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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 378.147 

А. В. Витушкин1 

МЕТОДИКА ПОГРУЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЛОЖНОСОСТАВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В статье рассмотрены предпосылки внедрения технологии моделирования 

ситуаций служебной деятельности при формировании сложносоставных ком-

петенций у обучающихся вузов ФСИН России. Технология моделирования или 

«погружения» способствует систематизации полученных знаний, повышению 

мотивации к обучению, а также позволит наиболее корректно оценивать уро-

вень сформированности сложносоставных компетенций. 

Ключевые слова: моделирование служебной деятельности, педагогическая 

технология, ситуационные упражнения, обучение стрельбе, огневая подготов-

ка. 

Для цитирования: Витушкин А. В. Методика погружения как инструмент 

формирования сложносоставных компетенций // Теория и практика социогума-

нитарных наук. 2023. № 3 (23). С. 9–16. 

A. V. Vitushkin 

IMMERSION METHODOLOGY AS A TOOL FOR BUILDING 

COMPLEX COMPETENCIES 

The article considers the prerequisites for the introduction of technology for 

modeling situations of official activity in the formation of complex competencies 

among students of universities of the penal system of Russia. The technology of mod-

eling or ―immersion‖ helps to systematize the knowledge gained, increase motiva-

tion for training, and will also allow you to most correctly assess the level of for-

mation of complex competencies. 

Keywords: modeling of service activities, pedagogical technology, situational 

exercises, shooting training, fire training. 

                                                           

© Витушкин А. В., 2023 

© Vitushkin A. V., 2023 
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For citation: Vitushkin A. V. Immersion methodology as a tool for building com-

plex competencies. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of 

socio-humanitarian studies], 2023, no. 3 (23), p. 9–16. 

Деятельность правоохранительных 

органов, помимо прочего, связана с 

охраной правопорядка, пресечением 

преступлений, задержанием правона-

рушителей и т. п. Для выполнения 

данных функций может понадобится 

применение огнестрельного оружия. 

Федеральная служба исполнения нака-

заний — не исключение. Только ком-

петентный сотрудник может право-

мерно и эффективно применять огне-

стрельное оружие. Именно поэтому 

государственным заказчиком опреде-

лены и закреплены Федеральным зако-

ном от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе 

в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Феде-

рации ―Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в ви-

де лишения свободы‖» требования к 

аттестованным сотрудникам, среди ко-

торых п. 16 ст. 12 «Служебные обязан-

ности сотрудника» напрямую указыва-

ет на обязанность каждого сотрудника 

проходить проверку на способность 

эффективно действовать в условиях, 

предусматривающих применение 

средств государственного принужде-

ния, в том числе и огнестрельного 

оружия. В связи с этим дисциплина 

«Огневая подготовка» является неотъ-

емлемой частью подготовки квалифи-

цированного сотрудника. 

Процесс обучения стрельбе в обра-

зовательных организациях высшего 

образования ФСИН России направлен 

на формирование необходимых компе-

тенций, отвечающих требованиям гос-

ударственного заказчика к уровню 

подготовки будущих выпускников. Как 

правило, суть компетенции, вне зави-

симости от ее формулировки, сводится 

к «способности правомерно и эффек-

тивно применять огнестрельное ору-

жие». Индикаторы достижения компе-

тенций содержат такие формулировки, 

как: «соблюдает порядок применения 

табельного оружия», «понимает грани-

цы соразмерности потенциального 

вреда при применении», «соблюдает 

запреты и ограничения» и т. п. 

Для обучения стрельбе Министер-

ством юстиции Российской Федерации 

был издан приказ от 26.02.2006 № 24 

«Об утверждении Курса стрельб для 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы». Данный курс стрельб со-

держит описание упражнений, способ-

ствующих формированию необходи-

мых умений и навыков, а также мето-

дику проведения занятий с личным со-

ставом. Перечень упражнений доволь-

но широк и охватывает все уровни 
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владения огнестрельным оружием. 

Кроме того, данным приказом преду-

смотрено использование упражнений 

не только для формирования умений и 

навыком, но и для контроля их сфор-

мированности. Например, предполага-

ется контролировать эффективность 

применения огнестрельного оружия по 

результатам выполнения упражнения 

учебных стрельб. Для формирования 

навыка эффективного применения ог-

нестрельного оружия, т. е. меткого по-

ражения цели, применяется первое 

упражнение учебных стрельб, суть ко-

торого заключается в производстве 

точных выстрелов с целью выбить 

наибольшее количество очков. 

Реальные случаи применения 

средств государственного принужде-

ния, как правило, связаны с нештатны-

ми, а иногда и экстремальными ситуа-

циями. В таких ситуациях люди испы-

тывают нагрузки, как физические, так 

и психические, значительно превыша-

ющие номинальный уровень, что мо-

жет сказаться на способности рацио-

нально мыслить, а также выполнять 

физические действия, в которых задей-

ствована мелкая моторика, к которым 

и относится производство меткого вы-

стрела. Кроме того, такие ситуации мо-

гут быть весьма скоротечны, и стрелок 

может не иметь достаточно времени 

для производства точного выстрела. 

Вышеупомянутым курсом стрельб 

предусмотрены упражнения, время на 

выполнение которых ограничено. Од-

нако такие упражнения не предпола-

гают метких попаданий, и критерии 

оценки разнятся от количества пробо-

ин в мишени. Чем выше их число, тем 

выше оценка за упражнение. Вместе с 

тем, требования государственного за-

казчика предполагают нанесение 

наименьшего вреда здоровью лиц, в 

отношении которых применяются 

средства государственного принужде-

ния, а значит, такие упражнения не 

подходят для контроля навыка «эффек-

тивного» применения огнестрельного 

оружия. 

В арсенале преподавателя огневой 

подготовки ведомственных вузов 

ФСИН России находятся различные 

методики и технологии, позволяющие 

в большинстве случаев сформировать 

необходимые двигательные навыки, 

которые позволяют обучающимся и 

выпускникам выполнять точные вы-

стрелы, а также поражать мишень в 

ограниченное время. Однако в нем от-

сутствует инструментарий, который бы 

позволил сформировать и проконтро-

лировать навыки «эффективного» при-

менения огнестрельного оружия в 

условиях, максимально приближенных 

к экстремальным. Здесь следует пони-

мать, что, на наш взгляд, под эффек-

тивностью применения подразумевает-
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ся не только способность поразить 

цель, но и соблюсти при этом установ-

ленные требования законодательства 

(эти требования подробно описаны в 

главе 5 Закона от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации»), обязательные для испол-

нения в случаях применения средств 

государственного принуждения, к ко-

им, в том числе, и относится огне-

стрельное оружие. Таким образом, за-

дачей исследования является поиск ин-

струментария, позволяющего форми-

ровать компоненты компетенций в 

контролируемых условиях образова-

тельной среды. 

Отсутствие таких инструментов 

объясняется целым рядом причин и 

условий, которым должны соответ-

ствовать занятия по огневой подготов-

ке. Большинство из них полностью 

оправданны, так как продиктованы со-

ображениями безопасности при обра-

щении с боевым оружием и боеприпа-

сами. Другие связаны с областью зна-

ний, выходящих за пределы компетен-

ции преподавателя огневой подготов-

ки. 

Необходимость изыскания методи-

ки оценки сформированности компе-

тенций, связанных с применением 

средств государственного принужде-

ния (к которым относятся физическая 

сила, специальные средства и огне-

стрельное оружие), обусловлена тяже-

стью последствий их применения с 

нарушением правил безопасности, а 

также в нарушение установленных за-

коном запретов и ограничений. 

В настоящее время существует 

множество технических средств, кото-

рые могут быть использованы как ди-

дактические материалы для воссозда-

ния условий, максимально приближен-

ных к реальным ситуациям служебной 

деятельности, для разрешения которых 

необходимо применение огнестрельно-

го оружия [1]. При этом соблюдаются 

необходимые меры безопасности. Од-

нако одного применения технических 

средств, по нашему мнению, недоста-

точно для объемного формирования 

компетенции в связи с тем, что в ком-

петенции входят компоненты из раз-

ных областей знания, таких как: огне-

вая подготовка, уголовное право, орга-

низация охраны, организация конвои-

рования, тактико-специальная подго-

товка, основы первой помощи и т. п. 

На наш взгляд, для того, чтобы у 

обучающихся сформировались навыки 

принятия решений, а также способ-

ность выполнять должностные обязан-

ности в экстремальных ситуациях, 

необходимо эти ситуации воспроизво-

дить с достаточной степенью досто-

верности. Необходимо погрузить обу-

чающегося в ситуацию, заставить при-

нимать решения, действовать для раз-
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решения этой ситуации, а затем про-

анализировать и оценить результат 

принятых решений и произведенных 

действий. 

Для формирования сложносостав-

ных компетенций требуется большой 

объем знаний, уместить который в 

рамках одной учебной дисциплины не-

возможно, в связи с этим развитие раз-

личных способностей, входящих в со-

став сложносоставных компетенций, 

осуществляется на различных учебных 

предметах. Так, общепрофессиональ-

ная компетенция ОПК-10 включает в 

себя следующие способности: осу-

ществлять действия по силовому пре-

сечению правонарушений, задержанию 

и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, спе-

циальные средства, криминалистиче-

скую и специальную технику, приме-

няемые в деятельности правоохрани-

тельных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специали-

стов, оказывать первую помощь, обес-

печивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе решения 

служебных задач. В свою очередь, спо-

собность правомерно и эффективно 

применять табельное оружие склады-

вается из умения выполнять меткий 

выстрел и знаний и навыков действий 

перед применением и после него. Для 

формирования одной этой способности 

необходимо пройти курс огневой под-

готовки и изучить порядок применения 

огнестрельного оружия (например, на 

дисциплине «Основы профессиональ-

ной деятельности»). В результате у 

обучающихся создается субъективная 

динамическая модель познавательной 

деятельности, отражающая связи меж-

ду предметами [2]. Эта модель являет-

ся в некотором роде проекцией пред-

ставлений обучающегося о будущей 

профессии. Однако среды формирова-

ния и контроля компонентов формиру-

емых компетенций разнятся друг от 

друга, в некоторых ситуациях — рази-

тельно, а ситуации служебной деятель-

ности, в которых предполагается ис-

пользование сформированных компо-

нентов компетенций, и вовсе отлича-

ются максимально жесткими условия-

ми. Чтобы наиболее полно и объектив-

но оценить уровни сформированности 

компетенций, необходимо создать 

условия, наиболее полно соответству-

ющие будущей профессиональной дея-

тельности обучающегося. Для решения 

поставленной задачи нами предлагает-

ся воспользоваться методом погруже-

ния, или моделирования [4; 5] ситуа-

ций служебной деятельности. Данный 

метод позволяет использовать различ-

ные педагогические технологии и ди-

дактические средства, позволяющие 

создать контролируемую среду для 

формирования и оценки уровня сфор-
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мированности многокомпонентных 

компетенций. 

Применение данного метода орга-

низуется на практических и контроль-

ных занятиях, представляющих собой 

конструкт из отдельных дисциплин. 

Так, в состав такого конструкта могут 

войти практические занятия по дисци-

плинам: огневая подготовка и органи-

зация конвоирования; огневая подго-

товка и тактико-специальная подготов-

ка и т. п. На этих занятиях отрабаты-

ваются специальные задания, направ-

ленные на формирование соответству-

ющих компетенций. Специальные за-

дания могут представлять собой сово-

купность выполняемых последова-

тельно или в произвольном порядке 

действий, направленных на решения 

той или иной задачи служебной дея-

тельности. Например, учебная ситуа-

ция, создаваемая на занятии, может 

быть такой: порядок отражения напа-

дения на караул при конвоировании 

осужденных. Для решения такой зада-

чи группа обучающихся под руковод-

ством преподавателей огневой подго-

товки и организации конвоирования 

должна осуществить ряд взаимосвя-

занных действий в соответствии с ре-

гламентирующими документами (по-

становлением Правительства РФ от 

05.04.1999 № 366 «О порядке и усло-

виях выполнения учреждениями и ор-

ганами уголовно-исполнительной си-

стемы функции конвоирования осуж-

денных и лиц, заключенных под стра-

жу», Законом РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации» и др.). При 

этом каждый преподаватель контроли-

рует ту часть компетенции обучающе-

гося, которая формируется на занятиях 

его цикла. При решении данных зада-

ний у обучающихся формируются 

умения анализировать различные ситу-

ации, принимать решения о содержа-

нии и порядке действий по их разре-

шению, а также осуществлять обосно-

ванные практические действия [3]. Для 

оценки результатов решения заданий 

формируется комиссия компетентных 

специалистов из числа преподавателей 

соответствующих дисциплин. Каждый 

результат оценивается по отдельным 

блокам знаний, что исключает субъек-

тивность в оценке. 

Использование подобных специ-

альных занятий — своего рода мини-

учений (комплекс мероприятий для 

всесторонней оценки готовности субъ-

екта к действиям в условиях, макси-

мально приближенных к реальным) 

позволит решить еще один важный во-

прос — мотивации обучающихся к по-

знавательной деятельности. Предпола-

гается, что обучающиеся будут более 

тщательно готовиться к таким заняти-

ям и более эффективно использовать 
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выделенное время для самостоятель-

ной подготовки. Организация таких 

занятий предполагает использование 

игровой формы, проявление инициати-

вы и творчества как преподавателей, 

так и обучающихся, поскольку реше-

ния одной и той же ситуации могут 

быть различными по своему содержа-

нию, и выбор предоставляется обуча-

ющемуся. 

Метод погружения, или моделиро-

вания, позволит мобилизовать позна-

вательную деятельность обучающихся 

и даст необходимый инструментарий 

для формирования и оценки сложносо-

ставных компетенций при соблюдении 

необходимых требований безопасно-

сти. 
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Процесс обучения невозможен без 

оценки достижения результатов обу-

чающихся и учета степени освоения 

ими конкретной дисциплины, в конеч-

ном счете свидетельствующих о до-

стижении поставленных целей обуче-

ния. В высшей школе традиционная 

система контроля и оценки знаний 

обучающихся включает такие виды, 

как текущий контроль, промежуточ-

ный контроль, итоговый контроль, а 

также в ряде вузов — рубежный кон-

троль. Разнообразные методы оценки 

результатов обучения неоднократно 

являлись предметом исследования пе-

дагогов и методологов [1; 5, с. 89]. При 

этом итоговая оценка за весь курс изу-

чаемой дисциплины в условиях приме-

нения традиционных форм промежу-

точной аттестации, как правило, опре-

деляется и выставляется на зачете или 

экзамене. Однако результат, который 

демонстрирует обучающийся в ходе 

зачета или экзамена, не всегда объек-

тивно отражает реальный уровень зна-

ний по дисциплине и не в полной мере 

позволяет оценить уровень сформиро-

ванности требуемых компетенций. 

Причиной тому может послужить фак-

тор стресса, испытываемого обучаю-

щимися в ходе экзамена или зачета; 

кроме этого, в случае применения для 

оценки знаний на зачете или экзамене 

традиционного инструментария в фор-

ме билетов, каждый из которых объек-

тивно не предполагает охват всего изу-

ченного учебного материала, практи-

чески отсутствует возможность исклю-

чить элемент случайности, и это под-

водит экзаменатора к необходимости 

задавать дополнительные вопросы, ко-

личество которых не всегда жестко ре-

гламентировано, и это отчасти ставит 

обучающихся в неравные условия. 

Кроме того, в учебном процессе подчас 

возникают ситуации, когда теоретиче-

ские и практические занятия по одной 

и той же дисциплине ведутся разными 

преподавателями, либо когда один 

преподаватель ведет дисциплину (мо-

дуль), а другой, в силу ряда причин, 

принимает зачет или экзамен. 

Традиционная зачетно-

экзаменационная система оценивания 

результатов обучения в ряде случаев 

дополняется рубежным контролем, 

позволяющим оценить достижения 

обучающихся в середине учебного пе-

риода, но итоги которого не всегда 

учитываются при определении итого-

вой оценки по дисциплине на экза-

мене/зачете. Кроме того, традиционная 

система нередко уравнивает результа-

ты обучения всех студентов без учета 

временно го фактора: и обучающийся, 

выполнивший все предусмотренные 

обязательные задания в срок, и тот, ко-

торый выполнил и сдал все задания 

непосредственно перед экзаменом ли-

бо зачетом, формально могут иметь 
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одинаковые показатели успеваемости. 

В последнем случае не только значи-

тельно увеличивается нагрузка на пре-

подавателя и студента в конце семест-

ра накануне сессии, но подчас не дает 

возможности максимально объективно 

оценить знания обучающихся. 

Нивелировать вышеуказанные ас-

пекты в системе оценивания результа-

тов, достигнутых в ходе изучения дис-

циплины, возможно при помощи рей-

тинговой системы оценки знаний обу-

чающихся, которая в ряде случаев спо-

собна заменить традиционную систему 

зачетов и экзаменов. Данная система 

по сути представляет собой «ком-

плексный учет успеваемости каждого 

студента» в определенный учебный 

период [2, с. 18]. Рейтинговая система 

как форма и способ оценки знаний 

обучающихся используется в ряде 

учебных заведений в России и за рубе-

жом. Рейтинговая система оценки зна-

ний обучающихся может включать не-

сколько разновидностей, отражающих 

как степень освоения учебной дисци-

плины, так и иные виды деятельности 

обучающихся. В их число, в частности, 

входят: 

 рейтинг по отдельно взятой дис-

циплине, в котором учитываются либо 

результаты текущей учебной деятель-

ности студента, либо результаты теку-

щей работы и результаты, полученные 

в ходе промежуточной аттестации (на 

экзамене или на зачете); 

 совокупный семестровый рей-

тинг, включающий результаты и отра-

жающий уровень успеваемости по всем 

предметам, изучаемым в рамках кон-

кретного семестра; 

 интегральный рейтинг за период 

обучения, отражающий результаты, 

достигнутые обучающимся за опреде-

ленный период обучения. 

Введение рейтинговой системы 

неизбежно предполагает значительный 

объем подготовительной работы по 

планированию учебного процесса, 

определения инструментария оценки и 

созданию матрицы рейтинговой систе-

мы на заданный период времени, чаще 

всего которым является семестр. Для 

каждой единицы оценочного инстру-

ментария по дисциплине определяется 

максимально возможное количество 

баллов. Из всей совокупности баллов, 

получаемых студентом за выполнение 

каждого из предусмотренных заданий, 

как на аудиторных занятиях, так и во 

время самостоятельной подготовки 

обучающихся, складывается итоговое 

суммарное значение, которое затем пе-

реводится в традиционную систему 

оценок. Работа над каждой из изучае-

мых тем курса предполагает усвоение 

определенного объема учебного мате-

риала и выполнение необходимого ко-

личества заданий. Из всего объема ра-
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боты, выполняемой обучающимися в 

рамках каждой из тем по дисциплине, 

преподавателем выбираются те зада-

ния, которые являются индикаторами 

достижения конкретных результатов. 

В настоящей работе обратимся к 

возможности применения рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся в 

рамках одной дисциплины — «Ино-

странный язык», которая имеет свою 

специфику. Так, например, в соответ-

ствии с учебным планом в Кузбасском 

институте ФСИН России по направле-

нию подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция и рабочей программой дисци-

плины «Иностранный язык», которая 

изучается на первом курсе в первом 

семестре, предполагается работа над 

четырьмя коммуникативными темами. 

Рассмотрим в качестве примера воз-

можность применения рейтинговой си-

стемы оценки результатов работы обу-

чающихся над темой «The United King-

dom of Great Britain and Northern Ire-

land» (тема 3), которая осуществляется 

в объеме 10 аудиторных часов и 10 ча-

сов самостоятельной работы. Для со-

здания матрицы рейтинговой шкалы 

можно предложить разные форматы. 

Одним из вариантов может послу-

жить компетентностный формат, в ко-

тором оценивание организовано на ос-

нове формируемых в ходе изучения 

дисциплины компетенций: речевой 

(включающей основные виды речевой 

деятельности: говорение, аудирование, 

чтение, письмо), языковой (включаю-

щей основные языковые средства: фо-

нетические, орфографические, лекси-

ческие, грамматические), социокуль-

турной (включающей знание культуры, 

традиций и реалий стран изучаемого 

языка), компенсаторной (умение вы-

страивать коммуникацию в условиях 

дефицита языковых средств), а также 

формируемых умений и навыков. 

Соответственно, согласно рабочей 

программе и планам практических за-

нятий на пяти аудиторных занятиях 

организуется работа с лексикой, грам-

матикой, текстовой информацией, 

аудированием, устной и письменной 

речью. Все задания, составляющие ин-

струментарий оценки по каждой из 

формируемых компетенций, вносятся в 

матрицу рейтинговой шкалы оценки 

результатов обучения, при этом в ней 

указываются максимально возможное 

количество баллов за их успешное вы-

полнение и сроки их выполнения. 

Примерная матрица такой рейтинговой 

шкалы приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Примерная матрица рейтинговой шкалы по теме «The United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland» (компетентностный формат) 

Объект 

оценки 

Показатель результатов обучения Дата Максимальное 

количество 

баллов 

Лексика Знание основной лексики из текстов А, 

В и С: лексический диктант 

 
15 

Грамматика  Умение употреблять пассивного и 

активного залогов 

 Навыки использования опреде-

ленного артикля с именами соб-

ственными и с прилагательными 

 Навык употребления времени 

Present Simple в активном залоге 

(правила, обязательные упражне-

ния и мини-тест) 

 

 

15 

Работа с 

текстом 

Навык ознакомительного и поискового 

чтения (текста А) 

 
10 

Навык ознакомительного и изучающего 

чтения (текст В) 

 
10 

Навык ознакомительного и поискового 

чтения (текст С) 

Систематизация изученного текстового 

материала: умение составления схемы-

описания ветвей власти 

 

10 

Аудирование Навыки аудирования (аудиозапись 

«Monarchy»; видеосюжет «Start of the 

Elections») 

 

10 

Устная речь Навык устной речи (по ситуации общения 

«Законодательная и исполнительная вет-

ви власти в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии») 

 

5 
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Умение строить диалогическую речь и 

следить за ходом диалога-расспроса с 

элементами этикета, уточнением и об-

меном мнениями (по ситуации «Главы 

государств России и Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной 

Ирландии») 

 

5 

Навыки применения лексического ми-

нимума, лингвострановедческих знаний 

для устной коммуникации по изученной 

теме «The United Kingdom of Great Brit-

ain and Northern Ireland» 

 

10 

Письменная 

речь 

Знание клише для составления рефери-

рования; навыки письменной интерпре-

тации прочитанного иноязычного текста 

и умение формулировать ключевую 

идею, проблематику прочитанной ин-

формации при составлении реферирова-

ния к одному из текстов части D: «Crim-

inal Courts», «Civil Courts» или «Barris-

ters and Solicitors» 

 

10 

Всего баллов 100 

 

 

В качестве альтернативы компе-

тентностному формату рейтинговой 

шкалы оценки результатов обучения 

по изучаемой теме можно также пред-

ложить использование поэтапного 

формата, в рамках которого баллы рас-

пределяются прежде всего по времен-

ному принципу, по мере изучения раз-

делов темы. Наиболее простое деление 

на этапы произведено в соответствии с 

количеством планируемых на изучение 

темы практических занятий (лекцион-

ные занятия учебным планом не 

предусмотрены). Пример такой матри-

цы приведен в таблице 2. Она включа-

ет задания из фонда оценочных 

средств для текущего контроля успева-

емости, за выполнение которых опре-

деляется максимально возможное ко-

личество баллов и устанавливаются 

нормативные сроки выполнения. 
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Таблица 2 

Примерная матрица рейтинговой шкалы по теме «The United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland» (поэтапный формат) 

Этап Объект / инструмент оценки Дата Максимальное 

количество 

баллов 

З
а

н
я

т
и

е
 1

 

Участие в опросе о географическом поло-

жении и административное деление страны 

 
5 

Аудирование иноязычной информации 

«Monarchy» 
5 

Умение понимать печатную информацию: 

ознакомительное и поисковое чтение, текст 

А «The geographical position of Great 

Britain» 

10 

З
а

н
я

т
и

е
 2

 

Контрольный срез знания реалий страны 

изучаемого языка: текст А «The geograph-

ical position of Great Britain» 

 

10 

З
а

н
я

т
и

е
 3

 

Лексический диктант  10 

Задание на знание грамматической струк-

туры Present Simple, активный залог 

 
5 

Умение понимать печатную информацию 

изучающее чтение: текст С «Parliament» 

 
5 

З
а

н
я

т
и

е
 4

 

Лексический анализ текста С «Parliament»  5 

Контроль усвоения лексики на основе ра-

боты с синонимической парадигмой и со-

четаемостью лексических единиц 

 

5 

Мини-диалог, сочетающий элементы эти-

кета с расспросом, уточнением и обменом 

мнениями 

 

10 

З
а

н
я

т
и

е
 5

 

Опрос на знание лексического минимума 

по изученной теме 

 
5 

Реферирование текста часть D: «Criminal 

Courts», «Civil Courts» или «Barristers and 

Solicitors» 

 

10 
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Собеседование — обмен мнениями 

 

 
10 

Составление текста неофициального пись-

ма 

 

 

5 

Всего баллов 100 

 

Оба предложенных формата пред-

полагают комплексный подход к оцен-

ке достижений обучающихся по всем 

целевым компетенциям, их различие 

заключается лишь в принципе структу-

рирования, который преподаватель 

может выбирать, исходя из своих 

предпочтений и удобства использова-

ния в качестве инструмента оценки. 

В обе приведенные матрицы вклю-

чена графа «Дата», которая заполняет-

ся преподавателем на этапе определе-

ния обязательных заданий, включен-

ных в перечень обязательных видов 

работ. Эта графа заполняется с учетом 

информации, содержащейся в учебно-

планирующей документации на основе 

графика прохождения дисциплины. Ее 

наличие дает возможность контроли-

ровать темп работы каждого обучаю-

щегося в случае, если предусматрива-

ется снижение максимально возможно-

го количества баллов за несвоевремен-

ное выполнение какого-либо из требу-

емых заданий, результаты которых 

служат объектами оценки. 

