p ≤ 0,05) и общая жидкость (r = –0,43, при 

p ≤ 0,05). Наглядно полученные результа-

ты представлены на рис. 2. 

 

 
СММ — скелетно-мышечная масса; ФУ — фазовый угол;  

АКМ — активная клеточная масса; ОЖ — общая жидкость 
 

Рис. 2 — Корреляционная плеяда связи шкалы безличной каузальной ориентации  

из методики «Опросник каузальных ориентаций» с компонентами состава организма 
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Наличие данных связей свидетель-

ствует о том, что чем выше у студентов 

выражена безличная каузальная ориента-

ция, тем ниже выделенные показатели 

компонентного состава организма. Дан-

ный факт говорит о следующем. Чем 

больше респонденты склонны к проявле-

нию «выученной беспомощности» в силу 

того, что привыкают к тому, что среда не 

реагирует на их действия, и чем больше 

поведение или проявления среды не вос-

принимаются ими как причины, которые 

приводят к предсказуемым результатам, 

фокусируются на признаках, подтвер-

ждающих тщетность любых усилий, и 

проявляют минимум самодетерминации, 

тем более низкие параметры работы кле-

ток организма, уровень общей работо-

способности и интенсивности обмена 

веществ, общее физическое развитие  

организма [5]. 

В исследовании была выявлена сла-

бая отрицательная связь между шкалой, 

обозначающей фактор познания преобра-

зований поведения, из методики «Соци-

альный интеллект» Дж. Гилфорда, с по-

казателями компонентного состава тела. 

Это фазовый угол (r = –0,4, при p ≤ 0,05), 

активная клеточная масса (r = –0,36, при 

p ≤ 0,05), скелетно-мышечная масса  

(r = –0,44, при p ≤ 0,05) и удельный ос-

новной обмен (r = –0,38, при p ≤ 0,05). 

Полученные связи наглядно отражены на 

рис. 3. 

 

 
СММ — скелетно-мышечная масса; ФУ — фазовый угол; 

АКМ — активная клеточная масса; УОО — уровень основного обмена 
 

Рис. 3 — Корреляционная плеяда связи шкалы СВТ из методики  

«Социальный интеллект» с компонентами состава организма 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что чем выше у студентов 

способность понимать изменение значе-

ния сходных вербальных реакций чело-

века в зависимости от контекста вызвав-

шей их ситуации, тем ниже их показатели 

компонентного состава организма. Дан-

ный факт указывает на то, что чем боль-

ше студенты обладают высокой чувстви-

тельностью к характеру и оттенкам чело-
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веческих взаимоотношений, что помогает 

им быстро и правильно понимать то, что 

люди говорят друг другу (речевую экс-

прессию) в контексте определенной ситу-

ации, конкретных взаимоотношений. Чем 

лучше они способны находить соответ-

ствующий тон общения с различными 

собеседниками в разных ситуациях, и 

имеют большой репертуар ролевого по-

ведения (т. е. проявляют ролевую пла-

стичность), тем хуже соотношение ком-

понентных показателей тела. Т. е. в более 

несбалансированном состоянии находят-

ся параметры, отражающие состояние их 

клеток организма, уровень общей работо-

способности и интенсивности обмена 

веществ, общее физическое развитие ор-

ганизма. 

Результаты корреляционного анализа 

продемонстрировали сильные отрица-

тельные связи между шкалой предметно-

го мышления и такими показателями, как 

активная клеточная масса (r = –0,64, при 

p ≤ 0,01) и скелетно-мышечная масса 

(r = –0,64, при p ≤ 0,01). Т. е. чем более 

развитым у студентов является предмет-

ное мышление, тем ниже указанные по-

казатели компонентного состава их орга-

низма. Полученные результаты представ-

лены на рис. 4. 

 
СММ — скелетно-мышечная масса; АКМ — активная клеточная масса 

 

Рис. 4 — Корреляционная плеяда связи шкалы предметного мышления из методики 

«Профиль мышления» с компонентами состава организма 

Наличие данной связи свидетель-

ствует об обладании данных респонден-

тов практическим складом ума, мысли-

тельным процессом, который осуществ-

ляется с помощью предметных действий, 

манипуляций с предметом, чье практиче-

ское действие частично заменяет мысли-

тельную операцию по предвидению и 

предварительному учету некоторых по-

следствий, вытекающих из проблемы, 

чьи мыслительные операции выполняют-

ся только последовательно друг за дру-

гом, имеют низкий уровень активной 

клеточной массы, невысокий уровень ме-

таболических процессов и невысокий 

уровень физического развития организма 

в целом. 

Выявлена слабая отрицательная связь 

между кинестетическим каналом воспри-

ятия и такими показателями, как скелет-

но-мышечная масса (r = –0,42, при 

p ≤ 0,05) и общая жидкость (r = –0,41, при 

p ≤ 0,05). Наглядно полученные результа-

ты представлены на рис. 5. 
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СММ — скелетно-мышечная масса; ОЖ — общая жидкость 

 

Рис. 5 — Корреляционная плеяда связи шкалы кинестетического канала восприятия  

из методики «Диагностика доминирующей перцептивной модальности»  

с компонентами состава организма 

Наличие данной связи говорит о том, 

что чем больше человек склонен к вос-

приятию жизненных событий и их усвое-

нию через тело, тем хуже компонентный 

состав тела по исследуемым показателям, 

которые являются характеристикой об-

щего физического развития организма. 

Физически неактивный и малопо-

движный образ жизни отрицательно свя-

зан с когнитивными процессами. Полу-

ченные взаимосвязи свидетельствуют о 

том, что сниженные показатели активной 

клеточной массы, мышечной массы, 

функциональных возможностей организ-

ма (фазовый угол), избыток общей жид-

кости характерен для студентов-

психологов с низким уровнем самоде-

терминации, саморегуляции к подвижно-

му образу жизни. Им требуется сильный 

внешний контроль других людей (роди-

телей, иных взрослых, спортивного тре-

нера) для повышения своей физической 

активности. Такие студенты совершают 

выбор своего поведения и образа жизни 

под влиянием внешних критериев, а не 

собственных внутренних потребностей. 

Им трудно замотивировать себя к заня-

тию физической культурой, что провоци-

рует повышение жировой массы тела над 

скелетной (живой) массой. 

Также студенты с преобладанием 

безличной каузальной ориентации не же-

лают прикладывать усилия для улучше-

ния своей физической формы, не видят в 

этом смысла, что характеризуется пони-

женным статусом питания или белково-

энергетической недостаточностью, сни-

жает их функциональные резервы орга-

низма, нарушает оптимальное соотноше-

ние скелетно-мышечной массы, снижает 

уровень основного обмена и когнитивной 

деятельности. 

Сниженные диагностируемые пока-

затели биоимпедансометрии характерны 

для студентов с высоким уровнем факто-

ра познания результатов поведения соци-

ального интеллекта. Такие студенты в 

шаблонных, характерных ситуациях 

предвидения будущих реакций собесед-

ника ориентируются хорошо, однако их 

прогнозы могут оказаться ошибочными, 

если они будут иметь дело с людьми, ве-

дущими себя неожиданным, нетипичным, 

нестандартным образом. Т. е. люди с хо-

рошими значениями скелетной мышеч-

ной массы более адаптивны в общении, 

способны точнее предсказать намерения 

участников коммуникации. Эти результа-

ты дополняются обратной связью пред-

метности мышления с компонентными 

показателями тела. Данные респонденты 
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воспринимают мир непосредственно, как 

видят и ощущают, не умея оперировать 

образами этих предметов. Это доказыва-

ет, что физически активные люди, с вы-

соким метаболизмом, имеющие хорошие 

значения активной клеточной массы, бо-

лее творческие, креативные, способные 

нестандартно мыслить. 

Слабую отрицательную связь кине-

стезии с показателями биоимпедансомет-

рии возможно объяснить высокой так-

тильной чувствительностью к физиче-

ской нагрузке у данных респондентов, 

способностью не перенапрягать свое те-

ло, прислушиваться к своим внутренним 

телесным ощущениям и нетерпением фи-

зической боли, что менее характерно для 

людей с другими ведущими репрезента-

тивными каналами восприятия информа-

ции (визуальной, слуховой). 

Проведенное исследование показало 

наличие значимых отрицательных связей 

между некоторыми когнитивными пока-

зателями и характеристиками компо-

нентного состава тела. 

Данное исследование требует про-

должения для более четкого понимания и 

характеристики когнитивных процессов 

людей с различным уровнем соотноше-

ния и развития показателей биоимпедан-

сометрии. Это приблизит к осознанию 

возможных когнитивных факторов, тре-

бующих развития, детерминирующих до-

статочную физическую активность чело-

века. 
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УДК 159.99.072.43 

Н. А. Самойлик13 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

В статье представлены результаты исследования личностных особенностей 

сотрудников уголовно-исполнительной системы с разным уровнем правосознания. 

Показано, что специалисты с высоким уровнем правосознания в структуре лично-

сти отличаются экстраверсией, спонтанностью, ригидностью, сензитивностью и 

лабильностью. Данные личностные конструкты способствуют повышению уровня 

профессионализма и определяют направления психологической работы с кадровым 

составом уголовно-исполнительной системы России. 

Ключевые слова: сотрудники УИС; правосознание; личностные особенности; 

эмпирическое исследование. 
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N. А. Samoylik 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE PENAL SYSTEM 

EMPLOYEES WITH DIFFERENT LEVELS OF LEGAL 

CONSCIOUSNESS 

The article presents the results of a research of the personal characteristics of the pe-

nal enforcement system employees with different levels of legal consciousness. It is shown 

that specialists with a high level of legal consciousness are distinguished by extraversion, 

spontaneity, rigidity, sensitivity and lability. These personal constructs contribute to im-

proving the level of professionalism and determine the directions of psychological work 

with the personnel of the Federal Penal Service of Russia. 
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Ведущей особенностью профессио-

нальной деятельности уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) 

является постоянное повышение уровня 

правосознания и правовой культуры со-

трудников. Реализуя функцию по обеспе-

чению ограничению свободы лиц, совер-

шивших противоправные деяния, специ-

алисты подвергаются постоянному нега-

тивному влиянию. Отличаясь крими-

нальной зараженностью и антисоциаль-

ными идеалами и установками, осужден-

ные ориентированы на удовлетворение 

своих потребностей, зачастую нарушая 

требования режима и безопасности, 

вследствие чего деформируется правосо-

знание специалистов пенитенциарных 

учреждений. 

В психологии правосознание тракту-

ется как «система психических свойств, 

реализующихся в когнитивной и чув-

ственно-эмоциональной сфере и детер-

минирующих субъективное отражение 

правовой действительности, а также со-

циально-правовое поведение человека» 

[7, с. 30]. Лидирующим показателем про-

фессионализма сотрудников УИС являет-

ся высокий уровень правосознания. В 

данном контексте справедливо констати-

рует А. В. Кученев, что «профессиональ-

ное сознание и профессионализм практи-

чески неотделимы друг от друга» [4, 

с. 107]. Очевидно, что правовое сознание 

определяется спецификой содержания 

служебной деятельности, заключающей-

ся в реализации властных, контрольных, 

предупреждающих и правоприменитель-

ных функций. В то же время, по мнению 

В. В. Фомина, «от состояния правосозна-

ния сотрудников УИС напрямую зависит 

качество исполнения своих должностных 

функций, то есть реализация государ-

ственного принуждения к осужденным, 

обеспечение их прав, законных интере-

сов, исправление и воспитание» [8, 

с. 181]. 

