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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

БОЛОТЕНКО Дмитрий Вадимович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Россия 

 
В статье рассматриваются отдельные вопросы ограничений, которые претерпевают лица в уго-

ловном судопроизводстве: их объекты, основания и правила. Лимитация прав и свобод граждан яв-

ляется одним из необходимых средств обеспечения установленного порядка производства по делам, 

выполнения органами, ведущими процесс, поставленных перед ними задач. Однако существует риск 

необоснованного применения ограничительных мер к лицам, поэтому исследование оснований и по-

рядка их реализации видится актуальным и необходимым. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники уголовного процесса. 

 

роизводство процессуальных действий 

по уголовным делам «сопряжено с 

ограничением прав их участников, с приме-

нением к ним принуждения в той или иной 

степени» 2, с. 334. Применение такой ре-

стрикции допустимо при соблюдении опре-

деленных правил и условий, обеспечиваю-

щих ее законность. Ее следует отграничивать 

от других правовых институтов, например, 

от процессуальной ответственности, так как 

целью ограничения прав является не только 

«обеспечение нормального хода расследова-

ния по уголовному делу» 4, с. 107, но и 

охрана интересов иных участников. В этой 

связи значимым является уяснение вопросов, 

какие права могут быть ограничены в уго-

ловном судопроизводстве, на основании чего 

и в каком порядке. 

Участвуя в уголовном судопроизводстве, 

лица сохраняют права, предусмотренные Кон-

ституцией РФ (личные, социальные, экономи-

ческие и т. д.), и приобретают дополнитель-

ные – процессуальные – согласно УПК РФ; 

при этом ограничению могут быть подвергну-

ты любые из указанных категорий, но не каж-

дое право. Так, право на жизнь, достоинство, 

на защиту сохраняются у лица в полном объе-

ме, независимо от его положения при произ-

водстве по уголовному делу. Рестрикция иных 

прав допускается в разной степени и зависит 

от определенных условий. Например, право 

обвиняемого на ознакомление с материалами 

уголовного дела ограничивается в отношении 

сведений о лицах, к которым применены меры 

безопасности. Формы лимитации различны; 

наиболее строгой возможно назвать избрание 

меры принуждения. 

Требует рассмотрения порядок осуществ-

ления правоограничения при производстве по 

уголовному делу. Во-первых, необходимо 

наличие основания, то есть обстоятельств, 

позволяющих сделать вывод о том, что сохра-

нение предоставленных лицу возможностей 

приведет к последствиям, более опасным, чем 

умаление его положения. Речь идет о случаях, 

когда ситуация грозит причинением значи-

тельного вреда охраняемым объектам: жизни, 

здоровью, – или способно повлечь необрати-

мые препятствия для производства по уголов-

ному делу. Следует отметить, что «в УПК РФ 

имеются отдельные нормы, посвященные от-

ветственности за неисполнение процессуаль-

ных обязанностей» 5, с. 106, в том числе, по-

средством лимитации правомочий.  

Во-вторых, ограничение нормативных 

дозволений возможно только волевым реше-

нием органа или должностного лица, осу-

ществляющего производство по уголовному 

делу. В зависимости от того, какое право и в 

какой степени подлежит рестрикции, разли-

П 
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чается порядок оформления такого решения: 

оно может быть отражено в соответствую-

щем протоколе, постановлении следователя 

или в судебном решении.  

В-третьих, так как человек, его права и 

свободы в Основном законе признаны выс-

шей ценностью, даже в рассматриваемом 

случае предусмотрен ряд гарантий законно-

сти и разумности ограничения прав лично-

сти. Объем их обеспечения зависит от про-

цессуального положения гражданина: нали-

чие соответствующего статуса предусматри-

вает больше возможностей, чем при его от-

сутствии. Например, такой участник дослед-

ственной проверки, как заподозренный «не 

обладает критериями, необходимыми для 

признания такого лица подозреваемым в со-

ответствии с требованиями ст. 46 УПК РФ» 

3, с. 123, поэтому он может выбирать толь-

ко из тех гарантий, которые закреплены в              

ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. Кроме того, в законе 

отсутствует предел по количеству лимитиру-

емых прав и, собственно, самих мер. Напри-

мер, «в настоящее время снят запрет на из-

брание более одной меры пресечения в от-

ношении одного лица» 1, с. 209, поэтому 

проблемной видится оценка соразмерности 

ограничений, применяемых к гражданам. В 

то же время, в отношении отдельных лиц, 

например, несовершеннолетних, установле-

ны дополнительные правила, не допускаю-

щие лимитации их прав ни при каких обсто-

ятельствах: в случае задержания их законные 

представители обязательно уведомляются об 

этом; следственные действия с их участием в 

ночное время не проводятся.  

Таким образом, ограничение прав и сво-

бод граждан является одним из средств, не-

обходимых для обеспечения установленного 

порядка производства по уголовным делам, 

достижения поставленных перед ним задач. 

В то же время его применение сопряжено с 

риском необоснованного умаления правово-

го положения лица, поэтому необходимо 

дальнейшее исследование его оснований и 

порядка реализации. 
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LEGAL NATURE OF RESTRICTING THE RIGHTS AND FREEDOMS  

OF CITIZENS DURING CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

BOLOTENKO Dmitry Vadimovich 

Undergraduate 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

Krasnodar, Russia 

 
The article deals with certain issues of restrictions that persons undergo in criminal proceedings: their objects, 

grounds and rules. Limitation of the rights and freedoms of citizens is one of the necessary means of ensuring the 

established order of proceedings in cases, the fulfillment by the bodies conducting the process of the tasks as-

signed to them. However, there is a risk of unreasonable application of restrictive measures to persons, therefore, 

the study of the grounds and procedure for their implementation is seen as relevant and necessary. 
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ОБЪЕКТЫ ПРАВОЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Согласно ст. 6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных 

интересов обвиняемых и лиц, пострадавших от их действий. Однако в уголовно-процессуальной дея-

тельности участвуют множество других субъектов, у которых также есть права, предоставлен-

ные законом; привлекаемый к ответственности гражданин может иметь иные интересы помимо 

обоснованного осуждения, и т. д. Поэтому представляется актуальным исследование объектов 

правозащиты при производстве по уголовным делам. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники уголовного процесса, правозащита. 

 
еловек, его права и свободы признаются 
высшей ценностью в Российской Федера-

ции. Это положение закреплено в ст. 2 Основ-
ного закона и нашло отражение в УПК РФ в 
качестве назначения уголовно-процессуальной 
деятельности. Хотя «в уголовном судопроиз-
водстве закрепляется приоритет прав лиц, по-

терпевших от преступлений» 5, с. 697, в 
равной степени защита предоставляется и 
правам обвиняемого. Кроме этих субъектов в 
проведении соответствующих действий 
участвуют и другие лица, обладающие пра-
вомочиями: свидетели, эксперты, защитники 
и т. д., – а также не имеющие определенного 
процессуального статуса индивиды. Реше-
ния, принимаемые уполномоченными орга-
нами, имеют воздействие и на них, поэтому 
видится справедливым включить в объекты 
защиты права указанных участников. 

Возникает вопрос, если равная защита 

предоставляется всем субъектам уголовного 
судопроизводства, то распространяется ли 
это правило на их правомочия? Рассмотрим 
некоторые и них.  

УПК РФ предоставляет обвиняемому и по-
терпевшему право знать о сущности и содер-
жании имеющегося у уполномоченных орга-
нов мнения по поводу причастности и винов-
ности первого в преступлении, находящемся в 
их производстве. Если указанное правомочие 
обвиняемого не подлежит ограничению, то в 
отношении потерпевших следует обратить 
внимание на положение п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК 
РФ. В нем речь идет об ознакомлении послед-
них с материалами уголовного дела в случаях, 
когда от преступного деяния пострадали не-
сколько лиц: каждому из них предоставляется 
возможность изучить дело в части, затрагива-
ющей его интересы. Хотя подобного ограни-
чения в УПК РФ более не содержится, по-

Ч 
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нашему мнению, предоставление потерпев-
шим процессуальных актов, содержащих об-
винение, должно осуществляться с учетом 
рассмотренного правила.  

Обращает внимание, что «в УПК РФ имеет-

ся пробел в урегулировании спорных вопросов 

избрания мер пресечения на предварительном 

расследовании» 1, с. 209. Например, при ре-

шении вопроса об изменении или отмене меры 

пресечения закон не требует испрашивать 

мнение потерпевшего, хотя такое решение 

существенным образом затрагивает интересы 

потерпевшего. В стадии исполнения пригово-

ра в случаях, связанных с изменением наказа-

ния в сторону смягчения, он вызывается в су-

дебное заседание и, соответственно, вправе 

высказать и поддерживать свою точку зрения 

по данному факту. Поэтому считаем необхо-

димым предоставить потерпевшему право из-

ложить свое мнение при рассмотрении вопро-

са об изменении или отмене мер процессу-

ального пресечения. 
В отношении иных субъектов уголовного 

судопроизводства следует отметить еще мень-
шую степень правозащиты. Например, «закон 
регламентирует возможность (запрет) на при-
менение принуждения в отношении участни-
ков следственных действий, а также его преде-

лы» 2, с. 335, однако понятые, переводчик 
или специалист не вправе возражать против 
вовлечения их в их проведение. Права долж-
ностных лиц органов, осуществляющих ОРД, 
которые привлекаются к проведению след-
ственных действий в соответствии с ч. 7 ст. 164 
УПК РФ, в законе вообще не урегулированы.  

В этой связи следует отметить, что экс-
перту предоставлены определенные гаран-
тии. Например, «эксперт должен и вправе 
отказаться от решения поставленного перед 
ним вопроса в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 57 

УПК РФ» 3, с. 89, если представленные на 
его изучение объекты не соответствуют 
установленным требованиям. Правозащита 
должна предоставляться не только правам 
участников, но и в отношении полномочий 
органов, ведущих процесс. Например, «ос-
нования назначения повторной экспертизы 
свидетельствуют также о праве, но не об 
обязанности следователя, дознавателя, суда 

назначать повторную экспертизу» 4, с. 123.  
Таким образом, объектами правозащиты в 

уголовном судопроизводстве являются все 
его участники и их права. Однако степень 
защищенности отдельных правомочий раз-
личается в зависимости от процессуального 
положения их носителей. 
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According to Art. 6 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the purpose of criminal 

proceedings is to protect the rights and legitimate interests of the accused and persons affected by their ac-

tions. However, many other subjects are involved in criminal procedure activities, which also have the rights 

granted by law; the citizen held accountable may have interests other than a justified conviction, and so on. 

Therefore, it seems relevant to study the objects of human rights protection in criminal proceedings. 
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В статье рассматриваются полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних, привлекаемых в производство по уголовным делам. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, участие несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

 

огласно п. 2.2 Приказа Генерального про-

курора РФ от 13.12.2021 № 744 на проку-

роров возлагается несколько задач по надзору 

за исполнением законов о несовершеннолетних 

при расследовании уголовных дел, так как за-

щите прав и законных интересов данной кате-

гории лиц уделяется повышенное внимание. 

Это обусловлено тем, что УПК РФ «предо-

ставляет субъекту для реализации своих инте-

ресов только те возможности, которые указаны 

в уголовно-процессуальном законодательстве» 

2, с. 19, однако в отношении лиц, не достиг-

ших 18 лет на момент производства по уголов-

ному делу, такая способность отсутствует. 

Осуществление прав таких субъектов возмож-

но через законного представителя, защитника 

или надзорную деятельность прокурора. 

К предмету надзора прокурора относится 

законность возбуждения уголовного дела по 

факту противоправного деяния несовершен-

нолетнего, а также в случае причинения вре-

да жизни, здоровью или половой неприкос-

новенности подростка. Особое внимание 

уделяется тяжким преступлениям, совер-

шенным против лиц, не достигших 18 лет. 

Прокуроры осуществляют надзор за испол-

нением требований закона в отношении несо-

вершеннолетних потерпевших, подозревае-

мых, обвиняемых и свидетелей. Каждый из 

них принимает участие в производстве раз-

личных следственных действий, как невер-

бального, так и поискового характера. При 

этом «возможность принесения жалобы в слу-

чае нарушения прав и интересов» 1, с. 91 

подростков, несоблюдения их прав закреплена 

за законными представителями. Прокурор мо-

жет использовать такие средства, как требова-

ние, представление, указания (дознавателю). 

Что касается использования принудитель-

ных средств в отношении несовершеннолет-

них, то «принимая решение об избрании ме-

ры пресечения, следователь сталкивается с 

различными ситуациями» 3, с. 209. Напри-

мер, для применения заключения под стражу 

или домашнего ареста необходимо наличие 

такого условия, как совершение подростком 

С 
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тяжкого преступления; для запрета опреде-

ленных действий – возможность обеспече-

ния их выполнения. Помимо удостоверения 

законности и обоснованности избрания мер 

пресечения прокурор проверяет условия их 

исполнения, обеспечение безопасности для 

жизни и здоровья, развития подростка. 

В правовом регулировании института до-

следственной проверки присутствует «ряд 

проблем, которые в практической деятельно-

сти могут негативно сказаться на правиль-

ном и точном применении норм уголовно-

процессуального законодательства» 4, с. 111. 

Например, четко не регламентирован вопрос 

об участии законного представителя при опро-

се несовершеннолетнего. На данный момент 

он не обладает каким-либо процессуальным 

статусом, соответственно, легитимного осно-

вания для участия его родителя или опекуна не 

имеется. Однако, бесспорно, что оставлять 

несовершеннолетнего один на один с органами 

расследования недопустимо. В практической 

деятельности в настоящее время распространя-

ется ситуация, когда следователи выносят по-

становление о допуске соответствующего лица 

в качестве законного представителя и произво-

дят проверочные действия с его участием. 

В предмет надзора со стороны прокурора 

входит деятельность самих законных предста-

вителей. В случае, если они могут навредить 

интересам представляемого подростка, создать 

неблагоприятные для него обстоятельства, 

причинить ему ущерб, то прокуроры должны 

проверить, отстранен ли такой представитель 

из производства по уголовному делу, приняты 

ли меры по обеспечению несовершеннолетне-

му иного лица, который будет защищать его. 

В стадии судебного разбирательства проку-

рор проверяет соблюдение: требований закона 

о рассмотрении дела в закрытом заседании в 

установленных случаях, запрета на примене-

ние особых порядков судебного разбиратель-

ства, правил назначения наказания несовер-

шеннолетним, а также возможность его замены 

на принудительные меры воспитательного ха-

рактера. В проверочных инстанциях прокурор 

участвует в исследовании материалов уголов-

ного дела, высказывает свое мнение по вопро-

сам, рассматриваемым судами. На этапе ис-

полнения решения суда предметом проверки 

со стороны прокурора служат условия содер-

жания подростка в воспитательном или испра-

вительном учреждениях, профилактика по-

вторного совершения им преступлений, обос-

нованность замены наказания или освобожде-

ния от его отбывания.  

Таким образом, надзорные полномочия 

прокурора в уголовном судопроизводстве 

распространяются на все категории несо-

вершеннолетних участников. При этом про-

веряется соблюдение законов не только ор-

ганами расследования, но и законными пред-

ставителями таких лиц. В случае выявления 

нарушений прав подростков прокуроры обя-

заны использовать все имеющиеся полномо-

чия для их восстановления. 
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В статье рассмотрены отдельные вопросы процессуального положения суда как основного участ-
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уд является центральным участником 

уголовного судопроизводства, одним из 

двух его субъектов, основы правового статуса 

которых содержатся в Конституции РФ. Он 

осуществляет носящие исключительный ха-

рактер полномочия на всех стадиях процесса. 

Вместе с тем некоторые аспекты его деятель-

ности при производстве по уголовному делу 

являются дискуссионными, в том числе, про-

цессуальный статус суда. Это обусловлено 

тем, что в УПК РФ упоминаются различные 

термины: «суд», «судья», «председатель суда», 

«председательствующий» и другие, – которые 

используются и как синонимы, и как понятия, 

имеющие особый смысл.  

Суд как собирательная категория обладает 

всеми признаками участника производства по 

уголовным делам: его правовое положение 

регулируется в УПК РФ, он наделен право- и 

дееспособностью, несет обязанности. Как и 

другие лица, реализует определенные интере-

сы, а именно, процессуальные, содержание 

которых «определяется деятельностью субъ-

ектов уголовного процесса в ходе производ-

ства по уголовному делу» 4, с. 11. Отстаива-

ние личных интересов в деятельности суда 

не допускается. 