Рассмотренные форматы матрицы 

рейтинговой шкалы имеют фрагмен-

тарный характер, поскольку созданы в 

иллюстративных целях, они включают 

в качестве примера работу лишь над 

одной из коммуникативных тем, под-

лежащих изучению в рамках дисци-

плины. Полная форма подобной мат-

рицы составляется преподавателем на 

весь период обучения, который тради-

ционно представляет собой триместр, 

семестр или учебный год, в зависимо-

сти от объема дисциплины в соответ-

ствии с учебным планом высшего 

учебного заведения. 

Ориентируясь на количество оце-

ниваемых критериев или на количество 

предполагаемых инструментов оценки, 

преподаватель самостоятельно уста-

навливает суммарное максимально 

возможное количество баллов за пери-

од обучения (триместр, семестр, учеб-

ный год). В критерии оценки можно 

также включить результаты выполне-

ния заданий по внеаудиторному чте-

нию либо вынести эти результаты в 

отдельную шкалу. 

Для удобства исчисления рейтинг 

часто (но далеко не всегда) рассчиты-

вается, исходя из максимального зна-
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чения в 100 баллов. Для перевода рей-

тинга в традиционную четырехбалль-

ную оценку, получаемую на экзамене, 

можно предложить следующую шкалу: 

от 1 до 49 — неудовлетворительно, от 

50 до 69 — удовлетворительно, от 70 

до 84 — хорошо, от 85 до 100 — от-

лично. В случае проведения промежу-

точной аттестации в форме недиффе-

ренцированного зачета итоги рейтин-

говых показателей могут быть переве-

дены в традиционную систему: до 49 

— не зачтено, свыше 49 — зачтено. 

Однако предлагаемые варианты явля-

ются приблизительными, и решение об 

определении соответствия итогов рей-

тинговой системы оценки традицион-

ным показателям, безусловно, остается 

за преподавателем. 

При этом максимальное количе-

ство баллов по предмету (допустим, 

сто) не всегда будет являться терми-

нальной величиной. Максимальное ко-

личество баллов, которое возможно 

получить в ходе аудиторной работы, 

может быть увеличено за счет допол-

нительных баллов за внеаудиторную 

работу обучающихся: выполнение до-

полнительных заданий повышенной 

сложности, выходящих за рамки учеб-

ного плана; участие в предметных 

кружках, олимпиадах и конференциях, 

и т. п. В отдельных случаях у обучаю-

щихся за счет таких дополнительных 

баллов появляется возможность вос-

полнить недостающее количество ос-

новных баллов и получить таким обра-

зом положительную оценку за проме-

жуточную аттестацию. 

Применение рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, которая 

представляет собой гибкий и адаптив-

ный инструмент, обладает рядом пре-

имуществ. В ряде случаев введение та-

кой системы позволяет уйти от тради-

ционной зачетно-экзаменационной си-

стемы оценки знаний обучающихся. 

Как отмечают практикующие специа-

листы, «эта система оценки понятна не 

только преподавателям, но и студен-

там» [3, с. 9]. Кроме того, нельзя не со-

гласиться с мнением специалистов, что 

рейтинговая система оценки является 

мотивирующей [4, с. 550], помогая 

развивать потенциал студентов. Дей-

ствительно, имея представление с 

начала учебного периода обо всем объ-

еме подлежащего изучению материала 

и обо всем количестве обязательных 

заданий, а также сроках их выполне-

ния, обучающиеся могут более осо-

знанно подходить к планированию 

своей учебной деятельности по освое-

нию дисциплины. У них появляется 

возможность с учетом своего индиви-

дуальный распорядка выполнить и 

сдать отдельные из обязательных ви-

дов заданий заранее, чтобы получить 

требуемый балл, либо перераспреде-

лить нагрузку, чтобы, ориентируясь на 
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матрицу рейтинговой шкалы, успеть 

выполнить все виды заданий в срок. 

Таким образом, в любой момент вре-

мени и преподаватель, и обучающийся 

смогут оценить степень достижения 

результата обучения по дисциплине. 
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УДК 623.5 

А. М. Лысухин3 

РОЛЬ САМОАНАЛИЗА И САМОРЕФЛЕКСИИ  

В ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАБОТКИ КУРСА СТРЕЛЬБ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В статье анализируется роль самоанализа и саморефлексии в решении 

проблем, связанных с выполнением стрельбы, устранении часто встречаю-

щихся ошибок при выполнении учебных стрельб. Выявлено, что самоанализ 

может оказывать эффективное влияние на процесс обучения и позволяет до-

стичь высокого уровня мастерства в стрельбе. 

Ключевые слова: стрельба из огнестрельного оружия, сотрудник уголов-

но-исполнительной системы, ошибки стреляющего, самоанализ, саморефлек-

сия, техника стрельбы. 

Для цитирования: Лысухин А. М. Роль самоанализа и саморефлексии в 

эффективности отработки Курса стрельб в уголовно-исполнительной системе в 

рамках образовательного процесса // Теория и практика социогуманитарных 

наук. 2023. № 3 (23). С. 28–34. 

A. M. Lysukhin 

THE ROLE OF SELF-ANALYSIS AND SELF-REFLECTION  

IN THE EFFECTIVENESS OF THE PRACTICE OF THE SHOOTING 

COURSE IN THE PENAL SYSTEM WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

The article analyzes the role of introspection and self-reflection in solving prob-

lems related to the execution of shooting, eliminating common errors in the perfor-

mance of training shootings. It has been revealed that introspection can lead to an 

effective influence on the learning process and allows you to achieve a high level of 

skill in shooting. 

Keywords: shooting from firearms, employee of the penal system, shooting er-

rors, introspection, self-reflection, shooting technique. 
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Повышение эффективности дея-

тельности уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации (далее 

— УИС) является одной из главных 

целей Концепции ее развития на пери-

од до 2030 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.04.2021 

№ 1138-р), предусматривающей со-

вершенствование организации дея-

тельности УИС, оптимизацию системы 

учреждений, улучшение безопасности 

персонала и осужденных, а также раз-

витие производства и формирования 

профессиональных навыков и умений у 

кадрового состава. 

Так, значимыми качествами, кото-

рыми должен обладать сотрудник, 

независимо от его должности и звания, 

являются: волевой самоконтроль, 

нервно-психическая устойчивость, 

способность принимать решения и 

нести ответственность, инициатив-

ность, готовность к риску, высокий 

уровень наблюдательности и внимания 

(стойкость, концентрация, распределе-

ние и вместимость внимания, а также 

умение замечать незаметные измене-

ния в охраняемом объекте и т. д.), спо-

собности памяти во всех ее проявлени-

ях, быстрая реакция на визуальные и 

звуковые раздражители, а также эф-

фективное действие в условиях огра-

ниченного времени, точное исполнение 

движений, требующих специальных 

навыков, высокий интеллект и способ-

ность предотвращать и разрешать кон-

фликтные ситуации. 

По результатам анализа характери-

стик сотрудника УИС можно прийти к 

выводу, что у сотрудника, обладающе-

го данными качествами, есть особая 

способность, которая подразумевает 

освоение и использование огнестрель-

ного оружия в полной мере и приме-

нять его своевременно и эффективно. 

Огнестрельное оружие в Феде-

ральном законе от 13.12.1996 № 150-

ФЗ «Об оружии» определено как ору-

жие, предназначенное для нанесения 

механического урона цели на расстоя-

нии с помощью метаемого снаряжения, 

получающего направленное движение 

благодаря энергии, создаваемой поро-

ховым или другим зарядом. 

В соответствии с приказом Миню-

ста России от 26.02.2006 № 24 «Об 

утверждении Курса стрельб из стрел-

кового оружия для сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы» 

успешная отработка Курса стрельб 

обеспечивается: 
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 твердым знанием обучаемыми 

материальной части оружия, основ 

приемов и правил стрельбы, правиль-

ной подготовкой оружия к стрельбе, 

соблюдением мер безопасности, уме-

лыми действиями с оружием во время 

стрельбы и высокой дисциплиниро-

ванностью; 

 высокой профессиональной и 

методической подготовкой руководи-

телей учреждений и органов УИС, от-

ветственных за обеспечение и прове-

дение занятий и стрельб, своевремен-

ным и правильным планированием ог-

невой подготовки; 

 наличием учебно-материальной 

базы, позволяющей создавать различ-

ную мишенную обстановку и прово-

дить с обучаемыми комплексные заня-

тия по всем разделам огневой подго-

товки». 

Таким образом, огневая подготовка 

сотрудников УИС, а также курсантов 

образовательных организаций ФСИН 

России, требует от них не только прак-

тических навыков, но и знания теоре-

тической части, что позволяет, в свою 

очередь, минимизировать появление 

нештатных ситуаций, в которых воз-

можно нанесение ущерба не только 

стреляющему, но и окружающим. 

Кроме того, важным аспектом до-

стижения высоких результатов по ог-

невой подготовке является психологи-

ческое состояние стреляющего, ведь 

именно ментальное спокойствие и 

уравновешенное состояние позволяет 

достичь желанного. 

В науке и практике имеет место 

мнение, что для достижения наиболее 

высоких результатов по огневой под-

готовке, а именно в стрельбе из огне-

стрельного оружия сотрудники долж-

ны обладать определенной совокупно-

стью теоретических знаний, а также 

должны иметь хорошую тактическую и 

физическую подготовку и высокий 

уровень морально-волевых качеств. 

Однако не все сотрудники облада-

ют данными качествами и не стремятся 

к их обладанию, что, в свою очередь, 

влечет появление определенных оши-

бок. 

Так, одной из главных ошибок при 

выполнении учебных стрельб является 

неправильное обращение со спусковым 

крючком, выражающееся в резком 

нажатии. Рассмотрим ряд ошибок, свя-

занных с данной проблемой. 

Так, ожидание или боязнь выстрела 

является наиболее распространенной 

ошибкой стреляющего, когда непо-

средственно перед самым выстрелом 

стреляющий интуитивно напрягает 

мышцы плечевого пояса, а также инту-

итивно сжимает другие мышцы тела, 

тем самым пытаясь компенсировать 

отдачу оружия. Кроме того, стреляю-

щий может резко подавать корпус тела 
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в разные стороны, что и приводит к 

непопаданию в цель. 

Следующей наиболее распростра-

ненной проблемой является переклю-

чение внимания с прицеливания на 

спуск курка. В таком случае стреляю-

щий, прицелившись, переключает свое 

внимание на спуск курка, разделяя тем 

самым единый процесс прицеливания 

и спуска курка. Фактически при нажи-

ме на спусковой крючок стреляющий 

перестает целится. 

Проблема перенесения внимания 

на прицеливание является весьма 

спорной, однако имеет место. Обучае-

мый старается совместить мушку с це-

ликом слишком идеально и из-за этого 

желания забывает, что существуют и 

иные аспекты хорошего результата. 

Названное действие — это все лишь 

одна часть всего процесса выстрела, 

которая отдельно от других составля-

ющих не даст положительного резуль-

тата. 

Обратной стороной указанной про-

блемы может стать слишком медлен-

ный спуск курка, что также приводит к 

плохому результату. В таком случае 

стреляющий при затягивании спуска 

курка вынужден задерживать дыхание 

на более продолжительное время, а 

также дольше напрягать зрение при 

прицеливании, вследствие чего он де-

лает выстрел в менее благоприятных 

для себя условиях. 

При нажатии на спусковой крючок 

пистолета, если нет зазора между 

пальцем и рукояткой, происходит 

двойное воздействие на оружие. Во-

первых, третья и вторая фаланги указа-

тельного пальца давят на рукоятку или 

рамку пистолета, оказывая дополни-

тельное сопротивление при спуске 

курка. Это, в свою очередь, влияет на 

точность выстрела, так как увеличива-

ется смещение оружия в сторону. Во-

вторых, при срыве курка с боевого 

взвода спусковой крючок имеет про-

вал, и третья фаланга пальца провали-

вается вместе со спусковым крючком, 

что приводит к сильным отклонениям 

выстрела влево. В результате отсут-

ствия зазора между пальцем и рукоят-

кой пистолета возникает серьезное 

нарушение в точности стрельбы, про-

являющееся в отрывах пуль влево. 

В процессе нажатия на спусковой 

крючок для стрельбы с участием мышц 

указательного пальца обнаруживается 

одновременная активация других 

мышц, включая мышцы остальных 

пальцев и предплечья, а также мышцы 

корпуса и конечностей, что, в свою 

очередь, является еще одной из про-

блем (см. [2]). 

Важным аспектом успешной про-

фессиональной деятельности и разви-

тия личности является способность 

решать возникающие проблемы, вклю-

чая те, которые связаны с выполнени-
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ем стрельбы. Однако для достижения 

этих целей необходимо более глубокое 

изучение психологических качеств со-

трудников. Для этого рекомендуется 

обратиться к двум последовательным 

процессам — самоанализу и саморе-

флексии. 

Самоанализ и саморефлексия яв-

ляются близкими в понимании дефи-

нициями, однако они имеют различия. 

Они представляют собой последова-

тельные процессы, где самоанализ 

проистекает из саморефлексии. 

Процесс самоанализа в стрельбе 

имеет особую важность. Главное его 

преимущество заключается не в про-

стом усвоении полученных знаний, а в 

развитии способности у обучающихся 

самостоятельно регулировать сложно-

сти в конкретной области своей дея-

тельности. Однако, по нашему мне-

нию, самоанализ невозможно рассмат-

ривать отдельно от саморефлексии. 

Поэтому стоит рассмотреть оба этих 

понятия. 

Саморефлексия представляет собой 

акт самонаблюдения и размышления о 

себе. Она является способом собирать 

данные о своих чувствах, мыслях и по-

ведении. Самоанализ, в свою очередь, 

заключается в последующем поиске 

ответов на основе собранных данных. 

Этот процесс направлен на выявление 

взаимосвязей между мыслями, чув-

ствами и поведением. Он играет важ-

ную роль в процессе самопознания. В 

случае самоанализа стрельбы ответы 

на вопросы ищутся исключительно в 

контексте самого акта стрельбы. То же 

самое относится и к саморефлексии. 

В контексте образовательного про-

цесса по огневой подготовке и после-

дующего практического применения 

огнестрельного оружия важным фак-

тором является саморефлексия. Она 

оказывает влияние на эти процессы, 

поскольку позволяет освоить навыки 

применения боевого оружия. Саморе-

флексия необходима для достижения 

цели — научиться эффективному ис-

пользованию оружия. 

Самоанализ позволяет не только 

найти все решение возникающих про-

блем, но и достичь высокого уровня 

мастерства в стрельбе благодаря глу-

бокому пониманию процесса. Стрем-

ление к самосовершенствованию явля-

ется важным моментом в этом контек-

сте. Понимание всех аспектов стрель-

бы является ключевым фактором в до-

стижении желаемого результата. 

Так, например, М. Я. Жилина пи-

шет: «Чем выше квалификация стрел-

ка, тем лучше у него осознание пара-

метров техники стрельбы» [1, с. 17], 

что подтверждает вышеназванную вер-

сию. 

В рамках исследования было выяс-

нено, что самоанализ может оказывать 

более эффективное влияние на процесс 
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обучения при условии регистрации 

определенных данных, которые связа-

ны с рассматриваемой деятельностью. 

После фиксации данных обучаю-

щиеся должны обратиться за консуль-

тацией к преподавателю. На занятии по 

огневой подготовке преподаватель вы-

ступает в роли наставника, чьей целью 

является помощь обучающимся, вклю-

чая анализ их деятельности, предо-

ставление личных консультаций и про-

верку усвоенного материала. Это имеет 

важное значение для будущей успеш-

ной службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системе, а 

также в других сферах деятельности, 

которые интересуют обучающегося. 

Письменное и графическое закреп-

ление самоанализа стрельб позволит 

выстроить систему, которая поможет 

добиться успехов в применении огне-

вого оружия. 

В процессе регулярно проводимого 

самоанализа стоит обратить внимание 

на параметры техники стрельбы, 

научиться определять возможные 

ошибки и вырабатывать методы их 

устранения. Это поможет формирова-

нию навыка самостоятельного постро-

ения процесса совершенствования тех-

ники стрельбы, что является неотъем-

лемым условием для дальнейшего 

профессионального успеха. Отличное 

владение техникой стрельбы является 

важным фактором для развития как со-

трудника УИС в целом, так и для ин-

дивидуального личностного роста 

каждого человека. Проведение самоан-

ализа позволяет не только более осо-

знанно подходить к улучшению своих 

навыков, но и совершенствовать свои 

профессиональные возможности. Та-

ким образом, регулярное проведение 

самоанализа стрельбы с учетом выше-

упомянутых аспектов является неотъ-

емлемой частью успешного и полно-

ценного развития как профессиональ-

но, так и личностно. 

Преодоление трудностей является 

важной составляющей спортивных 

упражнений, стрелковых в том числе. 

Эти упражнения требуют от стреляю-

щих значительного напряжения и пол-

ного использования своих сил. Чтобы 

преодолеть эти трудности, стрелку 

необходимо приложить волевые уси-

лия и обладать развитыми волевыми 

качествами, такими как настойчивость, 

решительность, выдержка и дисципли-

нированность. 

Одним из ключевых моментов яв-

ляется умение стрелка побороть уста-

лость с помощью силы воли. Во время 

длительной стрельбы стрелок должен 

переносить неприятные ощущения и 

неуклонно выполнять упражнение, не 

снижая показателей. Более того, 

спортсмен должен сохранять психоло-

гические установки даже после не-

удачных выстрелов и не поддаваться 
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чувству досады и раздражения. Важно 

взять себя в руки и исправить негатив-

ный результат последующей хорошей 

стрельбой. 

Умение владеть собой, заставлять 

себя преодолевать трудности и сохра-

нять присутствие духа при любых об-

стоятельствах — важные качества ха-

рактера. Без этого нельзя ни достичь 

хорошей спортивной формы, ни пока-

зать высоких результатов, когда это 

требуется, т. е. на соревнованиях 

[2, с. 8]. 

Таким образом, психологические 

процессы самоанализа и саморефлек-

сии являются значимыми и обеспечи-

вают успешное достижение поставлен-

ных целей в эффективной отработке 

Курса стрельб в УИС в рамках образо-

вательного процесса. 
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В условиях современного дина-

мично развивающегося социума соци-

ально-культурная толерантность явля-

ется основой для построения межлич-

ностных, социальных, международных 

отношений. Тенденции глобализации и 

интеграции в значительной мере спо-

собствуют утрате духовных, граждан-

ских и национальных ценностей. След-

ствием данных тенденций может быть 

потеря индивидуальности не только 

отдельных людей, но и национальных 

культур в целом. В этой связи особую 

актуальность приобретают ценности и 

принципы, способствующие сохране-

нию социокультурного своеобразия, 

уважению иных культур, диалогу и 

взаимопониманию. 

Проблема формирования социаль-

но-культурной толерантности студен-

ческой молодежи рассматривается се-

годня в качестве одного из приоритет-

ных направлений воспитательно-

образовательной деятельности совре-

менных высших учебных заведений. В 

первую очередь это определено необ-

ходимостью проведения особой поли-

тики в отношении студенческой моло-

дежи, которая обусловлена специфи-

кой ее функций в обществе. Особен-

ность данной специфики связана с тем, 

что реализуемые студенческой моло-

дежью функции не реализуются какой-

либо другой социально-

демографической группой и определя-

ются, в первую очередь, ответственно-

стью молодежи за сохранение и преем-

ственность исторических и культурных 

ценностей нашей страны. 

Одним из приоритетных направле-

ний в области молодежной политики, 

согласно Стратегии развития молоде-

жи Российской Федерации на период 

до 2025 года, является обеспечение со-

циальной и культурной конкуренто-

способности молодежи, а именно: 

гражданственности, национально-

государственной идентичности, соци-

альной ответственности, развитие ду-

ховно-нравственной культуры, уваже-

ние российской молодежи к своей ис-

тории, культуре, традициям, духовным 

ценностям, а также уникальному опыту 

сосуществования на территории Рос-

сии сотен народов и языков [5]. 

Студенческая молодежь, являясь 

особой социальной группой, имеет 

специфику, которая обусловлена ха-

рактером и условиями осуществления 

ее представителями основной деятель-

ности [1; 2; 3; 7]. 

К. Штарке выделяет следующие 

характерные для студенческой моло-

дежи черты [8]: 
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1. основная социальная функция — 

подготовка к осуществлению обще-

ственной и профессиональной дея-

тельности в качестве будущих специа-

листов; 

2. специфический характер основ-

ной деятельности представителей дан-

ной социальной группы — учеба как 

особая форма получения и усвоения 

знаний в определенной научной обла-

сти, накопление профессионально ори-

ентированных умений и навыков, не-

обходимых для реализации себя как 

специалиста в выбранной профессио-

нальной области; 

3. специфические условия жизне-

деятельности: 

а) отсутствие четко определенных 

условий труда, что предполагает ини-

циативность, необходимость принятия 

самостоятельных решений; 

б) расширение сферы окружения и 

контактов посредством включения в 

нее профессорско-преподавательского 

состава вуза, соседей по общежитию и 

т. д.; 

4. динамичный, мобильный харак-

тер группы, обусловленный ежегод-

ным обновлением студенческого со-

става за счет поступления первокурс-

ников, выпуска дипломников. 

Таким образом, социально-

педагогическая характеристика сту-

денческой молодежи предполагает ее 

рассмотрение как особой единицы со-

циума, основной отличительной чер-

той которой является общий вид дея-

тельности — познавательная деятель-

ность. Обусловленный познавательной 

деятельностью социальный фон жиз-

недеятельности студенческой молоде-

жи характеризуется особыми условия-

ми быта, труда, социальным поведени-

ем, системой ценностных ориентиров. 

Общность и определенная однород-

ность интересов студенческой молоде-

жи являются следствием совместно 

осуществляемой жизнедеятельности, 

связанной с привязанностью к опреде-

ленному вузу как к центру организации 

и осуществления учебного процесса 

[4]. 

Приведенные выше черты студен-

ческой молодежи как единицы социума 

достаточно полно отражают ее специ-

фику и позволяют утверждать, что 

данная социальная группа наиболее 

восприимчива к влиянию социальных 

изменений со стороны общества, что 

делает ее уязвимой к восприятию 

националистических и ксенофобских 

идей и настроений. Представители 

данной социальной группы не всегда 

оказываются в состоянии критически 

воспринимать сообщения некоторых 

СМИ и других источников информа-

ции. Отсутствие четко сформирован-

ной гражданской позиции и возмож-

ность достаточно открыто транслиро-

вать свои взгляды посредством суб-
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культурных каналов может стать ис-

точником агрессии. 

В этой связи социально-культурная 

толерантность сегодня рассматривает-

ся в качестве одной из наиболее важ-

ных составляющих качества професси-

ональной подготовки будущих специа-

листов — выпускников вуза. Качество 

подготовки квалифицированных спе-

циалистов в современных условиях не 

ограничивается профессиональными 

умениями и навыками и предполагает 

готовность к выполнению социальных 

функций: конструктивному взаимодей-

ствию с другими людьми, умению ра-

ботать в команде, избегать конфликт-

ных ситуаций. 

Педагогические аспекты воспита-

ния социально-культурной толерант-

ности студентов вуза состоят в форми-

ровании комплекса следующих взаи-

мосвязанных качеств: 

 высокий уровень самосознания; 

 чувство собственного достоин-

ства; 

 самоуважение; 

 самостоятельность; 

 самодисциплина; 

 независимость суждений; 

 уважение мнения других; 

 умение находить компромисс; 

 способность ориентироваться в 

мире духовных ценностей, ситуациях 

окружающей жизни; 

 умение принимать решения; 

 умение нести ответственность за 

свои поступки; 

 умение осуществлять свободный 

выбор своей жизнедеятельности, линии 

поведения, способов саморазвития; 

 ценностное отношение к куль-

турному многообразию; 

 ценностное отношение к куль-

турному опыту предыдущих поколе-

ний. 

Многоплановость феномена «толе-

рантность» и его использование в раз-

личных областях научного знания за-

трудняет выработку единого взгляда на 

его содержательное наполнение, что 

порождает многообразие подходов к 

рассмотрению сущности данного фе-

номена. 

В аспекте педагогического рас-

смотрения данного понятия представ-

ляется возможным определить соци-

ально-культурную толерантность как 

интегративное качество личности сту-

дента, сформированное на основе осо-

знания устойчивости своих собствен-

ных позиций, при этом допускающее 

возможность существования иных то-

чек зрения, характеризующееся уважи-

тельным отношением к культурному 

многообразию, различиям культурных 

групп и их отдельным представителям, 

и выражающееся в стремлении достичь 

взаимного уважения и понимания на 

основе методов разъяснения и убежде-

ния. 
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Рассмотрение образовательной 

среды как системы условий, создаю-

щих индивиду возможности для реали-

зации и дальнейшего развития как уже 

имеющихся, так и потенциальных спо-

собностей в соответствии с целями 

конкретного учебного заведения имеет 

для нашего исследования особую акту-

альность, поскольку образовательная 

среда вуза является частью социокуль-

турного пространства, в котором про-

исходит формирование и становление 

ценностных ориентаций личности в 

соответствии с существующими в дан-

ном обществе социально значимыми 

ценностями [9]. 

Основные направления процесса 

формирования социально-культурной 

толерантности студента в процессе 

обучения в вузе заключаются в: 

 внедрении в практику воспита-

тельно-образовательной деятельности 

вуза принципов индивидуализации, 

культуросообразности; 

 опоре на национальные куль-

турные ценности; 

 развитии у студентов потребно-

сти в овладении культурным опытом; 

 развитии моральных качеств 

личности студента; 

 ориентации личности студента 

на активность, развитие способностей 

самостоятельного принятия решений, 

практики включения в ситуации выбо-

ра; 

 развитие способности к кон-

структивному взаимодействию (меж-

национальному, межсоциальному, 

межрелигиозному). 