Психологическим потенциалом раз-

вития правового сознания специалистов 

пенитенциарной системы являются лич-

ностные характеристики, которые полно-

стью обусловливают данный процесс и 

определяют перспективные линии карь-

ерного роста. Специфика взаимосвязи 

правового сознания и личностных кон-

структов представлена в работах 

П. П. Баранова и А. И. Овчинникова [1], 

Ю. А. Борзенко [2], Е. Е. Гавриной и 

Т. А. Симаковой [2], А. Р. Ратинова [5], 

Н. Я. Соколова [6] и др. Однако работы, 

посвященные изучению личностных осо-

бенностей сотрудников УИС с разным 

уровнем правосознания, в настоящее 

время не представлены. В связи с этим 

гипотезой нашего исследования высту-

пило положение о том, что для специали-

стов исправительных учреждений с раз-

ным уровнем правосознания характерны 

специфичные личностные конструкты. 

Выборка исследования была образо-

вана сотрудниками УИС в возрасте от 25 

до 35 лет (М = 25,09 ± 0,05; σ = 0,02), 

проходящими службу в учреждениях 

УИС Сибирского федерального округа 

(Кемеровская область — Кузбасс, Ново-

сибирская область, Красноярский край). 

Общее количество испытуемых состави-

ло 726 человек, из них мужчин — 

67,29 %, женщин — 32,71 %. Диагности-

ческая процедура осуществлялась с по-

мощью группового тестирования с при-

менением следующих методик: «тест 

правового и гражданского сознания» 
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(Л. А. Ясюкова) и «индивидуальный ти-

пологический опросник» («ИТО») 

(Л. Н. Собчик). 

Статистическая обработка данных 

осуществлялась в программном обеспе-

чении «Statistiсa for Windows 10.0» с 

применением U-критерия Манна-Уитни, 

значения среднего показателя величины 

(М) и частотного (процентного) анализа. 

Расчеты проводились в программном 

обеспечении «Statistiсa for Windows 

10.0». Для получения объективной кар-

тины исследования анализировались 

только достоверно значимые различия в 

выборке испытуемых. 

На первом этапе все испытуемые бы-

ли продиагностированы с помощью «те-

ста правового и гражданского сознания» 

(Л. А. Ясюкова). Согласно полученным 

результатам, в выборке респондентов 

преобладает хороший (52 %) и высокий 

уровень правосознания (48 %). На осно-

вании результатов тестирования респон-

дентов можно сделать вывод, что для них 

свойственно правовое регулирование по-

ведения и деятельности, выполнение пра-

вил, инструкций и требований норматив-

но-правовых актов. Объективное воспри-

ятие и осмысление социального реляти-

визма моральных норм обусловлено при-

знанием необходимости руководство-

ваться ценностными категориями в про-

цессе служебной деятельности. 

 
Рис. 1 — Представленность уровней правосознания в выборке респондентов ( %) 

Для проведения сравнительного ана-

лиза на основании диагностики выра-

женности правового и гражданского со-

знания было образовано две группы. В 

первую группу вошли сотрудники, пра-

восознание которых в целом сформиро-

вано. Вторая группа представлена специ-

алистами, имеющими полностью сфор-

мированное правовое сознание. Далее 

рассмотрим личностные особенности со-

трудников УИС с разным уровнем право-

сознания (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа выраженности личностных особенностей  

представителей выборки с разным уровнем правового сознания 

Шкалы методики 

«ИТО» 
U 

Уровень  

значимости 

Среднее значение 

1 группа, 

n = 348 

2 группа, 

n = 378 

Аггравация  851,50 0,609 3,27 3,3 

Экстраверсия 609,00 0,011* 4,19 5,68 

Спонтанность 747,00 0,035 3,55 3,01 

Агрессивность 855,50 0,117 3,52 3,49 

Ригидность 765,00 0,005 4,35 5,15 

Интроверсия 794,50 0,293 3,43 3,35 

Сензитивность 722,00 0,017 4,21 4,94 

Тревожность 769,50 0,503 3,76 3,71 

Лабильность 751,00 0,022 4,15 5,59 

* Примечание: курсивом выделены достоверно значимые различия 

Результаты анализа групп по U-

критерию Манна-Уитни демонстрируют 

достоверно значимые различия по шкале 

«экстраверсия» (р = 0,011), что отражает 

направленность на реализацию правового 

сознания в качестве основы не только 

профессиональной деятельности, но и 

жизни в целом (рис. 2). Используя право-

сознание в таком контексте, представите-

ли второй группы более стремятся к рас-

ширению круга контактов и развитию 

общительности (М = 5,68). При этом у 

сотрудников со сформированным право-

сознанием в меньшей степени наблюда-

ется непродуманность в высказываниях и 

поступках, что может свидетельствовать 

о влиянии на поведение правовых норм и 

требований (М = 3,01). Регламентация 

личностной, социальной и профессио-

нальной активности представителей вы-

борки обусловлена планированием своих 

действий и целесообразностью их пре-

творения в жизнь. 
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Рис. 2 — Графическое представление выраженности личностных особенностей  

в исследуемых группах (М) 

Умеренная выраженность инертно-

сти, как личностного образования, в двух 

группах связана со стремлением к отста-

иванию своих взглядов и принципов, от-

носящихся прежде всего к сфере право-

вых отношений в соответствии со специ-

фикой служебной деятельности 

(5,15 ÷ 4,35). В нашем случае полученные 

результаты по шкале «ригидность» не 

следует воспринимать в негативном ас-

пекте. Как показывает практика, инерт-

ность личностных установок, стереотип-

ность мыслительных процессов и недо-

статочная гибкость поведения обязатель-

ны в ходе взаимодействия с осужденны-

ми и обеспечивают эффективность рабо-

ты с ними. Критичность в работе со 

спецконтингентом позволяет в полной 

мере реализовывать свои должностные 

обязанности на основании норм и требо-

ваний закона. 

В группе специалистов, имеющих 

полностью сформированное правовое со-

знание, выявлена склонность к рефлексии 

(М = 4,94). Полученный результат согла-

суется с показателем значений по шкале 

«ригидность», что доказывает понимание 

сотрудниками УИС необходимости раз-

вития способностей по обращению вни-

мания на свои мысли, эмоции и поведе-

ние, а также адекватного оценивания 

принятых решений и перспектив. Данные 

характеристики являются лидирующими 

при организации и правовом обеспечении 

исполнения уголовных наказаний осуж-

денных. 

В то же время заметим, что предста-

вители второй группы более мобильны в 

решении правовых вопросов, что в пол-

ной мере отражает результат диагностики 

(М = 5,59). Подобный факт свидетель-

ствует о высоком уровне правового со-

знания, логично входящего в профессио-

нальную компетентность сотрудников 

УИС. Особо стоит подчеркнуть, что у 

них ярко выражена мотивация на эмоци-

ональную вовлеченность в специфику 

службы и ее правовую регламентацию. 

Личностная функциональная мобиль-

ность детерминирует методы, средства и 
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формы реализации индивидуального сти-

ля деятельности и определяет професси-

ональные перспективы. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование позволяет утверждать, что для 

сотрудников пенитенциарных учрежде-

ний свойствен средний и высокий уро-

вень развития правового сознания. По-

добный результат позволяет выявить об-

щую тенденцию понимания специали-

стами УИС требований правовых норм и 

необходимость их реализации в служеб-

ной деятельности. Несмотря на это, у со-

трудников с высоким уровнем правосо-

знания в структуре личности преоблада-

ют такие качества, как экстраверсия, 

спонтанность, ригидность, сензитивность 

и лабильность. Данные личностные кон-

структы способствуют повышению уров-

ня профессионализма и определяют 

направления психологической работы с 

кадровым потенциалом уголовно-

исполнительной системы России. 
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ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В РАЗВИТИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В статье исследуется процесс трансформации форм государства через призму 

взаимоотношения личности, общества и государства. Делается предположение, 

что политические кризисы и революционные события происходили в результате 

противоречия интересов названных субъектов, а затем приходили в состояние ба-

ланса. 

При рассмотрении истории российского государства отмечается, что в доре-

волюционный период утверждалась концепция прав человека с обеспечением их 

приоритета, в советский период преобладал общественный интерес. В современ-

ной России произошел возврат к буржуазной модели развития, но имеется тенден-

ция к уравновешиванию прав личности обеспечением интересов общества и госу-

дарства. 

Ключевые слова: личность; права человека; государство; общество; законные 

интересы. 

Для цитирования: Бредихин А. Л. Личность, общество и государство в разви-

тии государственности // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. 

№ 2 (22). С. 104–108. 

A. L. Bredikhin 

PERSONALITY, SOCIETY AND THE STATE IN THE DEVELOPMENT 

OF STATEHOOD 

In this article, the author explores the process of transformation of the forms of the 

state through the prism of the relationship between the individual, society and the state. It 

is assumed that political crises and revolutionary events occurred as a result of a conflict 

of interests of these subjects, and then came to a state of balance. 

Considering the history of the Russian state, it is noted that in the pre-revolutionary 

period the concept of human rights was affirmed with the provision of their priority, in the 

Soviet period public interest prevailed. In modern Russia, there has been a return to the 
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bourgeois model of development, but there is a tendency to balance the rights of the indi-

vidual by ensuring the interests of society and the state. 

Keywords: personality; human rights; state; society; legitimate interests. 
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История человечества знала разные 

формы самоорганизации общества. Вви-

ду незначительного количества письмен-

ных и археологических источников 

сложно создать целостную и достовер-

ную картину эволюции общественной 

жизни. Вместе с тем, практически все 

ученые сходятся во мнении, что изна-

чально сложился родоплеменной обще-

ственный строй, когда люди были фор-

мально равны и решали вопросы сообща. 

В какой мере и как декларировались и 

обеспечивались права отдельной лично-

сти в таком обществе, достоверно не из-

вестно. Можно предположить, что здесь 

значение имели лишь интересы лично-

стей, а не права, как мы привыкли их по-

нимать, но возникновение конфликтов 

между интересами отдельных личностей, 

общественными интересами и интереса-

ми личности рано или поздно должно 

было произойти. Соответственно, при 

росте народонаселения и усложнения 

общественной структуры содержание от-

ношений личности и общества каче-

ственно менялось. 

Постепенно появляется феномен вла-

сти, означающий не что иное, как огра-

ничение интересов личности в угоду ин-

тересам индивидуального или коллек-

тивного правителя, навязывающего свою 

волю. Естественно, с течением времени у 

властной элиты возникает желание за-

крепить существующее положение, что 

ведет к появлению государства как мы 

его понимаем. 