Исключительно суду предоставлено пол-

номочие по осуществлению правосудия, в 

рамках которого он решает вопрос о винов-

ности или невиновности обвиняемого, о 

необходимости назначения ему наказания. 

Результат рассмотрения материалов дела от-

ражается в приговоре, который «является 

актом судебной власти, по которому оцени-

вается справедливость и законность всего 

уголовного процесса по делу» 3, с. 8. Дан-

ное решение суда является итоговым актом, 

для принятия которого установлен ряд тре-

бований, соответствие которым обоснованно 

придает ему силу федерального закона. Со-

гласно законодательству Франции «всту-

пивший в законную силу приговор не под-

лежит пересмотру, кроме случаев, связанных 

со вновь открывшимися обстоятельствами 

или же при наличии в приговоре фактиче-

ской ошибки» 1, с. 156. В Российской Фе-

дерации все решения суда могут быть обжа-

лованы, причем по нескольку раз. 

В досудебном производстве по уголовно-

му делу исключительно суду предоставлено 

право на ограничение конституционных прав 

граждан при осуществлении процессуальных 

действий. Он должен удостовериться в обос-

С 
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нованности обращения к нему органа рассле-

дования и действительной необходимости 

умаления положения личности. Правам орга-

низаций подобной защиты в УПК РФ не 

предоставляется. Например, по буквальному 

смыслу ч. 3 ст. 183 УПК РФ для выемки доку-

ментов о счетах юридического лица в банке 

судебного решения не требуется, однако в 

практической деятельности органам расследо-

вания необходимо учитывать требования иных 

федеральных законов об особом порядке по-

лучения охраняемой тайны, в том числе, бан-

ковской, аудиторской и некоторых других. 

В системе государственных органов, ве-

дущих уголовный процесс, суд занимает гла-

венствующее положение, в том числе, обу-

словленное требованиями, предъявляемыми 

к лицам, замещающим должности судей. Тем 

не менее, законом предусмотрена возмож-

ность обжалования судебных решений как 

должностными лицами, так и рядовыми 

участниками процесса, а также любыми ли-

цами, чьи права и законные интересы, по их 

мнению, они ограничивают или нарушают. В 

некоторых случаях широкие возможности 

оспаривания актов суда являются неодно-

значными. Например, Т.Г. Бородинова счи-

тает, что в случае пересмотра решения суда, 

постановленного в порядке ч. 4 ст. 247 УПК 

РФ, законодатель «излишне обеспечивает 

гарантии прав подсудимых, добровольно от-

казавшихся от права на личное присутствие 

на судебном разбирательстве и, более того, 

создавших препятствия в осуществлении 

правосудия» 2, с. 81-82.  

С другой стороны, анализ практических 

материалов выявляет случаи недобросовест-

ного исполнения некоторыми судьями воз-

ложенных на них обязанностей по изучению 

материалов уголовного дела, по установле-

нию всех необходимых обстоятельств. 

Например, при решении вопроса об избра-

нии меры пресечения суд может не прове-

рить категорию, к которой относится деяние, 

не удостовериться в причастности лица к его 

совершению; при рассмотрении жалоб на 

следственные действия, проведенные на ос-

новании данных оперативно-розыскных под-

разделений, формально исследовать их 

обоснованность; отказать в рассмотрении 

жалобы по критериям, не указанным в за-

коне, или принять не предусмотренное в 

УПК РФ решение, и др. 

Осуществляя полномочия по уголовным 

делам, суды сами выявляют ошибки, допу-

щенные на досудебном производстве. Исправ-

лять их в своем заседании они не управомоче-

ны, да и не должны в силу требования о разде-

лении процессуальных функций; в этом случае 

судья возвращает материалы дела прокурору. 

Возникает вопрос, в рамках какой функции 

осуществляется данное полномочие, является 

ли оно элементом правосудия? Представляет-

ся, что в подобной ситуации в большей степе-

ни реализуется функция контроля за соблюде-

нием законности в деятельности иных право-

охранительных органов. 

Видится спорным отнесение к функции 

правосудия полномочий вышестоящих судов 

по проверке законности решений нижестоя-

щих органов, а в апелляционном порядке – 

также их обоснованности и справедливости. 

На данных этапах основной вопрос уголов-

ного процесса уже разрешен, речь идет об 

исследовании того, был ли соблюден уста-

новленный порядок производства в предше-

ствующих инстанциях. Поэтому считаем 

возможным согласиться с тем, что данная 

судебная деятельность составляет содержа-

ние проверочной функции.  

Деятельность суда в стадии исполнения 

приговора, на первый взгляд, является частью 

функции правосудия, так как связана с реали-

зацией целей производства по уголовного делу 

в целом, а также в значительной степени – с 

решением вопросов о наказании. Однако на 

данном этапе фактически осуществляется пе-

ресмотр ранее принятых решений, причем в 

упрощенной форме; допускается исправление 

судебных ошибок. Поэтому возможно гово-

рить о сочетании функций правосудия и раз-

новидности проверочной функции. 

Таким образом, суд является основным 

участником уголовного процесса, на которого 

возложены различные функции, прежде всего, 

осуществления правосудия. Процессуальный 

статус суда достаточно детально регламенти-

руется в нескольких главах УПК РФ, вместе с 

тем в его деятельности возможны коллизии и 

проблемы, требующие исследования. 
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ажнейшим условием стабильности в 

обществе была и остается способность 

экономической системы государства обеспе-

чить гражданам высокое качество жизни, 

возможность реализации творческого потен-

циала и духовных запросов. С признанием в 

90-е гг. ХХ в. права частичной собственности 

и свободы предпринимательской деятельности 

сменился вектор экономического развития 

России, и процесс этих преобразований не был 

свободен от просчетов и недостатков. Утвер-

жденная указом президента РФ в 2017 г. стра-

тегия экономической безопасности Россий-

ской Федерации, на период до 2030 г., к числу 

таковых относят не только зависимость от сы-

рьевого экспорта, инфляцию, сохранение 

В 
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большей доли теневой экономики, но и значи-

тельный уровень криминализации и корруп-

ции в сфере экономики [8]. Обстоятельства, 

сложившиеся с 2020 г., обострили ситуацию: 

вызванный пандемией «удаленный режим» 

работы огромного числа компаний обусло-

вил прирост экономический преступных 

проявлений из-за отвода деятельности «в 

тень», реализации мошеннических операций 

и др. Показатель потерь от экономических 

преступлений в России, к примеру, в 2011 г. 

превышал показатели по миру в целом в               

10 раз! [2]. В последующий временной диа-

пазон на территории России прослеживает-

ся тенденция к количественной минимиза-

ции экономических преступлений. Однако, 

как показывает гистограмма, за годом сни-

жения числа данных преступлений уже в 

следующем периоде следует их рост, в ко-

личественном выражении меньший, чем в 

предшествующем периоде, либо близкий по 

значению к нему. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество экономических преступлений за 2016-2020 гг. 

 

В январе – ноябре 2022 г. наблюдается 

положительная динамика сокращения пре-

ступлений экономической направленности: 

выявлено 106,3 тыс. преступлений данной 

категории, но материальный ущерб в сего-

дняшних сложных условиях значителен и 

составляет 322,5 млрд. руб. [7, с. 3].  

Организованная экономическая преступ-

ность сращивается с общеуголовной преступ-

ностью, внедряется в наиболее прибыльные 

сферы деятельности, в органы власти и управ-

ления, вооружается и легализует незаконные 

доходы, в целом приобретая характер само-

стоятельного, автономного вида преступности 

[6]. Обеспечение в связи с этим экономиче-

ской безопасности является одним из важней-

ших национальных приоритетов, гарантом ав-

тономии страны, условием стабильности и 

эффективного функционирования общества. 

Проблема научного изучения экономиче-

ской безопасности РФ многоаспектна и 

сложна. Целью предоставленной статьи яв-
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ляется анализ состояния преступности в 

сфере экономики, выделение основных при-

чин ее, что является необходимым условием 

предупреждения экономической преступно-

сти, особенность которая в том, что она свя-

зана с необходимыми для производства, пе-

реработки, распределения и обмена матери-

альных благ и услуг, договорами и обяза-

тельствами которые возникают между субъ-

ектами [4, с. 55].  

Практически экономическая преступность – 

это сложная совокупность нескольких десят-

ков составов преступлений, предусмотрен-

ных уголовным законом.  

 

 
 

Приведенная таблица – при отсутствии пра-

вового понятия «экономическая безопасность» 

– иллюстрирует сложность природы самого 

явления и многообразия точек зрения и пони-

мания его. На основании ведомственного под-

хода некоторые научные и практические ра-

ботники выделяют три группы преступлений: 

 «безусловно экономические» (гл. 22,                

гл. 30 (кроме 288,293) УК РФ); 

 «условно экономические» (гл. 21, 28    

УК РФ); 

 «попутно экономические» – подкуп 

свидетелей, похищение документов и др.             

[3, с. 33-34]. 

Эта позиция не вносит абсолютной ясно-

сти в понимание экономической преступно-

сти, поиск нового содержания продолжается. 

Таким образом, под системой преступлений 

в сфере экономической деятельности целе-

сообразно понимать логически определен-

ный порядок расположения уголовно-

правовых норм, направленных на охрану 

общественных отношений сферы экономи-

ческой деятельности от противоправных по-

сягательств. Иначе говоря, следует относить 

к категории экономических преступлений 

лишь те, которые совершаются в ключевом 

сегменте экономики, связанном с извлечени-

ем прибыли, т. е. в сфере экономической де-

ятельности [5, с. 333]. 

Проблемы предупреждения такого рода 

преступлений в условных санкций и ухуд-

шения экономической ситуации требует 

прежде всего определения причин преступ-

ности в данной сфере. Ученые, занимающие-

ся вопросами экономической преступности в 

РФ, в качестве основных причин экономиче-

ских преступлений выделяют следующие: 

Первую группу составляют причины эко-

номического характера. Экономика остается 
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неэффективной, затратной и низко интеллекту-

альной. К экономическим причинам относятся: 

1. Превышение издержек легального пред-

принимательства над его прибыльностью. 

2. Превышение уровня инфляции до воз-

можности увеличения собственного капитала. 

3. Нестабильность российских экономи-

ческих отношений. 

Вторую группу составляют причины пра-

вового характера. Сложность рыночных ме-

ханизмов в экономике породила запутанную 

правовую систему, недостатки и упущения 

которой неизбежно ведут к злоупотреблени-

ям. Правовые причины включают в себя: 

1. Отсутствие правового обеспечения пе-

рехода к рыночной экономике. 

2. Нестабильность современной правовой 

системы. 

3. Наличие перманентных пробелов в 

правовом регулировании экономических от-

ношений. 

К третьей группе относятся причины куль-

турно-нравственного и социального характера. 

В связи с ускоренным и неравномерным про-

ведением реформ в Российской Федерации в 

экономической среде сформировался низкий 

уровень предпринимательской и экономиче-

ской культуры. Отсутствие знаний основ ры-

ночного регулирования, низкая грамотность в 

рассматриваемой сфере деятельности приво-

дят к незаконным действиям заинтересован-

ных лиц, что и составляет культурно-

нравственные причины распространения эко-

номической преступности [9].  

Резкая смена идеологии в обществе, не-

обоснованный отказ от старых морально-

этических принципов при отсутствии новых 

ценностных ориентиров, доминирование ма-

териальных ценностей и отсутствие тради-

ций у нынешних предпринимателей усугуб-

ляют ситуацию, как с насильственными, так 

и с корыстными преступлениями. 

Учитывая общественную опасность эконо-

мических преступлений, которые захлестнули 

практически  все сферы хозяйствования, их 

предупреждение, нейтрализация криминоген-

ной ситуации в сфере экономической деятель-

ности должны стать стратегическим, приори-

тетным направлением государственной поли-

тики в области борьбы с преступностью. 

Предупреждение экономических преступ-

лений представляет собой сложный, много-

гранный процесс, включающий применение 

экономических, финансовых, организацион-

но-управленческих, правовых, технических, 

культурно-воспитательных и других мер. 

При этом предупреждение может быть 

успешным только при комплексном воздей-

ствии на причины экономической преступ-

ности и условия, ее порождающие. Это при-

оритетное направление и науки, и практики 

закреплено в ранее названном указе прези-

дента РФ «О стратегии национальной без-

опасности РФ», в Федеральном законе «Об 

основах системы профилактики правонару-

шений в РФ» (2016 г.) и др. Среди общих 

мер предупреждения экономической пре-

ступности можно назвать следующие:  

Во-первых, меры в области экономики. В 

их числе: земельная реформа, программа 

развития предпринимательства, в том числе 

малого, программа приватизации государ-

ственных и муниципальных предприятий, 

программа ограничения монополистической 

деятельности и создание условий для добро-

совестной конкуренции, реформа банковской 

системы и др.  

Согласование общественных и частных ин-

тересов, установление ответственности за ис-

пользование недобросовестной конкуренции, 

недопущение получения сверхприбылей про-

тивоправными способами – все это имеет пре-

дупредительную направленность [1, с. 127].  

Равная защита всех форм собственности и 

поддержка президентом РФ идеи отказа от 

уголовного преследования за экономические 

преступления (при условии возмещения ущер-

ба) способствуют максимальной экономиче-

ской свободе для тех, кто занимается бизнесом. 

Важным направлением предупреждения 

экономических преступлений являются меры 

организационного порядка. В борьбе с эко-

номической преступностью значительный 

профилактический эффект способны прине-

сти меры по совершенствованию деятельно-

сти контролирующих органов, наделению их 

по опыту передовых стран с развитой рыноч-

ной экономикой правами органа дознания. 

Сочетание углубленной проверки хозяй-

ственной деятельности с основанным на за-
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коне оперативными по обнаружению скры-

тых доходов, положительно зарекомендова-

ло себя во многих странах. 

Немаловажное профилактическое значе-

ние имеет скоординированность усилий кон-

тролирующих органов по обеспечению за-

конности в хозяйственных правоотношени-

ях; выработка мер по нейтрализации нега-

тивных последствий экономических реше-

ний, распространение передового опыта. 

Для снижения давления госорганов на за-

конодательный бизнес политиком Б. Титовым 

было внесено предложение о создании в Рос-

сии спецслужбы для расследования экономи-

ческих преступлений: «Сейчас ищут под фо-

нарем. То есть в поле зрения силовиков попа-

дают в принципе лояльные государству ком-

пании, те, кто платит налоги и т. д. А нужно 

наоборот, чтобы органы теневой сектор со-

кращали, а не кошмарили предпринимателей, 

работающих в белую. Причина – прежде все-

го, слабый профессионализм силовиков в эко-

номических сферах». Предложение, безуслов-

но, интересное, но организационным вопросом 

должна предшествовать работа правовая. 

Совершенствование законодательства с 

учетом выявленных пробелов регулирования 

экономических отношений должно касаться: 

1. Выработки общеобязательных правил 

поведения на рынке для всех хозяйственных 

субъектов. 

2. Разработки системы материальных 

санкций, как к юридическим, так и к физиче-

ским лицам за нарушение хозяйственного 

законодательства, причиняющие ущерб ин-

тересов потребителей. 

3. Введение административной и уголов-

ной ответственности за различные виды не-

добросовестной коммерции в случае злост-

ного неисполнения общеобязательных пра-

вил хозяйственной деятельности, посягаю-

щих на общественные интересы. 

Внесение определенных изменений в уго-

ловно-процессуальный кодекс РФ, другие 

нормативные правовые акты окажет положи-

тельное воздействие на предупреждение пре-

ступности в сфере экономики. Предпринимае-

мые меры будут эффективны только тогда, 

когда понятны и поддержаны населением. 

Укрепление веры населения в справедливость 

законов и нравственную чистоту власти явля-

ется важнейшим общесоциальным направле-

нием общих превентивных мер в экономиче-

ской и социально-политической сферах. 

Первейшее воспитательное значение име-

ет возвышение в общественном сознании 

идеи консолидации, построения общества с 

высокоэффективной экономикой, способной 

создать людям достойные условия жизни и 

вызвать чувство гордости за принадлежность 

к такому обществу. 

Предупреждение преступлений в сфере 

экономики представляет собой неотъемле-

мую часть социального управления и пред-

полагает осуществление системы экономи-

ческих, организационно-производственных, 

технических правовых, воспитательных мер, 

направленных на коррекцию личности пра-

вонарушителя и нейтрализацию или сниже-

ние действия обстоятельств, обусловливаю-

щих совершение преступлений. 