Таким образом, педагогические ас-

пекты формирования социально-

культурной толерантности студентов в 

процессе обучения в вузе заключаются 

в реализации педагогических условий 

для практической подготовки обучае-

мых к жизни в определенном социо-

культурном пространстве. Овладение 

опытом толерантного взаимодействия 

на основе принципов культуры и нрав-

ственности, опытом согласования ин-

тересов в сфере представлений о жиз-

ненных целях и ценностях — важные 

составляющие качества подготовки 

специалистов, мировоззренческие и 

инструментальные ценности, способ-

ствующие обеспечению социальной и 

культурной конкурентоспособности 

молодежи [6]. 
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УДК 37.013 

А. В. Шахурдин5 

ПОНЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье раскрываются понятие и направления профилактики девиантно-

го поведения осужденных. Автор описывает техники, используемые на соци-

ально-психологическом уровне профилактики. Эмпирическое исследование по 

реализации данных техник было проведено на базе ФКУ ИК-2 ГУФСИН России 

по Новосибирской области, где была реализована социально-педагогическая 

программа «Профилактика девиантного поведения осужденных в исправи-

тельных учреждениях: алкогольная зависимость» с осужденными, отбываю-

щими наказание в условиях строгого режима. 

Ключевые слова: лишение свободы, девиантное поведение, профилактика 

девиантного поведения осужденных, исправительные учреждения.  

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

отделении исправительных учреждении // Теория и практика социогуманитар-

ных наук. 2023. № 3 (23). С. 41–50. 

A. V. Shakhurdin 

CONCEPT AND DIRECTIONS OF PREVENTION OF DEVIANT 

BEHAVIOR OF CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article reveals the concept and directions of prevention of deviant conduct of 

convicts. The author describes techniques used at the socio-psychological level of 

prevention. An empirical study on the implementation of these techniques was car-

ried out on the basis of the Correctional Facility No. 2 of the Main Department of 

the FPS of Russia in the Novosibirsk Region, where the social and pedagogical pro-

gram ―Prevention of deviant behavior of convicts in correctional institutions: alco-

hol dependence‖ was implemented with convicts serving sentences under strict re-

gime. 
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Социально-экономические преоб-

разования в России последних десяти-

летий затронули все сферы жизни об-

щества. Наряду с позитивными изме-

нениями, стимулирующими развитие 

многих сфер жизнедеятельности, в об-

ществе усилились инегативные тен-

денции, что сегодня обусловлено в том 

числе и размытостью идеологических 

принципов, отсутствием ясной систе-

мы социально одобряемого поведения. 

Проблема девиантного поведения 

вызывает закономерный интерес тео-

рии и практики исправления осужден-

ных в условиях отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Актуальным 

направлением является организация 

действенной воспитательно-

профилактической работы с осужден-

ными, подготовка к этой деятельности 

сотрудников взаимодействующих от-

делов и служб. 

Понятие «девиантное поведение» 

сегодня достаточно хорошо изучено и 

определяется как устойчивое поведе-

ние личности, отклоняющейся от 

наиболее значимых социальных норм и 

причиняющее реальный ущерб обще-

ству или самой личности. 

На основании данного определения 

можно выделить признаки девиантного 

поведения: поведение, которое не со-

ответствует общепринятым или офи-

циально установленным социальным 

нормам; личность, проявляющая такое 

поведение, вызывает отрицательную 

оценку со стороны общества; поведе-

ние сопровождается различными про-

явлениями социальной дезадаптации; 

лицо с девиантным поведением нано-

сит ущерб себе и (или) окружающим 

[3]. 

Актуальность рассмотрения вопро-

са о сущности профилактики девиант-

ного поведения осужденных в испра-

вительных учреждениях в социально-

педагогических исследованиях заклю-

чается в том, что поведенческие девиа-

ции являются одними из самых рас-

пространенных, а также стойких фено-

менов. 

Профилактика в общем виде пред-

ставляет собой комплекс специальных 

мероприятий на разноспектральных 

уровнях социальной организации, про-

водимых своевременно, целесообразно 

и в рамках закона: на государственном, 

правовом, экономическом, обществен-

ном, медицинском, санитарном, педа-
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гогическом, психологическом уровнях 

с целью предупреждения негативных 

последствий развития личности [4]. 

В целом в системе воздействий на 

девиантное поведение можно выделить 

два направления: 

1. Превенция (предупреждение, 

психопрофилактика); 

2. Интервенция (преодоление, кор-

рекция, реабилитация) [1]. 

Исходя из этого логично понимать, 

что данные мероприятия должны про-

водиться планово, своевременно, ком-

плексно, должна присутствовать целе-

сообразность, а самое главное, все ме-

роприятия должны реализовываться в 

рамках установленного законодатель-

ства в процессе отбывания наказания. 

Профилактика девиантного пове-

дения осужденных на социально-

психологическом уровне предполагает 

использование разных существующих 

техник: 

 организация социальной среды. 

Среда, в которую помещается лицо по-

сле осуждения, является непривычной, 

новой или нестандартной.Исходя из 

того, что среда может оказывать отри-

цательное воздействие на объект про-

филактики и способствовать формиро-

ванию отклоняющегося поведения, це-

лесообразно оказывать воздействие на 

то, что его окружает, через формиро-

вание коллективного негативного мне-

ния осужденных о девиации, через ак-

тивизацию социально полезных связей 

осужденного; 

 активное социальное обучение 

социально важным навыкам возможно 

реализовывать в форме тренинга, 

групповых занятий, викторин на тему 

формирования жизненных навыков, 

повышения самооценки и др.; 

 организация здорового образа 

жизни — пропаганда спорта и вовле-

чение осужденных в спортивно-

массовые мероприятия. Занятия спор-

том тренируют не только мышцы, тело 

и здоровье в целом, но и вырабатывают 

дисциплину и силу воли, помогают от-

казаться от вредных привычек; 

 активизация личностных ресур-

сов – определение и раскрытие лич-

ностных способностей в той или иной 

сфере деятельности. Помогает выявить 

интересы осужденного и способство-

вать их развитию через организацию 

образовательного или культурного до-

суга, что зачастую способствует отказу 

осужденного от противоправных дей-

ствий; 

 минимизация негативных по-

следствий девиантного поведения. 

Направлена на тех осужденных, кото-

рые подверглись заражению девиаци-

ей, способствует недопущению реци-

дивов или негативных последствий, 

основной способ воздействия — ин-

тервенция, которая способствует изме-

нению поведения человека, его эмоци-
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онального состояния, чувств.Сюда 

можно отнести социально-

психологическое и в некоторых случа-

ях медицинское вмешательство. Вме-

шательство происходит в личностное 

пространство для стимуляции пози-

тивных мнений [2]. 

Исходя из вышесказанного, с це-

лью изучения причин и проявлений де-

виантного поведения у осужденных, а 

также проведения профилактических 

мероприятий в исправительных учре-

ждениях было проведено эмпириче-

ское исследование на базе ФКУ ИК-2 

ГУФСИН России по Новосибирской 

области. Это исправительная колония 

строгого режима, предназначенная для 

осужденных, которые совершили осо-

бо тяжкие уголовные преступления 

впервые и повторно, а также наруше-

ния условий отбывания наказания в 

колонии общего режима. Это свиде-

тельствует об относительно высоком 

уровне девиации, что затрудняет про-

цесс исправления. 

В исследовании принимали уча-

стие 40 человек мужского пола в воз-

расте от 38 до 60 лет, которые на мо-

мент проведения исследования нахо-

дились в строгих условиях содержания 

за различные нарушения установлен-

ного порядка отбывания наказания. 

Так как данная категория осужден-

ных имеет высокий уровень заражен-

ности, в учреждении проводится экс-

перимент, который представляет собой 

размещение осужденных по центрам. 

Проведение данного эксперимента 

способствует профилактике путем от-

селения отрицательно направленных 

осужденных от стремящихся к исправ-

лению. 

 

 

Рис. 1. Выборка осужденных на начальном этапе эксперимента (%) 
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На начальном этапе эксперимента 

была проведена выборка осужденных 

путем проведения диагностики, ре-

зультаты которой (рис. 1)показали, что 

максимальные данные выявлены по 

показателям: склонность решать про-

блемы насилием (61 %) и с зависимым 

поведением (55 %), уровень агрессии 

имеетдостаточно высокий (52 %), уни-

жение партнера как средство стабили-

зации самооценки также имеет высо-

кий показатель (52 %), что является 

следствием проблем в семье, связано с 

уровнем образования, окружением, 

влиянием «криминальной романтики» 

и неблагоприятного материального по-

ложения. На границе 40 % проведена 

линия, которая показывает норму 

усреднестатистического человека, сле-

довательно, можно сделать вывод 

отом, что программа профилактики 

должна быть направлена на то, чтобы 

снизить процент до нормы в тех пока-

зателях, где они завышены. 

 

 

Рис. 2. Уровень образования осужденных, содержащихся  

в строгих условиях отбывания наказания (%) 

Средний возраст группы составил 

49 лет. Социальная характеристика 

осужденных данной группы выглядит 

следующим образом: 1,0 % не имеют 

образования, 1,1 % имеют начальное 

образование, 16,6 % — неполное сред-

нее образование, 43,9 % — среднее 

полное образование, 32,7 % — среднее 

профессиональное, специальное, тех-

ническое, 0,8 % — неоконченное и 

3,8 % —высшее образование. Из этого 

следует, что алкоголизму могут быть 

подвержены люди вне зависимости от 

уровня образования. 
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Рис. 3. Количество судимостей у осужденных, которые отбывают наказание  

в строгих условиях отбывания наказания (%) 

Опираясь на результаты исследо-

вания, можно сделать вывод, что по-

давляющее количество осужденных 

имеет от 2 до 5 судимостей при сред-

нем возрасте группы 49 лет. 

Осужденные, информация о кото-

рых представлена на рис. 3, имеют не 

первую судимость, поэтому стало не-

обходимым провести опрос с целью 

выяснения того, какие факторы повли-

яли на совершение повторного пре-

ступления, по мнению осужденных. 

 

Рис. 4. Факторы, которые повлияли на совершение повторного преступления,  

по мнению осужденных (%) 

Результаты опроса приведены на 

рис. 4. Видим, что факторами совер-

шения повторного преступления явля-

ются нахождение в алкогольном опья-

нении (38 %), неблагоприятное мате-

риальное положение (18 %) и отсут-
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ствие образования (17 %). В сумме они 

занимают 73 %, а остальные 27 % со-

ставляют такие факторы, как крими-

нальная романтика (5 %), негативное 

влияние окружающих (13 %) и небла-

гоприятная обстановка в семье (9 %). 

Из анализа полученныхданных 

становится ясно, что большая часть 

повторных преступлений происходит в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Это актуализирует задачу изменить от-

ношение осужденных к алкоголю, что-

бы в перспективе данная категория 

смогла, как минимум отказаться в 

большинстве случаев от распития ал-

когольных и спиртных напитков, что 

позволит оградить их от совершения 

поступков, которые могут повлечь 

уголовную ответственность. 

Для преодоления указанного вида 

девиации на формирующем этапе экс-

перимента была адаптирована типовая 

психокоррекционная программа по ра-

боте осужденными, имеющими алко-

гольную и (или) наркотическую зави-

симости, разработанная Управлением 

воспитательной, социальной и психо-

логической работы ФСИН России и 

Вологодским институтом права и эко-

номики ФСИН России, и на ее основе 

разработана и реализована социально-

педагогическая программа «Профилак-

тика девиантного поведения осужден-

ных в исправительных учреждениях: 

алкогольная зависимость», направлен-

ная на профилактику такой девиации, 

как алкогольная зависимость, которая 

приводит ксовершению преступлений 

[5]. 

Основной целью социально-

педагогической программы является 

формирование осознанного отношения 

зависимых осужденных к вопросам ал-

когольной зависимости путем раскры-

тия значимости здорового образа жиз-

ни, проработки проблемных зон в ко-

гнитивной, эмоционально-волевой, мо-

тивационной, поведенческой сферах 

личности с применением комплексного 

психолого-социального, воспитатель-

ного воздействия на личность осуж-

денного. 

На основном этапе программы за-

нятия проходят в формате специализи-

рованных лекций, освещающих вопро-

сы зависимого и созависимого поведе-

ния, где раскрывается суть медицин-

ских и психологических аспектов зави-

симого поведения, способов и методов 

совладения и преодоления алкогольной 

зависимости, а также групповых пси-

хокоррекционных занятий, направлен-

ных на представление модели форми-

рования зависимости, работы с грани-

цами и сопротивлением, образом «Я» и 

самооценкой, проигрыванием роли со-

зависимого. 

На следующем этапе занятия про-

ходят в таком же формате, чтоиоснов-

ной. Проводятся лекции, групповые 
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занятия, направленные на отработку 

навыка говорить «нет», распознавание 

индивидуальных факторов риска, а 

также факторов риска в учреждении, 

формирование и проработку планов 

предотвращения рецидива. 

На третьем этапе завершается ин-

формационное воздействие, направ-

ленное на личность зависимого осуж-

денного. Проводится итоговая, резуль-

тирующая диагностика, отражающая 

динамику изменений, произошедших с 

личностью осужденного, дается оценка 

эффективности пройденного курса. 

Разрабатываются индивидуальные ре-

комендациипо социально-

психологической адаптации к жизни на 

свободе. 

На контрольном этапе эксперимен-

та проводится диагностика осужден-

ных, склонных к употреблению алко-

голя, которые были включеныв реали-

зацию социально-педагогической про-

граммы «Профилактика девиантного 

поведения осужденных в исправитель-

ных учреждениях: алкогольная зави-

симость». 

Результаты анкетирования осуж-

денных до и после проведения про-

граммы коррекционно-воспитательной 

работы с осужденными, направленной 

на противодействие алкогольной зави-

симости: 

 

 

Рис. 5. Сравнительные результаты анкетирования осужденных после проведения 

социально-педагогической программы с осужденными (%) 

 

Из данных, представленных на 

рис. 5, мы видим, что процент осуж-

денных с преобладающим зависимым 

от алкоголя поведением снизился с 

55 % до 45 %, снизился процент при-

сутствия агрессии во взаимоотношени-
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ях с другими людьми с 52 % до 48 %, 

склонность решать проблемы посред-

ством насилия снизилась с 61 % до 

39 %, использование унижения парт-

нера по общению как средство стаби-

лизации самооценки снизилось с 52 % 

до 48 %, наличие садистических тен-

денций снизилось с 60 % до 40 %. 

Подведя итоги, отметим, что после 

реализации программы результаты 

психологического исследования изме-

нились: количество осужденных с ал-

когольной зависимостью уменьшилось 

на 4, возросло количество осужденных 

с бытовым пьянством, а также возрос-

ло количество осужденных с высоким 

уровнем здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Результаты испытуемых по данным «Опросника выявления ранних  

признаков алкоголизма (К. К. Яхин, В. Д. Менделевич)» после проведения  

социально-педагогической программы (%) 

 

Таким образом, можно утверждать, 

что адаптированная нами социально-

педагогическая программа с осужден-

ными, склонными к алкогольной зави-

симости, способствует формированию 

стойкой установки на трезвый образ 

жизни, а также снижению администра-

тивных правонарушений осужденных, 

склонных к употреблению алкоголя. 
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Ю. Л. Гребенников, Е. А. Орлова,  

А. В. Булгаков, Е. А. Булгакова6 

ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА «ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ» 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ 

(ФИЛОСОФСКИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ,  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

В статье рассматриваются некоторые подходы в осмыслении феномена 

«трансформация ценностей» в отечественной науке на рубеже XX–XXI в. 

Подчеркивается, что данный феномен исследуется в различных областях 

научного знания с учетом произошедших социально-экономических и полити-

ческих изменений в современной России. Авторы ряда работ, рассматривае-

мых в настоящей статье, обращают внимание на трансформацию ценностей 

в эпоху глобализации, трансформацию социокультурных ценностей населения, 

трансформацию ценностей в современном цифровом обществе и др. Однако 

основные тенденции и векторы ценностных изменений, а также детерминан-

ты и механизмы трансформации ценностей в системном виде до настоящего 

времени, по сути, не выявлены. Кроме того, углубленного и систематического 

изучения требуют отдельные группы ценностей, например, профессиональные 

ценности. Современному российскому бизнесу важны понятные и результа-

тивные действия по трансформации деятельности. Инструментом является 

стратегическая сессия (сессия стратегического планирования — ССП) — это 

работа руководителей и ключевых сотрудников компании по нахождению 

прорывного решения, которое приведет к подлинной трансформации бизнеса, 

существенному улучшению его результатов и разработке подробного плана 

преобразований. Рассмотрены основные препозиции ССП на примере теории 

ограничений Голдрата. 
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UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF “TRANSFORMATION 

OF VALUES” IN DOMESTIC SCIENCE AT THE TURN  

OF THE XX–XXI CENTURIES (PHILOSOPHICAL,  

SOCIOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL ASPECTS) 

The article discusses some approaches to understanding the phenomenon of 

transformation of values‖ in Russian science at the turn of the XX–XXI centuries. It 

is emphasized that this phenomenon is being investigated in various fields of scien-

tific knowledge, taking into account the socio-economic and political changes that 

have taken place in modern Russia. The authors of a number of works considered in 

this article pay attention to the transformation of values in the era of globalization, 

the transformation of socio-cultural values of the population, the transformation of 

values in modern digital society, etc. However, the main trends and factors of value 

changes, as well as the determinants and mechanisms of value transformation, have 

not been identified in a systematic form to date. In addition, certain groups of values, 

for example, professional values, require in-depth and systematic study. Clear and 

effective actions for the transformation of activities are important for modern Rus-

sian business. The tool is a strategic session (strategic planning session — SPS) — 

this is the work of managers and key employees of the company to find a break-

through solution that leads to a genuine transformation of the business and a signifi-

cant improvement in its results, and the development of a detailed transformation 

plan. Let’s consider the main prepositions of the SPS on the example of Goldrat’s 

theory of constraints. 

Keywords: personality, society, values, transformation of values, information so-

ciety, digital society, competencies, theory of constraints. 
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Проблемы трансформации ценно-

стей рассматриваются в различных об-

ластях научного знания — в филосо-

фии, социологии, педагогике и психо-

логии. Тем не менее, различные аспек-

ты феномена трансформации ценно-

стей в условиях современной России 

пока исследованы явно недостаточно. 

Анализ проблемы показал, что в 

ряде исследований отечественных уче-

ных в конце XX — начале XXI вв. рас-

сматриваются такие вопросы, как, 

например, трансформирующее воз-

действие глобализации современного 

социума на системы ценностей обще-

ства и личности (Е. И. Башкирова, 

Н. Н. Кожевников, Г. С. Малыгина, 

Н. В. Сидорова, А. Е. Шишкин и др.). 

Так, авторы обращают внимание на 

трансформацию ценностей в эпоху 

глобализации, трансформацию социо-

культурных ценностей населения, 

трансформацию ценностей в совре-

менном цифровом обществе и др. Од-

нако основные тенденции и векторы 

ценностных изменений, а также детер-

минанты и механизмы трансформации 

ценностей в системном виде до насто-

ящего времени по сути не выявлены. 

Кроме того, углубленного и система-

тического изучения требуют отдельные 

группы ценностей, например, профес-

сиональные ценности. 

Россия в последние тридцать лет 

переживала переход к постсоветскому 

обществу, который происходил доста-

точно драматично. По сути, это был 

период перехода от социализма к капи-

тализму, выражающийся в стремитель-

ных качественных преобразованиях 

всего общественного устройства, со-

провождающийся революционными 

изменениями как массового сознания, 

так и ценностных доминант личности. 

Несомненно, что такого рода преобра-

зования невозможны и неэффективны 

без их ценностного обоснования, вы-

ступающего либо как фактор, ускоря-

ющий развитие личности и общества, 

либо как фактор, препятствующий та-

кому развитию. Более того, социаль-

ные преобразования, инициируемые 

«сверху», становятся действенными 

лишь тогда, когда эти меры адекватно 

воспринимаются обществом и находят 

свое место в мировоззрении людей, в 

системе общественных ценностей. 

Именно поэтому важно отслеживать 

изменения, происходящие в обще-

ственном мировоззрении сознания, по-
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скольку они могут рассматриваться как 

значимые «маркеры» актуального со-

стояния и возможных перспектив 

трансформации общества в целом. 

Именно поэтому несомненный ин-

терес представляет исследование 1995–

1999 гг., выполненное в рамках проек-

та «Исследование мировых ценностей» 

под руководством Р. Инглхарта, 

направленного на глубокое осмысле-

ние причин позитивных и негативных 

аспектов происходящих в России со-

бытий того периода, на анализ совре-

менного состояния и перспектив про-

дуктивной трансформации российского 

общества [1]. 

Анализ ответов респондентов — 

представителей репрезентативной вы-

борки населения РФ с точки зрения 

пола, возраста, места проживания, раз-

личного социального и профессио-

нального статуса позволил проранжи-

ровать ценностные приоритеты росси-

ян по степени их значимости следую-

щим образом: семья, работа, друзья и 

знакомые, свободное время, религия, 

политика. При этом было отмечено 

существенное влияние посткоммуни-

стической трансформации на массовое 

сознание россиян в части так называе-

мых «традиционных» ценностей, кото-

рые становятся для людей в сложных 

социальных условиях своеобразной 

защитой от неопределенности и жиз-

ненных трудностей. 

При этом различные составляющие 

такого рода трансформации затрудня-

ют продуктивный вектор трансформа-

ции общественного сознания, усили-

вают неуверенность населения в зав-

трашнем дне, обуславливают его апа-

тию и социальную замкнутость. С од-

ной стороны, эти же детерминанты, по 

мнению авторов исследования, обу-

славливают то, что в массовом созна-

нии россиян явно доминируют ценно-

сти экономического характера, по-

скольку респонденты считают, что 

именно они необходимы для выжива-

ния. С другой стороны, оказалось, что 

значительная часть наших соотече-

ственников не склонна опираться на 

собственные силы в преодолении эко-

номических трудностей и ждет от гос-

ударства гарантий в части удовлетво-

рения основных потребностей граждан. 

Достаточно востребованной в обще-

стве также оказалась идея социальной 

справедливости, в основе которой, по 

мнению значительной части респон-

дентов, должна лежать прежде всего 

трудовая деятельность человека. 

Выявлен ряд негативных тенден-

ций трансформации массового созна-

ния россиян, таких, как «довольно вы-

сокая степень их разочарования в сло-

жившейся в стране политической си-

стеме, их недоверие к основным госу-

дарственным, политическим и обще-
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ственным институтам, а также их по-

литическая апатия» [1]. 

Авторы делают ряд выводов, кото-

рые отражают влияние происходящих 

в жизни нашей страны в постсоветский 

период событий на трансформацию 

ценностно-смысловой сферы граждан 

[1]. 

В ряде работ [6] заявлена «попытка 

философского осмысления трансфор-

мации ценностей современного мира». 

Интересен предлагаемый авторами 

взгляд на человека как на философа и 

педагога в современных условиях 

трансформации ценностей на рубеже 

веков, особенно в контексте новых за-

дач в сфере образования. 

Отмечается, что «резкое повыше-

ние субъективного, личностного фак-

тора вызвало потребность осмысления 

внутренних ориентиров жизнедеятель-

ности индивида, направляющих не 

только свои силы и способности, но 

новые технологии, всю современную 

науку на достижение собственных 

смыслозначимых целей» [6]. 

В условиях глобальных проблем и 

новых вызовов для человеческой циви-

лизации на первый план для человече-

ства выдвигаются вопросы его выжи-

вания, что делает крайне актуальной 

соответствующую организацию обра-

зования и воспитания личности. Цен-

тральной для сферы образования ста-

новится сегодня проблема духовности, 

смыслообразования, дающая человеку 

возможность более широкого социаль-

ного «видения» и реализации своего 

субъективного и личностного начала 

[6]. 

Похожей точки зрения придержи-

вается и К. С. Романова, которая рас-

сматривает смену ценностных ориен-

таций как важнейший критерий изме-

нения личности и общества. 

Автор раскрывает сущность науч-

ного понятия «ценность» и «ценност-

ные ориентации», рассматривает во-

прос о социально-исторической обу-

словленности ценностей, приводит 

классификация ценностей по их типам 

и уровням. 

Важной является мысль о том, что 

прорыв из системного кризиса России 

возможен при обеспечении социальной 

преемственности и стабильности, вы-

соком уровне управленческого профес-

сионализма, свободной конкуренции 

[9]. 

Довольно показательной в контек-

сте заявленной темы является, на наш 

взгляд, работа Г. В. Малыгиной, также 

затрагивающая целый ряд важных 

проблем, сопровождающих процесс 

смены ценностных ориентаций в кон-

тексте глобализации. 

Автор подчеркивает, что «на ста-

дии глобализации обнаруживается не-

достаточность ценностных и рацио-

нальных форм жизнеустройства чело-
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веческой цивилизации, более того, 

считается, что цивилизация пережива-

ет кризис базовых ценностей» [13, 

с. 384]. По мнению исследователя, 

можно говорить о взаимообусловлен-

ном влиянии ценностей и глобализаци-

онных процессов друг на друга. 

Они «способствуют распростране-

нию ценностного релятивизма, вносят 

идею ―экономического человека‖, про-

изводят ―слом потреблением‖, утвер-

ждается принцип экономоцентризма» 

[14, с. 41]. Это приводит к своего рода 

«ценностному вакууму», так как цен-

ности высшего утрачивают свою уни-

версальность, а ценности, насаждае-

мые глобализацией, также не могут но-

сить универсального характера. Суще-

ственной проблемой оказывается «па-

разитическое перепотребление», кото-

рое качественно превышает разумно 

достаточный, рациональный уровень 

удовлетворения потребностей человека 

[18, с. 32]. К тому же получает все 

большее распространение так называ-

емая брэнд-культура, которая подвер-

гает потребности и ценности человека 

воздействию «рыночной» идеологии 

[8, с. 24], что меняет представление о 

механизмах самоидентификации, са-

моутверждения, самореализации лич-

ности. 