Как отмечал М. Н. Марченко, «о по-

явлении признаков государства в любой 

стране свидетельствует, прежде всего, 

выделение из общества особого слоя лю-

дей, не производящих материальных или 

духовных благ, а занятых лишь управ-

ленческими делами» [4, с. 110]. Следует 

пояснить, что здесь речь идет не столько 

о правящей элите, сколько о администра-

тивно-хозяйственном аппарате, который 

обслуживает интересы власти. С появле-

нием письменности существующий по-

рядок получает закрепление в законах, и 

с этого момента мы можем говорить о 

возникновении государства. 

Безусловно, у разных народов неоди-

наково происходил путь становления 

государства, а в других институт власти 

существовал и без государственной обо-

лочки. Более того, можно предположить, 

что и предпосылок возникновения госу-

дарства естественным путем у многих 

народов не было, а государство — это 

лишь продукт европейской цивилизации, 

получивший всеобщее распространение. 

Однако на современном этапе не суще-

ствует другой формы организации насе-

ления, кроме типичного государства, по-

этому можно делать универсальные вы-

воды. 

Монархический строй на определен-

ной стадии своего развития монополизи-
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ровал все сферы жизни и закрепил это 

юридически. При этом религиозная док-

трина той или иной преобладающей ре-

лигиозной организации (церкви), как 

правило, поддерживала этот монархиче-

ский строй и обосновывала его боже-

ственное происхождение, а значит, и 

непререкаемый авторитет. Помимо этого 

здесь складываются привилегированные 

сословия, представители которых обла-

дают значимыми правами и свободами. 

Другие же слои общества становятся 

юридически и фактически отрезанными 

от многих благ и свобод. 

Соответственно, ввиду изложенного 

возникает конфликт личности и суще-

ствующей государственной системы. 

Массовые согласованные действия лич-

ностей порождали бунты, а неустрани-

мые противоречия влекли революцион-

ные выступления, которые приводили к 

новому балансу соотношения интересов 

личности и государства. Так, Английская 

буржуазная революция в XVII в. впервые 

показала всю остроту противостояния 

свободных людей и монархических усто-

ев, в конечном счете установила режим 

ограниченной монархии который суще-

ствует и до сих пор [3, с. 1–18]. Еще 

большей остротой и динамичностью от-

личались революционные события Вели-

кой французской революции. 

Большинство революционных собы-

тий обусловлено именно вопросами при-

знания/непризнания государством тех 

или иных личных прав граждан. Это ста-

вит перед нами вопрос о поиске опти-

мальной модели взаимоотношения обще-

ства, личности и государства. Для нашей 

страны это также имеет огромное значе-

ние, при этом важно отметить и истори-

ческую специфику России. 

Для удобства разделим историю Рос-

сии на 3 этапа — дореволюционный, со-

ветский и современный. В дореволюци-

онный период, начиная с XIX в., Россий-

ская империя испытывает на себе влия-

ние европейской культуры и обществен-

ной мысли, перенимает идею о правах 

человека, насколько это возможно, в 

условиях патриархальной крепостниче-

ской системе. После «великих реформ» 

тренд на буржуазные преобразования 

становится очевидным, поэтому и идей-

но-теоретические концепции следовали 

основным достижениях европейской 

научной мысли, в том числе и в вопросах 

понимания места личности в государ-

ственной системе. Следуя логике разви-

тия Европы и тренд на переход к респуб-

ликанской форме правления (либо внед-

рения республиканской модели управле-

ния при сохранении монархии), государ-

ство виделось как один из видов челове-

ческого общежития [6, с. 344–347]. 

Т. е. государство, некогда подчинив-

шее себе личность в интересах избран-

ных («феодалов»), в период Нового вре-

мени подчиняется воле большинства и 

действует в интересах большинства. Фак-

тически суть государства изменилась, но 

сама государственная форма организации 

общественной жизни осталась прежней. 

Задачей государства отныне становится 

обеспечение и защита прав личности, тем 

самым как бы снимается противоречие 

между личностью и государством, суще-

ствовавшее в период феодализма. Такое 

положение ознаменовало появление ка-

питализма, при котором власть приобре-

талась не по наследству, а по личным  
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качествам человека, что выражалось в 

обладании финансовыми ресурсами. Тем 

самым государство учитывало интересы 

личности, но не все это принимали в ка-

честве справедливости. 

В это же время зарождается рабочий 

класс, который был ограничен в своих 

правах и вынужденно обслуживал инте-

ресы владельцев фабрик и заводов. В свя-

зи с этим идея устранения государства из 

общественной жизни все же получает 

свою актуальность в идеях коммунисти-

ческого толка, прежде всего марксизме и 

анархизме [5, с. 417]. 

Ряд событий второй половины XIX 

— начала XX в. привел к революции в 

1917 г., в результате которой возникло 

государство нового «социалистического» 

типа, опиравшегося на власть Советов. 

Целью существования социализма стал 

постепенный переход к коммунизму, т. е. 

обществу, самоорганизованному соци-

альными группами без участия государ-

ства, которое должно было «отмереть» 

полностью. Ввиду того, что коммунизм 

так и не наступил, анализировать положе-

ние личности в таком обществе сложно. 

Советские правоведы отмечали, 

например, что «социалистическом обще-

стве правовое положение личности явля-

ется воплощением единства и сочетания 

общественных и личных интересов» [1, 

с. 21], либо провозглашали «принципи-

альное соответствие между правами и 

обязанностями, равенство основных прав 

и основных обязанностей, верное отра-

жение в юридическом положении факти-

ческого статуса гражданина в государ-

стве, места человека в реальной структу-

ре социалистических отношений» [2, 

с. 115], подчеркивая неоспоримые пре-

имущества социализма. Тем не менее, 

система социализма стала воспринимать-

ся образцом тоталитаризма, где суще-

ствует высшая степень ограничения прав 

и свобод личности. Попытки расширить 

права и свободы личности во второй по-

ловине 1980-х гг. привели к распаду 

СССР и краху социалистической модели 

развития. 

Современный этап развития государ-

ственности характеризуется возвратом к 

буржуазной модели развития, провоз-

глашения прав и законных интересов 

личности высшей ценностью. Конститу-

ция РФ по своей структуре является ти-

пичной для демократических государств 

Европы, и идея прав человека занимает 

центральное место в ее положениях. Гос-

ударство начинает рассматриваться 

«лишь как средство обеспечения условий 

для нормальной жизнедеятельности ин-

дивидов путем решения государственной 

властью их общих дел» [7, с. 40]. Помимо 

конституционных положений, во испол-

нение концепции прав человека прини-

мается ряд законодательных актов, уста-

навливающих конкретные механизмы 

реализации прав человека и их гарантии, 

чем обеспечивается формальная свобода 

личности. 

Таким образом, мы вышли на новый 

уровень баланса интересов общества, 

личности и государства, который про-

должает проходить корректировку. Часто 

в общественном сознании соседствуют 

разнонаправленные требования по сня-

тию ограничений личных прав, либо, 

наоборот, по урезанию отдельных сво-

бод, что свидетельствует о наличии об-

щественных интересов в противовес ин-

тересам личности и государству. 
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Логика исторического процесса сви-

детельствует о том, что развитие формы 

государства тесно связано с качествен-

ным состоянием системы отношений 

между личностью, обществом и государ-

ством. Рано или поздно противоречия ин-

тересов приведут к разбалансировке и 

социальному конфликту, после которого 

будет найдена новая точка равновесия. 

Сейчас сложно прогнозировать дальней-

шие закономерности, но можно предпо-

ложить, что имеется тренд на усиление 

общественного интереса. Государство 

должно занять определенное место в об-

щественной жизни, но весьма ограничен-

ное, подчиненное как интересам лично-

сти, так и общества в целом. 
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УДК 343.01 

В. М. Золотухин, М. В. Козырева15 

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье рассматривается совершение осужденными к лишению свободы 

юридически значимых действий в пределах исправительного учреждения. Предме-

том исследования является реализация имущественных прав осужденных к лише-

нию свободы внутри исправительного учреждения. Объект исследования — юриди-

чески значимые действия гражданско-правового характера, совершаемые осуж-

денными лицами. Формально-юридический метод научного познания был применен 

для анализа имущественных прав, формирования признаков мелкой сделки в кон-

тексте ограничения гражданской правоспособности лиц, осужденных к лишению 

свободы. Для анализа юридических действий осужденных к лишению свободы, 

направленных на ресоциализацию личности, был применен праксиологический ме-

тод научного исследования (деятельностный подход). Отмечено, что объем реали-

зуемых прав и обязанностей заключенных зависит от их социокультурной и право-

вой активности. Значительное внимание отведено правовой природе мелких сде-

лок. Сделан акцент на превалировании совершения мелких сделок в рамках особого 

правового режима имущества данной категории лиц. 

Ключевые слова: гражданско-правовые отношения; осужденные к лишению 

свободы; исправительное учреждение; реализация права; мелкие сделки; граждан-

ская правоспособность; имущественные права. 

Для цитирования: Золотухин В. М., Козырева М. В. Юридически значимые 

действия, совершаемые осужденными к лишению свободы // Теория и практика 

социогуманитарных наук. 2023. № 2 (22). С. 109–118. 

V. M. Zolotukhin, M. V. Kozyreva 

LEGALLY SIGNIFICANT ACTIONS COMMITTED BY PERSONS 

SENTENCED TO IMPRISONMENT 

The article deals with the commission of legally significant actions by persons sen-

tenced to imprisonment within the limits of a penal correctional institution. The subject of 

the study is the realization of the property rights of persons sentenced to imprisonment 

inside a correctional institution. The object of the study is legally significant actions of a 

civil nature committed by convicted persons. The formal legal method of scientific cogni-
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tion was used to analyze property rights, the formation of signs of a small transaction in 

the context of limiting the civil legal capacity of persons sentenced to imprisonment. A 

praxiological method of scientific research (activity approach) was used to analyze the 

legal actions of persons sentenced to imprisonment aimed at the resocialization of the in-

dividual. It is noted that the scope of the rights and obligations of prisoners depends on 

their socio-cultural and legal activity. Considerable attention to the legal nature of small 

transactions is paid. The emphasis is placed on the prevalence of small transactions with-

in the special legal regime of the property of this category of persons. 

Keywords: civil law relations; persons sentenced to imprisonment; penal correctional 

institution; realization of the right; small transactions; civil legal capacity; property 

rights. 

For citation: Zolotukhin V. M., Kozyreva M. V. Legally significant actions com-

mitted by persons sentenced to imprisonment. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh 

nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 2 (22), p. 109–118. 

Реализация прав и обязанностей 

граждан, независимо от их правового 

статуса, всегда происходит в рамках пра-

вового поля и регламентируется законо-

дательством и иными нормативными до-

кументами. В соответствии с этим целью 

статьи является гражданско-правовой 

анализ и квалификация юридических 

действий, совершаемых осужденными к 

лишению свободы (заключенными) в 

пределах исправительного учреждения. 