Как никогда актуальны слова президента 

РФ, сказанные в обращении по случаю Дня 

сотрудников госбезопасности 20 декабря про-

шлого года: «Более решительно надо действо-

вать и по таким важным направлениям, как 

защита информационных ресурсов, борьба с 

преступлениями в сфере экономики и проти-

водействие коррупции», не преуменьшая и не 

преувеличивая при этом рисков в экономике. 
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В статье рассматриваются вопросы влияния рецидива преступлений на производство по уголовным 
делам. Установлено, что рецидив является обстоятельством, учитываемым на каждой стадии 
практической деятельности, ухудшающим, как правило, правовое состояние рецидивиста по срав-
нению с иными лицами, имеющим аналогичный статус. 
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огласно статистическим данным МВД
России в 2022 г. среди выявленных лиц,

причастных к преступлению, 59,1% состави-
ли те, кто ранее уже совершал подобное; из 
числа последних 52,1% имели прежде суди-
мость, деяния 3,6% лиц были признаны опас-
ным или особо опасным рецидивом. Из числа 
осужденных в 2021 г. лиц 34,6% ранее имели 
судимость. Таким образом, значительное ко-

личество преступлений сопряжено с рециди-
вом. Данный факт имеет значение для реше-
ния правовых вопросов на каждом этапе прак-
тической деятельности по уголовным делам; 
его следует расценивать как одно из условий, 
под которыми понимаются «внешние по от-
ношению к расследованию обстоятельства, в 

которых оно производится 3, с. 76. 
На стадии проверки сообщения о преступ-
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лении возможность рецидива учитывается при 
выработке версий произошедшего, в поиске 
возможно причастных к деянию лиц, при ква-
лификации деяния, особенно, при наличии 
множественности преступлений. 

При производстве предварительного рас-
следования рецидив является одним из об-
стоятельств, характеризующих личность об-
виняемого и подлежащих установлению; 
учитывается при избрании мер процессуаль-
ного принуждения, так как «на момент пред-
варительного расследования обвиняемый 
может по другому делу уже отбывать наказа-

ние» 1, с. 209; при решении вопроса о пре-
кращения уголовного дела по ст. 25, 25.1, 28 
УПК РФ препятствует такой возможности. 
Сведения о наличии у лица судимости отра-
жаются во многих процессуальных актах, ко-
торые «подтверждают наличие или отсутствие 

определенных обстоятельств» 2, с. 282: про-
токолах допроса, постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого, обвинительном 
заключении и т. д. 

В судебных стадиях вопрос о рецидиве в 
наибольшей степени изучается при назначе-
нии наказания, в стадии исполнения приго-
вора, а также в проверочных стадиях, прежде 
всего, при оценке справедливости решения.  

При решении судом вопроса о наказании 
рецидив влияет на вид назначаемой меры 
(связанной с лишением свободы или нет), 
учреждения, в котором лицо будет его отбы-
вать; минимально возможного его размера. В 

части последнего момента следует отметить 
наличие коллизии между статьями 64, 65 и 
68 УК РФ, так как по усмотрению судьи, в 
принципе, лицу может быть назначено нака-
зание ниже низшего предела даже при нали-
чии рецидива. 

В стадии исполнения приговора рассмат-
риваемый вопрос связан с наличием такого 
негативного явления, как пенитенциарный 
рецидив, который связан со многими факто-
рами, в том числе, с организацией отбывания 
наказания, с особенностями преступлений и 
личности наказанного. Наличие рецидива 
учитывается судом при решении вопроса об 
условно-досрочном освобождении, при за-
мене наказания и в других случаях. 

Проверяя справедливость приговора, суд 
вышестоящей инстанции должен убедиться в 
том, что наказание назначено в соответствии 
с правилами, установленными УК РФ, а так-
же с учетом выявленной ранее коллизии 
норм. Следует отметить, что суды кассаци-
онной и надзорной инстанции также могут 
проанализировать указанные обстоятельства, 
если они повлияли на законность решения.  

Таким образом, рецидив как «правовое 
состояние личности создает юридическую 
возможность наступления правовых послед-

ствий» 4, с. 106, выражающихся в приня-
тии определенных решений, как правило, его 
ухудшающих: влекут избрание более стро-
гой меры принуждения, повышение нижней 
планки назначаемого наказания и др.  
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ледственные действия являются основ-

ным способом получения доказательств 

на предварительном расследовании, поэтому в 

УПК РФ установлен перечень правил, по ко-

торым они должны производиться. Обозна-

ченные предписания направлены на получение 

допустимой и достоверной информации об 

обстоятельствах дела, а также на обеспечение 

прав его участников. Вместе с тем затрудни-

тельно «урегулировать все возможные ситуа-

ции, возникающие при производстве по уго-

ловному делу» 1, с. 91, поэтому реализация 

отдельных правил проведения следственных 

действий имеет свои особенности. 

«В сферу уголовно-процессуальной дея-

тельности следователей и дознавателей вовле-

кается весьма большой круг лиц» 4, с. 91, ос-

новная часть которых упоминается в ч. 5              

ст. 164 УПК РФ. Фактически, при производ-

стве следственных действий присутствуют и 

иные лица: статисты при предъявлении для 

опознания, должностные лица оперативно-

розыскных подразделений, представители 

организаций и учреждений, и т. д. Их права и 

обязанности в законе не регламентированы, 

следовательно, они не вправе претендовать 

на гарантии «признанных» участников. Так-

же в неполном объеме урегулировано про-

цессуальное положение лиц, вовлекаемых в 

доследственную проверку поступившего со-

общения о противоправном деянии. 

«Проведение следственных действий со-

пряжено с ограничением прав их участников, с 

применением к ним принуждения в той или 

иной степени» 2, с. 334, что связано с необ-

ходимостью обеспечения возможности осу-

ществления и результативности производимых 

операций. Для реализации этих мер требуется 

основание (неисполнение обязанностей или 

создание препятствий установленному поряд-

ку) и условия (возраст, дееспособность и др.). 

В связи с тем, что ни в ст. 164 УПК РФ, ни в 

других нормах закона не содержится указание 

на то, что должны делать лица, присутствую-

щие в осуществляемых операциях, то реализа-

ция в отношении них мер ограничения прак-

тически невозможна, так как может быть рас-

ценена как необоснованное применение наси-

лия или иных недопустимых средств воздей-

ствия на участников. 

С указанной проблемой взаимосвязана и 

следующая сложность: «уголовно-процессу-

С 
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альное законодательство не имеет четкой си-

стемы правовых норм, обеспечивающих ин-

ститут уголовно-процессуальной ответствен-

ности» 5, с. 91, в том числе, при производстве 

следственных действий. Это положение также 

усугубляется отсутствием указания на обязан-

ности их участников, так как ставит под со-

мнение саму возможность применения уголов-

но-процессуальных санкций. Учитывая, что 

некоторые из них правомерно реализовывать 

в отношении конкретных участников (отме-

на процессуальных актов – в отношении сле-

дователя; избрание более строгой меры пре-

сечения – для обвиняемого), то лица, присут-

ствующие в действии, но в УПК РФ не упомя-

нутые, вообще исключаются из перечня объек-

тов процессуальной ответственности. 

Проведение следственных действий осу-

ществляется после возбуждения уголовного 

дела, однако, на этапе проверки сообщения о 

преступлении «УПК РФ, помимо дозволенных 

трех видов осмотра, допускает такую возмож-

ность также относительно освидетельствования 

и назначения судебной экспертизы» 3, с. 91. В 

практической деятельности, под видом прове-

рочных мероприятий, по сути, производятся и 

иные следственные действия: выемка и обыск 

в рамках изъятия предметов и документов, до-

прос под прикрытием получения объяснений, и 

т. д. Хотя в нормативных ведомственных актах 

подобная практика не допускается, но она 

применяется должностными лицами. Суды, 

рассматривая жалобы на подобные действия, 

принимают решение, исходя из установленных 

фактических правоотношений. 

Особенности исполнения предписаний       

ст. 164 УПК РФ существуют при производ-

стве неотложных следственных действий в 

порядке ст. 157 УПК РФ. Например, запрет 

на проведение соответствующей операции в 

ночное время в этом случае может быть пре-

одолен, так как промедление способно по-

влечь негативные последствия для уголовно-

го дела. Спорной видится ситуация с произ-

водством следственных действий в рамках 

дознания в сокращенной форме. Законода-

тель установил, что дознаватель может не 

производить те из них, которые направлены 

на установление фактических обстоятельств 

дела, если в рамках проверочных действий 

по сообщению о преступлении были получе-

ны достаточные для этого сведения.  

Таким образом, в правовой регламентации 

правил производства следственных действий 

имеются пробелы, касающиеся перечня 

участников, их правового статуса и вопросов 

процессуальной ответственности. В связи со 

значимостью следственных действий для 

практической деятельности, в УПК РФ необ-

ходимо внести соответствующие изменения. 
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В статье рассматривается одна из центральных проблем социального обеспечения последних лет, 

касающаяся невозможности обеспечения пенсиями граждан, постоянно проживающих за пределами 

территории РФ, возникшая в связи с введением недружественными государствами ограничений 

экономического характера для РФ на фоне проведения Специальной Военной Операции. В результа-

те реакции международного сообщества в виде антироссийских санкций Российскую Федерацию 

фактически «отрезали» от проведения международных валютных операций, следствием чего яви-

лась невозможность осуществления трансграничных банковских операций, в том числе пенсионных 

отчислений гражданам РФ, проживающим за границей. Автором отмечается недопустимость воз-

никновения таких ситуаций, а также предлагается способ решения данной проблемы. 

Ключевые слова: Российская Федерация, пенсии, граждане РФ, постоянно проживающие за рубе-

жом, санкции, пенсионное обеспечение. 

 

дними из видов социального обеспече-

ния являются пенсионное страхование 

и государственное пенсионное обеспечение, 

которые призваны компенсировать лицам 

заработную плату и иной доход, утраченный 

ими в связи с наступлением указанных в за-

коне случаев. Исходя из содержания ст. 27 

Конституции РФ и ст. 27 ФЗ «О страховых 

пенсиях», законодатель не исключает воз-

можность выезда граждан РФ на постоянное 

проживание за пределы территории Россий-

ской Федерации, что не является препят-

ствием в выплате пенсий. Так, согласно ин-

формации, размещенной на официальном 

сайте Социального фонда РФ, число лиц, по-

стоянно проживающих за пределами терри-

тории Российской Федерации и получающих 

ежемесячную денежную выплату в целях 

компенсации таким лицам заработной платы 

и иного дохода, составляет более 330 тыс. 

граждан в 132 странах мира [5], большин-

ство из которых проживают в Абхазии, Из-

раиле и Германии. 

В нынешних условиях, характеризующих-

ся политической нестабильностью и турбу-

лентностью, обнажается целый ряд проблем 

по выплате пенсий гражданам, постоянно 

проживающим за пределами территории РФ. 

О 
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По большей части это проблемы техническо-

го характера, которые вызваны негативной 

реакцией международного сообщества на 

заявление 24 февраля 2022 г. Президента РФ 

Владимира Путина о проведении Специальной 

Военной Операции, в связи с чем недруже-

ственные государства ввели рекордные по ко-

личеству и по силе давления на российскую 

экономику санкции против РФ. Последствия 

антироссийских санкций сказались не только 

на их непосредственном объекте – Российской 

Федерации, конкретных юридических и физи-

ческих лицах, но и на каждом гражданине РФ, 

а особенно, на гражданах, постоянно прожи-

вающих за рубежом и получающих пенсион-

ное обеспечение от РФ.  

Прежде всего, санкции парализовали 

прежнюю банковскую систему: большинство 

российских кредитных организаций попали 

под жесткие блокирующие меры вплоть до 

отключения их от системы международных 

переводов SWIFT, в силу чего платежные 

операции и переводы за границу стали не-

возможны. Счета и активы подсанкционных 

банков были заморожены во всех странах, 

которые присоединились к санкциям.  

С 28 февраля Европейский союз запретил 

операции с валютными резервами Централь-

ного Банка РФ, заморозив их. Министерство 

финансов РФ оценило сумму замороженных 

резервов в $300 млрд. [2]. 

Крупнейший универсальный банк России 

и Восточной Европы – Сбербанк России, ко-

торый ранее осуществлял переводы соци-

альных выплат за границу, попал под блоки-

рующие санкции, из-за чего почти все зару-

бежные банки перестали принимать платежи 

от российского финансового учреждения. 

Кроме того, американские компании Visa 

и Mastercard объявили о приостановке дея-

тельности в России. «Все транзакции, ини-

циированные с помощью выпущенных в 

России карт Visa, больше не будут работать 

за пределами страны, а любые карты Visa, 

выпущенные финансовыми организациями 

за пределами России, больше не будут рабо-

тать в Российской Федерации», — заявили в 

компании Visa [1]. 

Таким образом, Российскую Федерацию 

фактически «отрезали» от проведения меж-

дународных валютных операций и расчетов.  

Между тем, с 2015 г. в России функцио-

нирует национальная платежная система 

«Мир», созданная с целью устранить зави-

симость российских банков от геополитики 

после введения ЕС и США в 2014 г. санкций 

против России. Однако отечественный ана-

лог Visa и Mastercard работает до сих пор 

только в 8 странах: Абхазии, Армении, Бе-

лоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, 

Таджикистане и Южной Осетии [4]. Список 

таких стран не торопится расширяться: ино-

странные банки продолжают отказываться от 

работы с картами «Мир» из-за риска ввода 

санкций США за сотрудничество с россий-

ской платежной системой.  

Ст. 27 ФЗ «О страховых пенсиях», п. 6 

Положения «О порядке выплаты страховой 

пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на 

постоянное жительство за пределы террито-

рии РФ», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2022 № 757 

«Об особенностях выплаты пенсий, осу-

ществления иных выплат … лицам, прожи-

вающим за пределами территории Россий-

ской Федерации» установлено, что при со-

блюдении условий ч.1, 2 ст. 27 ФЗ «О стра-

ховых пенсиях» пенсии выплачиваются ли-

цам, постоянно проживающим за пределами 

территории РФ, в российских рублях путем 

зачисления на банковские счета, открытые 

такими гражданами или их представителями 

в кредитных организациях, расположенных 

на территории Российской Федерации. Та-

ким образом, несмотря на то, что пенсии вы-

плачивались гражданам, постоянно прожи-

вающим за рубежом, на российские счета 

(если международным договором не уста-

новлена выплата пенсий на иностранный 

счет гражданина), такие лица в условиях 

цифровой экономики, относительной ста-

бильности национальной экономики и не-

ограниченности трансграничных переводов 

могли непосредственно использовать эти де-

нежные средства для удовлетворения своих 

основных жизненных потребностей, осу-

ществляя их перевод с российского банков-

ского счета на свой иностранный счет. 

В связи с вышеперечисленными экономи-

ческими ограничениями граждане РФ, посто-

https://www.forbes.ru/finansy/458843-minfin-nazval-summu-zamorozennyh-rossijskih-rezervov
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янно проживающие за рубежом, пенсии кото-

рых в отсутствие международного договора 

РФ с соответствующим государством выпла-

чивались на российские банковские счета, 

лишились имеющейся ранее возможности пе-

ревода таких пенсий с российского банков-

ского счета на свой иностранный счет. Таким 

образом, такие граждане утратили возмож-

ность непосредственного использования вы-

плаченных им пенсий. Кроме того, на фоне 

экономических ограничений у Российской 

Федерации возникли сложности в осуществ-

лении пенсионного обеспечения граждан РФ, 

постоянно проживающих за границей, полу-

чавших ранее пенсии на свои иностранные 

банковские счета, по причине отсутствия тех-

нической возможности осуществления транс-

граничных банковских операций. Из заявле-

ния пресс-службы ПФ РФ следует, что Пен-

сионный фонд России не смог перевести пен-

сионные платежи 37 российским пенсионе-

рам, проживающим за границей [3].  

Наличие указанной проблемы и усиление 

на фоне разрастающегося международного 

конфликта санкционного давления на РФ 

обуславливает необходимость принятия ре-

шающих мер, реабилитирующих механизм 

социального обеспечения. Правительство РФ 

не раз после 24 февраля 2022 г. предприни-

мало попытки принятия регулирующих дан-

ный вопрос мер, однако их нельзя назвать 

успешными. Исключением стало принятое 

24 августа 2022 г. Правительством РФ По-

становление № 1483 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2022 г. № 757», ко-

торое для всех граждан РФ, постоянно про-

живающих за рубежом и получающих пен-

сионное обеспечение от РФ, установило на 

федеральном уровне, что выплата пенсии, 

невозможная в условиях введения в отноше-

нии Российской Федерации ограничитель-

ных мер экономического характера, может 

осуществляться лицам, проживающим за 

пределами территории Российской Федера-

ции, путем зачисления на банковские счета в 

валюте Российской Федерации, открытые в 

кредитных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федера-

ции. Ранее такой способ осуществления вы-

плат пенсии существовал только для опреде-

ленного круга граждан на основании между-

народных договоров.  