Наконец, переход от «традицион-

ного» общества к «информационному 

обществу» или «техногенной цивили-

зации», который происходит на наших 

глазах, привел к возникновению свое-

образного «культурно-генетического 

кода», содержанием которого стано-

вятся инновация, прогресс, оригиналь-

ность и т. д., при этом способности че-

ловека превращаются в своего рода 

«товарные ценности». 

Современное состояние цивилиза-

ции ставит человечество перед гло-

бальными рисками и экзистенциаль-

ными выборами, из чего следует, что 

трансформация ценностей происходит 

во всех сферах общественной жизни, и 

прежде всего — в системе образова-

ния, для которой как никогда важно 

учитывать тот факт, что нравственны-

ми приоритетами для общества по-

прежнему должны выступать «общече-

ловеческие ценности» [16, с. 3–17; 8; 

15]. 

А. Е. Шишкин отмечает, что «по-

нятие ―трансформация‖ означает каче-

ственный переход в другое состояние в 

течение определенного промежутка 

времени, поэтому для данного иссле-

дования главным становится историко-

аксиологический подход» [17]. 

Конечно, процессы модернизации 

всех сфер жизни общества необходи-

мы, но, как отмечает автор, сегодня мы 

видим некоторый «перекос» в сторону 

технократизации и опасность утраты 

традиционных ценностей и националь-

ного наследия, что делает необходимой 
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заботу о поддержании определенного 

баланса и равновесия в социуме. 

В понимании А. Е. Шишкина 

трансформация ценностей с философ-

ской точки зрения предполагает своего 

рода конфликт между трактовкой цен-

ности как добычи и системой смысло-

образующих ценностных координат 

личности. 

Именно это приводит к таким по-

следствиям, как межнациональные 

проблемы, угрозы экологической без-

опасности, неустойчивость в развитии 

общества и проч. 

Интересна мысль автора о том, что 

дальнейшее развитие учения о ценно-

стях возможно благодаря междисци-

плинарным философским, психологи-

ческим, антропологическим, медицин-

ским и другим исследованиям [17]. 

В ряде диссертационных исследо-

ваний отмечается, что «в рамках тра-

диционных философских подходов к 

ценностной проблематике стало весьма 

затруднительно объяснять социокуль-

турные, духовно-нравственные и цен-

ностные изменения, протекающие в 

постиндустриальном обществе» [7]. 

Автор говорит о такой характери-

стике ценностей в постиндустриальном 

обществе, как их полиморфность. 

С точки зрения автора, для инфор-

мационного общества, в котором вы-

деляют природную, социальную и вир-

туальную реальность, образующими в 

своем единстве киберкультуру, прева-

лирующими ценностями становятся 

«информация и свобода доступа к ней, 

информационные технологии, вирту-

альная среда, личное знание, интеллек-

туальный капитал, интеллектуальные 

технологии и др.» [7]. 

Поэтому С. А. Котова указывает на 

необходимость изучения нового каче-

ственного состояния культуры в со-

временном обществе, что может дать 

научное обоснование для выработки 

методологии и методических подходов 

к решению этой задачи. 

Несомненно, что материалы прове-

денного автором исследования могут 

быть полезными в практике культурно-

го и нравственного воспитания и обра-

зования молодежи [7]. 

Особую актуальность в рассматри-

ваемый нами период приобретает изу-

чение ценностных ориентаций различ-

ных возрастных групп населения, а 

именно — молодежи, так как именно 

она наиболее активно участвует в 

настоящем и будущем развитии обще-

ства, а трансформация ценностей мо-

лодежи ключевым образом влияет на 

изменение поведенческих установок 

социума (Н. А. Борисенко, А. Ю. Гай-

фуллин и др.). 

Проводимый в ряде работ анализ 

структуры и динамики ценностных 

ориентаций молодежи в период с 2006 

по 2018 гг. показал, за данный период в 
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структуре ценностных ориентаций мо-

лодежи ощутимо более значимым стал 

фактор материального благополучия, а 

сами ценности молодежи в современ-

ных условиях явно смещаются из ду-

ховной сферы в сферу материальную 

[3]. В то же время молодые люди зача-

стую не заинтересованы в самообразо-

вании и в получении углубленных зна-

ний, что, несомненно, негативно ска-

зывается на их возможности найти вы-

сокооплачиваемую квалифицирован-

ную работу в условиях конкуренции на 

современном рынке труда. 

Все это приводит к «поляризации» 

молодежи на способную и не способ-

ную успешно адаптироваться в социу-

ме, что позволяет рассматривать вто-

рую категорию как своеобразную 

«группу риска» с точки зрения предик-

торов асоциального и антисоциального 

поведения, возможной миграции и т. д. 

По мнению Н. А. Борисенко, в ра-

боте с молодежью особенно эффектив-

ным является применение так называ-

емой «мягкой силы» во взаимодей-

ствии с так называемой «умной си-

лой», что предполагает «дипломатию и 

убеждение, развитие компетенций, 

осуществление власти и влияния эко-

номически эффективными способами, 

имеющими политическую и социаль-

ную легитимность через соответству-

ющие государственные институты. 

Однако это влияние не должно носить 

назидательный характер» [2]. 

Т. Кармазин также считает, что в 

современных условиях, когда человек 

практически трансформировался из 

Homo sapiens в Homo informaticus, т. е. 

в «существо информационное», клю-

чевую роль в современной социальной 

среде начинает играть информация. 

Основным трендом развития среды 

Т. Кармазин считает искусственный 

интеллект и приходит к выводу, что 

мы находимся в переходном состоянии 

от модели «технологичной социальной 

среды» к модели «цифрового социу-

ма». 

Что же касается проблемы транс-

формации ценностей, то автор отмеча-

ет: «Ценности, определяющие наше 

взаимодействие со средой, изначально 

будут заложены в стандарты поведения 

и ―коммуникативные скрипты‖, они 

перестанут быть ориентиром и войдут 

в повседневность отношений между 

субъектами бизнеса» [5]. 

Интересно, что помимо ценност-

ной трансформации Т. Кармазин выде-

ляет и так называемую «компетент-

ностную» трансформацию, причем 

вторая является, по его мнению, след-

ствием первой [5]. 

Итак, приведенный анализ ряда 

философских, социологических и пси-

хологических работ показывает, что 

феномен трансформации ценностей ак-
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тивно изучается в отечественной науке 

в последние 20–25 лет, и в то же время 

различные аспекты данной проблемы 

требуют более детального изучения в 

дальнейшем [4]. 

Современному российскому бизне-

су важны понятные и результативные 

действия по трансформации деятель-

ности. Инструментом является страте-

гическая сессия (сессия стратегическо-

го планирования — ССП) — это работа 

руководителей и ключевых сотрудни-

ков компании по нахождению прорыв-

ного решения, которое приведет к под-

линной трансформации бизнеса и су-

щественному улучшению его результа-

тов и разработке подробного плана 

преобразований. Рассмотрим основные 

препозиции ССП на примере теории 

ограничений Голдрата. 

1. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Компания 

сталкивается с тем, что ее цели не до-

стигаются; бизнес не демонстрирует 

роста результативности; то, как мы ра-

ботаем, не работает! Усилия по улуч-

шению ситуации не дают ожидаемых 

результатов; человеческий фактор: со-

трудники не вовлечены в изменения и 

скорее сопротивляются им; много уси-

лий по выправлению ситуации (пере-

делки, сверхурочные, время на сове-

щаниях). 

2. РЕШЕНИЕ — РАЗРАБОТКА 

ПЛАНА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. В ре-

зультате практической работы управ-

ленческой команды компании заказчи-

ка по технологиям, основанным на 

концепции теории ограничений, будет 

найдена корневая проблема, препят-

ствующая повышению результатов де-

ятельности компании, определены 

установки, ограничивающие развитие 

компании, сформулировано решение, 

реализующее новые возможности, раз-

работана стратегия в виде развернуто-

го плана преобразований. Грамотная 

реализация плана гарантированно при-

ведет компанию к трансформации биз-

неса — значительному росту основных 

результатов деятельности. 

3. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ? «Культура ест 

стратегию на завтрак!» Компания не 

может достигать результатов, которые 

требуют изменения принципов и убеж-

дений и ценностей (культуры). Прин-

ципы и убеждения устаревают вслед-

ствие изменений у клиентов, конку-

рентов и в технологиях. У каждой 

компании есть свои собственные огра-

ничивающие убеждения, понимание 

ценностей, сдерживающие ее развитие. 

Подход «Актуальная трансформация 

бизнеса» позволяет найти ограничива-

ющие убеждения в понимании ценно-

стей и построить план преобразований, 

позволяющий значительно увеличить 

результативность. 

К сожалению, стратегическая сес-

сия для руководителей, предпринима-
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телей и консультантов — это, как пра-

вило, нечто совершенно иное, никакого 

отношения к разработке стратегии не 

имеющее. Чаще всего — это просто 

постановка множества тактических за-

дач, реже — разработка долгосрочной 

маркетинговой стратегии. Еще реже 

рассматривается методология пробле-

мы. 

В основе большинства стратегиче-

ских сессий лежат следующие предпо-

ложения: 1) Мы видим все возможные 

пути развития компании; 2) Мы в со-

стоянии выбрать наилучший путь раз-

вития; 3) Мы в состоянии реализовать 

выбранное решение. 

Проблема заключается в том, что 

все эти предположения являются оши-

бочными: мы не в состоянии увидеть 

всех путей развития, поскольку нам 

мешает наш предыдущий опыт, уста-

новки, вера и стереотипы. Мы видим 

только то, что они нам позволяют ви-

деть. По той же причине мы не сможем 

выбрать и тем более реализовать ре-

шение, противоречащее нашим убеж-

дениям, даже если оно есть и является 

правильным. 

Трансформационная сессия как раз 

позволяет поставить под сомнение 

свои убеждения и найти прорывное 

решение — то, которое не дают нам 

увидеть наши ограничивающие убеж-

дения. 

Цель стратегической сессии — 

нахождение прорывного решения, ко-

торое привет к подлинной трансфор-

мации бизнеса и существенному улуч-

шению его результатов. 

Основная задача стратегической 

сессии — составить план преобразова-

ний, выполнение которого привет к 

выполнению цели — подлинной 

трансформации бизнеса и существен-

ному улучшению его результатов. 

Формат работы предполагает ак-

тивное участие каждого как в коллек-

тивной работе, так и в малых группах. 

Точный алгоритм логических построе-

ний последовательно приближает ра-

бочую группу к решению. Каждый шаг 

к нему прост и логически обоснован. 

Таким образом, сотрудники сами ста-

новятся его авторами и этим достига-

ется согласие по корневой проблеме, 

направлению решения, его работоспо-

собности и действенности, а также 

преодолимости препятствий на пути 

внедрения. 

В своей работе мы используем ин-

струменты Теории ограничений: Дере-

во текущей реальности, Дерево буду-

щей реальности, Грозовая туча и др. 

Мы многократно убедились в их эф-

фективности. Рассматриваются все 

бизнес-процессы компании, по всей 

цепочке создания ценности — улучше-

ние всей организации за счет локаль-

ной оптимизации результата не дает. 
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Совместная работа консультантов с 

сотрудниками компании. Участники — 

высшее руководство и группа ключе-

вых сотрудников компании, представ-

ляющие основные структурные под-

разделения. Формат работы предпола-

гает активное участие каждого и вла-

дение информацией по работе своей 

службы и всей компании. 

На каждом предприятии наступает 

такой момент, когда необходимо при-

нимать решения, для чего необходимо 

ответить на вопросы: Куда двигаться 

дальше? Что менять? На что менять? 

Как организовать процесс улучшений? 

Чтобы найти ответы на эти вопросы, 

компания заказывает проведение стра-

тегической сессии. 

Для подготовки к стратегической 

сессии мы проводим диагностику или 

анализ бизнеса. Анализ проходит в 

формате личных интервью с собствен-

никами, руководителями и ключевыми 

сотрудниками компании (возможно 

проведение интервью онлайн). 

Методика стратегической транс-

формационной сессии основана на 

применении мыслительных процессов 

Теории ограничений (ТОС), позволя-

ющей найти прорывные решения для 

развития бизнеса. Инструмент страте-

гической сессии эффективно решает 

все поставленные проблемы. Прежде 

чем разрабатывать стратегию, сначала 

необходимо определить корневую про-

блему системы, не позволяющую орга-

низации достигать намеченных целей. 

Именно на корневой проблеме нужно 

сфокусировать усилия, только так 

можно получить существенный ре-

зультат, причем быстрее и с меньшими 

затратами. 

Поэтому для разработки стратегии 

используется проверенный подход 

Теории ограничений, который позво-

ляет взглянуть на бизнес как на еди-

ную систему, увидеть связи между 

проблемами и их причинами, найти 

эффективные решения, дающие гаран-

тированный результат, и убедиться, 

что они не приведут к появлению про-

блем в будущем. 
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УДК 159.9(075) 

Э. В. Зауторова7 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье рассматриваются факторы, определяющие состояние психоло-

гического климата в среде осужденных. На основании проведенного исследова-

ния было выявлено, что большинство лиц, лишенных свободы, проявляют в 

своем поведении неуверенность и необщительность, у них отсутствует само-

контроль, они подвержены манипуляции и постороннему воздействию, прояв-

ляют неспособность решать собственные иные жизненные проблемы. Ре-

зультаты исследования могу быть использованы при организации психолого-

педагогического воздействия на осужденных в местах лишения свободы с це-

лью более эффективного изменения и исправления их личности. 

Ключевые слова: психологический климат, осужденный, локус контроля, 

исправительная колония, психолого-педагогическое воздействие. 

Для цитирования: Зауторова Э. В. Факторы, определяющие состояние 

психологического климата в среде осужденных // Теория и практика социогу-

манитарных наук. 2023. № 3 (23). С. 65–70. 

E. V. Zautorova 

FACTORS THAT DETERMINE THE STATE OF THE  

PSYCHOLOGICAL CLIMATE AMONG CONVICTS 

The article examines the factors that determine the state of the psychological 

climate among convicts. Based on the research conducted, it was revealed that the 

majority of persons deprived of freedom show uncertainty and non-sociability in 

their behavior, they lack self-control, they are subject to manipulation and extrane-

ous effects, and also show inability to solve their own and other life problems. The 

result of the study can be used in organizing psychological and pedagogical impact 

on convicts in places of imprisonment in order to more effectively change and cor-

rect their personality. 
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Каждая общность характеризуется 

свойственным ей социально-

психологическим климатом (атмосфе-

рой, микроклиматом, нравственным, 

моральным климатом). Психологиче-

ский климат представляет собой сово-

купность различных его качеств и со-

стояний, которые определяют самочув-

ствие и настроение каждого его члена, 

степень удовлетворения им своих со-

циальных и личностных потребностей 

(в общении, признании, уважении, 

дружбе, раскрытии своих способностей 

и других) [4]; это система норм, обы-

чаев и значений, которые преобладают 

в данной группе и коллективном 

настроении. Необходимым условием 

благоприятного климата в любом кол-

лективе является его стабильная струк-

тура, высокая психологическая совме-

стимость всех представителей, а ре-

зультатом — привлекательность кол-

лектива для всех его членов, а также их 

стремление в результат общей дея-

тельности внести максимальный лич-

ностный вклад [1]. 

Все психологические явления в 

коллективе представляют собой еди-

ную систему и требуют создания в нем 

психологической атмосферы, способ-

ствующей созданию положительного 

морального духа коллектива. Множе-

ство явлений составляет суть социаль-

но-психологического климата — это и 

эмоционально-психологический 

настрой группы, состояние коллектив-

ного сознания, отражение особенно-

стей взаимодействия людей, психоло-

гическое единство членов группы. 

Среди основных факторов психо-

логического климата следует отметить 

отношения людей и условия совмест-

ной деятельности. Фактор (лат. factor 

— делающий, производящий) — при-

чина, движущая сила какого-либо про-

цесса, определяющая его характер или 

отдельные его черты. 

Для индивидуума один социально-

психологический климат по парамет-

рам благоприятный может быть непри-

емлемым, а в другом коллективе с не-

благоприятным климатом тот же инди-

видуум будет себя ощущать в «своей 

тарелке». Это может зависеть как от 

целей, стоящих перед коллективом, так 

и от личных качеств индивидуума, его 

ожиданий и источника контроля пове-

дения. В связи с этим рассмотрим по-

нятие «локус контроля» в качестве 

фактора, влияющего на состояние пси-
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хологического климата в коллективном 

сообществе. 

Изучением проблемы локуса кон-

троля занимались как отечественные, 

так и зарубежные психологи. Локус 

контроля представляет собой обоб-

щенное ожидание того, в какой степе-

ни люди контролируют подкрепления в 

своей жизни. Так, например, люди с 

экстернальным локусом контроля по-

лагают, что их успехи и неудачи регу-

лируются внешними факторами, таки-

ми как судьба, удача, влиятельные лю-

ди, счастливый случай и непредсказу-

емые силы окружения. «Экстерналы» 

верят в то, что они заложники судьбы. 

Напротив, люди с интернальным локу-

сом контроля верят в то, что удачи и 

неудачи определяются их собственны-

ми действиями и способностями (внут-

ренние или личностные факторы). 

«Интерналы» поэтому чувствуют, что 

они в большей степени влияют на под-

крепления, чем люди с экстернальной 

ориентацией локуса контроля [3]. 

Исследования показали, что интер-

налы увереннее в себе и терпимее, они 

общительны, решительны, обладают 

хорошим самоконтролем, упорны. К 

тому же экстерналы намного сильнее 

подвержены социальному воздей-

ствию, чем интерналы. Так, интерналы 

не только сопротивляются посторон-

нему воздействию, но также, когда 

представляется возможность, старают-

ся контролировать поведение других 

людей. Также интерналам обычно нра-

вятся люди, которыми они могут ма-

нипулировать, и не нравятся те, на кого 

они практически не могут повлиять. 

Интерналы более уверены в своей спо-

собности решать проблемы, чем экс-

терналы, и поэтому независимы он 

мнения других [2]. 

С целью изучения особенностей 

психологического климата в среде 

осужденных было организовано иссле-

дование на базе исправительной коло-

нии общего режима УФСИН России по 

Вологодской области, в которой со-

держатся осужденные лица мужского 

пола. Особенностью изучения локуса 

контроля у осужденных мужчин стало 

то, что в экспериментальную и кон-

трольную группы выбирались осуж-

денные, субъективно оценивающие 

психологический климат как благопри-

ятный (установление доверительных 

отношений, создание возможностей 

для реализации, лояльное отношение 

осужденных к администрации испра-

вительного учреждения и коллективу, 

терпимость осужденных к чужому 

мнению и т. д.) и неблагоприятный 

(пессимизм, раздражительность, край-

няя напряженность, конфликтность, 

неуверенность, ужас наказания, кате-

горическое недопонимание, глубокая 

враждебность и т. д.). 
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Выборка экспериментального ис-

следования составляла две группы 

осужденных, лишенных свободы, — 28 

и 34 человека. Всего в опросе участво-

вало 62 человека (возраст 21–50 лет; 

50 % трудоустроены; 1/3 имеют семью 

и детей; в своем большинстве здоровы, 

у 11 человек отмечается ослабленное 

здоровье; неофициальная структура 

группы: состоит из отдельных групп, 

объединенных как по интересам и 

симпатиям, так и по степени исправле-

ния). В первую группу осужденных 

вошли те, кто оценивал социально-

психологический климат коллектива 

как благоприятный (эксперименталь-

ная группа — ЭГ); во вторую группу 

— как неблагоприятный (контрольная 

группа — КГ). 

Каждому испытуемому был выдан 

бланк с текстом теста-опросника и 

предложено поставить знак «+» (либо 

«да») напротив утверждения, с кото-

рым испытуемый согласен, и знак «–» 

(либо «нет») напротив утверждения, с 

которым он не согласен. Полученные 

ответы сравнивались с ключом к тесту-

опроснику измерения локуса контроля. 

Для сравнения использовали непара-

метрический критерий Манна-Уитни. 

Каждое совпадение с ключом рассмат-

ривалось как балл по шкале общей ин-

тернальности в той или иной субшкале 

(Дж. Роттер [5]). Были выявлены зна-

чимые различия между ЭГ и КГ по 6 

показателям из 7, что свидетельствует 

о различиях по уровню локуса кон-

троля членов групп осужденных муж-

ского пола, находящихся в местах ли-

шения свободы. 

Данные показали, что в первой 

группе (ЭГ) 70 % осужденных, оцени-

вающих психологический климат кол-

лектива как положительный, с интер-

нальным локусом контроля и 30 % — с 

экстернальным локусом контроля. Во 

второй группе (КГ) 30 % осужденных, 

оценивающих психологический климат 

коллектива как неблагоприятный, с ин-

тернальным локусом контроля и 70 % 

— с экстернальным локусом контроля. 

Средние значения по шкалам мето-

дики исследования локуса контроля 

осужденных ЭГ, оценивающих психо-

логический климат коллектива как 

благоприятный, превышают средние 

значения по шкалам осужденных КГ, 

оценивающих психологический климат 

коллектива как неблагоприятный. Так, 

в первой группе преобладают осуж-

денные с высоким уровнем субъектив-

ного контроля над любыми значимыми 

ситуациями, считающие, что большин-

ство важных событий в их жизни было 

результатом их собственных действий, 

что они могут ими управлять, и, следо-

вательно, чувствовать свою собствен-

ную ответственность за эти события и 

за то, как складывается их жизнь в це-

лом. Это их отличает от членов второй 
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группы, которые не видят связи между 

своими действиями и значимыми для 

них событиями их жизни, не считают 

себя способными контролировать соб-

ственное развитие и полагают, что 

большинство событий их жизни явля-

ется результатом случая или действий 

других людей. 

При сравнении экспериментальной 

и контрольной групп получилось, что в 

группе, где психологический климат 

оценивается как неблагоприятный 

(КГ), преобладают осужденные с экс-

тернальным локусом контроля. Следо-

вательно, осужденные, субъективно 

оценивающие психологический климат 

как неблагоприятный, преимуществен-

но имеют экстернальный локус кон-

троля. 

Таким образом, большинство лиц, 

лишенных свободы, проявляют в своем 

поведении неуверенность и необщи-

тельность, у них отсутствует самокон-

троль, они подвержены манипуляции и 

постороннему воздействию, а также 

проявляют неспособность в решении 

собственных и иных жизненных про-

блем. 

Данные, полученные в исследова-

нии, могу быть использованы для ор-

ганизации психолого-педагогического 

воздействия на осужденных в местах 

лишения свободы с целью более эф-

фективного изменения и исправления 

их личности, а умение сформировать 

благоприятную атмосферу в среде 

осужденных — одна из первостепен-

ных задач сотрудника уголовно-

исполнительной системы. В связи с 

этим необходимо на постоянной осно-

ве регулировать и подстраивать управ-

ленческие методы и средства, учиты-

вая конкретные обстоятельства и усло-

вия. Для определения степени благо-

приятности климата в среде осужден-

ных необходимо постоянно проводить 

диагностику состояния лишенных сво-

боды по данному параметру, используя 

для этого также методы наблюдения, 

индивидуальной беседы, выясняя при-

чины неудовлетворенности жизнедея-

тельностью лиц, находящихся в испра-

вительном учреждении. 
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УДК 159.947.24 

М. В. Звягинцев8 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ  

К ПРИМЕНЕНИЮ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 

Проверки учреждений уголовно-исполнительной системы показывают, как 

правило, средний уровень физической подготовленности, практически все со-

трудники успешно выполняют боевые приемы борьбы. Однако в обзорах 

ФСИН России отмечается, что не всегда сотрудники применяют боевые при-

емы борьбы в критической ситуации. Основной причиной проблем является не-

уверенность в своих силах и, как следствие, неготовность к применению дан-

ных приемов в ситуации боевого столкновения. В данной статье рассматри-

ваются психологические аспекты подготовки курсантов к применению боевых 

приемов борьбы на практике. Определены цель, задачи, этапы и методы пси-

хологической подготовки, которые можно реализовать в условиях ведом-

ственного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, психологическая подготовка, фи-

зическая подготовка, курсанты, формирование психофизиологической готов-

ности к выполнению приемов. 

Для цитирования: Звягинцев М. В. Психологическая подготовка курсан-

тов к применению боевых приемов борьбы // Теория и практика социогумани-

тарных наук. 2023. № 3 (23). С. 71–76. 

M. V. Zvyagintsev 

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF CADETS FOR THE APPLI-

CATION OF COMBAT FIGHTING TECHNIQUES 

Inspections of penal institutions show, as a rule, an average level of physical fit-

ness; almost all employees successfully perform combat techniques. However, in-

coming reviews indicate that employees do not always use combat techniques in a 

critical situation. The main problem here seems to be lack of self-confidence and, as 

a consequence, unpreparedness to use these techniques in a combat situation. This 

article discusses the psychological aspects of training cadets for the use of combat 
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techniques in a practical situation. The purpose, objectives, stages and methods of 

psychological training are determined, which can be implemented in the conditions 

of a departmental educational institution. 

Keywords: combat techniques, psychological training, physical training, cadets, 

formation of psychophysiological readiness to perform techniques. 

For citation: Zvyagintsev M. V. Psychological preparation of cadets for the ap-

plication of combat fighting techniques. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk 

[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 3 (23), p. 71–76. 

Боевые приемы борьбы — одна из 

основных составляющих подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее — УИС). Цель обуче-

ния — сформировать навык примене-

ния физической силы, которая должна 

применяться в рамках правового поля. 

Для успешного выполнения боевых 

приемов борьбы (далее — БПБ) в экс-

тремальной ситуации необходима мак-

симальная мобилизация как физиче-

ских, так и психологических сил со-

трудника УИС. 

БПБ являются мощным педагоги-

ческим средством, которое позволяет 

параллельно с освоением приемов раз-

вивать основные двигательные каче-

ства — ловкость, координацию, силу, 

быстроту. Помимо физических качеств 

занятия БПБ комплексно воздействуют 

на формирование личности, например, 

влияя на волевые качества, развивают 

смелость, уверенность в своих силах, 

позволяют сформировать адекватную 

самооценку, повышают когнитивные 

функции, позволяют развивать мыш-

ление и т. д. Данный факт обусловлен 

наличием взаимосвязи между психиче-

ской и физической сферой человека. 