Достижение поставленной цели 

обеспечивается решением следующих 

задач: проанализировать нормы уголов-

но-исполнительного законодательства, 

направленного на реализацию имуще-

ственных прав заключенных; выявить 

положения российского законодатель-

ства, регламентирующего нормы и усло-

вия содержания лиц, осужденных к ли-

шению свободы; определить юридиче-

скую природу сделок, совершаемых за-

ключенными в пределах места отбывания 

наказания. 

Анализ совершаемых юридических 

действий лицами, отбывающими наказа-

ние в исправительных учреждениях, ос-

нован на праксиологическом методе 

научного исследования. В процессе ис-

следования использован формально-

юридический метод для классификации и 

анализа конституционных и гражданских 

прав заключенных в условиях ограниче-

ния их гражданской правоспособности. 

Положения исследования также основы-

ваются на применении общенаучных ме-

тодов: анализа и синтеза, абстрагирова-

ния, аналитического описания. 

Несмотря на ограничение правоспо-

собности лиц, отбывающих наказание в 

уголовно-исправительных учреждениях, 

последние продолжают участвовать в 

гражданско-правовом обороте. О. Е. Ми-

хайлова и Д. Р. Сабирова отмечают воз-

можность лица, находящегося в местах 

лишения свободы, быть субъектом граж-

данских отношений как внутри исправи-

тельного учреждения, так и за его преде-

лами в рамках ограничения правоспособ-
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ности [9]. Российское уголовно-

исполнительное законодательство преду-

сматривает реализацию как имуществен-

ных, так и личных неимущественных 

прав осужденных и лиц, находящихся 

под следствием. В. А. Борченко подчер-

кивает, что гражданско-правовой статус 

лиц, осужденных к лишению свободы, 

прежде всего связан с установлением 

специального режима [2, с. 177] в зави-

симости от вида исправительного учре-

ждения. Аналогичной точки зрения при-

держивается К. В. Косарев, указывающий 

на влияние наказания на реализацию 

субъективных прав и юридических обя-

занностей заключенных [7]. 

С нашей точки зрения, объем реали-

зуемых субъективных прав и предусмот-

ренных законодательством юридических 

обязанностей императивно установлен и 

зависит от нескольких факторов, опреде-

ляющих правовые и социокультурные 

особенности активности заключенных. В 

частности, к ним относятся: 

1) вид исправительного учреждения 

(колония-поселение, воспитательная ко-

лония, лечебно-исправительное учрежде-

ние, исправительная колония общего, 

строгого или особого режимов, тюрьма, 

следственный изолятор) (ст. 16 Уголов-

но-исполнительного кодекса РФ, далее — 

УИК РФ); 

2) принципы уголовно-

исполнительного законодательства, такие 

как дифференциация и индивидуализация 

наказаний и рационального применения 

мер принуждения (ст. 8 УИК РФ); 

3) специальный режим, устанавли-

вающий порядок нахождения осужденно-

го лица в зависимости от вида исправи-

тельного учреждения (спецучреждения, 

предназначенные для отбывания наказа-

ния в виде принудительных работ; испра-

вительные колонии различных режимов 

— общего, строгого, особого; колонии-

поселения, тюрьмы; воспитательные ко-

лонии). 

Анализ статей, регулирующих раз-

личные режимы отбывания наказания, 

позволяет сделать вывод о совершении 

содержащимися в местах лишения свобо-

ды лицами имущественных и личных не-

имущественных прав и обязанностей в 

контексте ограничения гражданской пра-

воспособности. Гуманный характер от-

ношения к правам лиц, осужденных к 

лишению свободы, предусмотрен п. 61 

Минимальных стандартных правил об-

ращения с заключенными от 30.08.1955. 

В данной норме содержится обязанность 

государства «принимать меры для того, 

чтобы заключенные могли сохранять за 

собой максимум совместимых с законом 

и условиями их приговора прав в области 

их гражданских интересов, социального 

обеспечения и других социальных 

льгот». 

В рамках данного исследования це-

лесообразно выделить три группы юри-

дически значимых действий, совершае-

мых осужденными лицами, которые 

имеют, с нашей точки зрения, дисципли-

нарный характер воздействия на соци-

ально-экономическое и социокультурное 

поведение. В первую группу непосред-

ственно включены обязательства по 

оплате осужденными минимальных усло-

вий их жизнеобеспечения. Волевые акты, 

направленные, в первую очередь, на удо-

влетворение собственных потребностей и 

интересов посредством совершения дей-

ствий гражданско-правового характера, 
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составляют вторую группу. К третьей 

группе относятся действия, имеющие в 

большей степени социальный характер. 

Первая группа действий направлена 

на выполнение осужденными лицами 

юридических обязанностей, предусмот-

ренных ч. 2, 2
1
 ст. 60

5
, ч. 4 ст. 99 УИК 

РФ. Данные гражданские обязательства 

включают оплату коммунальных услуг, 

спецодежды, питания и предметов гигие-

ны за счет средств лиц, осужденных к 

лишению свободы. Реализация этих пра-

вовых норм имеет исключительный ха-

рактер, обозначенный ч. 5 ст. 99 УИК РФ, 

учитывающий определенное юридиче-

ское состояние осужденного, например, 

болезнь, беременность, кормление груд-

ного ребенка, инвалидность I или II груп-

пы, получение различных уровней обра-

зования. Действия перечисленных кате-

горий лиц совершаются безвозмездно 

при соблюдении дополнительных усло-

вий, предусмотренных правовой нормой. 

Напротив, ч. 4 ст. 99 УИК РФ преду-

сматривает возможность государства 

удерживать из средств, имеющихся на 

лицевых счетах осужденного, уклоняю-

щегося от работы, расходы на питание, 

одежду, коммунально-бытовые услуги и 

предметы индивидуальной гигиены. Та-

ким образом, российское уголовно-

исполнительное законодательство преду-

сматривает не только различные режимы 

отбывания наказания, но в соответствии с 

ними определяет границы естественных 

прав, направленных в первую очередь на 

удовлетворение физиологических по-

требностей. 

Ст. 25 Всеобщей декларации прав 

человека и ст. 11 Международного пакта 

об экономических, социальных и куль-

турных правах от 19.12.1996 определяют 

право человека на достаточное питание 

как основное право, необходимое для ре-

ализации всех других прав человека. 

Следовательно, данное право человека не 

может быть ограничено, а тем более за-

ключенный не может быть его лишен да-

же в условиях финансовой недееспособ-

ности. 

Правовой анализ действий осужден-

ных лиц, направленный на реализацию 

личных прав, позволяет, с точки зрения 

гарантированных государством мини-

мальных условий для существования че-

ловека, признать данные меры государ-

ства в качестве минимальных стандартов 

жизнеобеспечения заключенных. Так, 

минимальные нормы питания для осуж-

денных к лишению свободы включают 

социально необходимые продоволь-

ственные товары (например, хлеб, мака-

ронные изделия, мясо, рыба, картофель, 

овощи, чай натуральный, сахар и т. д.) и 

непродовольственные товары, опреде-

ленные постановлением Правительства 

РФ от 11.04.2005 № 205. В данном доку-

менте закреплены физиологические стан-

дарты содержания различных категорий 

лиц, осужденных к лишению свободы, 

или подозреваемых в совершении пре-

ступления. Дифференцированный подход 

к субъектам преступления является осно-

ванием для установления нормативов 

минимальных стандартов поддержания 

физиологического минимума и нормати-

вов сверх этого уровня. 

Л. Ф. Пертли обращает внимание на 

удовлетворительное качество приготов-

ления пищи для заключенных, так как 

организация питания также важна для 

формирования у них положительного от-
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ношения к процессу исправления [11, 

с. 17]. Вопросы регулирования качества 

питания лиц, осужденных к лишению 

свободы, рассмотрены в международных 

стандартах и правилах. Например, Евро-

пейские пенитенциарные правила преду-

сматривают обеспечение заключенных 

питанием, соответствующим их возраст-

ным характеристикам, особенностям здо-

ровья, вероисповеданию, культурным 

традициям и характеру труда. Одновре-

менно Всемирная организация здраво-

охранения акцентирует внимание на 

непосредственном влиянии качества и 

нормативов питания на качество жизни 

заключенных [11]. 

Законодательство РФ позволяет 

осужденным лицам (и приравненным к 

ним) совершать потребление продоволь-

ственных и непродовольственных това-

ров сверх нормативов. Например, в целях 

празднования дня рождения и кратко-

срочных свиданий с близкими родствен-

никами исправительные колонии откры-

вают «кафе для дополнительного питания 

осужденных. Ассортимент предлагаемых 

готовых блюд включает около 60 наиме-

нований: холодные закуски, супы, гарни-

ры, горячие блюда и разнообразную вы-

печку» [4]. Данный пример характеризует 

реализацию норм ч. 7 ст. 99 УИК РФ и 

раскрывает их содержание в ст. 88, 121, 

125, 131 и 133 УИК РФ. В соответствии с 

данными статьями осужденные, отбыва-

ющие наказания в исправительных учре-

ждениях специального режима, совер-

шают действия гражданско-правового 

характера, которые целесообразно ква-

лифицировать как «совершение сделок». 

Вторая группа действий коррелиру-

ет с возможностью осужденных к лише-

нию свободы являться участниками 

гражданско-правовых отношений. По 

мнению Ю. В. Помогаловой, данные лица 

выступают в правоотношениях «специ-

фическим субъектом имущественного 

оборота. Данная особенность определя-

ется прежде всего правовым режимом 

имущества осужденного, которое может 

находиться у осужденного в исправи-

тельном учреждении и быть доступным 

для владения, пользования и распоряже-

ния либо быть передано для хранения в 

связи с запретом к использованию в ис-

правительном учреждении (деньги, аппа-

ратура, другие ценные вещи» [12, с. 137]. 

Содержание гражданской правоспо-

собности лиц, осужденных к лишению 

свободы, раскрывается в ч. 7 ст. 99 УИК 

РФ и включает следующие имуществен-

ные права: приобретение разрешенной к 

использованию одежды, в том числе 

спортивной, оплату дополнительных ле-

чебно-профилактических и других услуг, 

предоставляемых по их желанию и соот-

ветствующих Правилам внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений 

(далее — ПВР ИУ). Так, положения дан-

ного нормативного акта содержат строго 

определенный характер выражения воли 

исследуемых субъектов правоотношения: 

1) действия, связанные с арендой и 

хранением вещей (право на пользование 

библиотекой и настольными играми, хра-

нение продуктов питания и посуды в 

специально отведенных местах, хранение 

личных вещей, предметов индивидуаль-

ного пользования, литературы (не более 

пяти книг), журналов, газет, табачных 

изделий, предназначенных для курения 

(не более двух пачек сигарет и одной ко-
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робки спичек) в прикроватных тумбоч-

ках); 

2) действия, связанные с передачей и 

получением вещей (отправление за счет 

собственных средств писем, телеграмм, 

почтовых карточек; получение/принятие 

бандеролей; отправление и прием денеж-

ных переводов; оплата телефонных раз-

говоров за счет собственных средств или 

средств родственников). 