По мнению автора, данное нововведение 

позволит снизить количество граждан, кото-

рые утратили возможность непосредствен-

ного использования выплаченных им пенсий 

на российские банковские счета. Однако 

возможность возникновения очередных тех-

нических препятствий в реализации указан-

ного нововведения довольно велика ввиду 

возможных отказов зарубежных кредитных 

организаций во взаимодействии с россий-

скими кредитными организациями, в том 

числе, с российскими кредитными организа-

циями, осуществляющими трансграничные 

банковские операции в рамках пенсионного 

обеспечения. В связи с этим однозначно ска-

зать о практической эффективности данного 

нововведения нельзя.  

Вышеперечисленное свидетельствует о 

том, что регулирование выплат пенсий за 

рубеж носит незавершенный характер, от-

сутствует действенный механизм социально-

го обеспечения, а проблемы неполучения 

пенсий гражданами РФ, находящимися за 

рубежом, могут прогрессировать.  

Отдельно автором отмечается недопусти-

мость возникновения подобных проблем: в 

соответствии со статьей 50 Приложения Резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 де-

кабря 2001 г. «Ответственность государств за 

международно-противоправные деяния» санк-

ции или, как их называют в международном 

праве, контрмеры не должны затрагивать обя-

зательства по защите основных прав человека, 

а к основным правам человека и гражданина 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

относит, в том числе, право на социальное 

обеспечение, право на такой жизненный уро-

вень, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния, право на обеспе-

чение на случай инвалидности, вдовства, 

наступления старости или иного случая утра-

ты средств к существованию по независящим 

от него обстоятельствам и другие.  

Более года Российская Федерация находит-

ся в условиях нестабильной макроэкономиче-

ской ситуации под жесткими экономическими 

санкциями. Сегодня Евросоюз готовит оче-

https://base.garant.ru/2565571/
https://base.garant.ru/2565571/
https://base.garant.ru/2565571/
https://base.garant.ru/2565571/
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редной, одиннадцатый по счету, пакет анти-

российских санкций. Ввиду малоэффективно-

сти национального регулирования в условиях 

долгосрочного санкционного давления авто-

ром предлагается урегулировать данный во-

прос в рамках международного правового по-

ля, в двусторонних договорах, поскольку фор-

мальный запрет подобного рода контрмер су-

ществует, но на практике не действует, а ос-

новные социальные права граждан РФ все так 

же нарушаются введенными антироссийскими 

санкциями по сегодняшний день. 
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В статье анализируются угрозы безопасности хранимой и передаваемой информации в юридическом 

обороте и предлагаются на рассмотрение некоторые рекомендации по защите данных и информа-

ции, прежде всего составляющей адвокатскую тайну. 

Ключевые слова: адвокатура, электронный документооборот, электронная коммуникация; обмен 

данными между адвокатами, а также их доверителями; адвокатская тайна. 

 

охранение адвокатской тайны – это од-

но из основных правил и важнейших 

обязанностей адвоката, прямо закрепленных 

в Федеральном законе от 31.05.2002 No 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации». Согласно 

статье 8 Федерального закона № 63-ФЗ, ад-

вокат не имеет права разглашать информа-

цию, полученную от своего клиента, если 

она относится к делу, по которому он его 

защищает. Эта информация остается конфи-

денциальной и не может быть использована 

в уголовном или гражданском процессах без 

согласия клиента. Соблюдение этого правила 

позволяет установить доверительный отно-

сительно между адвокатом и клиентом, что 

является важным условием качественной 

защиты прав и интересов доверителя. 

Развитие современных информационных 

технологий сопровождается в том числе пе-

реформатированием всех документов в элек-

тронный (цифровой) вид. При этом инфор-

мация не только хранится, но и передается с 

помощью цифровых технологий и электрон-

ных устройств. 

Важнейшей обязанностью адвоката при 

использовании электронных средств комму-

никации является обеспечение сохранности 

конфиденциальной информации, которую 

доверитель может сообщить в ходе оказания 

юридической помощи. 

Адвокаты должны быть осведомлены о 

том, как правильно использовать современные 

технологии и как сохранять конфиденциаль-

ность своих клиентов. Существует множество 

рекомендаций и инструментов для защиты 

конфиденциальной информации, таких как 

безопасные электронные почтовые сервисы, 

зашифрованные каналы связи, а также обуче-

ние сотрудников о соблюдении правил без-

опасности при работе с информацией. Нару-

шение адвокатской тайны может иметь серь-

езные последствия для профессиональной ре-

путации и даже стать преступлением, поэтому 

важно соблюдать все меры безопасности для 

защиты конфиденциальной информации. 

Представляется, что использование элек-

тронных средств коммуникации в адвокатской 

деятельности, и вообще в юридической практи-

ке может повлечь за собой следующие риски:  

1. Нарушение адвокатской тайны: при пе-

редаче конфиденциальной информации че-

рез электронные средства коммуникации 

существует риск ее утечки, что может приве-

сти к нарушению адвокатской тайны и 

нарушению закона.  

2. Несанкционированный доступ к ин-

формации: если электронные средства ком-

муникации не безопасны, то существует 

риск несанкционированного доступа к кон-

фиденциальным данным.  

3. Сохранение информации: вопрос со-

хранения информации является ключевым, 

поскольку, если данные не будут сохранены 

С 
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должным образом, то это может привести к 

утечкам и потере информации.  

4. Ошибки при передаче информации: при 

передаче информации через электронные 

средства коммуникации могут возникнуть 

технические сбои, которые могут привести к 

ошибкам при передаче информации, что, в 

свою очередь, может повлечь за собой неже-

лательные юридические последствия.  

5. Несоответствие требованиям законода-

тельства: использование электронных средств 

коммуникации может столкнуться с техниче-

скими ограничениями и требованиями законо-

дательства, которые нужно учитывать для 

обеспечения безопасности конфиденциальной 

информации и соблюдения закона. 

Таким образом, Основные требования к 

информационной безопасности в юридиче-

ской практике включают в себя следующие 

аспекты:  

1. Защита адвокатской тайны: необходимо 

обеспечить сохранность и конфиденциаль-

ность информации, содержащей адвокатскую 

тайну. Для этого используются средства крип-

тографической защиты информации, методы 

аутентификации, контроль доступа, защита от 

несанкционированного доступа и т. д.  

2. Надежность программного обеспече-

ния: для обеспечения информационной без-

опасности в юридической практике необхо-

димо использовать программное обеспече-

ние, которое соответствует требованиям за-

конодательства, обеспечивает защиту от ви-

русов и атак злоумышленников. 

3. Безопасность хранения информации: для 

обеспечения сохранности и конфиденциально-

сти информации необходимо использовать 

специализированные складские помещения, 

оборудованные системами контроля доступа. 

Также важно регулярно создавать резервные 

копии данных, чтобы восстановить информа-

цию в случае потери или повреждения.  

4. Контроль за доступом: необходимо обес-

печить контроль доступа к информации пу-

тем определения параметров доступа. Необ-

ходимо использовать системы аутентифика-

ции и авторизации, контроль доступа к сети 

Интернет и системе электронной почты.  

5. Контроль изменений: изменения в до-

кументах, связанных с юридической практи-

кой, необходимо контролировать и реги-

стрировать, чтобы не допустить несанкцио-

нированных изменений.  

6. Обучение: важно проводить обучение 

юристов и персонала, занятого в юридиче-

ской практике, правилам информационной 

безопасности. Обучение может проводиться 

с использованием как офлайн-курсов, так и 

онлайн-платформ. Информационная без-

опасность в юридической практике является 

ключевым аспектом, который должен быть 

основой при использовании электронных 

средств коммуникации и передаче данных. 

Разработка единых рекомендаций по ра-

боте адвоката с электронными устройствами, 

подготовленных на основании анализа прак-

тической адвокатской деятельности, а также 

взаимодействия  с техническими специали-

стами в сфере цифровых технологий, являет-

ся необходимой и важной задачей. В насто-

ящее время использование электронных 

устройств и цифровых технологий неизбеж-

но при выполнении адвокатских задач, по-

этому нужны четкие правила и рекоменда-

ции для обеспечения безопасного и эффек-

тивного использования таких устройств, а 

также защиты конфиденциальной информа-

ции клиента в электронном виде. 

По нашему мнению, поскольку обмен ин-

формацией с доверителем через интернет, 

особенно посредством электронной почты, 

является потенциально опасным с точки зре-

ния безопасности информации, чтобы сни-

зить риски несанкционированного доступа к 

информации, обеспечить безопасность элек-

тронных коммуникаций и защитить сведе-

ния, составляющие адвокатскую тайну, 

необходимо следовать определенным мерам 

предосторожности:  

1. Использовать надежные пароли и си-

стемы аутентификации для защиты доступа 

к устройствам и информации, для электрон-

ной почты и других онлайн-аккаунтов.  

2. Использовать только установленные и 

авторизованные программы для работы с 

электронной почтой и обмена информацией.  

3. Использовать защищенные подключе-

ния к Интернету, виртуальные частные сети 

(VPN) для безопасной передачи данных че-

рез Интернет. 
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4. Использовать специальное программ-

ное обеспечение для защиты электронной 

почты, такое как антивирусы и антишпионы.  

5. Шифровать важную информацию, пе-

редаваемую через интернет, с помощью со-

ответствующих инструментов, таких как 

сертификаты цифровой подписи или про-

граммное обеспечение для шифрования и 

дешифрования сообщений. 

6. Использование сертификатов для про-

верки подлинности отправителя и защиты от 

подделки электронной почты. 

7. Производить регулярное обновление 

программного обеспечения и антивирусных 

программ для защиты от вирусов и кибератак. 

8. Всегда проверять достоверность отпра-

вителя и получателя сообщений, чтобы из-

бежать фишинговых атак.  

9. В условиях работы офисов адвокатских 

образований ограничивать доступ к инфор-

мации только уполномоченным лицам с 

применением правил доступа и механизмов 

контроля доступа. 

10. Стараться не отправлять чувствитель-

ную информацию через электронную почту, 

особенно без предварительного шифрования. 

Лучше выбрать более безопасные способы 

передачи информации, например, защищен-

ные онлайн-сервисы. 

С современными технологиями защищать 

конфиденциальную информацию на элек-

тронных гаджетах стало значительно проще 

и надежнее. 

Проблема защиты конфиденциальной ин-

формации, составляющей адвокатскую тайну 

при использовании электронных гаждетов, в 

целом уже решена в техническом плане. 

Смартфоны практически любой марки и 

производителя, независимо от используемой 

операционной среды (Android, iOs) обладают 

встроенной функцией  блокировки, снятие 

которой производится по антропометриче-

ским данным человека (папиллярный узор, 

сканирование и распознавание лица). Ноут-

буки, широко используемые адвокатами в 

практической деятельности, имеют сканер 

отпечатка пальца, причем это оборудование  

производители стали устанавливать доста-

точно давно, и за это время пользователи 

уже имели возможность убедиться в его вы-

сокой надежности и простоте использования. 

Кроме того, существует шифрование фай-

лов и дисков, что делает еще более сложной 

возможность несанкционированного доступа 

к информации. Важно, что адвокаты должны 

использовать законные средства защиты 

конфиденциальной информации, чтобы за-

щитить своих клиентов. 
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реступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, являются чрезвы-

чайно опасными, поскольку порождают вред-

ные последствия для здоровья людей и пред-

ставляют серьезную общественную угрозу. 

Наркотическая преступность выступает ак-

туальной проблемой практически для любой 

страны мира. 

Обеспокоенное отношение общества к 

проблеме распространения данного вида 

преступлений подтверждает статистика, ко-

торая регулярно ведется государственными 

органами в целях учета преступлений. 

Рассмотрим статистику зарегистрирован-

ных преступлений в указанной сфере и про-

анализируем показатель прироста преступ-

лений. В 2018 г. зарегистрировано 200306 

преступлений, по сравнению с 2017 г. при-

рост преступлений составил – 4.0%. В 2019 – 

190197, по сравнению с предыдущим годом 

прирост составил –5.0%. В 2020 – 189905, по 

сравнению с предыдущим годом прирост со-

ставил – 0.2%. В 2021 – 179732, по сравнению 

с предыдущим годом прирост составил – 

5.4%. В 2022 – 177741, по сравнению с 

предыдущим годом прирост составил – 1.1%. 
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Несмотря на отрицательный прирост пре-

ступлений, необходимо отметить, что с 2018 

по 2022 гг. правоохранительными органами 

регистрировалось свыше 177 тыс. преступ-

лений в сфере незаконного оборота наркоти-

ков на территории РФ ежегодно [2]. Необхо-

димо отметить, что данный вид преступле-

ний занимает значительную часть в общем 

количестве преступлений. 

В современных условиях развития государ-

ства особая роль в развитии общества принад-

лежит техническому прогрессу, различным 

цифровым устройствам, которые с одной сто-

роны создают комфортные условия для чело-

века, способствующие развитию его личности 

в целом, физических качеств и интеллектуаль-

ный потенциал. Такое позитивное влияние 

цифровых устройств во многом обеспечивает-

ся крайне быстрыми и удобными способами 

поиска разнообразной информации. Однако, с 

другой стороны с их помощью появляются 

новые пути реализации криминальных схем. 

В последнее время цифровые устройства 

распространены повсеместно, с обеспечени-

ем свободного доступа людей к информации, 

что создает условия для большего вовлече-

ния людей в незаконный оборот наркотиков.  

Данный вид преступлений представляет се-

рьезную угрозу для молодежи. В особую 

группу риска входят несовершеннолетние, ко-

торые массово пользуют информационно-

телекоммуникационные сети. В силу еще 

неустоявшейся психики, неразвитого правосо-

знания, отсутствия четко сформировавшихся 

представлений о том, что приносит пользу или 

вред развитию личности, несовершеннолетние 

могут быть подвержены внешнему влиянию. 

Кроме того, незаконный оборот наркотиков 

вовлекает несовершеннолетних значительным 

и быстрым заработком, что особенно привле-

кательно для несовершеннолетних, которые, 

как правило, в силу своего возраста, не имеют 

стабильного заработка. 

Специфической чертой наркотиков явля-

ется вызывание привыкания у лиц, потреб-

ляющих наркотики. Потребление наркотиков 

приводит к тяжелым последствиям, что вы-

ражается не только в пагубном влиянии на 

здоровье человека, но и провоцирует дегра-

дацию личностных качеств. 

Незаконному обороту наркотических средств 

в сфере информационно-телекоммуникацион-

ных сетей присущ ряд признаков: обществен-

ная опасность, массовость уголовно-правового 

явления, использование сети интернет, участие 

в преступных действиях нескольких лиц. Глав-

ной специфической чертой является массо-

вость, поскольку разнообразные цифровые 

устройства использует огромное число людей 

ежедневно. 

В разъяснении особенностей процесса ква-

лификации значимую роль играет судебная 

практика. Ряд положений Постановления 

Пленума ВС РФ содержат разъяснения в ча-

сти особенностей квалификации преступле-

ния, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 

УК РФ [4]. Верховный суд Российской Фе-

дерации раскрывает способ передачи нарко-

тиков приобретателю, осуществляемый пу-

тем сообщения о месте их хранения [3].  

Родовым объектом преступления выступа-

ют общественные отношения, защищающие 

общественную безопасность и общественный 

порядок, видовым объектом выступают обще-

ственные отношения, защищающие здоровье 

населения и общественную нравственность, 

непосредственный объект – общественные от-

ношения, защищающие здоровье населения. 

Общественно опасным выступает сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов с использованием средств 

массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникацион-ных се-

тей. Данный состав по конструкции относится 

к формальным составам преступлений. Это 

означает, что общественно опасные послед-

ствия преступления не относятся к числу обя-

зательных признаков состава преступления [5]. 

В качестве субъекта выступает вменяемое 

физическое лицо, достигшее ко времени со-

вершения преступления 16-летнего возраста. 

Возраст выступает четким критерием, связан-

ным с возможностью виновного лица осозна-

вать характер и общественное значение своих 

деяний, а также способностью адекватно вос-

принимать действительность [3].  