Цель работы — определить теоре-

тические аспекты и практические ме-

тоды психологической подготовки 

курсантов к применению боевых прие-

мов борьбы в ситуации силового про-

тивоборства. 

Цель позволила сформировать за-

дачи исследования: 

1. Определить цель и задачи пси-

хологической подготовки курсантов; 

2. Обосновать этапы психологиче-

ской подготовки; 

3. Проанализировать средства и 

методы психологической подготовки 

наиболее целесообразные исходя из 

служебной деятельности. 

Выработка психологической 

устойчивости, управление эмоцио-

нальным состоянием, умение «держать 

себя в руках» подробно изучались 

спортивными психологами, такими как 

Г. Д. Бабушкин, Г. Б. Горская, 

Д. С. Савельев и др. Специалисты от-
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мечают, что психологическая подго-

товка должна начинаться на ранних 

этапах спортивной подготовки. Однако 

возраст курсантов, поступающих на 

обучение, — юношеский и это накла-

дывает свой отпечаток на средства и 

методы психологической подготовки, 

что подтверждено результатами иссле-

дований [6, с. 242]. 

Анализ литературы [3; 4; 5; 7] поз-

воляет сформулировать цель психоло-

гической подготовки курсантов к при-

менению боевых приемов борьбы. Ос-

новная цель подготовки — формиро-

вание психологической устойчивости 

курсанта к угрозе его жизни и здоро-

вью при нападении и умения дать 

адекватный отпор в рамках требований 

Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» и Федераль-

ного закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений». 

Данная цель позволяет выделить 

ряд задач, стоящих перед психологиче-

ской подготовкой: 

1. Повышение стрессоустойчиво-

сти курсанта [1, с. 20]; 

2. Формирование умения мобили-

зоваться перед лицом опасности [1, 

с. 21]; 

3. Формирование готовности к пе-

реходу из обычного состояния в состо-

яние готовности к применению силы; 

4. Обучение регуляции психоэмо-

ционального состояния. 

Для решения вышеперечисленных 

задач необходимо сформировать у кур-

сантов умение проявлять свои психи-

ческие и физические резервы [5, с. 88]. 

Данное умение формируется на следу-

ющих этапах психологической подго-

товки: 

1. Этап общей психологической 

подготовки: направлен на формирова-

ние фундамента дальнейшей психоло-

гической подготовки. На этом этапе 

ключевым является развитие волевых 

качеств личности; 

2. Этап специальной психологиче-

ской подготовки: направлен на форми-

рование стрессоустойчивости, психо-

логической готовности к противодей-

ствию физической агрессии. На данном 

этапе ключевым становится развитие 

уверенности в своих силах, мотивации 

на выполнение своего долга; 

3. Этап завершающей психологи-

ческой подготовки: направлен на фор-

мирование непосредственной готовно-

сти к противодействию силовому 

нападению с помощью выполнения 

БПБ. На этом этапе ключевым стано-

вится развитие умения трансформиро-

вать негативные эмоции, бесстрашия, 

уверенности в своих действиях и си-
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лах, уверенности в своих навыках вы-

полнения БПБ. 

Окончательным результатом пси-

хологической подготовки курсанта яв-

ляется сформированность психофизи-

ческой готовности к силовому проти-

водействию, умению действовать 

мгновенно на подсознательном уровне, 

умение импровизировать, применять 

нестандартные способы защиты. 

Психологическая подготовка кур-

сантов к выполнению БПБ является 

неотъемлемой частью подготовки в це-

лом (наряду с технической, физиче-

ской и тактической подготовкой), ко-

торая позволяет курсанту преодолевать 

психологические барьеры и выходить 

на новый уровень своей боевой подго-

товленности [2, с. 114]. 

Психологическая подготовка кур-

сантов осуществляется с применением 

различных средств и методов. Их мож-

но условно разделить на психологиче-

ские и педагогические. 

Среди психологических можно вы-

делить: 

 метод психорегулирующей тре-

нировки. Данный метод базируется на 

средствах аутогенной тренировки и 

позволяет с помощью словесных фор-

мулировок переводить организм из со-

стояния покоя в боевое состояние. 

Также данный метод позволяет форми-

ровать психологические установки, 

позволяющие воздействовать на мо-

рально-волевую сферу личности [2; 3]; 

 создание ситуации «успеха», в 

которой преподаватель обращает вни-

мание на сильные стороны курсанта, 

позволяющие успешно выполнить за-

дание [5; 6]; 

 метод идеомоторных упражне-

ний, направленный на формирование 

концентрации внимания. Данный ме-

тод позволяет существенно влиять на 

технику выполнения БПБ [4; 7]. 

Из педагогических методов 

наилучшими являются: 

 выполнение БПБ на фоне физи-

ческих или психологических нагрузок; 

 совершенствование техники вы-

полнения БПБ с постоянно меняющи-

мися партнерами; 

 использование фактора неожи-

данности, когда выполняющий не зна-

ет, кто, как и с какой стороны будет 

выполнять атаку; 

 использование соревновательно-

го метода и соревнований в целом. 

В целом психологическая подго-

товка курсантов к противодействию 

силовому нападению является одной из 

важнейших направлений подготовки и 

должна реализовываться постепенно и 

целенаправленно. 

На основании изложенного сфор-

мулируем выводы: 

1. Целью психологической подго-

товки курсантов к применению БПБ 
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является формирование у них психо-

физической готовности к противодей-

ствию силовому нападению на них; 

2. Этапы психологической подго-

товки должны соответствовать умени-

ям курсантов, из этого следует, что 

общую психологическую подготовку 

следует проводить на начальных кур-

сах обучения, этап специальной психо-

логической подготовки необходимо 

осуществлять на средних курсах, и за-

вершающий этап — на выпускных 

курсах. Это поможет обеспечить пла-

номерную психологическую подготов-

ку с практически гарантированным ре-

зультатом; 

3. Для психологической подготов-

ки должен использоваться разнообраз-

ный комплекс психологических и пе-

дагогических средств и методов. Толь-

ко комплексный подход позволяет 

сформировать психофизическую го-

товность к выполнению БПБ в боевой 

ситуации. 
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УДК 159.99 

О. М. Писарев, В. С. Буйров9 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  

ОПТИМИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА НА ЖИЗНЬ У ОСУЖДЕННЫХ  

В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОТБЫВАНИЯ  

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

В статье предпринята попытка актуализации проблемы адаптации 

осужденных к условиям пенитенциарного социума через призму поведенческих, 

мотивационных и эмоциональных составляющих. Предложен авторский взгляд 

на изучение позитивных личностных установок осужденных на первоначаль-

ном этапе отбывания уголовного наказания, что позволит в дальнейшем осу-

ществлять конструктивную работу по их формированию и поддержанию при 

проведении комплекса психокоррекционных мероприятий. Формулируется вы-

вод о необходимости дальнейшего исследования оптимистических взглядов 

осужденных на этапе адаптации к условиям отбывания уголовного наказания 

в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: осужденные, адаптация, оптимизм, личностные уста-

новки, восприятие жизни 

Для цитирования: Писарев О. М., Буйров В. С. К вопросу об актуальности 

изучения оптимистического взгляда на жизнь у осужденных в процессе адапта-

ции к условиям отбывания уголовного наказания // Теория и практика со-

циогуманитарных наук. 2023. № 3 (23). С. 77–84. 

O. M. Pisarev, V. S. Buirov 

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF STUDYING  

THE OPTIMISTIC OUTLOOK ON LIFE AMONG CONVICTS  

IN THE PROCESS OF ADAPTATION TO THE CONDITIONS  

OF SERVING A CRIMINAL SENTENCE 

The article attempts to actualize the problem of adaptation of convicts to the 

conditions of penitentiary society through the prism of behavioral, motivational and 

emotional components. The author's view on the study of positive personal attitudes 
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of convicts at the initial stage of serving a criminal sentence is proposed, which will 

allow further constructive work on their formation and maintenance during the com-

plex of psychocorrective measures. The conclusion is formulated about the need for 

further research of the optimistic views of convicts at the stage of adaptation to the 

conditions of serving a criminal sentence in places of deprivation of liberty. 

Keywords: convicts, adaptation, optimism, personal attitudes, perception of life. 

For citation: Pisarev O. M., Buirov V. S. To the question of the relevance of 

studying the optimistic outlook on life among convicts in the process of adaptation to 

the conditions of serving a criminal sentence. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh 

nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 3 (23), p. 77–

84. 

Изучение личности осужденных, 

разработка индивидуальных программ 

психологического сопровождения, ад-

ресное воздействие на «проблемные» 

сферы личности в условиях социаль-

ной изоляции с целью коррекции от-

клонений, а также профилактики про-

явления нарушений являются основной 

практической составляющей деятель-

ности пенитенциарного психолога. В 

процессе осуществления психологиче-

ского сопровождения представляется 

актуальным выявление конкретных 

«мишеней психологического воздей-

ствия», определяющих личностные, 

социальные, правовые и иные характе-

ристики осужденных. Одной из таких 

мишеней является процесс адаптации 

личности к условиям отбывания уго-

ловного наказания и связанные с ним 

поведенческие, когнитивные и пси-

хоэмоциональные состояния. 

Адаптация в самом широком по-

нимании этого слова представляет со-

бой приспособление организма к изме-

няющимся условиям внешней среды. В 

ходе адаптационного процесса человек 

осваивает новые (иные) социальные 

нормы, усваивает те культурные цен-

ности, их особенности, которые при-

сущи той или иной социальной общно-

сти [4, с. 132]. Адаптация к новым 

(трудным) жизненным ситуациям яв-

ляется одной из важнейших функций 

личности каждого человека. Именно 

эта функция в местах лишения свобо-

ды претерпевает существенные изме-

нения под воздействием ряда негатив-

ных факторов, приводящих к тому, что 

человеку сложнее адаптироваться к 

жизни в местах лишения свободы, а 

после — адаптироваться к нормальной 

жизни после освобождения. Много-

численные исследования (Г. В. Щерба-

ков, 2002; О. В. Васильченко, 2008; 
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А. В. Диденко, 2009; В. С. Корниенко, 

2013; Д. В. Андерсон, 2016; С. В. Ма-

ришин, Е. В. Ципанова, 2017; 

Д. Р. Ишмуратова, 2018; М. С. Кодане-

ва, 2018; Н. А. Абакшина, 2019; 

Х. У. Арзамиева, М. В. Верещагина, 

2019; Т. В. Кириллова, 2020; 

С. Г. Кряжева, М. М. Москвитина, 2022 

и др.) позволяют утверждать, что мно-

гие осужденные в период адаптации 

испытывают повышенную затормо-

женность, тоску и иные депрессивные 

состояния, находятся в состоянии пе-

нитенциарного стресса. На первона-

чальном этапе отбывания уголовного 

наказания происходит болезненная 

ломка ранее сформированных жизнен-

ных стереотипов, резко ограничивается 

удовлетворение привычных потребно-

стей, остро переживается враждеб-

ность новой социальной среды. Можно 

говорить о том, что в этот период 

осужденный находится в состоянии 

пенитенциарного шока (наподобие 

культурного шока, понимаемого как 

«следствие тревоги, которая появляет-

ся в результате потери всех привычных 

знаков и символов социального взаи-

модействия» [6]), что может привести 

к ухудшению их психического здоро-

вья. Сотрудники психологических ла-

бораторий отмечают, что у осужден-

ных в этот период практически не 

сформирован оптимистический взгляд 

на жизнь, а отсутствие способов (меха-

низмов) формирования оптимистиче-

ского взгляда, в свою очередь, может 

являться причиной различных психо-

логических срывов, выражающихся в 

том числе в нарушении правил внут-

реннего распорядка в местах лишения 

свободы. 

Однако, несмотря на негативное 

влияние пенитенциарного шока на 

процесс адаптации осужденных к 

условиям отбывания уголовного нака-

зания, этот опыт также может стать ка-

тализатором для изменений в их жиз-

ни. Из-за того, что они вынуждены 

находиться в новой среде и адаптиро-

ваться к новым условиям, они могут 

начать видеть жизнь и свои возможно-

сти по-новому, особенно если осуж-

денные получают поддержку и помощь 

со стороны специалистов, таких как 

психологи, социальные работники и 

др. Можно говорить о том, что в этом 

случае условия социальной изоляции в 

определенной степени подталкивают 

человека к формированию и последу-

ющей реализации возможности осу-

ществления своего жизненного плани-

рования с целью уменьшения личност-

ной неопределенности, связанной с 

перспективами отбывания уголовного 

наказания, снижения степени опасения 

и тревоги. При этом, по мнению 

И. А. Ральниковой, А. Б. Феклистовой, 

выстроенная жизненная перспектива 

снижает степень неопределенности не 
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только за счет конкретизации образа 

будущего, осознания проблемных и 

ресурсных зон реализации намеченно-

го, но и посредством активизации раз-

вития личности, регуляции деятельно-

сти в настоящем [5, с. 23]. 

В связи с этим одним из актуаль-

ных направлений психологического 

сопровождения прибывших в исправи-

тельное учреждение для отбывания 

уголовного наказания осужденных бу-

дет являться формирование и развитие 

позитивных установок, которые помо-

гут ему адаптироваться к пенитенци-

арной реальности, ее трудностям, про-

должить конструктивную активность 

благодаря оптимистичному, гибкому и 

реалистичному восприятию происхо-

дящего. Отметим, что ценность опти-

мистического взгляда на жизнь в пси-

хологической науке не подвергалась 

сомнению, но лишь сравнительно не-

давно стала предметом научных иссле-

дований. 

Исследование феномена оптимизма 

на сегодняшний день является значи-

мым и необходимым, поскольку опти-

мизм и пессимизм, как основные пока-

затели выраженности оптимистическо-

го взгляда, являются важными психо-

логическими конструктами, связанны-

ми с такими понятиями, как мотивация 

достижения и настойчивость, стресс, 

адаптация и др. [1, с. 27]. Позитивные 

ожидания относительно будущего свя-

заны с физическим здоровьем и про-

должительностью жизни, а также ак-

тивными и более эффективными ко-

пинг-стратегиями, особенно в случаях 

преодоления трудных жизненных си-

туаций. Оптимизм представляет собой 

личностную диспозицию, настроение и 

отражает негативные ожидания в от-

ношении не только целей, но и кон-

кретных событий или будущего в це-

лом [2, с. 53]. Особенности проявле-

ния, роль и значение оптимизма пред-

ставляют собой важную составляю-

щую при изучении успехов в обучении, 

спорте, профессиональной деятельно-

сти, однако как элемент адаптации че-

ловека к местам лишения свободы 

данный феномен практически не рас-

сматривался. Таким образом, можно 

говорить о существовании научной 

проблемы, суть которой можно свести 

к актуальности исследования феномена 

позитивного взгляда на жизнь как фак-

тора адаптации личности к условиям 

социальной изоляции. Полагаем, что 

оптимистический взгляд на жизнь у 

осужденных имеет прямую положи-

тельную связь с особенностью их 

адаптации к условиям отбывания уго-

ловного наказания в местах лишения 

свободы. В этом контексте следует об-

ратить внимание на то, что адаптация 

осужденного в пенитенциарном учре-

ждении представляет собой приспо-

собление к новым условиям жизнедея-
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тельности в специфической пенитен-

циарной среде (среде осужденных), ко-

торую он не может менять по своему 

усмотрению. Психологически соци-

альную адаптацию можно представить 

как процесс выработки человеком оп-

тимального режима жизнедеятельности 

в соответствии с требованиями новых 

условий общения и определения соот-

ношения своих психологических гра-

ниц с социумом. В данном случае за-

дачей для осужденных является обре-

тение защиты в межличностных отно-

шениях. При этом одни осужденные 

быстро адаптируются к местам лише-

ния свободы, другие медленнее. Одним 

из признаков позитивной адаптации 

будет являться стремление осужденно-

го войти в определенную социальную 

группу, демонстрирование открытости 

в процессе нахождения в ней. Данный 

постулат представляется важным, по-

скольку утрата человеком реальной 

возможности контролировать свою 

жизнь и самостоятельно влиять на свое 

положение в условиях жесткой про-

странственно-временной регламента-

ции может привести к серьезной де-

формации общего психологического 

состояния. Формируется комплекс пе-

реживаний (в большинстве случаев 

негативных, пессимистических), не-

адекватно воспринимается характер 

взаимоотношений с окружающими, 

указывающий на разбалансировку 

внутренних установок человека по от-

ношению к внешним реалиям, слож-

ным жизненным ситуациям [3, с. 431]. 

Поэтому на первоначальном этапе 

нахождения в пенитенциарном учре-

ждении осужденные, как правило, де-

монстрируют поведение, которое ха-

рактеризуется стереотипными знания-

ми об этих местах (учет стратификаци-

онных уровней, манера общения с опо-

рой на арго, другие атрибуты субкуль-

туры осужденных), а также выбором 

соответствующей неформальной моде-

ли поведения. Таким образом, мы мо-

жем говорить о позитивной адаптации, 

когда она приводит к такому поведе-

нию осужденного в новой среде, кото-

рое обеспечивает выработку обще-

ственно полезных навыков, привычек и 

в итоге способствует его оптимистиче-

ским взглядам на жизнь, что положи-

тельно скажется на его ресоциализации 

в дальнейшем. Однако определенная 

часть осужденных настолько адапти-

руется к необычным с точки зрения 

нормального человека условиям лише-

ния свободы, что перестает их заме-

чать. Парадокс такой адаптации за-

ключается в том, что эти осужденные 

привыкают к иждивенческой жизни в 

исправительных учреждениях, не же-

лают освобождаться. Кара при таких 

условиях не вызывает у осужденных 

каких-либо страданий, оказывается ма-

лодействительной. В данном случае 
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речь идет о негативной адаптации, по-

скольку она существенно затрудняет 

ресоциализацию осужденного после 

его освобождения, в том числе за счет 

сформированной пессимистичной 

установки на жизнь, что указывает на 

личностную незрелость. 

Подводя итог сказанному, отметим 

некоторые теоретические аспекты, 

учет которых необходим при органи-

зации и осуществлении дальнейшего 

исследования оптимистических взгля-

дов осужденных на факт отбывания 

ими уголовного наказания в местах 

лишения свободы. 

Во-первых, большое значение 

имеют внутренние (душевные) ресурсы 

личности, которые необходимы для со-

здания положительного эмоционально-

го и психологического настроя в труд-

ных, стрессовых ситуациях, в том чис-

ле пенитенциарной природы. 

Во-вторых, важную роль играет 

ви дение своего будущего. Такой фено-

мен, как построение своего будущего 

(выстраивание собственной жизненной 

картины своей дальнейшей жизни), не-

обходим для актуализации целей и 

возможностей по их достижению, 

формирования установки на конструк-

тивное будущее, адекватного поведе-

ния в сложных жизненных ситуациях, 

снижения эмоционального напряже-

ния. 

В-третьих, следует учитывать, что 

душевное равновесие и влияние опти-

мизма и позитивных установок лично-

сти на успешность ее деятельности 

опосредствованы мотивационными пе-

ременными, такими как особенности 

целеполагания, ожидания успеха, са-

моэффективность, реакции на неудачу 

и копинг-стратегии. 

В условиях лишения свободы че-

ловек продолжает социализироваться, 

однако пенитенциарная среда воздей-

ствует на осужденного не механиче-

ски. Безусловно, к факторам, так или 

иначе влияющим на успешное проте-

кание адаптационных процессов на 

первоначальном этапе отбывания уго-

ловного наказания, можно отнести 

поддержание определенной стабильно-

сти, внешнего и внутреннего порядка, 

режима; формирование положитель-

ных традиций в среде осужденных; 

учет степени психологической совме-

стимости при распределении осужден-

ных по отрядам, бригадам. Однако не 

следует забывать, что внешние воздей-

ствия преломляются через внутренние 

особенности и ресурсы личности. Раз-

витие этих ресурсов может быть до-

стигнуто через психологическую под-

держку, тренинги по развитию лич-

ностных качеств, участие в групповых 

занятиях и т. д. Соответственно, важно 

понимание того, что оптимизм — это 

не только личностное качество, но и 
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результат отношения к жизни и спо-

собности видеть позитивные возмож-

ности в любой ситуации конкретной 

социальной среде. 

Управление процессом адаптации 

личности осужденных к условиям от-

бывания наказания — это в то же вре-

мя и руководство процессом их духов-

но-нравственного роста. Здесь следует 

подчеркнуть роль персонала пенитен-

циарных учреждений, осуществляюще-

го работу с осужденными. От компе-

тенции сотрудника-воспитателя заме-

тить и направить этот рост, понять его 

диалектику зависит успех изменения 

личности осужденного в позитивную 

сторону. Устойчивость позитивной 

адаптации осужденных к условиям от-

бывания наказания способствует за-

креплению результатов исправитель-

ного воздействия, формированию и 

развитию оптимистического взгляда на 

свою жизнь, устойчивой и позитивной 

жизненной картины мира как на этапе 

адаптации к условиям социальной изо-

ляции, так и в постпенитенциарный 

период. 
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Я. Н. Полякова10 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ТРУДОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ  

К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

В статье актуализируются вопросы психологической готовности к тру-

довой деятельности осужденных в условиях исправительных центров. Пред-

метом исследования в данной статье является психологическая готовность к 

труду осужденных к принудительным работам. Цель исследования заключа-

ется в определении условий, необходимых для формирования психологической 

готовности к трудовой деятельности осужденных к принудительным рабо-

там. Психологическая готовность осужденных к труду представляется как 

важный фактор, обеспечивающий достижение главной цели принудительных 

работ. 

Ключевые слова: осужденные, исправительный центр, принудительные 

работы, психологическая готовность к трудовой деятельности.  

Для цитирования: Полякова Я. Н. Психологическая готовность к трудовой 

деятельности осужденных к принудительным работам // Теория и практика со-

циогуманитарных наук. 2023. № 3 (23). С. 85–91. 

Ya. N. Polyakova 

PSYCHOLOGICAL READINESS FOR LABOR ACTIVITY  

OF CONVICTS FOR FORCED LABOR 

The article actualizes the issues of psychological readiness for labor activity of 

convicts in correctional centers. The subject of the research in this article is the psy-

chological readiness of convicts for forced labor. The purpose of the study is to de-

termine the conditions necessary for the formation of psychological readiness for la-

bor activity of convicts to forced labor. The psychological readiness of convicts to 

work is presented as an important factor ensuring the achievement of the main goal 

of forced labor. 
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Исполнение наказаний в виде при-

нудительных работ законодателем по-

зиционируется как альтернатива лише-

нию свободы за совершение преступ-

ления небольшой или средней тяжести 

либо за совершение тяжкого преступ-

ления впервые. Главная цель принуди-

тельных работ — это исправление и 

ресоциализация осужденных через 

обязательное привлечение их к труду. 

С начала применения принуди-

тельных работ среднесписочная чис-

ленность осужденных к принудитель-

ным работам возросла с нескольких 

сотен (на 31 декабря 2018 г. — 169 че-

ловек) до десятков тысяч на сегодняш-

ний день. Сеть исправительных цен-

тров стремительно развивается во всех 

территориальных органах ФСИН Рос-

сии. Так, по состоянию на 1 января 

2023 г. функционировали 46 исправи-

тельных центров, 321 участок исправи-

тельных центров, изолированных 

участков, функционирующих как ис-

правительные центры, при исправи-

тельных учреждениях [3]. Вместе с тем 

следует отметить, что основная задача 

принудительных работ по обеспечению 

осужденных рабочими местами вы-

полняется практически в полном объе-

ме, чего нельзя сказать о готовности 

осужденных к трудовой деятельности в 

условиях исправительных центров. 

В отношении трудового воспита-

ния осужденных проведено немало ис-

следований. В первую очередь следует 

отметить бесценный опыт выдающего-

ся советского педагога А. С. Макарен-

ко. Несмотря на то, что его труды в ос-

новном посвящены перевоспитанию 

несовершеннолетних преступников, 

его теоретические изыскания и практи-

ческие находки имеют научное значе-

ние для исправления осужденных в це-

лом. Он отмечал, что трудовые каче-

ства человека формируются на протя-

жении всей его жизни. 

Прежде чем «запускать» процесс 

формирования тех или иных качеств, 

конечно же, необходимо понимать, а 

что мы имеем в начале этого пути, с 

чем предстоит работать? В данном 

случае хотелось бы обратить внимание 

на готовность осужденных к трудовой 

деятельности, а именно — на их пси-

хологическую готовность. 

Вопросы психологической готов-

ности к деятельности в научной лите-

ратуре исследовались такими учены-

ми, как Б. Г. Ананьев, М. И. Дьяченко, 
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Э. Ф. Зеер, Е. П. Ильин, Л.А. Канды-

бович, А. В. Карпов, О. М. Красно-

рядцева, Е. С. Кузьмин, Н. Д. Левитов, 

А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, 

Л. С. Нерсесян, А. М. Павлова, 

Л. М. Попов, В. А. Сластенин, 

Д. Н. Узнадзе, В. Д. Шадриков, 

А. Э. Штейнмец, В. А. Ядов и др. 

Начиная с работ Д. Н. Узнадзе и 

Ш. А. Надирашвили, готовность пред-

ставляется во взаимосвязи с установ-

кой как специфическим состоянием 

человека и, как утверждал ученый, 

«возникающее у субъекта под воздей-

ствием объективной ситуации удовле-

творения его потребностей» [5]. В 

дальнейших исследованиях психоло-

гическая готовность ставится в соот-

ветствие с функциональным состояни-

ем субъекта деятельности (Н. Д. Леви-

тов), с личностной характеристикой, 

имеющей определенный уровень раз-

вития (Б. Г. Ананьев), с профессио-

нально важными качествами 

(А. В. Карпов, В. Д. Шадриков), с син-

тезом свойств личности, определяю-

щих пригодность к деятельности 

(В. А. Крутецкий) и т. д. 