Примечательно, что действия, со-

вершаемые лицами, осужденными к ли-

шению свободы, носят не только право-

вой, но и социокультурный характер, 

включающий применение к данной кате-

гории лиц условий для возможной реали-

зации конституционно-правовых норм, 

регулирующих личные, экономические, 

социальные и культурные права челове-

ка. Социокультурная адаптация осужден-

ных к режиму отбывания наказания 

обеспечена правоприменением норм, га-

рантирующих в первую очередь реализа-

цию конституционных прав человека. 

К. В. Косарев приводит научную пози-

цию А. Я. Гришко, придерживающегося 

классификации прав и обязанностей 

осужденных на общие и специальные. В 

частности, общие права и обязанности 

закреплены в Конституции РФ и иных 

нормативных правовых актах в равной 

степени за всеми гражданами, и, соответ-

ственно, специальные права и обязанно-

сти присущи только заключенным и уре-

гулированы нормами уголовно-

исполнительного законодательства [7, 

с. 62–63]. Социокультурный аспект опре-

деляет специфику совершения сделок в 

зависимости от социально-

экономической, этнонациональной и 

иной принадлежности заключенных. 

Осуществление прав лицами, отбы-

вающими наказание, в той или иной сте-

пени связано с совершением действий, 

направленных на выражение имуще-

ственных и личных неимущественных 

прав, составляющих часть их образа жиз-

ни. Для получения материальных и нема-

териальных благ, направленных на удо-

влетворение потребностей и интересов, 

осужденные вступают в сделки. Юриди-

ческая природа сделок, совершаемых 

этой категорией лиц в пределах замкну-

того территориального пространства, вы-

званного ограничением гражданской пра-

воспособности, вместе с тем позволяет 

им выражать волевые акты, составляю-

щие гражданскую дееспособность лиц, 

осужденных к лишению свободы. Не-

смотря на императивно установленные 

гражданским законодательством основа-

ния для ограничения гражданской дее-

спопособности, нормы уголовно-

исполнительного законодательства вно-

сят коррективы в способность осужден-

ных к совершению ряда сделок граждан-

ско-правового характера. Так, в соответ-

ствии с п. 17 Правил внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений осуж-

денным запрещено «продавать, покупать, 

дарить, принимать в дар, отчуждать 

иным способом в пользу других осуж-

денных либо присваивать предметы и 

вещи, находящиеся в личном пользова-

нии». 

Таким образом, с нашей точки зре-

ния, квалификация действий гражданско-

правового характера осужденных к ли-

шению свободы сводится к определенной 

сделкоспособности, включающей спо-

собность к совершению сделок следую-

щего рода: 1) мелким сделкам; 2) сделкам 
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по распоряжению денежными средства-

ми, составляющими заработок осужден-

ного лица; 3) сделкам по распоряжению 

денежными средствами, предоставлен-

ными родственниками в качестве денеж-

ных переводов. 

Отсутствие правой определенности 

категории «мелкая сделка» в законода-

тельстве Российской Федерации требует 

обращения к практике правоприменения, 

сложившейся в условиях российской 

ментальности. В условиях повседневной 

жизнедеятельности юридические послед-

ствия при совершении сделок имеют зна-

чение, как правило, только для некото-

рых категорий граждан: граждан в воз-

расте от шести до четырнадцати лет и 

граждан, ограниченных судом в граждан-

ской дееспособности. В контексте огра-

ничения свободы лица, отбывающего 

наказание в учреждении уголовно-

исполнительной системы, категория 

«сделка» приобретает не менее важное 

практическое значение в условиях право-

применения уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Иная правовая природа, прежде все-

го, мелкой сделки обусловлена не только 

возрастом наступления уголовной ответ-

ственности, но и ограничением граждан-

ской правосубъектности лица. Это в ка-

кой-то мере подтверждает сформировав-

шаяся судебная практика, позволяющая 

квалифицировать действие лица как мел-

кую сделку, исходя из следующих при-

знаков: 

1) синхронность заключения и ис-

полнения сделки; 

2) незначительная цена сделки, т. е. 

она совершается на незначительную 

сумму [5]; 

3) действия, направленные на удо-

влетворение потребностей лица: приоб-

ретение продуктов питания, предметов 

гигиены, канцелярских принадлежностей, 

сигарет, чая, сахара. Данные сделки со-

вершаются непосредственно осужденны-

ми в магазине / торговой точке («тюрем-

ном ларьке»), расположенными на терри-

тории исправительного учреждения. Этот 

признак в условиях исследования совер-

шения сделок осужденными к лишению 

свободы свидетельствует о единстве про-

явления правового и социокультурного 

аспекта образа жизни данной категории 

лиц. 

4) расчеты по мелким сделкам осуж-

денными к лишению свободы соверша-

ются только в форме безналичного расче-

та. В силу ограничения имущественных 

прав (например, осужденным запрещено 

совершать сделки с другими осужденны-

ми, пользоваться наличными денежными 

средствами на территории исправитель-

ного учреждения). И. В. Евстафьева и 

Е. Н. Кравченко отмечают, что соверше-

ние сделок между осужденными может 

привести к совершению противоправных 

действий в пределах исправительного 

учреждения, «а также к нарушению ре-

жима, поскольку денежные средства мо-

гут выступать в качестве игрового фонда 

при игре в азартные игры» [8, с. 221]. 

Таким образом, гарантированный 

государством минимальный стандарт со-

держания заключенных, основанный на 

принципе самообеспеченности (по обще-

му правилу), и гражданско-правовые дей-

ствия осужденных, направленные на удо-

влетворение дозволенных законом по-

требностей и интересов, требует от них 

непосредственного участия в трудовой 
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деятельности. В свою очередь, целесооб-

разно скорректировать понятие «мелкой 

сделки» в рамках специфики правового 

статуса заключенного. Мелкая сделка, 

совершаемая лицом, осужденным к ли-

шению свободы, — это действия граж-

данско-правового характера осужденно-

го, направленные на реализацию биосо-

циальных потребностей в рамках повсе-

дневности. 

Третья группа действий ориенти-

рована, с одной стороны, на достижение 

социально полезного результата приме-

нения воспитательно-исправительных 

мер, с другой — обращение осужденного 

к определенным навыкам и умениям, со-

ставляющим основы реализации потреб-

ностей в безопасности его жизнедеятель-

ности (потребности в образовании, тру-

доустройстве и т. д.). Проанализировав 

положения ст. 9 УИК РФ, целесообразно 

предположить, что исправление осуж-

денных ориентировано на их социальную 

активность в рамках формирования чело-

веческого капитала, «исходя из потреб-

ностей производства исправительного 

учреждения, а также с учетом востребо-

ванности профессий, по которым осуж-

денные могут работать после освобожде-

ния из исправительных учреждений» 

[10]. Так, в качестве таких средств (в 

контексте данного исследования) зако-

ном определены общественно полезный 

труд, получение общего образования и 

профессиональное обучение. Стоит отме-

тить, что профессиональное обучение 

осужденных и специфика их профессио-

нальной деятельности также формирует-

ся в рамках востребованности тех или 

иных рабочих специальностей, обуслов-

ленными региональным рынком труда. 

Например, согласно статистическим дан-

ным Центра занятости г. Новосибирска, 

значительным спросом пользовались 

профессии «штукатур» и «монтировщик 

шин», поэтому в 2016 г. состоялся их 

первый выпуск [1]. Тем самым происхо-

дит унификация различных практик, в 

результате которой «через социальное 

кодирование, культура становится массо-

вой и уже субъектно формирует себя и 

способы бытия человека» [6, с. 85]. 

Таким образом, участие осужденного 

в образовательной и профессиональной 

деятельности, а также ограниченное уча-

стие в гражданском обороте имеет как 

социокультурное, так и правовое значе-

ние в контексте воспитания и ресоциали-

зации личности осужденного. Правовой 

аспект в большей степени имеет реаль-

ный характер социально-экономических 

отношений в рамках совершения юриди-

чески значимых действий. Императивно 

установленные ограничения имуще-

ственных и личных неимущественных 

прав позволяют выстроить определенные 

меры и средства исправления осужденно-

го лица. Реализация имущественных прав 

в условиях специального режима отбы-

вания лишения свободы предусматривает 

совершение мелких сделок осужденными 

в пределах исправительного учреждения. 

Социокультурный аспект приобретает 

процесс трудовой адаптации к нормам 

социальной жизнедеятельности в период 

после отбывания наказания («постзаклю-

ченный»). 
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УДК 341.17 

Е. Ю. Марухно16 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Вопрос об определении правовой природы Европейского союза является неиз-

менно актуальным. Отечественные и зарубежные теоретики анализируют фено-

мен Европейского союза через различные правовые категории с целью определения 

его места и роли в международном праве. В статье исследуются научные подходы 

с целью уяснения позиций различных правовых школ относительно правовой приро-

ды Европейского союза на современном этапе, особое внимание уделяется пер-

спективе развития института регионального интеграционного сотрудничества. 
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История создания Европейского сою-

за (далее — ЕС) достаточно сложна, это 

пример организации, которая начала свой 

путь через политическую борьбу и, к 

слову сказать, осталась в этом направле-

нии неизменно стабильной. В то время 

как в отечественной теории международ-

ного права была установлена четкая по-

зиция относительно правовой природы 

ЕС, европейские ученые не выходили из 

состояния постоянных споров по этому 

поводу. Две основные теории, которые 

доминировали в научных дебатах, — это 

теория «sui generis» и теория «междуна-

родного права». Обе теории, несмотря на 

различия по своему содержанию, основа-

ны на классической европейской консти-

туционной концепции неделимости суве-

ренитета. Согласно мнению сторонников 

конституционной теории (так называе-

мый «федеральный подход») правовой 

природы ЕС, «устаревшая идеология ни-

велировала реальную природу ЕС, ис-

ключая любой другой аналитический 

подход» [7]. Таким образом, в теории 

происходит смена парадигм: под влияни-

ем американской конституционной тра-

диции зарождается идея развития ЕС как 

сложной структуры, в которой место Со-

юза определено между национальной и 

международной сферами. М. Н. Марчен-

ко назвал данный процесс «тенденция 

конституционализации» в контексте эво-

люции европейского общества и станов-

ления Европейского союза [5]. 

Верховенство права ЕС над нацио-

нальным законодательством государств 

— членов ЕС было признано в качестве 

одного из основополагающих принципов 

европейского правопорядка задолго до 

подписания Договора об учреждении 

Конституции для Европы от 29.10.2004. 

Считается, что принцип верховенства 

права ЕС вместе с принципами прямого 

действия и единообразного понимания и 

применения права ЕС составляют не 

только основу эффективности правового 

порядка, но играют роль столпов неофи-

циальной европейской конституции. 