Данное преступление совершается только с 

прямым умыслом. Виновное лицо осознает 

общественную опасность сбыта наркотические 

средства, психотропных веществ или их анало-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434573/f9141205491e8509d9b4062bdbe87dcbd72d4826/#dst100048
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434573/f9141205491e8509d9b4062bdbe87dcbd72d4826/#dst100048
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гов с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей, предвидит возмож-

ность или неизбежность наступления обще-

ственно опасных последствий и желает их 

наступления. 

Наркотическая преступность выступает се-

рьезной угрозой для здоровья населения, что 

во многом связано с чрезвычайно вредными 

последствиями для здоровья организма. Пра-

воохранительные органы не всегда могут при-

влечь к ответственности всех виновных лиц, 

поскольку современные способы коммуника-

ции посредством цифровых устройств создают 

условия для высокого уровня конспирации. В 

целях противодействия наркомании необходи-

мо совершенствовать комплекс мер по кон-

трольному, профилактическому, реабилитаци-

онному воздействию. 
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ри рассмотрении и разрешении граж-

данских дел между судом и другими 

участниками процесса возникают обще-

ственные отношения. Эти отношения урегу-

лированы нормами гражданского процессу-

ального права и являются гражданскими 

процессуальными правоотношениями. 

Гражданские процессуальные правоотно-

шения – это разновидность правовых отно-

шений. Им, как и всем правоотношениям, 

свойственно то, что они возникают и суще-

ствуют на основе норм права между кон-

кретными лицами, юридически закрепляют 

взаимное поведение их участников, обеспе-

чены силой государственного принуждения 

[1, с. 5]. Вместе с тем гражданское судопро-

изводство – специфическая сфера обще-

ственной деятельности, поэтому и правовые 

отношения, возникающие здесь, имеют свои 

особенности и специфические черты. В 

гражданском процессуальном праве не сло-

жилось единого мнения по вопросу опреде-

ления понятия гражданских процессуальных 

правоотношений. Все авторы согласны в 

том, что правоотношения – это обществен-

ные отношения, урегулированные нормами 

права. Но расходятся во мнениях относи-

тельно субъектности и системности таких 

правоотношений.  

В.Н. Щеглов считает, что гражданские 

процессуальные правоотношения – это 

сложные общественные отношения, в кото-

рых есть главное и производное. Другими 

словами, он характеризует его как мно-

госубъектное и сложное [2, с. 37]. 

В.Н. Мозолин выдвинул теорию о том, 

что существует единое гражданское процес-

суальное правоотношение между судом и 

другими участниками процесса [3, с. 85].  

Н.Б. Зейдер критикует эту теорию и утвер-

ждает, что нет единого гражданского процес-

суального правоотношения, хотя бы и сложно-

го [4, с. 9]. Некоторые авторы считают, сто 

гражданские процессуальные правоотношения 

могут складываться между участниками про-

цесса помимо суда. С этой точкой зрения 

трудно согласиться. Гражданское процессу-

альное право не предоставляет участникам ни-

каких прав и не возлагает на них никаких обя-

занностей по отношению друг к другу. 

Гражданские процессуальные правоотно-

шения возникают только на основе норм 

гражданского процессуального права, со-

держащихся в различных источниках, и су-

ществующих только между двумя субъекта-

ми – судом, рассматривающим дело, и лю-

бым другим участником процесса. Главной 

особенностью гражданских процессуальных 

правоотношений является то, что суд являет-

ся обязательным участником этих правоот-

ношений. Стороны, третьи лица, прокурор, 

государственные органы между собой в про-

цессуальных правоотношениях не состоят. 

Эти отношения не могут возникать помимо 

П 
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суда. Данная особенность объясняется тем, 

что законом суду отведена главная роль в 

выполнении задач, поставленных перед 

гражданским судопроизводством.  

Суд является органом государства [5]. 

Именно на него закон возложил обязанность 

рассматривать и разрешать дела по суще-

ству. Поэтому суду отведена решающая роль 

в процессе. Он привлекает граждан и орга-

низации к участию в деле, направляет дей-

ствия всех участников процесса, обеспечива-

ет выполнение ими своих процессуальных 

прав и обязанностей, разрешает вопросы, 

возникающие при рассмотрении дела, выно-

сит постановления. Поскольку суд – орган 

власти, то и полномочия его по отношению к 

другим участникам процесса носят властный 

характер. Властным характером процессу-

альные отношения прежде всего и отлича-

ются от гражданских, семейных, трудовых и 

других материальных отношений, которые 

характеризуются равенством участников.  

В гражданских процессуальных правоот-

ношениях нет равенства, они являются от-

ношениями власти и подчинения, в которых 

суд располагает властными полномочиями, 

другой же субъект этих отношений таких 

полномочий не имеет. Следующая особен-

ность гражданских процессуальных право-

отношений заключается в том, что они воз-

можны лишь в правовой форме. В отличие 

от материальных отношений они не могут 

существовать как фактические, т. е. не уре-

гулированные нормами гражданского про-

цессуального права. Специфической особен-

ностью гражданских процессуальных право-

отношений является и то, что они образуют 

систему тесно взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных, последовательно развиваю-

щихся и сменяющих друг друга отношений. 

Данная система состоит из совокупности от-

носительно самостоятельных правоотноше-

ний. Они могут отличаться друг от друга по 

основаниям возникновения, по субъектному 

составу, содержанию, объекту. Вместе с тем 

они взаимосвязаны между собой, взаимообу-

словлены и представляют единую систему 

процессуальных правоотношений. Единство, 

целостность системы гражданских процессу-

альных правоотношений обусловлены, прежде 

всего, однородностью этих отношений. Все 

они имеют общую целевую направленность - 

служат быстрому и правильному рассмотре-

нию и разрешению дела, обязательным субъ-

ектом каждого из них является суд. 

Гражданские процессуальные правоотно-

шения существенно отличаются от материаль-

ных гражданских правоотношений, хотя меж-

ду ними и существует тесная связь. Матери-

альное отношение является объектом (предме-

том) судебного рассмотрения [6, с. 45].  

Однако возникновение гражданского про-

цессуального правоотношения не зависит от 

реального существования спорного матери-

ального правоотношения, от его наличия или 

отсутствия. 

Процессуальные отношения отличаются 

от материальных: 

1. Субъектом: материальное правоотно-

шение возникает между разными субъекта-

ми; суд в них не участвует равенство субъек-

тов материального правоотношения и свобо-

да выбора или поведения, а в случае возник-

новения спора и встречно – противополож-

ные интересы сторон этого правоотношения 

предопределяет действие принципов диспо-

зитивности в гражданском процессе. Про-

цессуальные правоотношения характеризу-

ются властными полномочиями суда и мно-

жественностью субъектов на противополож-

ной стороне, вступающих в многообразные, 

одновременно или последовательно возни-

кающие правовые отношения. 

2. Предметом регулирования: материаль-

ные правоотношения регулируют поведение 

сторон в области гражданского оборота, се-

мейных, трудовых и иных отношений, а 

процессуальные в области осуществления 

правосудия по гражданским делам. 

3. Основанием возникновения: является 

юридический факт. Для процессуальных пра-

воотношений основаниями являются процес-

суальные юридические факты, а для матери-

альных – факты, предусмотренные нормами 

соответствующих отраслей права [7, с. 68]. 

Также особенностью гражданских про-

цессуальных правоотношений является то, 

что основными его субъектами, наряду с су-

дом, являются лица, по заявлению которых 

может быть возбуждено гражданское дело. 
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Лица, участвующие в деле, имеют право на 

волеизъявление: право на предъявление ис-

ка, право на подачу кассационной жалобы, 

на отказ от иска (истец), право на признание 

иска (ответчик), право на обращение к суду с 

заявлением об истребовании доказательств, 

вызове свидетеля, либо назначения экспер-

тизы и другое. 

По определению М.А. Гурвича, процессу-

альные права сторон и других лиц, участвую-

щих в деле, а также суда по своей юридиче-

ской природе являются правами на односто-

роннее волеизъявление: реализация субъек-

тивного права одним лицом не обязывает дру-

гое лицо совершить определенное действие 

или воздержаться от его совершения, а лишь 

связывает его, т. е. права и обязанности одного 

субъекта в определенной области зависят от 

действий управомоченного на то лица [8, с. 25]. 

Развитие (динамика) гражданского про-

цессуального правоотношения происходит в 

результате реализации множества отдельных 

прав и обязанностей суда и лиц, участвую-

щих в деле, сменяющих друг друга. Каждое 

процессуальное действие – осуществление 

существующего права; в то же время такое 

действие – основание возникновения следу-

ющего процессуального правомочия (юри-

дический факт). Таким образом создается 

цепочка правомочий, составляющих в целом 

единое комплексное правоотношение, кото-

рое осуществляется в процессуальных дей-

ствиях, образующих единое производство. 

Так, предъявление иска, представляя собой 

юридическое действие, с которым связано 

возникновение обязанности суда при нали-

чии необходимых условий принять и рас-

смотреть дело, порождает для суда и ряд 

иных обязанностей: известить другую сто-

рону, подготовить дело, назначить заседание 

по делу и т. д. Выполнение судом действий 

по подготовке дела к разбирательству в ка-

честве юридического факта вызывает воз-

никновение отдельных прав и обязанностей 

сторон, осуществление которых служит в 

свою очередь основанием возникновения но-

вых правомочий суда. 

Любое процессуальное действие одного 

из лиц, участвующих в деле, влечет право-

вые последствия не только для суда, к кото-

рому оно непосредственно обращено, но 

влияет и на процессуальное положение каж-

дого другого лица, участвующего в деле, по-

этому процессуальное правоотношение свя-

зывает всех его участников. 

Таким образом, гражданские процессуаль-

ные правоотношения можно определить как 

урегулированные нормами гражданского про-

цессуального права общественные отношения 

между судом и любыми другими участниками 

процесса, направленные на достижение целей 

гражданского судопроизводства. 

Понятие гражданского процессуального 

правоотношения имеет важное научное и 

практическое значение. В нем раскрывается 

механизм правового регулирования деятель-

ности суда в производстве по конкретному 

гражданскому делу. Оно дает возможность 

понять развитие процесса, его движение по 

стадиям. Правоотношения продолжают су-

ществовать и при временных остановках 

процесса (отложение судебного разбиратель-

ства, приостановление производства), а так-

же при переменах в судебном составе (заме-

на ненадлежащей стороны, правопреемство, 

передача дела в другой суд). 

Схема гражданских процессуальных пра-

воотношений на всех стадиях процесса при-

мерно одинакова. Однако различны основа-

ния возникновения таких отношений и их 

субъектный состав. Так, основанием возник-

новения правоотношений в производстве 

вышестоящих судов является жалоба лиц, 

участвующих в деле или протест уполномо-

ченных органов. Главное содержание этого 

производства – рассмотрение жалобы (про-

теста) на решения нижестоящего суда и вы-

несение определения (постановления) в со-

ответствии с полномочиями данного суда. 

В теории гражданского процессуального 

права принято классифицировать граждан-

ские процессуальные правоотношения по 

двум основным критериям: по субъектному 

составу и по стадиям гражданского процесса 

[9, с. 81]. В зависимости от субъектов, кото-

рые вступают в правоотношения, различают 

основное (главное) процессуальное правоот-

ношение и производные от него правоотно-

шения. Основное правоотношение связывает 

суд со сторонами в исковом производстве и 
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производстве по делам, возникающих из ад-

министративно-правовых отношений, либо с 

заявителями в особом производстве. Оно 

возникает по поводу внесенного на рассмот-

рение суда спорного правоотношения или 

охраняемого законом интереса. Основное 

правоотношение имеет фундаментальное 

значение. Оно необходимо и постоянно от 

начала до конца процесса. Это так называе-

мое правоотношение «суд – истец», «суд – 

ответчик». Такое правоотношение возникает 

и при возбуждении дела прокурором либо 

органами государственного управления и 

иными лицами в защиту прав и интересов 

других лиц. В таком случае процессе имеют-

ся два главных правоотношения. 

Наряду с процессуальным правоотношени-

ем, в котором участвует суд и стороны, нося-

щем характер основного процессуального пра-

воотношения, в процессе выделяются право-

отношения, имеющие дополнительное и слу-

жебно-вспомогательное значение [9, с. 82]. 

Подводя итог можно сделать определен-

ные выводы проведенного исследования. 

Гражданско-процессуальные правоотноше-

ния имеют следующие особенности: 

1) обязательным субъектом гражданско-

процессуальных правоотношений является           

суд – минуя суд, гражданско-процессуальные 

правоотношения не возникают. Прямые граж-

данско-процессуальные правоотношения меж-

ду истцом и ответчиком не существуют. В 

гражданском процессуальном правоотношении 

суд выступает в качестве как коллегиального 

органа, так и единоличного судьи; 

2) каждый участник процесса является но-

сителем самостоятельных процессуальных 

прав и обязанностей по отношению к суду. 

Суд взаимодействует с истцом, ответчиком, 

представителем и т. д.  

При этом каждый из этих участников вза-

имодействует с судом отдельно. Правоотно-

шения возникают при осуществлении своих 

прав данными лицами. Согласно закону ли-

ца, участвующие в деле, имеют право знако-

миться с материалами дела, делать выписки 

из них, снимать копии, заявлять отводы, 

представлять доказательства и участвовать 

в их исследовании, задавать вопросы другим 

лицам, участвующим в деле, свидетелям, 

экспертам и специалистам; заявлять хода-

тайства, в том числе об истребовании дока-

зательств; давать объяснения суду в устной и 

письменной форме; приводить свои доводы 

по всем возникающим в ходе судебного раз-

бирательства вопросам, возражать относи-

тельно ходатайств и доводов других лиц, 

участвующих в деле; обжаловать судебные 

постановления и использовать предостав-

ленные законодательством о гражданском 

судопроизводстве другие процессуальные 

права. Лица, участвующие в деле, должны 

добросовестно пользоваться всеми принад-

лежащими им процессуальными правами; 

3) данные правоотношения носят власт-

ный характер – властность проявляется в ру-

ководящей роли суда, который является ор-

ганом государственной власти и осуществ-

ляет принуждение по отношению к участни-

кам. На суд возложены значительные обя-

занности по осуществлению правосудия, по 

осуществлению всего гражданского процес-

са, где суд выступает руководящим звеном, 

организуя деятельность всех участников 

процесса. Для осуществления данных обя-

занностей суд наделен значительным объе-

мом полномочий, а также средствами при-

нуждения. Это установлено законодателем с 

целью беспрепятственного осуществления 

правосудия судом и вынесения грамотного, 

полного и справедливого решения; 

4) постоянное движение и развитие граж-

данско-процессуальных правоотношений, но 

не их повторяемость, что коренным образом 

отличает процессуальные правоотношения 

от материальных. Гражданский процесс раз-

делен на значительное число стадий, кото-

рые выполняют определенные функции, по-

ставленные перед ними; 

5) системность гражданско-процессуальных 

правоотношений – в системе основным от-

ношением является отношение между ист-

цом и судом; 

6) гражданские процессуальные правоот-

ношения возникают с момента возбуждения 

гражданского дела и прекращаются испол-

нением судебного решения, определения, 

постановления; 

7) предметом процессуальных правоотно-

шений является  гражданско-правовой спор. 
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ecently, measures to form and improve the 
nuclear safety system have been aimed at 

maintaining nuclear stability. Today, the con-
cept of global nuclear disarmament has become 
a much more radical solution. 

The first discussions about denuclearization 
(that is, the renunciation of nuclear arms) began 
immediately after the bombing of Hiroshima and 
Nagasaki. In December 1945, the USSR, the USA 
and Great Britain agreed to form the UN atomic 
energy commission. In January 1946, the General 
Assembly passed a resolution calling on the 
Commission to develop a plan to establish interna-
tional control over nuclear energy. In March 1946, 
the USA presented the Acheson-Lilienthal plan, 
which provided for the deployment of a closed 
nuclear fuel cycle for international control and the 
destruction of nuclear warheads in 5-6 years. 
However, Moscow rejected this proposal: it was 
afraid that Washington, by such ordered actions, 
would try to prevent the creation of the Soviet 
atomic bomb and strengthen the atomic monopo-
ly. Since 1949, the work of the commission has 
been suspended [6]. 

In 1955, eleven world-famous scientists led 
by A. Einstein, M. born and B. Russell made an 
anti-war appeal (Russell-Einstein manifesto). 