Несмотря на разносторонность ис-

следований психологической готовно-

сти, ученые едины в одном: психоло-

гическая готовность — это свойство, 

качество личности. Следовательно, как 

личностное качество психологическая 

готовность формируется и развивается 

при определенных условиях. Основное 

условие — это эффективная воспита-

тельная и психологическая работа. Од-

нако необходимо указать на ряд спе-

цифических условий. 

Первое — это организационная 

структура исправительного центра. 

Осужденные заняты трудом и в тече-

ние всего дня находятся на рабочем 

месте. Также необходимо учитывать, 

что осужденные к принудительным ра-

ботам могут проживать вне исправи-

тельного центра. 

Следует обратить внимание на со-

циально-демографические характери-

стики осужденных к принудительным 

работам. В основном это осужденные 

мужского пола в возрасте 25–50 лет 

(более 80 % от общего количества 

осужденных к принудительным рабо-

там), и пиковым значением в этой воз-

растной категории является возраст 

31–40 лет (здесь и далее использованы 

данные переписи осужденных к при-

нудительным работам, проведенной в 

2023 г.). Таким образом, можно утвер-

ждать, что основная масса осужденных 

к принудительным работам находится 

в самом трудоспособном возрасте. 
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Рис. 1. Соотношение осужденных к принудительным работам по возрасту 

Кроме того, важным условием 

оценки готовности к труду является 

уровень образования и род занятий до 

осуждения. В том же возрастном диа-

пазоне (25–50 лет) осужденные к при-

нудительным работам практически все 

имеют определенный уровень образо-

вания (около 98 %): среднее професси-

ональное образование (50 %), среднее 

общее (25 %), высшее (10 %), осталь-

ная доля приходится на начальное и 

общее среднее образование. 

До осуждения около 60 % осуж-

денных к принудительным работам 

были заняты трудом по рабочим спе-

циальностям. Среди отбывающих при-

нудительные работы лиц без опреде-

ленных занятий до осуждения насчи-

тывается порядка 25 %. Можно пред-

положить, что среди них наибольшее 

число лиц, не имевших или утратив-

ших трудовые навыки или квалифика-

цию. Такие осужденные доставляют 

наибольшие трудности администрации 

исправительного центра при их трудо-

устройстве, и именно эта группа осуж-

денных требует особого внимания при 

проведении с ними воспитательной и 

психологической работы. 

С учетом того, что осужденные к 

принудительным работам в основном 

привлекаются к трудовой деятельности 

по рабочим специальностям, можно 

утверждать, что их образовательный 

уровень и квалификация достаточны 

для такого вида деятельности. 

Вместе с тем в средствах массовой 

информации имеются публикации, в 

которых указывается, что осужденные 

к принудительным работам не имеют 

нужной квалификации [2]. 

С учетом всех вышеперечисленных 

условий можно сделать вывод, что за-

частую осужденные воспринимают 
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принудительные работы как послабле-

ние режима отбывания наказания (в 

случае, когда принудительные работы 

назначены в порядке замены иного ви-

да наказания) или как избегание более 

строгого вида наказания и не осознают 

своей обязанности трудиться. 

Таким образом, актуализируется 

вопрос их психологической готовности 

к трудовой деятельности. Результаты 

изучения формирования готовности, 

мотивации к труду в отношении осуж-

денных к лишению свободы представ-

лены в работах Ю. М. Антоняна, 

Б. А. Александрова, М. Г. Дебольского, 

Б. Б. Казака, А. Ф. Федорова и др. 

Б. А. Александровым сформулированы 

важные аспекты отношения к труду 

осужденных, которые, по нашему мне-

нию, наиболее полно отражают психо-

логическую сущность понятия «отно-

шение к труду осужденных, отбываю-

щих уголовные наказания в исправи-

тельных учреждениях». Автор указы-

вает, что оно представляет собой 

сложное, интегративное, многопризна-

ковое психологическое свойство, 

функциональную систему, детермини-

рующую разнородные внутрисубъект-

ные и внутриличностные, межсубъект-

ные и межличностные, поведенческие 

и иные проявления, связанные с актив-

ностью человека по отношению к сфе-

ре труда. В структуре отношения 

осужденных к труду Б. А. Александров 

выделяет три ключевых составляю-

щих: позитивный опыт труда и трудо-

устройства; выраженность ментальных 

структур, отражающих уровень обра-

зования и квалификации; субъективное 

восприятие труда и профессионализма 

как социальных ценностей [1]. 

Несмотря на то, что представлен-

ные исследования проводились в от-

ношении осужденных к лишению сво-

боды, методы изучения психологиче-

ской готовности вполне могут быть 

применимы для осужденных к прину-

дительным работам, поскольку мы 

имеем дело с криминальной составля-

ющей личности. Среди осужденных к 

принудительным работам лишь поряд-

ка 30 % ранее не отбывали наказание в 

виде лишения свободы. 

Вместе с тем отметим некоторые 

условия, которые определяют специ-

фику психологической работы с осуж-

денными в условиях исправительных 

центров. Во-первых, это небольшие 

сроки наказания — до 5 лет, а может 

быть и несколько месяцев. Во-вторых, 

необходимость осознания осужденны-

ми цели данного вида наказания (тру-

довая деятельность как средство ис-

правления). В-третьих, необходимость 

детального изучения трудового опыта, 

имеющихся знаний и навыков, цен-

ностной сферы, потребностей осуж-

денных. 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (23) / 2023 

 

 
90 
 

Еще одним важным условием фор-

мирования психологической готовно-

сти к трудовой деятельности представ-

ляется профессиональная ориентация 

человека. В случае исполнения наказа-

ния в виде принудительных работ мы 

имеем дело в первую очередь с субъек-

том трудовой деятельности. Професси-

ональная ориентация как процесс воз-

действия и помощи субъекту трудовой 

деятельности, нацеленная на формиро-

вание у него направленности на трудо-

вую деятельность и осознания себя в 

профессии, может стать инструментом 

для развития психологической готов-

ности к труду. Психологическая 

направленность к трудовой деятельно-

сти отражена в исследованиях Г. Мюн-

стерберга, В. Штерна, Е. И. Климова, 

Е. И. Головахи и др. 

Профессиональная ориентация 

осужденных к принудительным рабо-

там как психологический метод может 

быть реализована через диагностиче-

ские, просветительские и консульта-

тивные мероприятия. В данном случае 

на основе трудового опыта, личност-

ных качеств необходимо организовать 

систему мероприятий, целью которых 

является осознание себя в предлагае-

мой профессии (как правило, осужден-

ных к принудительным работам трудо-

устраивают по рабочим специально-

стям, список которых ограничен). Вме-

сте с тем у осужденных к принуди-

тельным работам имеется право на 

обучение в учебных заведениях, а зна-

чит, возможно приобретение новых 

специальностей, которые они могут в 

полной мере реализовать. Поэтому мы 

особо обращаем внимание на выявле-

ние профессиональной направленности 

осужденных, а также мотивирование 

их на получение образования [4]. 

Следует указать на особую катего-

рию осужденных к принудительным 

работам, которым произведена замена 

лишения свободы более мягким видом 

наказания, поскольку их количество 

преобладает среди осужденных к при-

нудительным работам. Ранее мы указа-

ли на такой аспект, как осознание 

осужденным целей принудительных 

работ. Находясь в исправительном 

учреждении, такие осужденные, как 

правило, были заняты трудом либо 

осваивали новые специальности, и, ка-

залось бы, не должно возникнуть про-

блем с их психологической готовно-

стью к трудовой деятельности в усло-

виях исправительного центра. По 

нашему мнению, помимо правовых 

критериев, закрепленных на законода-

тельном уровне, в случае замены ли-

шения свободы более мягким видом 

наказания — принудительными рабо-

тами необходимо учитывать и другие 

критерии, в том числе психологическо-

го и педагогического характера, кото-

рые отражают личностные особенно-
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сти, в частности — отношение осуж-

денного к труду. 

Таким образом, психологическая 

готовность к трудовой деятельности 

осужденных к принудительным рабо-

там является необходимым условием 

эффективности процесса исправления. 
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УДК 343.9 

А. Ф. Федоров, Ю. Е. Суслов11 

КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ  

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР  

УСПЕШНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современное профессиональное пространство является пространством 

повышенной конфликтности. Многие процессы, которые будут реализовы-

ваться в профессиональной деятельности будущих специалистов, связаны с 

проблемами выстраивания взаимоотношений, поэтому изучение конфликтоло-

гии позволит развить их конфликтологическую компетентность, что повы-

сит эффективность решений в различных конфликтных ситуациях и приведет 

к пониманию значимости сотрудничества. Понятие «конфликтологическая 

компетентность» характеризует качества специалиста, владеющего профес-

сиональными знаниями о сущности конфликтов и конфликтных отношений. 

Данная компетентность тесно связана с другими видами профессиональной 

компетентности, составляющими ядро гностического компонента професси-

онализма. Конфликтологическая компетентность рассматривается как ко-

гнитивно-регуляторная подсистема профессионально значимой сферы лично-

сти, включающая соответствующие специальные знания и умения. Конфликт-

ная компетентность, в отличие от конфликтологической, подразумевает не 

столько глубокую теоретическую осведомленность личности в вопросах кон-

фликтологии, сколько наличие у нее практических умений в области разреше-

ния конфликтов. Находясь в структуре конфликтного общения, она включает 

в себя «Я-компетентность» и ситуационную компетентность личности. 

Конфликтная компетентность предполагает, помимо наличия у человека зна-

ний о конфликтах, готовность и практическую способность к их разрешению. 

Конфликтная компетентность — это способность человека оптимальным 

способом преодолевать возникающие противоречия, противостоять де-

структивному влиянию конфликтов и умение их конструктивно разрешать. 
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A. F. Fedorov, Yu. E. Suslov 

CONFLICT RESISTANCE OF STAFF OF THE PENAL SYSTEM  

AS A FACTOR OF SUCCESS IN ACTIVITIES 

Modern professional space is a space of increased conflict. Many of the process-

es that will be implemented in the professional activities of future specialists are re-

lated to the problems of building relationships, so the study of conflictology wil l de-

velop their conflictological competence, which will increase the effectiveness of deci-

sions in various conflict situations and lead to an understanding of the importance of 

cooperation. The concept of ―conflictological competence‖ characterizes the quali-

ties of a specialist who has professional knowledge about the essence of conflicts and 

conflict relations. This competence is closely related to other types of professional 

competence that form the core of the gnostic component of professionalism. Conflic-

tological competence is considered as a cognitive-regulatory subsystem of a profes-

sionally significant sphere of personality, including the relevant special knowledge 

and skills. Conflict competence, in contrast to conflictology, implies not so much a 

person’s deep theoretical knowledge of conflictology issues as the presence of prac-

tical skills in the field of conflict resolution. Being in the structure of conflict com-

munication, it includes ―I-competence‖ and situational competence of the individual. 

Conflict competence implies, in addition to a person’s knowledge of conflicts, the 

readiness and practical ability to resolve them. Conflict competence is the ability of 

a person to overcome emerging contradictions in an optimal way, to resist the de-

structive influence of conflicts and the ability to resolve them constructively. 

Keywords. conflictological competence, conflict resistance, employee, peniten-

tiary system, success, activity, criterion, job satisfaction. 
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nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 3 (23), p. 92–

100. 

Актуальность исследования опре-

деляется тем, что профессионализм и 

эффективность деятельности работ-

ников пенитенциарной системы опре-

деляется степенью устойчивости в 

конфликтных ситуациях, а также не-

достаточной изученностью проблемы 

«конфликтоустойчивости» у работни-

ков пенитенциарной системы. Неуме-

ние справляться с конфликтными си-

туациями, как показывает практика, 

приводит к допущению персоналом 

исправительных учреждений наруше-

ния правонарушений. Например, не-

законное применение физической си-

лы и специальных средств [6, с. 134]. 

Также это один из факторов кадровых 

рисков в пенитенциарной системе [4, 

с. 52]. 

Конфликтологическая компетент-

ность характеризует качества специа-

листа, владеющего профессиональ-

ными знаниями о сущности конфлик-

тов и конфликтных отношений. Кон-

фликтоустойчивость личности (кон-

фликтологическая устойчивость) — 

это компетенция индивида осуществ-

лять оптимально их поведенческие 

акты в проблемных ситуациях меж-

личностных отношений, разрешая за-

труднения в процессе межличностно-

го взаимодействиях. Конфликто-

устойчивость надо рассматривать как 

способность использовать на практи-

ке знания о конфликте, стратегии по-

ведения в конфликте, что в дальней-

шем поможет не допускать в случае 

недоразумений возникновения кон-

фликта. Умение является необходи-

мым в профессиональной деятельно-

сти сотрудников и является одной из 

важных способностей, которая опре-

деляет их профессиональную компе-

тентность. 

Конфликтная компетентность — 

это способность использовать спосо-

бы поведения в любой ситуации жиз-

ни, осуществлять мониторинг и вы-

бор стратегий разрешения конфликт-

ного противоборства [2, с. 78]. 

А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов дела-

ют акцент на феномене «конфликтная 

компетентность», потому что она яв-

ляется основой для возникновения и 

развития устойчивости к конфликтам 

индивида [1, с. 11]. 

Н. В. Гришина определяет кон-

фликтоустойчивость как компетен-

цию индивида осуществлять опти-

мально их поведенческие акты в про-

блемных ситуациях межличностных 

отношений, разрешая затруднения в 

процессе межличностного взаимодей-

ствиях с партнерами по общению 

бесконфликтным способом, а в кон-

фликтной ситуации приходить к оп-
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тимальному разрешению конфликта 

[3, с. 152]. 

Конфликтная компетентность — 

это определенные знания о конфлик-

те, способствующие правильному вы-

бору способа решения конфликта, а 

конфликтоустойчивость — способ-

ность применять приобретенные зна-

ния о конфликте на практике, кото-

рые помогут бесконфликтно разре-

шать проблемные ситуации. 

Такие специалисты, как А. Я. Ан-

цупов [1], А. И. Шипилов [4], 

И. В. Ващенко [4], Н. В. Гришина [3], 

считают, что высокий уровень разви-

тия устойчивости к конфликтам под-

разумевает компетентные способы 

реагирования в сложившихся событи-

ях, акцентирование сил на конструк-

тивном решении проблемы конфлик-

та. 

А. И. Шипилов выделяет четыре 

группы факторов, от которых зависит 

конфликтоустойчивость: психофи-

зиологические, когнитивные, мотива-

ционные, социально-психологические 

[7, с. 98]. В. В. Рогачев в структуру 

конфликтоустойчивости личности 

включает умение легко устанавливать 

и поддерживать контакт с людьми [8, 

с. 69]. И. В. Ващенко рассматривает 

следующие компоненты: эмоцио-

нальные, волевые, познавательные, 

мотивационные, психомоторные [2, 

с. 96]. 

Специфика эмоционального ком-

понента состоит в умении контроли-

ровать агрессию. Благодаря волевому 

компоненту становится возможным 

управление эмоциональным возбуж-

дением в конфликтной ситуации. В 

познавательном компоненте можно 

выделить умение определить начало 

конфликта. Мотивационный компо-

нент обеспечивает адекватность по-

буждений ситуации, психомоторный 

компонент обеспечивает правиль-

ность действий. 

Теоретический анализ кофликто-

устойчивости работников пенитенци-

арной системы как фактора успешно-

сти в профессиональной деятельности 

показал, что необходимо провести 

эмпирическое исследование особен-

ностей «конфликтоустойчивости» у 

работников пенитенциарной системы. 

Объект данного исследования — 

конфликтоустойчивость. Предмет ис-

следования — особенности кон-

фликтоустойчивости работников пра-

воохранительных органов. 

Целью эмпирического исследова-

ния было выявление конфликто-

устойчивости у работников право-

охранительных органов. 

Для реализации поставленной це-

ли были решены следующие задачи: 

1) Выявлены особенности кон-

фликтоустойчивости у работников 

правоохранительных органов; 
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2) Разработаны рекомендации по 

развитию конфликтоустойчивости 

работников правоохранительных ор-

ганов; 

3) Обобщены результаты теоре-

тико-экспериментального исследова-

ния. 

В исследовании принимали уча-

стие 50 работников правоохранитель-

ных органов в возрасте от 32 до 

40 лет. 

В работе были использованы сле-

дующие методы: опрос, тестирование 

с применением методик: тест «Спо-

собность к самоуправлению» (ССУ) 

Н. М. Пейсахова; 16-факторный лич-

ностный опросник Кеттела; тест опи-

сания поведения в конфликтной ситу-

ации К. Томаса; экспресс-диагностика 

устойчивости к конфликтам, метод 

экспертных оценок, математическая 

статистика. 

В ходе исследования было уста-

новлено, что 73 % работников пени-

тенциарной системы успешно справ-

ляются со своей профессиональной 

деятельностью, 27 % удовлетвори-

тельно выполняют работу, и нет спе-

циалистов (0 %), которые неответ-

ственно и некачественно выполняют 

свою работу. При этом вся выборка 

испытуемых была разделена на две 

группы, исходя из конфликтоустой-

чивости: в первую группу вошли 

15 % работников пенитенциарной си-

стемы, имеющих низкие уровни 

устойчивости в конфликтах, и во вто-

рую группу (85 %) — конфликто-

устойчивые работники. 

Статистическая обработка полу-

ченных данных позволила сделать 

следующие выводы. 

Выявлены достоверные различия 

(Uэмп. = 0,0 p < 0,001) у работников 

пенитенциарной системы групп по 

уровням конфликтоустойчивости, 

стратегии поведения в конфликтах 

«сотрудничество» (Uэмп. = 21,0, 

p < 0,007); «успешность деятельно-

сти» (Uэмп. = 34, p < 0,05). 

Устойчивые в конфликтах со-

трудники пенитенциарной системы 

осуществляют поиск конструктивных 

и оптимальных путей разрешения 

противоречий, отвечающих интере-

сам сторон конфликта, чтобы удовле-

творить собственные интересы и по-

требности, что повышает их успеш-

ность. Неустойчивые в конфликтах 

сотрудники пенитенциарной системы 

чаще прибегают к неэффективным 

стратегиям в конфликтах и в межлич-

ностном взаимодействии, что им ме-

шает успешно выстроить процесс 

взаимодействия, приводит к сниже-

нию успешности их профессиональ-

ной деятельности. 

Для установления взаимосвязи 

между параметрами успешности про-

фессиональной деятельности работ-
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ников пенитенциарной системы, лич-

ностными качествами и конфликто-

стойчивостью работников пенитенци-

арной системы была использована 

ранговая корреляция К. Спирмена, 

получены значимые коэффициенты. 

Установлена значимая положительная 

корреляционная связь между кон-

фликтостойчивостью и способностью 

к самоуправлению ( о = 0,604; 

p = 0,001), фактором «Q2» по методи-

ке Р. Кеттелла ( о = 0,456; 

p = 0,032), характеризующего способ-

ность специалистов к межличностно-

му взаимодействию. Это означает, 

что чем выше способность личности к 

самоконтролю и способность специа-

листов пенитенциарной системы к 

межличностному взаимодействию, 

тем выше у их способность к само-

управлению и устойчивости в кон-

фликтах. 

Установлена значимая отрица-

тельная связь между конфликтостой-

чивостью и фактором «Н» по методи-

ке Р. Кеттелла ( о = –0,585; 

p = 0,032), характеризующего «ро-

бость-смелость» специалистов пени-

тенциарной системы; между успеш-

ностью деятельности специалистов 

пенитенциарной системы и фактором 

«В» по методике Р. Кеттелла ( о = -

0,384; p = 0,036), характеризующего 

интеллектуальные способности спе-

циалистов пенитенциарной системы, 

а также фактором «Q3» по методике 

Р. Кеттелла ( о = –0,444; p = 0,014), 

характеризующего самоконтроль спе-

циалистов пенитенциарной системы, 

т. е. чем выше конфликтоустойчи-

вость в межличностном взаимодей-

ствии, тем ниже застенчивость и ро-

бость во взаимодействии; чем меньше 

специалисты пенитенциарной систе-

мы используют свои интеллектуаль-

ные способности в собственной дея-

тельности и самоконтроль, стремясь 

анализировать и контролировать соб-

ственные чувства и эмоции, быть бо-

лее естественными в межличностных 

отношениях, тем выше успешность их 

деятельности. 

Уровень развития конфликтоу-

тойчивости зависит от личностных 

компетенций, определяющих успеш-

ность деятельности работников пени-

тенциарной системы. 

Личностный рост индивида, фор-

мирование и развитие конфликто-

устойчивости работников пенитенци-

арной системы — это процесс разви-

тия их личности, развития кон-

фликтоустойчивой компетентности 

работников пенитенциарной системы. 

Самым эффективным методом в ра-

боте с работников пенитенциарной 

системы по формированию и разви-

тию конфликтоустойчивости является 
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социально-психологический тренинг. 

Для формирования и развития кон-

фликтоустойчивости работников пе-

нитенциарной системы была разрабо-

тана программа социально-

психологического тренинга «Эффек-

тивные стратегии в конфликтах». 

Теоретический анализ получен-

ных результатов позволил сделать 

следующие выводы. Конфликто-

устойчивость рассматриваем как спо-

собность использовать на практике 

знания о конфликте, стратегии пове-

дения в конфликте, что в дальнейшем 

поможет не допускать в случае недо-

разумений возникновения конфликта, 

позитивную сопротивляемость де-

структивным конфликтным ситуаци-

ям. 

Практическая значимость иссле-

дования заключается в том, что полу-

ченные в ходе исследования резуль-

таты могут быть использованы для 

разработки и апробации программы 

социально-психологического тренин-

га по развитию конфликтоустойчиво-

сти работников пенитенциарной си-

стемы повышения успешности их ра-

боты. Результаты проведенного ис-

следования позволят профессиона-

лам, работающим в сфере деятельно-

сти «человек-человек», глубже понять 

причины трудностей сотрудников и 

принять соответствующие меры по 

повышению успешности профессио-

нальной деятельности. 

Дальнейшей перспективой разви-

тия данного исследования является 

исследование влияния коммуника-

тивных способностей, стрессоустой-

чивости, гендерно-возрастных осо-

бенностей на конфликтоспособность 

специалистов пенитенциарной систе-

мы, увеличив эмпирическую выборку. 

Человек оценивает успешность своей 

деятельности через критерий удовле-

творенности трудом, включающей в 

себя соотношение вознаграждения за 

труд и результата труда, через эффек-

тивность взаимодействия с коллега-

ми, руководством через оценку коли-

чества затрат, требуемых для осу-

ществления этого труда. Уровень раз-

вития конфликтоустойчивости зави-

сит от личностных компетенций ра-

ботников правоохранительных орга-

нов, определяющих успешность их 

деятельности. 
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Происходящие в последние годы 

сложные политические и экономиче-

ские межгосударственные процессы 

предопределили «переустройство» 

экономики России на внутренние про-

изводственные рельсы, усилили акцен-

тирование внимания на различных 

способах производства, среди которых 

немаловажную роль играет использо-

вание земли в качестве средства произ-

водства и сырьевого ресурса. Между 

тем, существующее законодательство 

не дает возможности однозначной 

оценки правового регулирования от-

ношений с землей, а продолжающаяся 

дискуссия о «двойственной» природе 

земельного участка как объекта зе-

мельного и гражданского права, отсут-

ствие единого подхода к понятию «зе-

мельный участок» в доктрине детер-

минируют необходимость обсуждения 

существующего состояния правового 

регулирования прав на земельный уча-

сток. Одним из перспективных воз-

можностей использования земли как 

для предпринимательских целей, так и 

для личного использования является 

заключение договора аренды. Несмот-

ря на то, что аренда земли не является 

новеллой российского законодатель-

ства, все еще остаются вопросы, тре-

бующие уточнения и разрешения. Так, 

напомним, что, во-первых, существует 

тенденция разграничения терминов 

«земля» и «земельный участок» [3]. 

Во-вторых, отсутствует единая 

концепция понимания термина «зе-

мельный участок». Легальная дефини-

ция содержится в п. 3 ст. 6 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее 

— ЗК РФ). По мнению законодателя, 

земельный участок является «недви-

жимой вещью, которая представляет 

собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие 

определить ее в качестве индивидуаль-

но определенной вещи». При этом сле-

дует обратить внимание, что определе-

ние дается через использование кате-

горий: «недвижимая вещь», «индиви-

дуально-определенная вещь». Однако 

имеется и указание на уникальные ха-

рактеристики, которые не раскрывают-

ся в законодательстве. По мнению 

С. Ю. Стародумовой, к таковым харак-

теристикам следует отнести природ-

ные, антропогенные (рукотворные) и 

фактические (физические характери-

стики) [9, с. 13]. 

В доктрине встречаются позиции о 

возможности разделения земельных 

отношений на отношения по использо-

ванию и охране земель, т. е. подчерки-

вается сущность земли как природного 

ресурса, правовое регулирование кото-

рого должно осуществляться природо-

ресурсным законодательством, а также 

имущественные отношения по владе-

нию, пользованию и распоряжению 

земельным участком, т. е. указывается, 
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что земельный участок — объект вещ-

ных прав по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации (далее — ГК 

РФ) [10, с. 158]. 

Имеется и мнение, согласно кото-

рому «главной целью присвоения 

участка земли и главной конечной це-

лью оборота земельных участков явля-

ется их последующее использование. 

Поэтому разорвать этот комплекс от-

ношений на отношения, которые регу-

лируются нормами гражданского права 

или только нормами земельного права, 

не представляется возможным с пози-

ций юридической логики» [6, с. 10]. 

Интересной представляется пози-

ция К. фон Бара: «Понятие земельного 

участка необходимо для того, чтобы 

монополизировать право одного лица 

использовать некоторое пространство 

исключительно для своих нужд <…> 

земельный участок — это плод юриди-

ческого воображения. Земельные 

участки не существуют сами по себе, 

поэтому они не отделены физически 

друг от друга. Их индивидуализация 

является плодом деятельности юри-

стов» [2, с. 121]. 

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 607 

ГК РФ «в договоре аренды должны 

быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в ка-

честве объекта аренды. При отсутствии 

этих данных в договоре условие об 

объекте, подлежащем передаче в арен-

ду, считается не согласованным сторо-

нами, а соответствующий договор не 

считается заключенным». 