Необходимо сказать, что принцип верхо-

венства права ЕС, имея приоритет над 

законодательством государств-членов, 

сталкивается с концепцией конституци-

онной идентичности, которая изначально 

применялась национальными конститу-

ционными судами для игнорирования 

международных норм. В настоящее вре-

мя ситуация выглядит таким образом, что 

национальные движения за конституци-

онную идентичность различаются в де-

мократических странах и странах, следу-

ющих новому, по словам венгерского ис-

следователя по вопросам верховенства 

права ЕС П. Бард, «авторитарному при-

зыву»: происходит «неправильное ис-

пользование и злоупотребление концеп-

цией различными государствами-членами 

ЕС». Например, болгарский и румынский 

высшие суды, а также венгерский и поль-

ский суды прямо злоупотребляют прин-

ципом уважения конституционной иден-

тичности. Идентичность ЕС имеет пре-

имущества над национальной идентично-

стью, если последняя противоречит об-

щим ценностям ЕС — принципу верхо-

венство закона [6]. Иными словами, при-

мат права ЕС можно понимать как фак-

тор, формирующий идентичность право-

вого порядка ЕС, в то время как базовые 

ценности, закрепленные в ст. 2 Договора 

о Европейском союзе, рассматриваются 

как элементы общей идентичности ЕС и 
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его государств-членов. Таким образом, 

данные аргументы подтверждают надна-

циональный характер Европейского сою-

за. Основываясь на практике Суда ЕС от-

носительно реакции на решения нацио-

нальных судов стран-участниц, полно-

стью согласиться с мнением о том, что 

«при создании международных интегра-

ционных объединений государства не пе-

редают часть своего суверенитета и не 

теряют его» [1], мы не можем. К слову, 

масштабное применение принципа пря-

мого действия интеграционного права, 

естественно, привело к появлению в 

научных кругах сторонников теории 

коммунитарного права. 

Следующий научный подход, кото-

рый хотелось рассмотреть с целью уяс-

нения правовой природы ЕС — это опре-

деление ЕС как межгосударственного об-

разования интеграционного характера. 

Действительно, на первый взгляд, нет 

ничего нового в том, что «интеграцион-

ное объединение является формой меж-

государственного сотрудничества регио-

нального характера, направленное на раз-

витие внешнеэкономических связей меж-

ду государствами-членами» [2]. В док-

трине укрепилась мысль о том, что тер-

мины «организации экономической инте-

грации», «наднациональные объедине-

ния», «организации экономической инте-

грации» являются синонимами и полно-

стью определяют правовую природу ЕС. 

Действительно, как правило, цель созда-

ния интеграционного объединения отра-

жается в его учредительных договорах. 

Но впоследствии массив межгосудар-

ственных соглашений и внутренних ак-

тов организации обрастает новыми целя-

ми, которые не носят исключительно 

экономического характера. На примере 

ЕС историю европейской интеграции 

можно рассматривать на основе тексту-

ального развития преамбул к европей-

ским договорам. Именно анализ преам-

бул к договорам, их формы, содержание, 

функции, может показать истинные цели 

европейской интеграции, которые, 

напомним, не статичны. Исходным нача-

лом стала даже не преамбула к Договору 

о Европейском союзе 1992 г., опреде-

лившая ЕС как «все более тесный союз 

между народами Европы». Данная клю-

чевая фраза встречается намного раньше 

в преамбуле к Римскому договору 1957 г. 

и в большинстве более поздних догово-

ров. Справедливости ради нужно отме-

тить, что некоторые страны, например, 

Великобритания на референдуме 1975 г. 

решила остаться в европейском проекте, 

наивно рассматривая его как общий ры-

нок, а не политический союз. Исследова-

ние, проведенное библиотекой Палаты 

общин Великобритании, обнаружило 

ссылки на выражение «более тесный со-

юз» в более чем пятидесяти решениях 

Суда ЕС, что говорит о его явно полити-

ческом окрасе. Основная причина, на 

взгляд многих ученых, заключается в ис-

ключительной амбициозности проекта 

ЕС, заключающейся в экономической и, в 

значительной степени, политической ин-

теграции в континентальном масштабе. 

Широта полномочий, предоставленных 

ЕС, необычна по сравнению с другими 

международными организациями. Евро-

пейский союз задумывался не как орга-

низация, которой раз и навсегда были по-

ставлены определенные цели, наоборот, 

всегда открытое сообщество для новых 

общих задач европейский государств. 
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В подтверждение высказывания 

А. Я. Капустина о том, что существует 

«несколько этапов развития и становле-

ния интеграции: зона свободной торгов-

ли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический и валютный союз, поли-

тический союз» [4], приведем следующий 

пример. Еще Маастрихтский договор 

предоставил ЕС широкие права в области 

общей внешней политики и политики 

безопасности, а на сегодняшний день мы 

стали свидетелями перспективы военной 

интеграции стран ЕС в области безопас-

ности и обороны. Уже разработаны стра-

тегические документы ЕС, такие как 

Стратегия по безопасности 2003 г., Гло-

бальная стратегия 2016 г. и Стратегиче-

ский компас 2022 г. В ЕС «формируются 

основные черты стратегической автоно-

мии ЕС, обсуждается проект Постоянно-

го структурированного сотрудничества 

по вопросам безопасности и обороны 

(PESCO), рассматриваются параметры 

стратегической культуры в области без-

опасности и обороны» [3]. Таким обра-

зом, необходимо согласиться с 

К. К. Гусейновым о том, что «европей-

ская интеграция находится в процессе 

качественных изменений, которые влия-

ют на формирование системы коллектив-

ной безопасности и обороны» всей Евро-

пы [3]. Таким образом, ЕС как межгосу-

дарственное образование интеграционно-

го характера, изначально созданное в це-

лях экономического содружества, давно 

перешагнуло эти рамки, заметим, при 

этом не подверглись глобальным измене-

ниям базовые документы, определяющие 

правовую природу ЕС. 

Наконец, классическая школа меж-

дународного права исходит из междуна-

родного происхождения ЕС, определяя 

природу ее интеграции исключительно из 

норм-принципов международного права. 

ЕС создана на базе целого ряда междуна-

родных договоров, обычно называемых 

«учредительными договорами». По клас-

сической схеме международной органи-

зацией создана постоянная структура ор-

ганов, которым поручена реализация 

определенных целей. Таким образом, 

очевидно, что учредительными догово-

рами воплощаются в жизнь цели и задачи 

международной организации. Исходя из 

таких базовых начал теории междуна-

родного права, складывается правовая 

природа ЕС как международной регио-

нальной организации, деятельность кото-

рой полностью подчинена международ-

ному праву. Данное суждение «междуна-

родников» является отправной точкой в 

определении правовой природы ЕС. Во-

первых, возможность создания производ-

ного права не является особенностью ЕС, 

поскольку многие международные орга-

низации также обладают такими полно-

мочиями. Специфика ЕС заключается в 

том, что ЕС — это регулирующий орган, 

который для достижения своих целей си-

стематически создает производного пра-

во, формируя «европейское законода-

тельство». Во-вторых, по своему проис-

хождению ЕС является международной 

организацией, но с особым статусом — 

«sui generis». Чтобы описать эту особен-

ность ЕС, используют термин «наднаци-

ональность», которое по своей природе 

противоречит межправительственному 

характеру традиционных международных 

отношений. Наднациональность достигла 

такой степени развития, что можно без 

каких-либо оговорок сказать, что ЕС об-
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ладает реальной политической властью. 

Более того, во многих областях подлин-

ный центр власти достаточно давно пе-

реместился из национальных парламен-

тов и правительств в Брюссель. Един-

ственное, что можно с уверенностью 

утверждать, — это то, что речь идет не о 

какой-то новой форме «наднационально-

го государства» или своего рода «межго-

сударственного союза», в связи с тем, что 

в ЕС отсутствуют некоторые определя-

ющие элементы государственности, но 

процесс толкования и применения право-

вых норм свидетельствуют о том, что 

правопорядок ЕС находится на стыке 

международного права и конституцион-

ного права. 

В связи с вышеизложенным полага-

ем, что ЕС в качестве регионального ин-

теграционного объединения вышла за 

рамки классической международной ор-

ганизации, однако по своей правовой 

природе подчиняется международному 

праву, каким бы новым термином не обо-

значались отношения международного 

взаимодействия и интеграции европей-

ский государств. 
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Одной из главных задач, стоящих пе-

ред уголовно-исполнительной системой 

России, является сокращение рецидива 

преступлений, что в значительной степе-

ни зависит от реализации цели исправле-

ния осужденных. 

Идея исправления преступников за-

родилась еще в античный период и про-

шла долгий путь развития. Платон в де-

вятой книге «Законов» «Учение о пре-

ступлениях и наказаниях. Уголовные за-

коны» писал: «Наказание производит од-

но из двух действий: оно делает наказы-

ваемого либо лучшим, либо менее испор-

ченным» [13]. Последователь и ученик 

Платона Аристотель назначение наказа-

ния видел в устрашении и исправлении 

преступника. Идеи Платона и Аристотеля 

получили свое дальнейшее развитие в 

трудах утилитаристов XVIII–XX вв. 

В ХIХ в. исправление осужденного 

стало доминирующей целью наказания, а 

к преступникам начали применяться раз-

личные меры исправительного воздей-

ствия: режим, труд, общее и профессио-

нальное образование [4, с. 116]. 

В современной пенитенциарной 

науке можно выделить два основных 

подхода к понятию исправления: нрав-

ственное и юридическое [17, с. 23]. Под 

нравственным исправлением понимается 

изменение у осужденных искаженных 

ценностных ориентаций, обуславливаю-

щих правонарушения, на позитивные 

ориентации [2, с. 21]. И. С. Ной выделял 

моральное исправление осужденного, 

под которым понимал «такую переделку 

личности, при которой нового преступ-

ления он не совершит не из-за страха пе-

ред наказанием, а потому что это оказа-

лось бы в противоречии с его новыми 

взглядами и убеждениями» [12, с. 114]. 

Юридическое исправление означает, что 

у лица, совершившего преступление, 

происходит переориентация противо-

правного поведения на законопослушное 

[9, с. 218]. 

В. И. Селиверстов под исправлением 

понимает внутренний процесс пере-

осмысления своих приоритетов и жиз-

ненных установок самим осужденным 

[14, с. 68]. 

Чтобы более полно раскрыть содер-

жание понятия исправления, необходимо 

выделить его критерии. Согласно ст. 9 

УИК РФ в процессе исправления у осуж-

денных должны быть сформированы та-

кие социально полезные качества, как 

уважительное отношение к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития. 

Кроме указанных критериев В. А. Елеон-

ский, В. В Агильдин, А. В. Пузикова вы-

сказывались о важности раскаяния осуж-

денного в совершенном преступлении [1; 

7]. 

На современном этапе развития уго-

ловной науки исправление осужденных в 

качестве целей уголовного наказания и 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства закреплено в ст. 43 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее — 

УК РФ) и в ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) соответ-

ственно. Располагая цель исправления в 

Общей части УК РФ и УИК РФ, законо-

датель дает нам основание считать ее 

универсальной по отношению ко всей 

системе наказаний. Однако в научном 

мире на этот счет нет единого мнения. 

Одни ученые утверждают, что цели всех 
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без исключения наказаний понимаются 

единообразно, несмотря на то, что нака-

зания являются разными по своему со-

держанию (С. И. Курганов, М. В. Макси-

мов). Другие исследователи полагают, 

что можно говорить о специфических це-

лях каждого вида наказания (А. Н. Пав-

лухин, И. В. Упоров, Г. И. Цепляева). 