They urged to do everything possible to prevent 
a repeat of the tragic events of August 1945 [7]. 

The first major contribution to this process 
was the Treaty on the Prohibition of testing nu-
clear arms in three environments (in the atmos-
phere, space and under water), concluded on 
August 5, 1963 in Moscow. The exception was 
made only for underground nuclear tests, which 
was explained by their high cost and technical 
complexity and, as a result, the impossibility of 
implementation for many states. 

However, the main pillar supporting the viabil-
ity of the nuclear non-proliferation system is con-
sidered to be the Treaty on the non-proliferation of 
nuclear arms (NAC), approved by the UN General 
Assembly on June 12, 1968, which is based on 
three fundamental foundation principles: non-
proliferation, disarmament and quiet utilize of 
atomic advances and materials [8]. 

In 1995, a review conference of the Treaty on 
the non-proliferation of nuclear arms was held 
at UN staff, at which it was decided to hold new 
negotiations on the uncertain expansion of the 
Treaty and the restriction of nuclear tests.  

The result of the conference was the adoption 
in September 1996 at the 50th session of the UN 
General Assembly of the Treaty on the mass Pro-

R 
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hibition of nuclear tests (CTBT), which provides 
for the complete rejection of nuclear tests in all 
environments. The document lists 44 countries 
that had nuclear potential and technology at the 
time of recent discussions. During these years, the 
arsenal of nuclear arms of the Republic of Ka-
zakhstan was in the 4th place in the world, but our 
state took over the leadership that it should sign 
and ratify before the entry into force of the CTBT, 
as a recommendation and example for other states. 
Of these 44 countries, the DPRK, India and Paki-
stan have not signed the Treaty. Some countries 
have not yet approved it, including the USA, Chi-
na, Egypt, Iran, Israel. 

For example, the US Senate refused to ratify the 
CTBT, citing its threat to keep the country's nucle-
ar arsenal in a safe state [3]. The process of ratifi-
cation of the Treaty in China, acting taking into 
account the American position on this issue, has 
been in an unstable state for many years. The eva-
sion of illegal nuclear powers from signing the 
treaty should also not question its feasibility. 

Since then, a new idea and movement has 
emerged in the Society of the world – the interna-
tional movement for Global Zero. This movement 
is a public organization whose goal is to achieve 
«global zero» by 2030 – the annihilation of all nu-
clear arms stores. The Global Zero movement is led 
by more than 200 politicians with knowledge in the 
field of national security and includes former heads 
of state, foreign ministers, defense ministers, na-
tional security advisers and commanders-in-chief.  

The history of the modern nuclear-free world 
movement began on January 4, 2007, when The 
Wall Street Journal distributed an article entitled 
«A world free of nuclear arms». Its authors - «vet-
erans» of the Cold War – former US secretaries of 
State Henry Kissinger, George Schultz, former US 
Secretary of Defense William Perry and former 
chairman of the Senate Armed Forces Committee 
Sam Nunn called on the world community to start 
the process of completely eliminating nuclear 
arms in war. The authors of the article presented a 
«roadmap for the transition to a nuclear – free 
world» – intermediate options for interstate 
agreements. According to the «road map», the 
annihilation of nuclear arms may be possible un-
der the following conditions: [3, p. 62-74] specific 
recommendations for moving towards a world 
without a full nucleus («road map»): 

 if nuclear powers eliminate nuclear arms and 
radically reduce their strategic nuclear arsenals; 

 if all nuclear powers approve the Treaty on 
the mass ban on nuclear tests, signed in 1996; 

 if an agreement on the Forbiddance of the 
generation of fissile materials is signed; 

 increased safety of nuclear arms and storage 
systems of fissile materials-this applies primarily to 
weapons plutonium and highly enriched uranium; 

 establishment of international control over 
the closure of the nuclear fuel cycle; 

 if regional conflicts are resolved, this will 
encourage non-nuclear countries to strive to 
have nuclear arms. 

Global Zero movement action plan on Global 
Zero (2010-2023) and considers a four-stage plan 
for reaching an agreement on the subsequent elim-
ination of all nuclear arms by 2030. 

Phase 1 (2010-2013) provided for the contin-
uation of negotiations between the USA and the 
Russian Federation on the reduction of offen-
sive weapons, the signing of strategic offensive 
weapons and the signing of a bilateral agree-
ment between the Russian Federation and the 
United Nations. The states are about reducing 
their nuclear arsenals to 1,000 warheads. 

Stage 2 (2014-2018) provided for a multilateral 
agreement, according to which the USA and the 
Russian Federation will decrease their nuclear 
arms stockpiles to 500 warheads (by 2021), and 
other countries will stop building their arsenals by 
2018, after which they will begin their gradual 
destruction by 2021. During this period, it was 
envisaged to introduce a system of control and 
guarantees, which provides for the repression of 
the illegal use of peaceful nuclear energy technol-
ogies in order to create nuclear arms. 

Stage 3 (2019-2033) the intended to negotiate 
an agreement on the consistent elimination of all 
nuclear arms, which should be signed by all coun-
tries with nuclear capabilities. 

Stage 4 (2024-2030.) Provided for the comple-
tion of the process of phased pulverization of all 
nuclear arms stockpiles by 2030 and further im-
provement of the control system [5]. 

The Founding Conference of the Global Zero 
movement was held in Paris in 2008. This con-
ference was attended by more than 100 politi-
cians, civil and military leaders, who prepared an 
action plan for the elimination of nuclear arms. 
The conference participants signed an open letter 
addressed to Barack Obama and Dmitriy 
Medvedev calling for the start of mutual reduc-
tion of nuclear potential. 

On April 5, 2009, speaking in Prague, Barack 
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Obama announced his intention to eliminate nu-
clear arms. Quote: «in this way, today I openly and 
confidently declare America's commitment to 
peace and security in a nuclear-free world. I'm not 
naive. I understand that this goal cannot be 
achieved quickly – it may not be achieved during 
my lifetime. We will need patience and persever-
ance. But now we also need to stop paying atten-
tion to voices that say that the world will not 
change. We say, «yes, we can» – President Barack 
Obama, April 5, 2009 [2, p. 184]. 

The initiative of the American leader was 
supported mainly by four nuclear powers – Rus-
sia, China, France, Great Britain and a number 
of non-nuclear ones, including the Republic of 
Kazakhstan. 

As part of the study, universal and special le-

gal research methods were used. The historical 

and legal method made it possible to identify 

the formation and development of the Global 

Zero project in the field of international securi-

ty. The use of a systematic approach and com-

parative legal (comparative) analysis made it 

possible to identify differences and common 

patterns in the legal regulation of relations in the 

field of general disarmament at the international 

level. The functional approach is used in the de-

velopment and justification of proposals and 

recommendations for improving existing inter-

national treaties in the field under study. 

The study of the possibilities of the Global Zero 

plan in terms of contribution to international 

disarmament offers its vision of the problems of 

cooperation in the creation of new knowledge and 

effective methods for implementation. Kazak-

hstan's experience of disarmament demonstrates 

the effectiveness of this action as a tool for solving 

social, environmental, economic and international 

security problems. 
Thus, real and tangible constant threats, 

tightly intertwined in a complex and very tense 
«nuclear grid», significantly reduce the chances 
of achieving General Nuclear Disarmament in 
the near future. Moreover, some experts believe 
that Global Zero, even in the very distant future, 
is a very dangerous idea if the existing world 
order does not undergo radical changes. In this 
sense, Albert Etcioni's article «Zero is an incor-
rect number» is an indicator [4]. A well-known 

American scientist says: if Russia or the USA 
can hide the presence of several warheads ex-
ceeding the established contractual limits, this 
will not lead to a radical regrouping of forces. 
However, in the event that one of the powers 
completely destroys its nuclear arsenal, and the 
other hides about a dozen warheads, there is a 
serious threat to international security. In such 
conditions, the concept of «guaranteed mutual 
destruction», which ensured relative stability 
during the Cold War and remained a guarantee 
of security, albeit in a somewhat modified form, 
loses its meaning. 

If Russia and the USA destroy their nuclear 
arms, any other state can act as a «troublemak-
er». For example, one can imagine what would 
happen if North Korea remained the only nucle-
ar power on the world stage. Of course, such a 
development of events is unlikely, but neverthe-
less, such scenarios well show that it is impossi-
ble to do on the way to «Global Zero» with the 
efforts of only two powers. However, so far it is 
clear that persuading countries to abandon nu-
clear arms is practically impossible. 

According to the conducted research of             
A. Bolat, S. Saimova, D. Bekezhanov, D. Ashi-
mova, M. Konysbekova and G. Zhakupova «There 
is no reliable and simple remedy against the threat 
of nuclear proliferation. No state can solve this 
problem alone. Therefore, in modern conditions, 
improving control over the non-proliferation of 
nuclear weapons is one of the most important areas 
of activity of the international community, ensur-
ing the stability of interstate relations. Deepening 
international cooperation within the framework of 
multilateral non-proliferation regimes involves 
close interaction between state bodies and services 
of partner countries. And although Russia's rela-
tions with some partners (including the United 
States) are complex and contradictory, it is clear 
that cooperation in countering the spread of nucle-
ar weapons is an area in which the long-term inter-
ests of different states most coincide» [7, p. 13]. 

In conclusion, it can be argued that in the 
future, the global concept of «Global Zero» will 
be one of the leading factors in the 
implementation of the principle of disarmament, 
respectively, with proper funding and support 

from the world community. 
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В условиях непредсказуемости и дестабилизации современных международных отношений, в 
частности обострения ситуации на Корейском полуострове и Ближнем Востоке, все большее 
значение приобретает вопрос ядерного разоружения. Данная статья посвящена эволюции 
глобальных дебатов по амбициозной идее «Глобального нуля», которая призывает к полному запрету 
ядерного оружия и ликвидации всех его арсеналов. В статье подробно описываются предпосылки и 
история этой идеи, ее развитие в период холодной войны и ее окончательная форма. 
Несоответствие между официальными заявлениями в духе разоружения и сохраняющимся 
наступательным характером ядерной доктрины США привело к некоторой непоследовательности 
в политике США в этой области. Данная статья также посвящена текущим проблемам и 
перспективам полного ядерного разоружения, двух ядерных держав – Российской Федерации и США, 
а также ряда стран-членов ядерного клуба (Великобритания и Франция) или тех, кто связывает 
свою безопасность с американским «ядерным зонтиком» (Япония и Республика Корея). В заключение 
можно сказать, что в данной научной статье подробно описаны фрикционные и правовые проблемы 
реализации механизма разоружения и концепции «Глобального нуля», а также проанализированы 
данные мировых проблем с использованием этой концепции. 

Ключевые слова: глобальный ноль, разоружение, правоприменение, концепция, международная 

безопасность, ядерное разоружение, международные отношения. 
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ccording to paragraph 2 of Art. 13 of the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan, 

everyone has the right to judicial protection of 
their rights and freedoms. Judicial power is 
exercised through civil, criminal and other forms 
of legal proceedings established by law [4]. One 
of the main directions of civil legal proceedings is 
the establishment and improvement of judicial 
institutions that allow resolving civil cases in a 
simplified manner, in particular, in the order of 
writ proceedings. 

The purpose of writ proceedings as a form of 
judicial protection carried out by the court is to 
reduce the time for the consideration of the case 
in court (speed), reduce the burden on the court 
(without a court session and keeping minutes, 
without calling the parties); those. the main goal 
of the institution of writ proceedings is to 
achieve maximum dynamism and efficiency of 
the civil process in relation to simple and / or 
indisputable cases, as well as cases, the 
consideration of which is inappropriate in the 
usual manner and is not consistent with the 
principle of procedural economy. 

Currently, in the theory of civil procedural 
law, there are discussions regarding the essence 
of writ proceedings. In particular, questions 
arise as to whether writ proceedings are an 
independent type of civil proceedings or not? 

In this regard, supporters of this idea can be 
singled out, who define writ proceedings as a 
procedural action or procedure, although such 
an understanding and meaning is not provided 
for in the framework of Kazakhstani legislation. 

So, for example, V.N. Argunov proposed to 
consider writ proceedings as a simplified legal 
procedure. In his opinion, this is a specific form 

of protecting the rights and interests of a 
creditor as a person relying on indisputable 
documents against a party that does not fulfill 
its obligations. That is, this is a documentary 
production [1, p. 12]. 

N.I. Maslennikova considered writ proceedings 
as an activity carried out outside the framework of 
procedural proceedings. And that a court order is 
just a quick way to activate state coercion, a 
surrogate for a court order [8, p. 213]. Thus, the 
author proposed not to consider writ 
proceedings as an independent type of civil 
proceedings. 

According to M.K. Treushnikova, «... this is 
a specific form of protecting the rights and 
interests of the creditor as a person relying on 
indisputable documents against a party that does 
not fulfill its obligations, which is characterized 
by a simplified legal procedure» [5, p. 211]. 

As Z.Kh. Baymoldina: «...writ proceedings 
cannot be considered as a separate type of civil 
proceedings and put on a par with claims, 
special claims and special proceedings. The 
criteria for identifying these types of legal 
proceedings are the features of the procedure for 
considering and resolving a certain range of 
civil cases, due to the subject of judicial 
activity, the specifics of controversial material 
legal relations and issues» [2, p. 234]. Legal 
proceedings in these civil cases, regardless of 
the order of one or another type of proceedings 
applied to them in the court of first instance, are 
subject to general procedural instructions (with 
separate exceptions and additions) and are 
characterized by a full judicial (procedural) 
form. After the initiation of civil cases, they are 
prepared for trial and a court session is held to 

A 
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consider and resolve them on the merits. The 
persons participating in the case are necessarily 
notified of the time and place of the trial, with 
exceptions and exceptions in certain cases for 
certain categories of civil cases [2, p. 234]. In 
writ proceedings, there are no many procedural 
institutions, means characteristic of the above 
types of civil proceedings. The absence of a 
dispute about the right and the issuance of a court 
order is carried out on the basis of an application 
submitted on indisputable requirements. The 
recoverer and the debtor, who are interested in 
the outcome of the case, are not notified of the 
consideration of the claim, their explanations are 
not heard, judicial proof is not carried out, etc. 

Analysis of the works of N.A. Chechina, I.M. 
Zaitsev directly indicates that they adhered to a 
completely different position regarding the 
essence of writ proceedings. 

N.A. Chechina considers writ proceedings as 
simplified and considers it an independent type 
of proceedings for debt collection on the basis 
of a court order [6, p. 311]. 

In his works, I.M. Zaitsev notes that writ 
proceedings exist along with claims, special and 
administrative proceedings [7, p. 189]. 

In our opinion, the position of the authors 
expressing an opinion on the independence of 
writ proceedings is correct. 

Kazakh legislation, or rather legislators, have 
identified the following features to determine the 
position on the essence of writ proceedings. The 
Kazakh legislator, and the procedural law itself, 
confirms the provision that writ proceedings are 
an independent type of civil proceedings, as 
evidenced by the location of the articles of the 
Civil Procedure Code of the Republic of 
Kazakhstan (hereinafter referred to as the Code of 
Civil Procedure of the Republic of Kazakhstan) 
dedicated to this institution. 

An analysis of the norms devoted to writ 
proceedings also allows us to conclude that this 
type of production is independent and to single 
out the following stages of writ proceedings: 

 initiation of writ proceedings by filing an 
application; 

 consideration of an application for issuance 
of a court order and issuance of a court order; 

 issuance of a court order to the recoverer; 

 Cancellation of the court order (if the 
defendant filed an objection); 

 direction of the court order for execution. 

By virtue of h. 1 Article. 134 of the Code of 
Civil Procedure of the Republic of Kazakhstan, 
a court order is a judicial act, which is issued by 
a judge at the request of the recoverer to recover 
money or recover movable property from the 
debtor on indisputable claims, without calling 
the debtor and the recoverer to hear their 
explanations and without trial proceedings [3]. 

In general, a court order helps to speed up the 
resolution of a case and restore violated rights; it is 
an independent type of court order in civil cases, 
which is issued as a result of writ proceedings, 
which is a simplified procedure for protecting a 
violated right in a court of first instance. 

Writ proceedings are simplified proceedings, 
since there is no trial in this case. In this 
proceeding, there are no plaintiff and defendant, 
but there is a recoverer and a debtor. Evidence 
in this proceeding is only written evidence. 
Unlike action proceedings, where the existence 
of a dispute is mandatory, in writ proceedings, 
the claims of the recoverer must be indisputable. 