Эту норму учитывают цивилисты, 

отмечая, что «идея недвижимости, 

опирающаяся на неприродное, челове-

ческое понятие поверхности земли, со-

стоит в идее о границах, которая всегда 

и обязательно предшествует появле-

нию участка и определяет его создание 

как вещи» [8, с. 137]. 

Особое внимание границам зе-

мельного участка уделяет и 

В. А. Алексеев, полагая, что «в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством единственным индивидуа-

лизирующим признаком земельного 

участка является местоположение его 

границ» [1, с. 72]. 

Поддерживает данную точку зре-

ния Н. Ю. Чаплин: «Действительно 

уникальной характеристикой любого 

земельного участка является только 

одна — его местоположение <…> 

именно местоположение обусловлива-

ет привлекательность земельного 

участка как объекта права собственно-

сти и во многом определяет его ры-

ночную стоимость» [10, с. 160]. 

Анализ законодательства позволяет 

выделить следующие легальные харак-

теристики земельного участка как объ-

екта недвижимости: 

consultantplus://offline/ref=16231C7E847C920A5C9FF56C19AEB59902D8724E18025672DEC53CABEC2E0BFCAB3A3B595958EAC4BD5CDB2466311DA3E522C86573BD1630PBU9C
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а) вид объекта недвижимости (зе-

мельный участок); 

б) кадастровый номер объекта не-

движимости и дата его присвоения; 

в) описание местоположения объ-

екта недвижимости; 

г) площадь объекта недвижимости 

(ст. 8 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости»). 

Согласимся с мнением Г. Н. Эйри-

яна, отмечающего, что в ст. 40–42 ЗК 

РФ правовой статус землевладельцев 

закреплен с учетом обязательности ис-

пользования земельного участка, в со-

ответствии с целевым назначением, а 

также способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в 

том числе земле как природному объ-

екту [11, с. 542]. Рассматривать зе-

мельный участок в отрыве от понима-

ния сущности земли как природного 

объекта не представляется верным, а 

значит, среди индивидуальных харак-

теристик можно отметить пределы ис-

пользования земельных участков, кате-

горию земли (целевое назначение 

участка), разрешенное использование 

участка и оборотоспособность. 

Думается, для корректного форму-

лирования объекта аренды все пере-

численные характеристики должны 

найти отражение в договоре, а ст. 6 ЗК 

РФ должна быть детализирована соот-

ветствующим образом. 

В частности, перспективным для 

законотворчества видится позиция 

А. П. Анисимова и С. А. Чаркина, по 

мнению которых земельный участок — 

это «часть поверхности земли, харак-

теризующаяся наличием площади, гра-

ниц, кадастрового номера и целевого 

назначения, параметры и виды разре-

шенного использования которой, 

включая все то, что находится над и 

под ее поверхностью, определяются 

правилами землепользования и за-

стройки и/или иными нормативно-

правовыми актами» [10, c. 6]. 

В. п. 1 ст. 607 ГК РФ четко указы-

вается, что «в аренду могут быть пере-

даны земельные участки и другие 

обособленные природные объекты», а, 

следовательно, для передачи земельно-

го участка по договору аренды необхо-

димо «обособить» данный природный 

объект. ЗК РФ определяет следующие 

способы обособления земельных 

участков: раздел; объединение, пере-

распределение; выдел; образование из 

земель, которые находятся в собствен-

ности государства или муниципально-

го района. 

В доктрине в рамках анализа дан-

ных способов при этом сложилось две 

позиции относительно применяемой 

терминологии. Согласно первой точке 

зрения, термины «образование земель-

ных участков» и «формирование зе-

мельных участков» являются синони-
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мами, представляющими собой дей-

ствия по межеванию, определению 

границ, присвоению кадастрового но-

мера и т. д., результатом которых явля-

ется появление нового земельного 

участка. Данная позиция отражается 

как в литературе [4, c. 27], так и в пра-

воприменительной практике [7]. 

Последователи второй точки зре-

ния, наоборот, подчеркивают нетожде-

ственность анализируемых понятий. В 

частности, со ссылкой на ст. 30–34 ЗК 

РФ И. О. Краснова отмечает, что фор-

мирование земельного участка проис-

ходит при предоставлении земель, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Обра-

зование же земельного участка проис-

ходит при выделе земельного участка 

из общей собственности в счет доли, 

разделе, объединении и перераспреде-

лении земельного участка [5, c. 28]. 

О. И. Крассов также отмечает, что по-

нятие «образование земельных участ-

ков» отличается от понятия «формиро-

вание земельных участков», смысл ко-

торого сформулирован в п. 4 ст. 30 ЗК 

РФ [6, c. 90], что также находит под-

тверждение в решениях судов. 

Таким образом, для минимизации 

судебных споров по указанному во-

просу и с целью совершенствования 

законодательства считаем возможным 

установить единую терминологию в ЗК 

РФ (ст. 6 и 11.2), приведя в соответ-

ствие со ст. 607 ГК РФ, используя тер-

мин «обособление земельного участ-

ка». Безусловно, перечисленные в 

настоящей статье проблемы правового 

регулирования аренды земельного 

участка не являются исчерпывающими, 

однако представляется, что они будут 

первоочередными как для правоприме-

нителя в рамках договорной работы, 

так и для законодателя — в правотвор-

ческой деятельности. 
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УДК 347.1 

К. В. Косарев13 

ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматривается вопрос о том, что представляет собой не-

движимость как объект гражданских прав. Понятие недвижимости — слож-

ное и комплексное и регулируется различными отраслями права , такими как 

гражданское, земельное, градостроительное, нормы которых не дают пони-

мания того, что  представляет собой недвижимость как объект прав, не 

определяют ее специфики и специфики видов недвижимого имущества. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О вне-

сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» Гражданский кодекс Российской Федерации дополнился главой 6.1, кото-

рая посвящена вопросам регулирования недвижимости. В статье представле-

на попытка анализа законодательных новелл, а также рассмотрение вопроса 

о том, что представляет собой объект недвижимости. 

Ключевые слова: объект недвижимости; право собственности; понятие 

недвижимости. 

Для цитирования: Косарев К. В. Понятие недвижимости как объекта 

гражданских прав в законодательстве Российской Федерации // Теория и прак-

тика социогуманитарных наук. 2023. № 3 (23). С. 107–114. 

K. V. Kosarev 

THE CONCEPT OF REAL ESTATE AS AN OBJECT OF LAW  

IN THE LEGISLATIVE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article addresses the question of what constitutes inadequacy as an object of 

civil rights. The concept of real estate is complex and complex and is regulated by 

various branches of law, such as civil, land, urban planning, the norms of which do 

not provide an understanding of what real estate is an object of rights, do not deter-

mine its specifics and specifics of types of real estate. 
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In accordance with the Federal Law of 21.12.2021 No. 430-FZ ―On Amendments 

to Part One of the Civil Code of the Russian Federation‖ the Civil Code of the Rus-

sian Federation was supplemented with Chapter 6.1, which is sacred to real estate 

regulation issues. The article presents an attempt to analyze legislative short stories, 

as well as consideration of what constitutes a real estate object. 

Key words: real estate object; ownership; real estate concept. 

For citation: Kosarev K. V. The concept of real estate as an object of law in the 

legislative body of the Russian Federation. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh 

nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 3 (23), p. 107–

114. 

Недвижимое имущество является 

одним из объектов гражданских прав и 

объектом права собственности. Поня-

тие объекта недвижимости многократ-

но исследовалось различными учены-

ми, а также становилось объектами по-

лемики в судах. Следует отметить, что 

многие аспекты данного понятия носят 

дискуссионный характер. Спорное 

правовое регулирование, а также раз-

личные подходы правоприменительной 

практики, порой взаимоисключающие, 

не приводят к стабильному пониманию 

действующего законодательства пра-

воприменителями. 

С целью разрешения спорных мо-

ментов, а также создание единообразия 

правопонимания Федеральным зако-

ном от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции» Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее — ГК РФ) был до-

полнен главой 6.1 «Недвижимые ве-

щи». 

В этой связи возникает вопрос: что 

несут эти изменения? Целью написа-

ния данной статьи является попытка 

разобраться в законодательных новел-

лах относительно права недвижимости. 

Нововведения не несут революци-

онного характера, а скорее обобщают 

существующие в доктрине и судебной 

практике позиции. Например, в новой 

норме ст. 141.1 ГК РФ указано, что 

«земельным участком признается часть 

поверхности земли, границы которой 

определены в порядке, установленном 

законом». Стоит отметить, что анало-

гичная норма уже содержится в ст. 6 

Земельного кодекса Российской Феде-

рации, в которой указано, что «земель-

ный участок представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характе-

ристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной 

вещи». 
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Следует обратить внимание на то, 

что глава 6.1 ГК РФ определяет, что 

помимо земельного участка объектами 

недвижимости являются здания и со-

оружения (ст. 141.3 ГК РФ), а также 

помещения (ст. 141.4 ГК РФ). Данное 

безобидное перечисление порождает 

вопрос, какая цель у данной главы? 

Если перечислить в рамках одной гла-

вы все объекты недвижимости, то по-

чему тогда в нее не включены: пред-

приятие (ст. 132 ГК РФ) и единый не-

движимый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ). 

Более того, почему в главе 6.1 ГК РФ 

отсутствует такого понятие, как объект 

незавершенного строительства? 

В ст. 141.4 ГК РФ определено, что 

помещения являются объектом недви-

жимости и, в свою очередь, делятся на 

жилые и нежилые, причем аналогичное 

изложение содержится в ст. 130 ГК РФ. 

В этой связи неясно, зачем дублиро-

вать понятия. 

Обращает внимание непоследова-

тельность изложения в некоторых во-

просах. Например, в ст. 144.1, ч. 3 го-

ворится об образовании машино-места, 

но не дается определения данному по-

нятию. Стоит отметить, что ст. 130 ГК 

РФ также указывает на данный объект, 

но не раскрывает его содержание. Ле-

гальное определение машино-места 

содержится в ст. 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в со-

ответствии с которым «машино-место 

— предназначенная исключительно 

для размещения транспортного сред-

ства индивидуально-определенная 

часть здания или сооружения, которая 

не ограничена либо частично ограни-

чена строительной или иной огражда-

ющей конструкцией и границы кото-

рой описаны в установленном законо-

дательством о государственном ка-

дастровом учете порядке». В этой свя-

зи возникает вопрос: если в главе 6.1 

ГК РФ содержится определение зе-

мельного участка, которое также при-

сутствует в ином источнике, то почему 

бы не поступить аналогичным образом 

в отношении машино-места? 

В пояснительной записке к проекту 

Федерального закона «О внесении из-

менений в части первую и вторую 

Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации в части совершенствования 

законодательства о недвижимом иму-

ществе» [12] указано в качестве одной 

из задач «уточнение понятий». В этой 

связи представляется логичным ис-

ключение ст. 130 ГК РФ и внесение в 

главу 6.1 всех норм, регулирующих 

объекты недвижимого имущества. 

Вместо этого получилось дублирова-

ние законодательным дефиниций, что 

представляется спорным. 

Между тем понятие недвижимости 

— одно из самых спорных и сложных в 

российском частном праве, и хотелось 

бы, чтобы законодатель устранил су-
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ществующие споры среди правопри-

менителей. 

Понятие недвижимости неодно-

значно: в ст. 130 ГК РФ содержится 

легальное определение, в котором ука-

зано, что «к недвижимым вещам (не-

движимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с зем-

лей, т. е. объекты, перемещение кото-

рых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавер-

шенного строительства». 

Из данного определения следует, 

что главным признаком недвижимости 

является ее прочная связь с землей. 

Как отмечает Верховный Суд РФ, «в 

соответствии с нормами гражданского 

законодательства объекты относятся к 

недвижимости по своим физическим 

свойствам, т. е. имеют прочную связь с 

землей, и перемещение объекта невоз-

можно без несоразмерного ущерба его 

назначению» [7]. Прочная связь с зем-

лей предполагает невозможность пе-

ремещения без соразмерного ущерба. 

Данный признак можно встретить в 

определении Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 30.06.2014 № ВАС-7658/14 

по делу № А41-32622/12: «Не будут 

объектом недвижимого имущества 

торговый павильон и площадка при 

нем, так как представляют собой лег-

ковозводимые конструкции, легкие 

сборно-разборные сооружения в соот-

ветствии с экспертным заключением» 

[9]. 

Таким образом, недвижимость 

должна быть прочно связана с землей, 

и невозможно ее перемещение без со-

размерного ущерба. 

Но в дальнейшем в п. 2 ст. 131 ГК 

РФ указано, что «к недвижимым вещам 

относятся также подлежащие государ-

ственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плава-

ния». Очевидно, что морские суда не 

имеют прочная связи с землей и созда-

ны для перемещения в пространстве. 

Очевидно стремление законодателя к 

возложению обязанностей по реги-

страции данного имущества и сделок с 

ними, но сомнителен подход, при ко-

тором данные объекты именуются не-

движимостью. 

Стоит отметить, что в концепции 

развития гражданского законодатель-

ства обращалось внимание на это об-

стоятельство. «Из перечня объектов 

недвижимого имущества необходимо 

исключить воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космиче-

ские объекты. Также необходимо ис-

ключить положение о том, что законом 

к недвижимым вещам может быть от-

несено и иное имущество, кроме пере-

численного в абзаце первом пункта 1 

статьи 130 ГК РФ» [5]. 
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Существует и другой спорный объ-

ект недвижимости — это предприятие. 

В соответствии со ст. 132 ГК РФ пред-

приятие считается объектом недвижи-

мости. Однако на современном этапе 

развития экономики предприятие мо-

жет существовать в виде интернет-

приложения и, соответственно, может 

не обладать классическими признаками 

недвижимости. 

Как и в случае с воздушными су-

дами, очевидно стремление законода-

теля понимать под объектами недви-

жимости все те объекты, права на ко-

торые подлежат государственной реги-

страции. На это обстоятельство обра-

щают в литературе: особый порядок 

государственной регистрации права в 

данном случае объясняют тем фактом, 

что «у такого рода объектов отсут-

ствуют объективно присущие недви-

жимым объектам признаки, и государ-

ственная регистрация, таким образом, 

становится конститутивным призна-

ком» [2, с. 418]. 

Однако, по нашему мнению, дан-

ное обстоятельство не является пра-

вильным, потому что появляются объ-

екты недвижимости без признаков не-

движимости. При этом следует отме-

тить, что, несмотря на важность госу-

дарственной регистрации прав на не-

движимое имущество, сама регистра-

ция не является признаком объекта не-

движимости, об этом говорится в 

определении Верховного Суда РФ от 

27.12.2018 по делу № 310-ЭС18-13357, 

А14-14459/2017 (Судебная коллегия по 

экономическим спорам): «Таким обра-

зом, при разрешении вопроса о при-

знании вещи недвижимостью незави-

симо от осуществления кадастрового 

учета или государственной регистра-

ции права собственности на нее следу-

ет устанавливать наличие у вещи при-

знаков, способных относить ее в силу 

природных свойств или на основании 

закона к недвижимым объектам» [8]. 

По нашему мнению, объект недви-

жимости может считаться таковым 

только при наличии природных 

свойств недвижимости. 

Существуют и другие неоднознач-

ные объекты недвижимости, о которых 

бы хотелось увидеть упоминание в бу-

дущей главе 6.1 ГК РФ, например, к 

ним относится объект незавершенного 

строительства. Легальное определение 

«объекта незавершенного строитель-

ства» отсутствует, но в литературе на 

основе судебной практики выделяются 

различные определения. «Объект неза-

вершенного строительства — объект, 

неразрывно связанный с землей, пере-

мещение которого без нанесения ему 

несоразмерного ущерба невозможно, 

не введенный в эксплуатацию в соот-

ветствии с требованиями ГК РФ, права 

на который зарегистрированы в Еди-

ном государственном реестре прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним 

в установленном законом порядке» [4]. 

О том, что «объект незавершенного 

строительства» является объектом не-

движимости, говорит п. 38 постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении суда-

ми некоторых положений раздела I ча-

сти первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации»: при разрешении 

вопроса о признании правомерно стро-

ящегося объекта недвижимой вещью 

(объектом незавершенного строитель-

ства) необходимо установить, что на 

нем по крайней мере полностью за-

вершены работы по сооружению фун-

дамента или аналогичные им работы. 

Между тем, решение вопроса о 

том, является ли объект незавершенно-

го строительства недвижимостью, 

важно, так как от ответа на него зави-

сит возможность установления прав в 

отношении объекта. 

Мы полагаем, что всех этих слож-

ностей с определением объекта недви-

жимости можно избежать, указав, что 

недвижимостью является исключи-

тельно земельный участок. В немецком 

законодательстве по вопросу о том, что 

является недвижимостью, позиция та-

кова: «В Германии недвижимыми ве-

щами являются земельные участки, 

включая существенные их составные 

части» [1, с. 220]. 

«Понятия ―недвижимость‖ и ―зе-

мельный участок‖ по германскому 

праву идентичны. Стоит отметить, что 

―к земельным участкам в правовом от-

ношении приравнены: собственность 

на квартиру‖ (§ 1, 3, 4 и 7 Закона о 

приобретении права собственности на 

жилые помещения), наследственное 

право застройки (§ 11 Постановления о 

праве наследственной застройки)» [3, 

с. 58]. 

Иная позиция порождает излишние 

споры, которые периодически рас-

сматривают высшие суды. 

Например, в «Обзоре судебной 

практики по вопросам, возникающим 

при рассмотрении дел, связанных с са-

доводческими, огородническими и 

дачными некоммерческими объедине-

ниями, за 2010–2013 год» описан спор. 

Группа граждан обратилась с иском о 

признании права общей долевой соб-

ственности на объект недвижимости — 

дорогу. Согласно техническому пас-

порту, БТИ объект недвижимости 

представлял собой дорогу с асфальто-

бетонным покрытием. 

Одним из вопросов, который решал 

суд в данном деле, был спор о том, яв-

ляется ли асфальтированная дорога 

объектом недвижимости. Суд указал, 

что для признания имущества недви-

жимым необходимо подтверждение 

того, что такой объект гражданских 

прав создан именно как недвижимость 
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в установленном законом и иными 

правовыми актами порядке. 

В другом деле суд решал вопрос о 

том, относится ли футбольное поле к 

объектам недвижимости. «Мини-

футбольное поле и футбольное поле — 

это улучшения земельного участка, ко-

торые заключаются в приспособлении 

участка для удовлетворения нужд 

пользующихся им лиц. Названные со-

оружения не являются самостоятель-

ными недвижимыми вещами, они 

представляют собой неотъемлемые ча-

сти земельного участка, на котором 

расположены» (постановление Прези-

диума ВАС РФ от 28.05.2013 

№ 17085/12 по делу № А32-

29673/2011) [11]. 

Таким образом, нам представляет-

ся правильным подход законодателя в 

части реформирования законодатель-

ства, однако некоторые аспекты все же 

нуждаются в комплексной детальной 

проработке. 
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УДК 347.65/68 

Э. А. Кретц14 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ КАК ВРЕМЯ 

ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА 

В статье проанализирован такой юридический факт, как объявление 

гражданина умершим в контексте наследственных правоотношений с учетом 

ведения специальной военной операции (далее — СВО) и принятия в апреле 

2023 г.: Федерального закона от 14.04.2023 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации» и Федерального закона от 14.04.2023 № 118-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» и предпринята попытка выделить положительные моменты, правовые 

проблемы реализации новых положений обозначенных изменений и дополнений , 

внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) и 

предложить пути их решения. Аргументирована целесообразность корректи-

ровки ст. 1114 ГК РФ, которая должна содержать указание на время откры-

тия наследства в виде: момента смерти, объявления гражданина умершим в 

судебном порядке и признания умершим в упрощенном (внесудебном порядке) . 

Ключевые слова: объявление гражданина умершим; признание гражданина 

безвестно отсутствующим; специальная военная операция; наследственные 

правоотношения; момент смерти; время открытия наследства. 

Для цитирования: Кретц Э. А. Объявление гражданина умершим как вре-

мя открытия наследства // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. 

№ 3 (23). С. 115–121. 
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E. A. Kretz 

DECLARING A CITIZEN DEAD AS THE TIME OF THE DISCOVERY 

OF THE INHERITANCE 

In the article, the author analyzed such a legal fact as the declaration of a citizen 

dead in the context of hereditary legal relations, taking into account the conduct of a 

special military operation (hereinafter, the SVO) and the adoption in April 2023: 

Federal Law of April 14, 2023 No. 120-FZ ―On Amendments to the Federal Law 

―On the Enactment of Part I of the Civil Code of the Russian Federation‖ and Fed-

eral Law of April 14, 2023 No. 118-FZ ―On Amendments to Certain Legislative Acts 

of the Russian Federation‖ and an attempt was made to highlight positive aspects, 

legal problems of implementing the new provisions of the indicated amendments and 

additions to the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

Civil Code of the Russian Federation) and propose ways to solve them. The author 

argued the feasibility of adjusting Art. 1114 of the Civil Code of the Russian Federa-

tion, which should contain an indication of the time of the opening of the inheritance 

in the form of: the moment of death, the announcement of a citizen who died in court 

and recognition as deceased in simplified (out of court). 

Keywords: declaring a citizen dead; recognition of a citizen as obscure absent; a 

special military operation; hereditary legal relations; moment of death; opening time 

of the inheritance. 

For citation: Kretz E. A. Declaring a citizen dead as the time of the discovery of 

the inheritance. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of 

socio-humanitarian studies], 2023, no. 3 (23), p. 115–121. 

24 февраля 2022 г. — отправная 

дата многочисленных трансформаций в 

нашем обществе, повлекших необхо-

димость реформирования действовав-

шего законодательства. 

Гражданско-правовые нормы как 

своеобразный индикатор происходя-

щих изменений немедленно отреагиро-

вали на самые актуальные вопросы, 

возникающие в общественных отно-

шениях. Так, 14 апреля 2023 г. были 

подписаны Федеральный закон № 120-

ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон ―О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее — ФЗ 

№ 120) и Федеральный закон № 118-

ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее — ФЗ № 118). Ука-
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занными актами были внесены коррек-

тивы в правила признания погибшими 

и пропавшими без вести участников 

специальной военной операции, что 

заставляет, несмотря на уже суще-

ствующие доктринальные суждения, 

еще раз обратиться к такой важной ка-

тегории, как время открытия наслед-

ства. Согласно ст. 1113 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее 

— ГК РФ) открытие наследства детер-

минирует возникновение наследствен-

ных правоотношений. 

Временем открытия наследства яв-

ляется момент смерти гражданина. Со-

гласно ч. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, 

умершие в один и тот же день, счита-

ются в целях наследственного право-

преемства умершими одновременно и 

не наследуют друг после друга, если 

момент смерти каждого из таких граж-

дан установить невозможно. При этом 

к наследованию призываются наслед-

ники каждого из них. Указание момен-

та смерти наследодателя, по мнению 

Е. А. Ходыревой, позволяет обеспечить 

бо льшую гарантию права наследования 

при смерти нескольких лиц в один и 

тот же день [3, с. 21]. Точное опреде-

ление времени смерти имеет важное 

значение в случае смерти нескольких 

лиц в пределах одних календарных су-

ток. Напомним, что если будет уста-

новлено и зафиксировано точное время 

смерти, то умершие в один день, но в 

разное время не будут признаваться 

коммориентами и смогут наследовать 

друг за другом. Следовательно, если 

один из них не успеет принять наслед-

ство после смерти другого, то есть ос-

нования для применения института 

наследственной трансмиссии. Однако, 

учитывая ч. 3 ст. 45 ГК РФ, говорить о 

наследственной трансмиссии вряд ли 

актуально. По мнению А. Е. Синецкой, 

вопрос учета момента смерти наследо-

дателя является проблематичным при 

определении состава наследства, по-

скольку перечень наследуемых объек-

тов и их стоимость будут также опре-

деляться на время открытия наследства 

[2, с. 263]. 

Согласно ч. 1 ст. 114 ГК РФ при 

объявлении гражданина умершим днем 

открытия наследства является день 

вступления в законную силу решения 

суда об объявлении гражданина умер-

шим, при этом норма носит бланкет-

ный характер, указывая, что в соответ-

ствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти 

гражданина признан день его предпо-

лагаемой гибели, — день и момент 

смерти, указанные в решении суда. 

В соответствии с новыми правила-

ми признание безвестно отсутствую-

щим гражданина будет осуществлять-

ся, если в течение 6 месяцев в месте 

его жительства нет информации о ме-

сте его пребывания (по общему прави-

лу в соответствии со ст. 42 ГК РФ этот 
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срок составляет 1 год). Если он пропал 

без вести при обстоятельствах, угро-

жавших смертью или дающих основа-

ние предполагать его гибель от опре-

деленного несчастного случая, гражда-

нин может быть признан умершим, ес-

ли в течение 6 месяцев о нем нет све-

дений в месте его жительства. 

До рассматриваемых изменений в 

отношении военнослужащих и граж-

дан, пропавших без вести в связи с во-

енными действиями, в соответствии с 

п. 2 ст. 45 ГК РФ объявление судом 

умершими этих лиц происходит не ра-

нее 2 лет со дня окончания таких дей-

ствий, что, несомненно, может суще-

ственно увеличивать срок получения 

наследства. 

Как справедливо отметил 

П. В. Крашенниников при разработке 

ФЗ № 120, «принятие этих законов по-

может семьям в оперативном оформ-

лении документов, необходимых для 

получения социальных и страховых 

выплат, оказания мер соцподдержки, 

для обеспечения сохранности имуще-

ства военнослужащих, возможности 

его наследования» [1]. 

Если в течение шести месяцев от-

сутствуют сведения о месте пребыва-

ния военнослужащего, а командиры 

или сослуживцы не могут подтвердить, 

что непосредственно наблюдали его 

смерть, то в судебном порядке он мо-

жет быть признан безвестно отсут-

ствующим. Заинтересованные лица 

также могут обратиться в суд с при-

знанием лица умершим, если с момен-

та вступления в законную силу реше-

ния суда о признании гражданина без-

вестно отсутствующим прошло 3 ме-

сяца. 