А. И. Фатхутдинов высказывал 

мысль, что цель исправления примени-

тельно к штрафу, лишению права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью все-

гда будет декларативной, т. е. не связан-

ной с фактическим применением наказа-

ния [16, с. 79]. Аналогичного мнения 

придерживаются Т. Ф. Минязева, 

Д. А. Добряков, указывая, что в данном 

контексте цель исправления осужденно-

го, определяемая для всех наказаний, не-

достижима в отношении осужденных к 

смертной казни, штрафу или обязатель-

ным работам [11, с. 66]. 

В. О. Белоносов пишет о «целесооб-

разности отказа от исправления осужден-

ных как главной цели уголовно-

исполнительной деятельности и замены 

ее на исполнение наказаний». Ученый 

высказывает ряд сомнений по поводу 

возможности исправить осужденных [3, 

с. 14]. 

А. Л. Санташов склонен полагать, 

что исправление не может выступать са-

мостоятельной конечной целью наказа-

ния, скорее, это промежуточная цель, ре-

ализуемая в процессе исполнения наказа-

ния, направленная на достижение других 

целей [18, с. 24]. 

О важности закрепления цели ис-

правления в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве доста-

точно аргументировано говорит 

Ю. А. Головастова: «Проанализировав 

генезис и эволюцию зарождения, разви-

тия и функционирования исправительно-

трудового и уголовно-исполнительного 

законодательства, можно убедиться в 

том, что провозглашение цели исправле-

ния осужденного — это основополагаю-

щий момент в становлении изучаемой 

отрасли права» [5, с. 256]. 

Анализируя норму ст. 9 УИК РФ, 

Ю. А. Головастова отмечает, что исправ-

ление осужденного — основной стержень 

процесса исполнения наказаний, высту-

пает в качестве основания к применению 

основных средств исправления и опреде-

ляет природу уголовно-исполнительного 

процесса [6, с. 164]. 

О закреплении исправления осуж-

денных как генеральной цели уголовного 

и уголовно-исполнительного права пи-

шет П. Е. Конегер [8, с. 120]. 

Интересно мнение А. А. Мамонто-

вой, которая рассматривает понятие «ис-

правление» как цель наказания, фактиче-

ский результат, процесс воздействия. В 

первом значении исправление характери-

зуется с точки зрения средств достиже-

ния цели исправления осужденных. Во 

втором случае «исправление» как резуль-

тат характеризуется соответствующими 

изменениями, произошедшими в струк-

туре личности осужденного, которые 

сделали ее либо безвредной, либо полез-

ной. В третьем значении, как процесс 

воздействия исправление осужденных, — 

это формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человече-

ского общежития и стимулирование пра-

вопослушного поведения [10, с. 55]. 
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В. А. Уткин, рассматривая исправле-

ние осужденных без лишения свободы, 

пишет: «Исправление и перевоспитание 

лица без лишения свободы проводится в 

условиях образа жизни обычного граж-

данина, не преступившего закон, и без 

разрыва социальных связей. По сравне-

нию с лишением свободы результаты ис-

правления проявляются не в отношении к 

труду и соблюдению режима отбывания 

наказания, а в непосредственном соблю-

дении норм и принципов человеческого 

общежития» [15, с. 78]. 

Таким образом, исправительное воз-

действие, применяемое в отношении 

осужденного, всегда имело и имеет пер-

востепенное значение. Исправление 

осужденных закреплено и в качестве це-

ли уголовного наказания и уголовно-

исполнительного законодательства, и как 

процесс, при этом неразрывно связаны 

между собой. 
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Специальная военная операция (СВО) — это один из видов военных действий, ко-
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Специальная военная операция — 

это совокупность мероприятий, проводи-

мых вооруженными силами или специ-

альными службами государства для до-

стижения определенных целей, связан-

ных с обеспечением национальной без-

опасности и интересов страны. 

Такие операции обычно проводятся в 

условиях высокой опасности и требуют 

от участников высокой профессиональ-

ной подготовки и координации действий. 

Цели специальной военной операции мо-

гут варьироваться — от ликвидации тер-

рористических группировок и захвата за-

ложников до разведывательных миссий и 

проведения военных диверсий. 

Специальная военная операция мо-

жет включать использование различных 

видов оружия и техники, таких как бес-

пилотные летательные аппараты, специ-

альное оборудование для разведки и мо-

ниторинга, а также участие специально 

обученных силовиков и сотрудников раз-

личных служб государства. 

С самых первых дней начала СВО на 

территории Украины общественное мне-

ние были разделено по множеству вопро-

сов. Один из таких вопросов звучит так: 

так у нас война или все-таки специальная 

военная операция? Либеральная обще-

ственность использует эту дискуссию как 

своего рода маркировку «своих» и «чу-

жих». Граждане, не поддерживающие 

проведение СВО, бросаются громкими 

словами, такими как «вторжение», 

«нападение» и «агрессия против сувере-

нитета Украины». Таким образом, данная 

группа населения намерена дискредити-

ровать действия государственной власти 

РФ и взвалить на него вину за происхо-

дящее. Люди, называющие себя «либера-

лами», обвиняют Россию в развязывании 

войны, и это обстоятельство их неверо-

ятно угнетает [3]. 

Проведение специальных военных 

операций может регулироваться особым 

законодательством и требует строгого 

соблюдения прав и свобод человека, а 

также международных правовых норм, 

даже в условиях чрезвычайной ситуации. 

В общем случае специальная военная 

операция может быть проведена в рамках 

общих законов и правил, регулирующих 

действия вооруженных сил и правитель-

ственных служб в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Она может также прово-

диться на основе специальных законов, 

которые определяют порядок проведения 

операции, права и обязанности военных и 

других участников операции, а также от-

ветственность за нарушения закона лю-

бом случае, проведение специальной во-

енной операции может быть сопряжено с 

ограничением некоторых прав и свобод 

граждан, таких как право на свободу пе-

редвижения, право на тайну переписки и 

проч. Однако эти ограничения должны 

быть законными и пропорциональными 

целям операции, а также не должны 

нарушать основных прав человека и 

гражданина, гарантированных междуна-

родными конвенциями и национальными 

законами [4, с. 200]. 

Задачи специальной военной опера-

ции могут варьироваться в зависимости 

от целей, но вот некоторые общие при-

меры [1, с. 33]: 

1. Освобождение заложников: может 

быть выполнено специальными военны-

ми подразделениями, которые могут про-

водить операции на территории против-
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ника, чтобы спасти заложников и вернуть 

их на свою территорию. 

2. Уничтожение важных целей: мо-

жет включать в себя уничтожение важ-

ных объектов, таких как центры комму-

никаций, базы военных кораблей и т. д. 

3. Разведка и наблюдение: эта задача 

может включать в себя использование 

специальных подразделений для сбора 

информации о противнике и его действи-

ях. 

4. Поддержка боевых действий: эта 

задача может включать в себя предостав-

ление поддержки в виде огня или иных 

видов помощи основным войскам во 

время боевых действий. 

5. Проведение операций в глубоком 

тылу противника: может включать в себя 

специальные операции, проводимые за 

линией фронта противника, например, 

для остановки подкреплений или уни-

чтожения важных объектов. 

6. Проведение антитеррористиче-

ских операций: может включать в себя 

предотвращение террористических актов 

или устранение террористических груп-

пировок. 

7. Проведение операций по захвату 

территории: эта задача может включать в 

себя взятие контроля над определенными 

территориями, например, для захвата 

стратегически важных объектов. 

Термин «спецоперация» может ис-

пользоваться в разных контекстах, вклю-

чая операции правоохранительных орга-

нов и военных подразделений. В случае с 

военными спецоперациями обычно при-

влекаются подразделения специального 

назначения, которые обучены выполне-

нию задач в условиях повышенной опас-

ности, как правило, они проходят специ-

альную подготовку и имеют соответ-

ствующее вооружение и оборудование. 

При проведении спецопераций в 

рамках военных конфликтов наиболее 

часто используются силы и средства, 

находящиеся в распоряжении государ-

ственных вооруженных сил, внутренних 

войск и других специальных подразделе-

ний, таких как спецназы. Целью спецопе-

рации во время конфликта может быть 

выполнение различных задач, например, 

контроль или захват важных объектов, 

освобождение заложников, эвакуация ра-

неных и т. д. 

В любом случае проведение спецо-

пераций должно быть организовано и 

проводиться в соответствии с законами и 

международными нормами, а также с 

учетом защиты прав и интересов граж-

дан. 

Каждая СВО уникальна и зависит от 

конкретной ситуации, целей и условий. 

Сегодня часто возникают вопросы, что 

же на самом деле происходит на Украине 

и является ли СВО действительно данной 

формой, а не войной. 

Во время войны действительно важ-

но, чтобы руководство страны проявляло 

политическую волю и принимало реши-

тельные действия для защиты своей тер-

ритории и населения. В таких ситуациях 

обещания, данное руководством, необхо-

димо выполнять, чтобы поддерживать 

доверие населения и международное со-

общество. Однако в то же время любые 

действия должны быть организованы и 

проводиться в соответствии с междуна-

родными нормами и законами, а также с 

учетом защиты прав и интересов граж-

дан. В конечном итоге главная цель во 
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время войны — это сохранение жизни и 

здоровья населения. 

Война — это конфликт между двумя 

или более государствами или группами 

людей, который часто включает военные 

действия, насилие, разрушение и убий-

ства. Войны могут возникать по множе-

ству причин, включая территориальные 

споры, религиозные или этнические раз-

ногласия, экономические интересы или 

борьбу за власть. Войны могут приводить 

к разрушению инфраструктуры, эконо-

мическому кризису, беженству, страда-

ниям граждан и военным, а также угро-

жать безопасности и стабильности в мире 

в целом. 

Специальная военная операция 

обычно имеет ограниченные цели и про-

водится с целью достижения конкретных 

задач, например, освобождения заложни-

ков, устранения террористических груп-

пировок или захвата стратегически важ-

ной точки. Целью спецоперации может 

быть также нарушение линии снабжения 

противника или уничтожение его ключе-

вых объектов. В отличие от войны 

спецоперация направлена не на достиже-

ние победы в широком смысле этого сло-

ва, а на выполнение конкретных задач. 

Война, в свою очередь, является гло-

бальным конфликтом, который может 

включать в себя множество различных 

задач и целей, таких как захват террито-

рии, изменение режима власти, защита 

границ, установление контроля над клю-

чевыми ресурсами и т. д. Война обычно 

включает в себя более широкий спектр 

действий, включая наступательные опе-

рации. 

Целью военной спецоперации может 

быть достижение определенных тактиче-

ских или оперативных целей, таких как 

захват определенной территории, уни-

чтожение ключевых объектов противни-

ка, блокировка его снабжения и т. д. Она 

может быть направлена на подрыв вра-

жеских действий, создание благоприят-

ных условий для проведения последую-

щих военных действий или достижения 

мирной договоренности. 

Кроме того, военная спецоперация 

может включать в себя использование 

различных форм военной техники и ору-

жия, а также применение специальных 

операционных методов и технологий, 

например, разведывательных действий, 

маскировки, обмана и т. д. Она может ве-

стись как на территории противника, так 

и на территории своей страны. 