Writ proceedings are initiated on the basis of 
an application for a court order, and there is a 
special procedure for canceling a court order. In 
Art. 135 of the Code of Civil Procedure of the 
Republic of Kazakhstan, the list of requirements 
for which a court order is issued has been 
expanded in comparison with the Code of Civil 
Procedure of the Republic of Kazakhstan of the 
old edition. 

The Code of Civil Procedure of the Republic 
of Kazakhstan of the old version did not have 
the following requirements: 

 on the recovery of state grants from 
persons who terminated their studies or did not 
return to the Republic of Kazakhstan after 
graduating from an educational institution in a 
foreign state or who violated the obligation to 
return the grant stipulated by the agreement; 

 on the recovery of state grants, lifting, 
benefits from young professionals sent to the 
countryside, in case of non-fulfillment or 
improper fulfillment of their obligations under 
contracts; 

 on the recovery of lease payments due to 
their non-payment within the time limits 
established by the lease agreement; 

 on the recovery of procedural costs in 
criminal cases terminated by the criminal 
prosecution body. 

The inclusion of these requirements in the list 
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of requirements for which a court order is issued 
is an innovation in the Code of Civil Procedure 
of the Republic of Kazakhstan. 

According to Art. 136 of the Code of Civil 
Procedure of the Republic of Kazakhstan, an 
application for issuing a court order is submitted 
to the court according to the general rules of 
territorial jurisdiction. It is submitted in writing 
or in the form of an electronic document. 

The application must indicate: 

 the name of the court to which the 
application is submitted; 

 the name of the claimant, his date of birth, 
place of residence or location, individual 
identification number, details of the legal entity, 
business identification number; 

 name of the debtor, his date of birth, place of 
residence or location, individual identification 
number (if known to the applicant), details of the 
legal entity, business identification number; 

 claim of the claimant and the circumstances 
on which it is based; 

 a list of attached documents confirming the 
stated requirement. 

In the case of claiming movable property, the 
application must indicate the value of this 
property, confirmed by the relevant documents. 

The application is signed by the recoverer or 
his representative, if he has the authority to sign 
or submit the application. The application 
submitted by the representative must be 
accompanied by a power of attorney certifying 
his authority. 

If there is a discrepancy with these requirements, 
as well as if the application is not provided for 
by Art. 135 of the Code of Civil Procedure of 
the Republic of Kazakhstan, there is a dispute 
about the right, which is subject to consideration 
in the order of action proceedings, the place of 
residence or location of the debtor is outside the 
Republic of Kazakhstan, documents confirming 
the stated requirement are not submitted, the 
application is not paid by the state fee, the judge 
refuses to accept or returns application for a 
court order. A court order on the merits of the 
stated indisputable claim shall be issued by the 
judge within three working days from the date 
of receipt of the application by the court. In 
accordance with Art. 141 of the Code of Civil 
Procedure of the Republic of Kazakhstan, a 

court order no later than the next day after its 
issuance must be handed over or sent to the 
debtor, while its receipt must be recorded using 
means of communication. The debtor has the 
right, within ten working days from the date of 
receipt of a copy of the court order or from the 
day when he became aware of its issuance, to 
send objections to the stated requirement to the 
court that issued the court order [3]. 

The judge cancels the court order if the debtor 
raises objections to the stated requirement within 
the prescribed period, or if another person, whose 
rights and obligations are affected by the court 
order, claims that the issued court order does not 
comply with the requirements of the law. 

The decision of the court and the court order 
are different. A court order is issued on the basis 
of an examination by the judge of the submitted 
documents alone, and a court decision is issued 
on the basis of an examination of not only 
written, but also other evidence in a court 
session in the presence of the persons 
participating in the case. The court that issued the 
decision does not have the right to cancel it, it can 
be appealed to a higher court, the court order must 
be canceled by the same judge if the debtor raises 
objections. A court order has the force of a writ of 
execution - a court decision does not have such 
force, on the basis of it a writ of execution is 
issued. Debt collection through writ proceedings 
saves time for collectors, money for debtors and 
reduces the burden on judges in lawsuit 
proceedings. The introduction of the proposed 
changes to improve writ proceedings will 
strengthen the position of this institution as an 
independent type of legal proceedings. 

Thus, based on the above points, it should be 
noted that writ proceedings are an independent 
type of proceedings for debt collection based on 
a court order, with its inherent features. 

The application in practice of the provisions of 
the institution of writ proceedings has generated a 
lot of controversy in comparison with claims 
proceedings, however, the fact remains that at the 
present stage of development of Kazakhstani civil 
proceedings, in conditions of increased court 
workload, the full application of the institution of 
writ will make the trial a truly effective and 
inexpensive form of protection. rights, simplify 
and increase the effectiveness of this protection. 
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 family is a small group based on marriage or 
blood kinship, whose members are associat-

ed with the commonality of everyday life, mutual 
assistance, moral and legal responsibility. Family 
relations are the relationship between family 
members, community, regulation of traditions. 
Family relations:  

 have an interpersonal character; 

 the basis of value increases (love, kinship); 

 related to the implementation of family func-
tions (reproductive, economic, educational, com-
municative, household, socio-status, emotional, 
spiritual sphere of communication, etc.). 

Family conflict is a confrontation between 
family members based on the conflict of oppo-
sitely directed motives and views. Conflicts in 
the family are represented by the schemes «hus-
band» – «wife», «husband – relatives», «par-
ents-children». The peculiarity of family con-
flicts is due to the uniqueness of family relation-
ships. Conflicts in the family are considered the 
most common types of conflicts. The peculiarity 
of family disputes is that all family members are 
involved in it voluntarily or involuntarily. Con-
flicts between spouses and other family mem-
bers are characterized by different intensities 
and characteristics of feelings, such as: 

 high degree of emotionality; 

 rapid development of conflict stages; 

 various forms of confrontation, which can 
begin with a typical quarrel and end with a seri-
ous quarrel; 

 the solutions are also different: reconciliation, 
agreement, coming to the compa or final divorce; 

 the appearance of serious consequences: 
injuries from beatings, sometimes death (on the 
basis of jealousy or intoxication). 

Family disputes – «a conflict arising between 
participants in family legal relations in connec-
tion with subjective rights and legal obligations, 
aimed at resolving issues related to their occur-
rence, change or termination, as well as con-
firming the existence of a right or ensuring its 
implementation» [1, p. 31]. 

Family life is associated not only with per-
sonal relationships of spouses, but also with 
property relations.  

In addition to things intended for personal use, 
private property includes property that belonged to 
each of the spouses before marriage, as well as 
property acquired by one of the spouses during 
marriage as a gift, inheritance, or other gratuitous 

transactions. But the gift or legacy must be per-
sonalized. Such property is considered common if 
the gift is presented to both spouses. 

The property acquired by the spouses during 
the marriage is their common (common) proper-
ty. These include income from labour, entrepre-
neurship, intellectual activity, pensions, allow-
ances, and other payments that do not have a 
special purpose, as well as items, securities pur-
chased at the expense of gross income. 

Spouses have equal rights to own, use and 
dispose of property earned during the marriage. 
This means that one of the spouses does not 
need the consent of the other to dispose of the 
property. It is assumed that it exists. At the same 
time, there are types of property for disposal of 
which the written, notarized consent of the 
spouse is required. This applies to the alienation 
of real estate and the completion of a transaction 
that requires notarization and (or) registration. 

When the family breaks up and the dispute 
between the spouses cannot be resolved, the di-
vision of property becomes a burden, since each 
defends their right, and proves their priority 
right to own this or that property. 

The end of the disagreements and conflicts of 
the spouses in solving family problems is divorce.  

When analysing family conflicts, especially 
disputes between spouses, it is necessary to con-
sider crisis periods in the development of the 
family. There are different aspects to breaking 
up a marriage. 

Katrin Stoner warns that there are not one, 
but four different divorces: 

 Emotional;  

 Social;  

 Financial;  

 Legal. 
Emotional divorce begins with the decision 

to divorce and ends when both spouses realize 
their feelings and desires to live in marriage 
have disappeared. 

Social divorce occurs when a couple recovers 
their relationship with a circle of acquaintances, 
not as a couple, but as individuals. 

Financial divorce begins with the division of 
movable and immovable property and debts ac-
cumulated during the marriage.  

Legal divorce is the legal fact of the absence 
of families [3, p. 202-204]. 

Mediation is the most flexible form of Alter-
native Dispute Resolution. During the mediation 

A 



Научный потенциал, 2023, № 2(41) 

 

47 

procedure, the parties to the dispute inde-
pendently come to a mutually beneficial solu-
tion, based on the experience, knowledge, and 
qualifications of the mediator. The dispute reso-
lution will depend on the will of the disputants 
themselves. 

Mediation (mediare in Latin and mediation – 
mediation in English) is a conciliation proce-
dure, based on which negotiations are held 
with the participation of a mediator (intermedi-
ary) by the disputing parties to reach a mutual-
ly beneficial agreement between the parties on 
disputed issues [2]. 

Article 2 of the law of the Republic of Ka-
zakhstan «on mediation» States: mediation is a 
procedure for resolving a dispute (dispute) be-
tween the parties with the assistance of a media-
tor (mediators) to achieve a mutually acceptable 
solution, carried out by voluntary agreement of 
the parties [4]. 

Mediation is a widely distributed system in 
the world, and the method of meditation is the 
most common in Western countries. In addition, 
in the United States, China, and Korea, most 
disputes are resolved by mediation, that is, out 
of court, peacefully. Mediation is an alternative 
method of resolving disputes with the participa-
tion of a party that adheres to a third neutral 
point of view, that is, a mediator. It opens the 
way for the parties to conclude a mutually bene-
ficial truce while maintaining voluntary, confi-
dential, and equal rights from both sides. 

The family mediation procedure is private. 
The parties may not distribute or use in one 
place information that has become known to 
them during the mediation procedure unless 
they have agreed on what they can use and dis-
tribute this information.  

The scope of family mediation is disputes re-
lated to the dissolution of marriage, property 
disputes, disputes about children, and disputes 
related to the fulfilment of alimony obligations.  

The mediation procedure requires the pres-
ence of all parties to the dispute. Of course, in 
family conflicts, the interests of all family mem-
bers are touched upon. The mediation procedure 
is aimed at resolving a dispute between specific 
parties. But the resolution of one conflict requires 
the solution of other disputes that have arisen be-
tween family members. For example, a dispute 
between parents leads to the fact that one of the 
spouses disagrees with the people of the spouse. 

Resolving a dispute between spouses is one of 
the mediation procedures. 

The mediation procedure can be carried out 
only when the parties are voluntarily when no 
one is pushing them and does not force them. 
The voluntary nature of the mediation procedure 
contributes to the adoption by the parties of a 
decision that they adhere to. 

The mediation procedure aims to develop a 
solution that suits both one party and the other. 
In family conflicts, the parties are often in the 
same «fighting» state as the opponents – they 
speak different languages, and only the mediator 
sees and hears what they say about something. 

Of course, conflicts in the family always af-
fect children – they suffer most of all and often 
do not notice the heat of an argument by arguing 
parents. Resolved conflicts between parents also 
do not always lead to the resolution of a dispute 
between the parents or one of the parents and 
the child. Often, a mediation procedure is re-
quired to resolve a dispute between a child and a 
parent. As practice shows, for parents, every-
thing that the child says will come as a surprise-
about their experiences, about their attitude to 
what is happening in the family. 

The resolution of such a conflict becomes the 
starting point for an actual change in the rela-
tionship in the family.  

The peculiarity of the procedure for settling 
family disputes is that the direct participants in 
the dispute when developing options for its 
resolution, must consider the interests of all in-
terested parties, primarily children. Mediation as 
a future-oriented process allows the family to 
develop subsequent development strategies. The 
active participation of family members in re-
solving a dispute allows them to take responsi-
bility for the decision made and lets them find 
the internal resources of the family. 

In the UK, mediation is a procedure recom-
mended by the state to resolve family disputes. 
Civil funding for family mediation has been in 
place since March 1997 in England and Wales. 
Funding is managed by the Legal Services 
Commission (LSC). Low-income families can 
use mediation for free. 

In Scotland, mediation services for low-
income families are paid for by another execu-
tive body – the Scottish Executive. The English 
Ministry of Justice has launched an active cam-
paign to encourage the use of mediation in di-
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vorce cases, stating that mediation is an alterna-
tive to lengthy and expensive legal proceedings 
related to family rights. Mediation is a faster, 
cheaper, and softer alternative to litigation, es-
pecially in the case of children, because it al-
lows parents to think independently about the 
interests of the child not only in the short term 
but also in the distant future.  

In the Netherlands, the introduction of media-
tion procedures is successful, affordable, cheap 
or complimentary for a portion of the population 
and aims to provide immediate protection for the 
rights of individuals, consumer protection, public 
sector services, juvenile rights and other vulnera-
ble social groups [5, p. 456-457].  

In short, mediation is an extrajudicial way of 
resolving a dispute, which is chosen by the par-
ties voluntarily to achieve an indisputable goal. 
The current legislation provides a wide range of 

conciliation procedures and mediation methods 
to resolve any conflicts and disputes in society 
within the framework of a civil agreement. After 
all, judicial practice shows that the usage of con-
ciliation and conciliation procedures is efficient.  

Thus, family disputes are disagreements be-
tween participants in family relations regarding 
property and personal non-property rights and 
obligations. Mediation in family legal relations 
is a specialized direction that requires the pro-
fessional training of a mediator who promotes 
the settlement of disputes of this category. The 
problems of ensuring the protection of the 
rights and legitimate interests of the children, 
the participation of guardianship and guardian-
ship authorities in the settlement of disputes 
about children, and the involvement of third 
parties to participate in family mediation are of 
great importance. 
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В статье рассматривается понятие семейных конфликтов и семейных споров, пути их разрешения. 

Сферой применения семейной медиации являются споры, связанные с расторжением брака, имуществен-

ные споры, споры о детях, споры, связанные с исполнением алиментных обязательств. Семейные кон-

фликты отличаются особой тематикой, специфика которой обусловлена уникальностью семейных от-

ношений. Конфликты в семье считаются наиболее распространенными типами конфликтов. Особенно-

стью семейных споров является то, что к нему добровольно или невольно привлекаются все члены семьи. 

Ключевые слова: трудовой спор, примирительные процедуры, медиация, семья, семейные конфлик-

ты, семейные отношения, семейные споры, брак, развод. 
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Статья посвящена изучению свойств произвольного внимания у дошкольников старшего дошкольно-

го возраста с задержкой психического развития. Проведено экспериментальное исследование, в ре-

зультате которого были выделены нарушения в развитии этой психической функции у детей с за-

держкой. На основе полученных данных разработана и успешно апробирована программа коррекци-

онно-развивающих занятий.  

Ключевые слова: задержка психического развития, произвольное внимание, коррекция свойств 

внимания.  

 
 настоящее время существует несколько 
точек зрения на определение понятия 

«внимание». П.Я. Гальперин предложил рас-
сматривать внимание как особую ориенти-
ровочно-исследовательскую деятельность. 
По мнению ученого, внимание возникает в 
результате формирования новых умственных 
действий, оно контролирует процесс пра-
вильного протекания психических явлений, 
обеспечивающих осуществление деятельно-
сти на высоком уровне [6]. 

С.Л. Рубинштейн считал, что внимание не 
выступает как самостоятельный психический 
процесс, он всегда тесно связано с другими 
познавательными процессами (восприятием, 
памятью, мышлением). Оно является внут-
ренней составляющей этих процессов, ха-
рактеризует динамику их протекания [10]. 

Своеобразие развития внимания у детей с 
задержкой психического развития (далее 
ЗПР) рассматривалось в трудах многих уче-
ных (И.Л. Баскаковой [2], Л.Н. Блиновой [3], 
Н.Ю. Боряковой [4], Е.А. Ветрова [5] и др.). 
Среди особенностей формирования этой 
высшей психической функции выделяют 
слабость распределения, переключения, не-
возможность длительного сосредоточения, 
неустойчивость, повышенную отвлекае-

мость, неумение произвольно сосредото-
читься на воспринимаемых объектах, замет-
ное снижение работоспособности, повышен-
ную истощаемость, неустойчивость, недо-
статочный объем. У этих детей возникают 
трудности с восприятием и подчинением 
словесной инструкции, с доведением начато-
го до конца [1]. Особенности произвольного 
внимания у обучающихся с ЗПР оказывают 
влияние на весь процесс обучения [7; 8; 11]. 

Наше исследование посвящено изучению 
различных свойств произвольного внимания 
и подбору эффективных средств его коррек-
ции у дошкольников с ЗПР.  