При этом следует подчеркнуть 

очевидную проблему данных кон-

струкций: во-первых, смущает заяви-

тельный характер объявления умер-

шим и признания гражданина безвест-

но отсутствующим, думается, что для 

этого заинтересованным лицам должна 

быть доступна информация об отсут-

ствии его местонахождения, тогда как 

в настоящий момент родственники не 

всегда осведомлены не только о месте 

нахождения, но и характере деятельно-

сти своих родных (в частности, о при-

нятии участия в боевых действиях). 

Во-вторых, реализация механизма «не-

подтверждение командиром или со-

служивцами, непосредственно наблю-

давшими смерть гражданина, факта его 

гибели», учитывая продолжающуюся 

военную операцию, а также положения 

ст. 276 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, видит-

ся также сомнительной. 

К документам, которые являются 

основанием для государственной реги-

страции смерти, теперь также относит-

ся документ о смерти установленной 

формы, выдаваемый в срок не более 
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30 дней по запросу органов ЗАГС или 

МФЦ компетентным органом, опреде-

ляемым Правительством РФ. Такой до-

кумент выдается в случае отсутствия 

медицинского свидетельства о смерти 

лица и только в случае, если выдача 

медицинского свидетельства невоз-

можна, что, вероятно, должно быть ка-

ким-то образом подтверждено. Под-

черкнем, что в настоящий момент со-

ответствующего подзаконного акта 

Правительством РФ не принято, что 

минимизирует возможность заинтере-

сованным лицам защитить свои иму-

щественные права в порядке наслед-

ственного правопреемства. 

Отметим, что рассматриваемые об-

новленные нормы касаются только во-

еннослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, Росгвардии, лиц, за-

ключивших контракт с организацией, 

содействующей выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы 

РФ. «Но это могут быть только лица, 

прямо указанные в соответствующих 

законах. Расширительного толкования 

здесь не должно быть», — пояснил 

П. В. Крашенинников. Вместе с тем, во 

время боевых действий вероятны слу-

чаи «пропажи» и граждан, не осу-

ществляющих службу: медицинские 

работники, волонтеры, гражданские 

лица, и, думается, что субъектный со-

став лиц, объявляемых умершими или 

признанных безвестно отсутствующи-

ми по «сокращенным» срокам, не дол-

жен быть конкретизирован. 

Напомним, что ФЗ № 118 и ФЗ 

№ 120 вступили в силу с 15 мая 

2023 г., а поправки в ст. 277 ГПК РФ 

(об исключении требования об указа-

нии дня окончания военных действий в 

заявлении о признании лица умершим) 

действуют уже с 14 апреля. При этом 

положения о признании гражданина 

умершим или пропавшим без вести бу-

дут применяться к правоотношениям, 

возникшим после 24 февраля 2022 г. 

Таким образом, учитывая несо-

мненную важность защиты имуще-

ственных прав граждан и необходи-

мость обеспечения наследственного 

правопреемства, представляется необ-

ходимым учитывать вышерассмотрен-

ные «риски» реализации норм ФЗ 

№ 120 и предпринять меры по совер-

шенствованию действующего законо-

дательства. 

Так, п. 1 ст. 1114 ГК РФ может 

быть сформулирован следующим обра-

зом: «Временем открытия наследства 

является момент смерти гражданина. 

При объявлении гражданина умершим 

днем открытия наследства является 

день вступления в законную силу ре-

шения суда об объявлении гражданина 

умершим и признания умершим в 

упрощенном (внесудебном порядке) в 

соответствии со ст. 66 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-
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ФЗ ―Об актах гражданского состоя-

ния‖». 

В ст. 66 Федерального закона от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» ч. 2 следует отме-

нить, упразднив установленный трех-

дневный срок для подачи заявления о 

смерти, а ч. 1 — расширить, предоста-

вив право подачи заявления о смерти 

любым лицам, обнаружившим тело, 

при условии установления личности 

умершего. 

Во исполнение положений п. 4 

ст. 66 Федерального закона от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» представляется 

необходимым в кратчайшие сроки раз-

работать постановление Правительства 

РФ, предусматривающее порядок, 

форму и сроки выдачи документа о 

смерти, а также определяющее орган 

(организацию), компетентный выда-

вать предусмотренный документ о 

смерти. 

В заключение отметим, что рас-

смотренные проявления несовершен-

ства юридической техники отдельных 

норм законодательства, регламентиру-

ющего время открытия наследства, не 

являются исчерпывающими, а предло-

жения автора носят исключительно 

субъективный характер, имеющие це-

лью актуализацию доктринальной дис-

куссии по вопросу объявления умер-

шим для повышения эффективности 

защиты имущественных прав граждан. 
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А. Г. Упоров15 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В статье рассматривается административно-правовой режим, определя-

ется роль чрезвычайной ситуации и обосновывается необходимость их проти-

водействия; произведен обзор основных методологических принципов и подхо-

дов к организации защиты населения и территории от возможных угроз и 

опасностей природного техногенного характера в России и мире в современ-

ных меняющихся условиях на федеральном и региональном уровнях в контексте 

формирования комфортной и безопасной среды. 

Ключевые слова: правовой режим, административно-правовой режим, 

угроза опасности, чрезвычайная ситуация, природные чрезвычайные ситуации, 

техногенные чрезвычайные ситуации. 

Для цитирования: Упоров А. Г. Административно-правовой режим защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 3 (23). 

С. 122–129. 

A. G. Uporov 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGIME FOR THE PROTECTION  

OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM NATURAL  

AND MAN-MADE EMERGENCIES 

The article examines the administrative and legal regime, defines the role of an 

emergency situation and justifies the need to counteract them; reviews the basic meth-

odological principles and approaches to the organization of protection of the popula-

tion and territory from possible threats and hazards of a natural technogenic nature in 

Russia and the world in modern changing conditions at the federal and regional levels 

in the context of the formation of a comfortable and safe environment. 
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Административно-правовой режим 

— это один из базовых институтов ад-

министративного права, также являю-

щийся разновидностью правового ре-

жима. 

В российском правопорядке адми-

нистративно-правовые режимы играют 

важнейшую роль. На муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях 

существует множество административ-

но-правовых средств, которые позво-

ляют обеспечивать защиту и безопас-

ность общественных отношений, права 

и свободы человека [1, с. 184]. 

В настоящее время анализ реализа-

ции гражданской обороны в государ-

ственном управлении приобретает осо-

бую важность для всех стран глобаль-

ного мира, в том числе и для России. 

Административный режим уста-

навливается государством и предна-

значен для регулирования определен-

ных видов деятельности и предотвра-

щения отклонений от установленных 

для этого правил, определяет факторы, 

которые могут нанести ущерб защища-

емым интересам, предотвращает и пре-

секает действия лиц, которые наруша-

ют или могут нарушить [2, с. 104]. 

Специфика административно-

правового режима проявляется в ряде 

действий: 

 регулятивные нормы, устанав-

ливающие конкретные правила пове-

дения; 

 специфическое содержание про-

является в серии действий, сформули-

рованных в нормативных правилах, 

устанавливающих конкретные правила 

поведения, правовые стимулы и право-

вые ограничения (запреты, предписа-

ния, преференции и т. д.) [2, с. 102]. 

К числу основных законодатель-

ных актов в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций (далее — ЧС) относятся федераль-

ные законы: 

 Федеральный закон Российской 

Федерации «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ. Данный феде-

ральный закон устанавливает нормы 

организационно-правового характера в 

сфере защиты граждан России, ино-
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странных граждан и лиц без граждан-

ства, всего земельного, водного, воз-

душного пространства, объектов про-

изводственного и социального назна-

чения, а также окружающей природной 

среды в пределах территории Россий-

ской Федерации от чрезвычайных си-

туаций. 

 Федеральный закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне» 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ, в котором за-

креплены задачи гражданской обороны 

и нормативные основы их выполнения, 

полномочия органов государственной 

власти, местного самоуправления и ор-

ганизаций, а также силы и средства, 

направленные на выполнение задач 

гражданской обороны. 

Кроме федерального законодатель-

ства, процесс регулируется и регио-

нальными актами. 

Взаимодействие с федеральными и 

территориальными органами РСЧС 

осуществляется на основании согла-

шений и регламентов об информаци-

онном обмене. 

Согласно статистической инфор-

мации Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бед-

ствий, на долю от общего числа ЧС в 

2021 году пришлось: 

 техногенных ЧС — 49,2 %; 

 природных ЧС — 28,5 %; 

 биолого-социальных ЧС — 

22,3 %. 

Число погибших людей в результа-

те ЧС в 2021 г. в Российской Федера-

ции составило 529 человек. Число лю-

дей, пострадавших в результате ЧС в 

2021 г., составило 49 698 человек. Чис-

ло спасенных людей при ЧС в 2021 г. 

составило 1 898 человек. Общий мате-

риальный ущерб от ЧС в 2021 г. соста-

вил 47 866,554 млн рублей. 

Наибольшее количество ЧС на од-

ного человека наблюдается в Сибир-

ском федеральном округе (6,89 

ЧС/чел), наименьшее — в Северо- За-

падном федеральном округе (1,7 

ЧС/чел), в среднем по округам это зна-

чение составляет (2,92 ЧС/чел) [4]. 

Общая штатная численность МЧС 

в 2021 г. составляла более 280 тыс. со-

трудников. Самая многочисленная 

группа — это сотрудники противопо-

жарной службы, их в России около 

250 тыс. 

Гражданский персонал (так назы-

ваемые вольнонаемные работники) 

превышает 30 тыс. человек. Более 

7 тыс. составляют военнослужащие 

спасательных воинских формирований. 

Также функционирует система 

«ГЛОНАСС» с выводом информации в 

ЦУКС. 

На базе АПК «Безопасный город» 

работают следующие сегменты (аппа-

ратно-программные комплексы): Си-



 

ПРАВО 

 

 
125 

 

стема-112, ГЛОНАСС, КСЭОН, 

СЗИОНТ, Автоматическая система 

комплексного мониторинга движения 

«ПЕРЕХВАТ», ЛЕСОХРАНИТЕЛЬ, 

Лесной дозор, Видеомониторинг по-

жарной обстановки, Система фото-

видеофиксации правонарушений на 

дорогах, РАСЦО, МАСЦО, АИС 

«УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ», 

Стрелец-мониторинг и СПО «ИСТОК-

СМ» [6, с. 8]. 

На федеральном, региональном и 

муниципальном уровне МЧС России 

взаимодействует с федеральными ор-

ганами исполнительной власти и гос-

корпорациями: МВД России, Минобо-

роны России, Росгвардия, Роснедра, 

Росприроднадзор, Росрыболовство, Ро-

стехнадзор, Минздрава России и др. 

Вопросы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и устранению 

их последствий в муниципальном об-

разовании находятся в ведении адми-

нистрации муниципального образова-

ния, который действует на основании 

устава. 

Приоритетными направлениями 

деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и организаций в дея-

тельности обеспечения администра-

тивно-правового режима защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера следует считать: 

а) реализацию мероприятий, 

предусмотренных документами страте-

гического планирования в области за-

щиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объек-

тах; 

б) приведение в соответствие с 

действующим законодательством Рос-

сийской Федерации положений о 

функциональных подсистемах и терри-

ториальных подсистемах единой госу-

дарственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее — РСЧС); 

в) повышение уровня подготовки 

органов управления РСЧС в области 

защиты от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, в том числе посред-

ством проведения учений и трениро-

вок; 

г) объединение действующих и 

вновь создаваемых информационных 

систем с автоматизированной инфор-

мационно-управляющей системой 

РСЧС в целях формирования единого 

информационного пространства РСЧС; 

д) совершенствование информаци-

онного взаимодействия функциональ-

ных и территориальных подсистем 

РСЧС с операторами связи при воз-

никновении ЧС с учетом внедрения со-
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временных информационно-

коммуникационных технологий; 

е) снижение рисков возникновения 

ЧС на объектах накопленного вреда 

окружающей среде, в том числе бесхо-

зяйных, а также их своевременное вы-

явление и оценку в целях минимизации 

последствий аварий на данных объек-

тах; 

ж) внедрение новых подходов по 

предупреждению ЧС на потенциально 

опасных и критически важных объек-

тах, в том числе за счет установления 

обязательных требований к указанным 

объектам в области защиты населения 

и территорий от ЧС; 

з) совершенствование мероприятий 

по первоочередному жизнеобеспече-

нию населения, включая эвакуацию 

населения из зон возможных опасно-

стей и всестороннее обеспечение граж-

дан, находящихся в пунктах временно-

го размещения. 

Особого внимания заслуживает 

процесс формирования правил регули-

рования деятельности организаций 

гражданской обороны на муниципаль-

ном уровне. Органы субъектов РФ 

должны не только контролировать, но 

и предоставлять муниципалитетам не-

обходимую информацию. Система 

гражданской защиты не должна «за-

цикливаться» только на надзоре. 

Часто на местах существует про-

блема низкого уровня профессиона-

лизма ряда работников организаций 

гражданской обороны на муниципаль-

ном уровне и недостаточное понима-

ние сущности принимаемых руковод-

ством управленческих решений под 

влиянием изменяющихся внешних 

факторов. 

Руководство не всегда реагирует на 

меняющиеся условия среды и меняю-

щийся штат организации. Возникают 

противоречия между профессиональ-

ными требованиями и внутренними 

личностными качествами руководите-

ля, которые могут в дальнейшем нега-

тивно сказаться на эффективности дея-

тельности учреждения. 

Проблема неэффективной работы с 

кадрами выражается прежде всего в 

том, что сотрудники учреждения низко 

оценивают условия своего труда, отме-

чают недостаточные условия продви-

жения по карьерной лестнице, низкий 

уровень профессиональной подготовки 

сотрудников в общем по всей службе, 

которое в дальнейшем может выра-

жаться непродуманном формировани-

ем кадровой политики учреждения, 

нежелании привлекать к работе моло-

дых специалистов и много хороших и 

ответственных из них остаются без ра-

боты [5, с. 50]. 

Устранить все эти проблемы мож-

но только при применении комплекс-

ного подхода, так как все названные 

аспекты взаимосвязанны. 
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Для решения проблемы низкого 

уровня профессионализма ряда работ-

ников организаций ГО и ЧС на муни-

ципальном уровне следует предло-

жить: 

 направлять работников на по-

вышение квалификации в Институт 

ГПС МЧС России, Академию граждан-

ской защиты МЧС России (АГЗ МЧС); 

 внедрять дистанционные техно-

логии для улучшения профессиональ-

ной подготовки сотрудников на основе 

внедрения методов повышения стрес-

соустойчивости; 

 осуществлять ротацию специа-

листов (обмен опытом управленческой 

деятельности с целью личностного ро-

ста и профессиональных качеств). 

Проблему неэффективной работы с 

кадрами организаций ГО и ЧС на му-

ниципальном уровне можно решать с 

помощью проведения следующих ме-

роприятий: 

 организовать сотрудничество 

организаций ГО и ЧС на муниципаль-

ном уровне с образовательными учре-

ждениями МЧС России и дать возмож-

ность на базе организации осуществ-

лять для студентов прохождение прак-

тики; 

 организовать на регулярной ос-

нове совместно со спортивными объек-

тами города боевую и физическую 

подготовку оперативного состава дан-

ных организаций; 

 проводить занятия совместно с 

пожарно-спасательными частями (да-

лее — ПСЧ) по различным направле-

ниям подготовки; 

 проводить мероприятия по 

улучшению эмоционального состояния 

и стабильности, создания благоприят-

ного климата, повышения уровня кор-

поративного духа в учреждении. 

В результате проведенного иссле-

дования делаем следующие выводы. 

Во-первых, современная ситуация 

в стране и мире характеризуется гео-

политической нестабильностью, со-

храняются традиционные угрозы жиз-

ни и безопасности населения, в то вре-

мя как начинают появляться новые 

угрозы, например, космического и 

геофизического происхождения, ранее 

считавшиеся экзотическими [3, с. 56]. 

Во-вторых, сегодня в России суще-

ствует система учреждений и органи-

заций, которые обеспечивают защиту 

населения и территорий. Ведущую 

роль в этом играет МЧС России. 

В-третьих, по объективным причи-

нам в XXI в. роль органов власти в ор-

ганизации гражданской обороны по-

стоянно возрастает. В то же время воз-

растает значение и роль использования 

инновационных методов прогнозиро-

вания и планирования последствий ка-

тастроф, аварий и стихийных бедствий. 

В рамках регулирования администра-

тивно-правового режима защиты насе-
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ления и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровне требует-

ся время для адаптации к таким инно-

вационным методам противодействия 

внутренним и внешним угрозам наци-

ональной безопасности, при это испы-

танные и проверенные меры должны 

осуществляться без промедления. 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В статье рассматриваются вопросы осуществления судебной защиты 

экологических прав человека и гражданина в национальном праве. Ключевым 

признаком экологических прав человека и гражданина является тот факт, 

что они по своей природе являются естественными, принадлежат каждому 

вне зависимости от места рождения человека, принадлежности к какому-

либо государству, т. е. наличия или отсутствия гражданства и многих других 

факторов, необходимых для классификации других прав и свобод.  

Ключевые слова: судебная защита, экологические права и свободы челове-

ка и гражданина. 
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L. V. Yun 

JUDICIAL PROTECTION OF ENVIRONMENTAL HUMAN AND CIVIL 

RIGHTS IN NATIONAL LAW: TOPICAL ISSUES 

The article deals with the implementation of judicial protection of environmental 

rights of a person and a citizen in national law. The key feature of the environmental 

rights of a person and a citizen is the fact that they are natural in nature, belong to 

everyone, regardless of the place of birth of a person, belonging to any state, i.e. the 
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presence or absence of citizenship and many other factors necessary for the classifi-

cation of other rights and freedoms. 

Key words: judicial protection, environmental rights and freedoms of man and 

citizen. 
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В современном правовом, социаль-

ном, демократическом государстве су-

щественная роль отводится исследова-

нию вопросов судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Связа-

но это прежде всего с тем, что эколо-

гические права и свободы являются 

неотчуждаемыми, принадлежат каж-

дому от рождения, являются высшей 

ценностью в государстве. Актуальным 

признаком экологических прав и сво-

бод человека и гражданина является 

то, что они вне зависимости от места 

рождения или полученного впослед-

ствии гражданства принадлежат каж-

дому от рождения. Для того, чтобы 

наиболее детально изучить данный во-

прос, необходимо проанализировать 

информацию о том, что же понимается 

под защитой прав и свобод. 

«Защита прав — это властный спо-

соб воздействия в отношении любого 

лица которое нарушило закон, права 

других граждан, применяемый, как 

правило, лицами, чьи права нарушены, 

для их восстановления с помощью ин-

струментов и средств защиты», — от-

мечал Н. В. Витрук [1, с. 13]. 

И. А. Умнова-Конюхова предлага-

ет следующие виды защиты: «законо-

дательную, исполнительно-

распорядительную и судебную. Важ-

ным признаком дифференциации на 

данные виды служит принцип разделе-

ния властей» [2, с. 55]. 

В силу юридической природы су-

дебная власть оказывает значимую 

роль в ходе защиты нарушенных прав 

как человека, так и гражданина, разре-

шая спор о праве, изучив все доводы в 

индивидуальном порядке в зависимо-

сти от той или иной категории спора. 

За судебными органами закреплен 

комплекс полномочий, нормативно 

урегулированный тем или иным зако-

ном. 

К актуальным проблемам защиты 

экологических прав и свобод человека 

и гражданина в национальном праве 

можно отнести «недоверие» органам 

судейского сообщества, невозмож-

ность доказать позицию вследствие от-

сутствия причинно-следственной связи 
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между нанесением вреда здоровью и 

совершенным правонарушением, не-

полноту нормативно-правового регу-

лирования или же наличие правовой 

неопределенности, применение невер-

ных норм права в ходе принятия су-

дебных решений и многое другое. 

Однако не всегда применение норм 

при вынесении судебных решений в 

судах первой инстанции является вер-

ным, в связи с этим хотелось бы при-

вести пример из судебной практики. 

«Прокурор обратился с иском о за-

прете размещения химических, взрыв-

чатых и ядовитых веществ, хранив-

шихся лицом вблизи от водоохранной 

зоны Горьковского водохранилища. В 

ходе прокурорской проверки был уста-

новлен факт размещения емкостей с 

фенолом и формалином на производ-

ственной площадке, расположенной в 

границах водоохранной зоны. 

Суд первой, и впоследствии суды 

апелляционной и кассационной ин-

станции в иске прокурору отказали. В 

качестве обоснования суды руковод-

ствовались тем, что ответчик не явля-

ется субъектом размещения указанных 

выше веществ, а только осуществляет 

их временное хранение и складирова-

ние в силу технологического процесса, 

являющегося частью деятельности, 

осуществляемой им на основании по-

лученной в установленном законом 

порядке лицензии. 

Судебная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации, отменяя 

состоявшиеся по делу судебные акты, 

указала следующее. В соответствии с 

нормами федерального законодатель-

ства об охране окружающей среды 

(статья 3) хозяйственная и иная дея-

тельность, оказывающая воздействие 

на окружающую среду, должна осу-

ществляться на основе в том числе 

принципов допустимости воздействия 

данных видов деятельности на природ-

ную среду, исходя из требований в об-

ласти охраны окружающей среды. В 

случае непредсказуемых последствий 

для окружающей среды и реализации 

проектов, приводящих к деградации 

естественных экологических систем, 

такого рода деятельность является за-

прещенной. В ходе нового рассмотре-

нии дела решением суда, оставленным 

без изменения судом апелляционной 

инстанции, исковые требования проку-

рора удовлетворены, размещение хи-

мических, взрывчатых, токсичных и 

ядовитых веществ в границах водо-

охранной зоны водохранилища запре-

щено» [3]. 

Многогранность спорных, а порой 

конфликтных вопросов, возникающих 

в ходе судебной защиты экологических 

прав и свобод в рамках того или иного 

вида судопроизводства, свидетельству-

ет о многочисленных факторах, влия-

ющих на исход рассмотрения дела. 
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На сегодняшний день вне зависи-

мости от категории спора, количества 

участвующих в деле лиц, заявленных 

ходатайств, встречных исковых заяв-

лений и длительного процесса рас-

смотрения споров, возникающих в 

сфере экологических правоотношений, 

в полной мере невозможно реализовать 

право на судебную защиту без наличия 

гарантий, находящих свое формальное 

отражение в конституционных нормах 

и действующем российском законода-

тельстве. К таким гарантиям можно 

отнести следующие виды: 

1) рассмотрение дела в разумный 

срок. Данная гарантия является одной 

из наиболее необходимых в связи с 

тем, чтобы процесс рассмотрения дела 

не был увеличен по необъективным 

причинам, а лица, участвующие в деле, 

смогли защитить свои нарушенные 

права в установленный законом пери-

од; 

2) соблюдение принципов судо-

производства. Наличие таких принци-

пов, как равноправие и состязатель-

ность, будет способствовать рассмот-

рению дела, не ориентируясь на наци-

ональность гражданина, и рассмотре-

ние всех средств доказывания, предо-

ставленных сторонами и иными лица-

ми, участвующими в судебном процес-

се; 

3) возможность обжалования в 

вышестоящий судебный орган. В слу-

чае непреодолимых обстоятельств в 

суде первой инстанции, когда решение 

было вынесено не в пользу истца, он 

вправе обратиться в суд апелляцион-

ной инстанции с целью восстановления 

нарушенных конституционных прав. 

Анализируя вопрос, связанный с 

эффективностью судебных решений, 

отметим, что они должны быть выне-

сены исходя из следующих признаков: 

 в случае вынесения решения, не 

основанного на нормах закона, у лица, 

обратившегося за защитой прав, долж-

но быть право на возмещение вреда; 

 судебное решение должно быть 

обязательным для сторон, участвую-

щих в судебном процессе, в установ-

ленный законом срок оно должно быть 

исполнено. 

Решение, вынесенное судом, явля-

ется обязательным и должно быть ис-

полнено своевременно и в полном объ-

еме. Однако на практике не все реше-

ния исполняются в полном объеме и в 

срок, указанный в исполнительных ли-

стах. Многочисленные внешние фак-

торы не самым благоприятным обра-

зом влияют на исполнение судебных 

решений. Подобные обстоятельства 

выступают сдерживающим фактором 

для своевременного и эффективного 

восстановления нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Судебная защита, в том числе и 

экологических прав человека и граж-
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данина, является важной задачей в со-

временных демократических, социаль-

ных и правовых государствах. Иссле-

дование вопросов, обусловленных за-

щитой населения, анализируется в 

юридической доктрине постоянно, од-

нако, как видно из анализа практиче-

ских материалов судебной практики, 

не всегда можно защитить экологиче-

ские права своевременно и эффектив-

но. 

Резюмируя вышеизложенное, под-

черкнем, что, объединив усилия, воз-

можно решить актуальные проблемы, 

связанные с судебной защитой эколо-

гических прав и свобод человека и 

гражданина. В связи с этим защита 

прав и свобод, возможно, осуществля-

лась бы гораздо эффективнее. 
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Рубрики журнала: 

 право; 

 психология; 

 педагогика; 

 отзывы, рецензии; 
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шрифт — Times New Roman, 

14 кегль; 

межстрочный интервал — одинар-

ный; 

выравнивание основного текста ста-

тьи — по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее — 2 см, пра-

вое, левое — 2,5 см; 

абзацный отступ — 1,25 см, абзац-

ный отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритек-
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только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 
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общеупотребительных аббревиатур. В 

случае использования узкоспециализи-

рованной или авторской аббревиатуры 
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торах на русском и английском языках: 
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полнено исследование; фамилии, имена 
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ты, номера контактных телефонов, ад-

рес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  
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кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: пси-

хология, педагогика, экономика и 
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тернет-версии журнала (в открытом 
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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. 
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Материалы, не соответствующие уста-
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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  
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