Таким образом, военная спецопера-

ция и война являются разными формами 

военных действий, которые имеют свои 

цели, методы и характер. 

Специальная военная операция 

(СВО) и война — это два разных поня-

тия, которые имеют свои отличия. Вот 

некоторые из них: 

1. Цели. Основная цель войны — это 

победа в конфликте с противником. Це-

лью СВО является достижение конкрет-

ных задач, обычно в рамках специальных 

миссий, таких как освобождение залож-

ников, уничтожение важных объектов и 

т. д. 

2. Масштаб. Война — это обширный 

конфликт между двумя или более стра-

нами, который может затронуть большое 

количество людей, территории и ресур-

сов. СВО обычно проводится в более 

ограниченном масштабе, с использовани-

ем специальных военных подразделений. 
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3. Время. Война может длиться го-

дами, десятилетиями или даже веками. 

СВО обычно выполняется в более корот-

кий промежуток времени, обычно — не-

сколько дней, недель или месяцев. 

4. Вовлеченные силы. Война может 

включать в себя множество военных и 

гражданских лиц, которые могут быть 

вовлечены в боевые действия. СВО 

обычно выполняется с помощью специ-

альных военных подразделений, которые 

были обучены выполнению специальных 

задач. 

5. Политический контекст. Война 

может иметь политические и экономиче-

ские причины, а также геополитические 

последствия. СВО обычно выполняется 

для достижения конкретных военных це-

лей, которые могут не иметь политиче-

ских последствий. 

По мнению Е. В. Скурко, спецопера-

ция может проводиться скрытно и вклю-

чать в себя такие мероприятия, как сабо-

таж и диверсия. Обычно в таких военных 

действиях принимает участие ограничен-

ный контингент войск или ЧВК. Цели и 

задачи у таких военнослужащих обычно 

локальные. Пример Сирии: уничтожение 

военных объектов (складов боеприпасов, 

ГСМ, техники, узлов связи, пунктов 

управления и центров принятия решений 

и т. п.) террористических организаций. 

Война подразумевает масштабные 

наступательные, оборонительные и мак-

симально открытые боевые действия. Во 

время ведения войны уничтожаются объ-

екты не только военной инфраструктуры, 

но также жилой, социальной, транспорт-

ной, энергетической, производственной и 

другой жизненно важной инфраструкту-

ры. 

В ходе войны используется тяжелое 

вооружение в большом количестве, могут 

быть подключены флот и авиация. Еще 

одна значимая разница между спецопе-

рацией и войной: во втором случае задей-

ствуется значительное число живой силы, 

для этого, как правило, в воюющей 

стране объявляется мобилизация [2, 

с. 56]. 

Таким образом, СВО и война — это 

два разных понятия, которые имеют свои 

уникальные особенности. Они имеют 

различные цели, масштаб, продолжи-

тельность, вовлеченные силы и полити-

ческий контекст. 

При спецоперации ведутся необъяв-

ленные военные действия, тогда как вой-

ну, как правило, одно государство объяв-

ляет другому официально. При этом 

обычно разрываются все дипломатиче-

ские и экономические связи между вою-

ющими странами. 

Для проведения спецоперации под-

разделения вооруженных сил одного гос-

ударства направляются в точку ведения 

диверсионных или боевых действий по 

приглашению другого государства, о чем 

заключают двустороннее соглашение, как 

было, например, со спецоперацией воен-

нослужащих России в Сирии, целью ко-

торой была помощь сирийским войскам в 

уничтожении террористических форми-

рований [2, с. 57]. 
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Наука конституционного права при-

знает «гражданское общество» неотъем-

лемым признаком правового демократи-

ческого государства, которым является 

Российская Федерация согласно ч. 1 ст. 1 

Конституции Российской Федерации. 

Одним из действенных путей формиро-

вания эффективного государственного 

механизма в целях обеспечения в совре-

менной России реализации конституци-

онных гарантий прав, свобод человека и 

гражданина на должном уровне является 

совершенствование демократии в право-

вом государстве и свидетельствует о раз-

витом гражданском обществе. Эффек-

тивность деятельности институтов граж-

данского общества, в том числе, опреде-

ляется их способностью осуществлять 

правозащитную функцию. 

Наряду с государственными институ-

тами, граждане в Российской Федерации 

пользуются правами и свободами, а так-

же разделяют ответственность за буду-

щее страны. Правовые нормы являются 

связующим элементом между личностью 

и государством, а также способствуют 

выстраиванию общественно-

политической активности граждан. В ре-

зультате правовой статус граждан фор-

мируется из прав, свобод и обязанностей, 

которые возникают между личностью и 

государством. 

Стоит отметить, что несмотря на 

обилие судебных и несудебных форм за-

щиты, есть необходимость в создании 

новых способов защиты гражданских 

прав и свобод, которые исходят от инсти-

тутов гражданского общества и развива-

ют процесс защиты прав граждан в демо-

кратическом государстве. 

В Российской Федерации существует 

несколько государственных структур, ор-

ганизующих правовую защиту граждан. 

В первую очередь это Уполномоченный 

по правам человека. При проведении 

проверки Уполномоченный имеет право 

беспрепятственно посещать все органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, присутствовать на засе-

даниях их коллегиальных органов, бес-

препятственно посещать предприятия, 

учреждения и организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности, воинские части, обще-

ственные объединения; запрашивать и 

получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления и у 

должностных лиц и государственных 

служащих сведения, документы и мате-

риалы, необходимые для рассмотрения 

жалобы; получать объяснения должност-

ных лиц и государственных служащих, 

исключая судей, по вопросам, подлежа-

щим выяснению в ходе рассмотрения жа-

лобы; проводить самостоятельно или 

совместно с компетентными государ-

ственными органами, должностными ли-

цами и государственными служащими 

проверку деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц; поручать компе-

тентным государственным учреждениям 

проведение экспертных исследований и 

подготовку заключений по вопросам, 

подлежащим выяснению в ходе рассмот-

рения жалобы; знакомиться с уголовны-

ми, гражданскими делами и делами об 

административных правонарушениях, 

решения (приговоры) по которым всту-

пили в законную силу, а также с прекра-

щенными производством делами и мате-
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риалами, по которым отказано в возбуж-

дении уголовных дел; безотлагательно 

приниматься руководителями и другими 

должностными лицами расположенных 

на территории РФ органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений и орга-

низаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, 

руководителями общественных объеди-

нений, лицами начальствующего состава 

Вооруженных сил РФ, других войск и 

воинских формирований, администраци-

ей мест принудительного содержания [2]. 

Так, Федеральный закон от 

18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномочен-

ных по правам человека в субъектах Рос-

сийской Федерации» учредил названную 

должность в целях обеспечения дополни-

тельных гарантий государственной защи-

ты прав и свобод человека и гражданина 

на территории соответствующего субъек-

та Российской Федерации. Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав пред-

принимателей в Российской Федерации» 

была учреждена новая должность в целях 

реализации поставленных задач, направ-

ленных на защиту прав и законных инте-

ресов российских и иностранных субъек-

тов предпринимательской деятельности, 

осуществление контроля за соблюдением 

прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, со-

действие развитию общественных инсти-

тутов, ориентированных на защиту прав 

и законных интересов субъектов пред-

принимательской деятельности. 

Тема соблюдения прав человека ор-

ганами публичной власти и их должност-

ными лицами на сегодняшний день в 

Российской Федерации является доста-

точно острой. Представляется, что раз-

решить сложившуюся проблему позволя-

ет активное внедрение в российский пра-

возащитный механизм разнообразных 

форм общественного контроля за дея-

тельностью органов публичной власти. 

На сегодня нет однозначно сформулиро-

ванного понятия «общественный кон-

троль», в том числе и в нормативных 

правовых актах Российской Федерации. 

Общественный контроль является 

важным правозащитным механизмом, в 

результате которого осуществляется об-

наружение различных нарушенных прав 

и свобод человека и гражданина в разно-

образных сферах общественных отноше-

ний. 

Г. Н. Комкова отмечает, что «резуль-

татом общественного контроля является 

применение мер общественного воздей-

ствия, а также обжалование противо-

правных действий и решений органов 

публичной власти и их должностных лиц 

в суд, обращение в прокуратуру, другие 

правоохранительные органы и вышесто-

ящие органы власти» [2, с. 90–91]. 

Наряду с должностными лицами, 

учрежденными государством в целях 

осуществления защиты прав граждан, 

свою правозащитную деятельность осу-

ществляют неправительственные обще-

ственные организации, такие, как, 

например, Торгово-промышленная пала-

та РФ и др. 

В настоящее время общественный 

контроль реализуется различными мето-

дами, на этой основе выделяют группы 

правозащитных организаций. Первая — 

это классическая правозащитная деятель-

ность, включающая в себя помощь кон-
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кретным людям, права которых были 

нарушены. Эта работа адвокатов, практи-

ка студентов юридических специально-

стей, которую они проходят на базе пра-

возащитных организаций и занимаются 

оказанием бесплатной юридической по-

мощи. 

Второй тип — это организации, ко-

торые осуществляют гражданский кон-

троль каких-либо властных структур, 

например, силовых структур, муници-

пальных органов власти и др. Но таких 

организаций в России немного. К этой 

группе можно отнести деятельность про-

фильных НКО, которые зашли в право-

защитное поле, защищая свои права или 

права других людей. При этом, как пра-

вило, на определенном уровне развития 

такие организации уже не ограничивают-

ся функцией контроля и начинают зани-

маться правовым просвещением и обра-

зованием [2]. 

Так, с 2018 г. в общественно-

политическую жизнь вошел и укоренился 

институт общественного наблюдения, 

сейчас последний является неотъемле-

мым элементом избирательного процес-

са. Институт наблюдателя прежде всего 

направлен на легитимизацию голосова-

ния. 

Есть и третья группа организаций. 

Они уже не ограничиваются правозащит-

ной деятельностью или гражданским 

контролем деятельности власти, а вклю-

чаются в процессы гражданского участия 

в подготовке законопроектов и участву-

ют в различных политических практиках. 

Организации такого типа перестают быть 

правозащитниками, так как переходят от 

контроля власти к работе по повышению 

ее эффективности [2]. 

В заключение стоит отметить, что 

правозащитная деятельность может вы-

ражаться в формировании нового си-

стемного образования, направленного на 

формирование гражданского самосозна-

ния граждан, а также различные методы 

совершенствования права, налаживание 

контакта между властью и институтами 

гражданского общества. Необходимо вы-

делить важность тенденции к формиро-

ванию профессионального подхода к дея-

тельности внутри институтов граждан-

ского общества, к осознанной граждан-

ской инициативе. 
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журнала «Теория и практика со-

циогуманитарных наук» — четыре 

раза в год. Члены редакционной колле-

гии являются ведущими специалистами 
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управления и других отраслей науки. 
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 научные мероприятия. 
Требования к оформлению  

статей: 

формат документа — А4; 
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формат файла — .doc (.docx); 
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межстрочный интервал — одинар-
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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-

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
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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. 

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
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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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