Экспериментальное исследование проходило 
на базе ГБОУ «Школы № 654 им. А.Д. Фрид- 
мана» ДО № 1. В нем приняли участие 10 де-
тей с диагнозом ЗПР 5-6 лет. В качестве груп-
пы сопоставительного анализа на этапе конста-
тирующего эксперимента в исследовании 
участвовали 10 дошкольников с нормотипич-
ным развитием того же возраста.  

Для изучения произвольного внимания 
нами была выбрана и адаптирована методика 
А.А. Осиповой, предназначенная для диагно-
стики и коррекции внимания у детей 5-9 лет [9]. 

Обследование состояло из семи заданий, 
направленных на изучение сформированно-

В 
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сти объема, устойчивости, уровня распреде-
ления произвольного внимания. В процессе 
выполнения заданий детьми группы с ЗПР и 
группы сопоставительного анализа (возраст-
ная норма) нами отмечены некоторые осо-
бенности. Эти характеристики повлияли на 
результаты прохождения заданий, выразив-
шиеся в суммах набранных баллов, исходя 
из которых, были определены четыре уровня 
развития произвольного внимания. 

Достаточный уровень развития произволь-
ного внимания продемонстрировали 70% до-
школьников с нормотипичным развитием. 
Обучающиеся легко вступали в контакт, вни-
мательно слушали инструкцию и с интересом 
приступали к заданиям, были активны и сосре-
доточены. Одной из важнейших характеристик 
этого уровня является стремление выполнить 
задание качественно и обязательно достигнуть 
результата. В процессе работы дети почти не 
отвлекались, сохраняя равномерный темп ра-
боты. Если были неуверены в правильности 
своих выводов, обязательно перепроверяли 
себя. Основными характеристиками внимания 
этих детей можно назвать высокую эффектив-
ность, достаточный объем, быструю переклю-
чаемость, устойчивость, в достаточной мере 
сформированное умение переключать и рас-
пределять умение. Помощь при выполнении 
заданий не оказывалась. 

Средний уровень продемонстрировали 30% 
дошкольников без отклонений в развитии и 
10% детей с ЗПР. Дети этой группы хорошо 
шли на контакт, проявляли интерес к заданию, 
однако в работе отмечалась неравномерная ак-
тивность: сначала хороший темп, затем спад 
(обусловленный усложнением задания и, как 
следствие – возникающими затруднениями и 
последующим утомлением), и к концу зада-
ния опять ускорение. Спад активности со-
провождался снижением концентрации вни-
мания, его устойчивости, переключаемости и 
распределения. У дошкольников, показав-
ших средний уровень, выявлен недостаточ-
ный объем внимания. Иногда требовалось 
повторение инструкции или показ образца 
выполнения задания. Однако у большинства 
воспитанников отмечалась заинтересован-
ность в достижении результата. Эффектив-
ность внимания также снижена.  

У дошкольников, продемонстрировавших 
низкий уровень (50% детей с ЗПР), основными 

характеристиками произвольного внимания 
выступают крайне низкая эффективность, уз-
кий объем, слабая концентрация, переключае-
мость, низкая распределяемость, неустойчи-
вость внимания, быстрая истощаемость. Не все 
дети сразу вступали в контакт, приходилось 
повторять инструкцию или показывать образец 
выполнения. Дети чаще всего торопились 
начать выполнять задание, не дослушав ин-
струкцию или послушав ее невнимательно. В 
результате ребенка останавливали и давали 
повторное объяснение. Возникающие трудно-
сти быстро утомляли детей, и интерес снижал-
ся. Они либо торопились быстрее завершить 
задание, либо наоборот – «застревали» на од-
ной операции, пока их не останавливали. 

Критически низкий уровень выявлен у 40% 
дошкольников с ЗПР. Воспитанники неохотно 
вступали в контакт. Двое дети отказались вы-
полнять большую часть заданий, сославшись 
на усталость. Дети невнимательно слушали 
инструкцию, периодически отвлекаясь на по-
сторонние шумы и предметы обстановки. 
Возникала необходимость в повторном по-
вторении инструкции/показе образца выпол-
нения задания. В процессе выполнения зада-
ний проявились такие нарушения внимания, 
как крайне ограниченный объем, слабая кон-
центрация, неустойчивость, инертность или  
отвлекаемость, неспособность к распределе-
нию и переключению внимания, его повы-
шенная истощаемость.  

Проведенное обследование позволило 
сделать следующие выводы. 

1. У дошкольников с ЗПР отмечается низ-
кий (50%) и критически низкий (40%) уро-
вень развития произвольного внимания. 

2. Особенностями внимания детей ука-
занной группы являются крайне узкий объ-
ем, быстрая истощаемость, рассеянность, не-
способность к длительному сосредоточению, 
инертность, слабая переключаемость и рас-
пределяемость, либо вообще отсутствие этой 
способности. 

3. Выявленные нарушения требуют про-
ведения комплекса мероприятий по коррек-
ции и развитию таких свойств произвольно-
го внимания, как объем, концентрация, 
устойчивость, переключение, распределение. 

Для дальнейшей коррекционной работы 
нами были отобраны дошкольники с низким 
уровнем развития внимания. На основе ре-
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зультатов констатирующего эксперимента 
была разработана система коррекционно-
развивающих занятий, с использованием ди-
дактических игр, направленных на развитие 
свойств произвольного внимания. Игра со-
здает «зону ближайшего развития» и сама 
является стимулом и основой развития [12].  

Предложенная нами программа реализо-
вывалась на занятиях по формированию эле-
ментарных математических представлений. 
Каждое занятие включало 3-4 игры, направ-
ленных на формирование математических 
представлений по изучаемой теме, а также 
на развитие свойств произвольного внима-
ния. В середине занятия во избежание пере-
утомления проводилась физкультурная раз-
минка – подвижная игра, направленная на 
развитие слухового, моторно-двигательного 
внимания. Если у некоторых обучающихся 

отмечалось недостаточное освоение матери-
ала, с ними проводились дополнительные 
занятия в индивидуальной форме. 

После завершения формирующего экспе-
римента была проведена повторная диагно-
стика с использованием уже апробированной 
методики с дальнейшим сравнительным ана-
лизом результатов, полученных до и после 
коррекционного воздействия. 

Сравнив данные констатирующего и кон-
трольного эксперимента, мы пришли к вы-
воду о том, что после осуществления кор-
рекционно-развивающего воздействия у до-
школьников с ЗПР 5-6 лет отмечена положи-
тельная динамика в формировании свойств 
произвольного внимания, что доказывает 
эффективность предложенной системы кор-
рекционно-развивающих занятий с исполь-
зованием дидактических игр. 
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В статье рассмотрена важность кураторской работы с учащимися и воспитательной деятельно-
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студентам. 

 

 Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» статье 2 затрагиваются такие понятия, 

как образование, воспитание, обучение. Их 

значение позволяет глубже понять педагогику 

как науку. Воспитание может существовать 

только тогда, когда есть взаимодействие меж-

ду обучением и образованием, а результатом 

воспитания и обучения является образование. 

Процесс образования – это непростой процесс, 

который требует кропотливой работы как пе-

дагога, так и обучающегося. 

«Куратор – это преподаватель, который 

выполняет роль связующего звена между ру-

ководством колледжа и студенческой груп-

пы» [3, с. 420]. 

Смена коллектива вчерашнего выпускника 

школы на новый период адаптации в этом кол-

лективе, приспособление к требованиям, усло-

виям учебы, дисциплине в новом учебном за-

ведении. От того, как обучающийся войдет в 

создавшийся коллектив учебной группы, как 

устроит свой быт, как овладеет опытом учеб-

ной работы и самообучения, зависит его успе-

ваемость, дисциплина и жизненная позиция. В 

этот самый период необходима помощь кура-

тора, который сможет направить и подсказать, 

как нужно вести себя в новом коллективе. У 

В 
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первокурсников происходит смена многолет-

него привычного рабочего стандарта, который 

может привести к нежелательным последстви-

ям (нервным срывам, нежеланию подстраи-

ваться под обстоятельства). У некоторых еще 

требуют развития социальная и гражданская 

позиции, им свойственна ограниченность ко-

гнитивных интересов, но они не перестают ис-

кать себя, и цель куратора – поддержать, 

направить, посоветовать, объяснить, в каком 

направлении нужно двигаться. 

На сегодняшний день кураторство – это, 

прежде всего, исполнение социальной роли 

педагога и наставника. 

От того, насколько куратор сам по себе 

индивидуальность, насколько всерьез он от-

носится к своей дополнительной нагрузке, 

зависит очень многое. Работа куратора 

должна быть нацелена на решение приори-

тетной задачи воспитания в СПО, на созда-

ние наиболее благоприятных условий для 

совершенствования личности обучающегося. 

Первоочередные задачи куратора: 

1. Изучить и проанализировать данные о 

студентах, определить уровень их воспита-

ния и личных особенностей. 

2. Поставить учебно-воспитательную цель 

и задачи по ее выполнению. 

3. Составить планы культурно-массовой и 

воспитательной работы в курируемой группе. 

4. Выявить трудности адаптационного пе-

риода. 

5. Помочь в решении учебных, организаци-

онных, социально-бытовых и иных вопросов. 

6. Сформировать актив студенческой группы 

и оказать помощь в организационной работе. 

7. Сплотить группу и создать в ней доб-

рожелательный климат. 

8. Вовлечь студентов во внеучебную дея-

тельность колледжа. 

9. Установить контакт с родителями и по-

пытаться привлечь их к воспитательной дея-

тельности в группе. 

Иногда куратор сталкивается с такой про-

блемой, что некоторые из студентов начи-

нают испытывать некое разочарование в его 

возможностях. Зачастую это происходит уже 

после сдачи первой экзаменационной сессии. 

Для того чтобы это разочарование не стало 

доминирующим, необходимо проводить ан-

кетирование среди студентов о необходимо-

сти куратора. 

 

 
Рисунок 1. Анкета «Куратор глазами учащихся» 

 

В связи с этим, педагогам – наставникам 

нашего колледжа, было предложено провести 

анкетирование в курируемых группах. Из отве-

тов студентов, отображенных в диаграмме мы 

можем сделать следующие выводы, что кура-

тор нужен и деятельность его востребована. 

 

 

 

Знаете ли Вы куратора своей группы? 

С какой переодичностью куратор бывает и работает с Вашей группой 

Я уважительно отношусь к своему куратору 

Меня полностью устраивает работа куратора 
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овременная система образования, в усло-
виях постоянного цифрового развития и 

обновления нуждается в такой системе обу-
чения, которая смогла бы развивать у буду-
щих специалистов трудового рынка навыки, 
компетенции, критическое мышление, со-
трудничество и коммуникации, отвечающие 
требованиям ФГОС к экономическим инно-

вациям, росту и адаптируемости профессио-
нальных умений выпускников вузов, а также 
потребностям общества в целом. Все это 
прописано в Программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [4]. В России 
данный процесс еще относительно новатор-
ский – он начался с 2010-х гг. 

Методически обоснованное внедрение циф-

С 
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ровых технологий в вузовскую систему обу-
чения предоставляет огромные перспективы 
для обогащения, расширения и изменение 
системы образования в соответствии с но-
выми требованиями. Также, информацион-
но-коммуника-ционные технологии являются 
основным способом получения равноправного, 
а также инклюзивного доступа к образованию, 
развития новых перспектив для преподава-
тельской деятельности. 

Однако в российских системах цифрового 
образования происходит медленная  адаптация 
к новым требованиям рынка труда. «В целом 
доля онлайн обучения на рынке образователь-
ных услуг невелика и составляет 1,8% для про-
грамм высшего образования и 6,7% для допол-
нительного профессионального образования. 
82% студентов, обучающихся по программам с 
исключительным применением электронного 
обучения, являются студентами негосудар-
ственных вузов» [2]. Несмотря на то, что у нас 
данный процесс начался со школьного образо-
вания, на сегодняшний день даже здесь наблю-
даются проблемы с оснащением цифровым 
оборудованием, и только около 30% учащихся 
обучаются у преподавателей, получивших 
навыки использования цифровых  технологий. 
Это приводит к дальнейшим трудностям у аби-
туриентов, которые поступают в вузы и вы-
нуждены быстро перестраиваться  в процессе 
обучения. В статье «Влияние цифровизации на 
систему образования» Т.Р. Такиуллин отмечает 
что, если сравнивать процессы цифровизации 
образования, то на Западе он проходит гораздо 
активнее и больше всего он затронул и начался 
в высшей школе (так называемые открытые 
университеты), в том числе системы переква-
лификации и дополнительного образования [5].    

Кроме того, инвестиции в развитие циф-
рового образования, вкладываемые без необ-
ходимой интеграции информационно-ком-
муникационных технологий в процессы пре-
подавания и обучения, не могут произвести 
требуемых изменений в образовании. Для 
этого преподавателю нужно не только пере-
давать знания, но и создавать такой образо-
вательный процесс, при котором бы студен-
ты сами могли добывать и систематизиро-
вать необходимые для них знания. Для до-
стижения этих целей должна быть разрабо-
тана методически грамотная и стратегически 
эффективная образовательная программа, 

которая бы включала в себя внедрение но-
вых гибридных форм обучения, объединяя 
мобильные, цифровые, виртуальные, соци-
альные и физические учебные пространства. 

Образовательная деятельность, построен-
ная на активном вовлечении студентов в ре-
шение образовательных задач, должна раз-
вивать творческую и инновационную атмо-
сферу обучения, давая возможность выпуск-
никам вузов быть конкурентоспособными в 
современных политических и экономических 
условиях. Необходимо разработать требуе-
мый уровень цифровых компетенций, кото-
рые студенты должны приобрести во время 
учебы, и критериев для их оценки [3]. При 
этом нужно представлять себе, что при внед-
рении цифровых технологий в процесс обуче-
ния возникают проблемы как в отборе интер-
нет контента, так и в знаниях студентов в он-
лайн-безопасности. Поэтому их нужно учить 
критически относится к полученной ими ин-
формации и прививать навыки грамотной он-
лайн коммуникации. Кроме того, учебные 
программы должны разрабатываться с точки 
зрения безопасности для здоровья, так как не-
досыпание и малоподвижный образ жизни яв-
ляются последствиями чрезмерного использо-
вания студентами цифрового оборудования. 
Поэтому к этому процессу необходимо под-
ключать медицинских специалистов для опре-
деления количества часов, которые могут быть 
отведены для ежедневного использования 
цифрового оборудования [1]. 

Для успешного внедрения цифровых тех-
нологий в образовательный процесс необхо-
димо обучение преподавателей. Они должны 
повышать свою квалификацию с точки зрения 
двух аспектов: во-первых, преподаватель дол-
жен иметь навыки использования цифровых 
технологий и передавать их своим студентам, 
и, во-вторых, он должен грамотно встраивать 
цифровое обучение в образовательный про-
цесс, чтобы оно стало не просто целью, но и 
вектором преподавания по всем предметам.  

Обладая вышеперечисленными компетен-
циями, не нарушая санитарных норм, препода-
ватели смогут активно разрабатывать учеб-
ные программы. При этом у них должно 
оставаться право самостоятельно, исходя из 
конкретной учебной ситуации, выбирать эти 
программы, а также отбирать учебные мате-
риалы и методы оценки. 
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В заключении необходимо отметить, что 
процесс цифровизации должен воспринимать-
ся не как «модная тема», а как факт, что он не-
обратим и необходим для развития современ-
ного общества. Изменения, вызванные сего-
дняшними реалиями, должны привести к эф-
фективному и адаптивному применению циф-
ровых технологий и работать на результатив-
ную образовательную деятельность. 

Чтобы выполнить цели и задачи, которые 

должны быть решены в процессе цифровиза-
ции образования, нужно: развивать цифровую 
материальную базу учебно-методологических 
материалов; внедрять программы, скоордини-
рованные с медиками-специалистами в обла-
сти безопасного использования цифровых 
технологий; развивать онлайн обучение в  
школе; создавать единую цифровую базу ди-
станционных курсов; повышать цифровую 
грамотность преподавателей. 
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ы живем в быстро развивающемся ин-

формационном обществе, характери-

зующемся новой ролью информации в обще-

стве, скоростью ее распространения и пере-

работки. В начале жизни человека (в младен-

ческом возрасте) человеку было достаточно 

элементарных знаний и простейших умений, 

и навыков. По мере развития личности тре-

буются уже не только индивидуальные, но и 

групповые (коллективные) информационные 

технологии, способствующие адекватной ре-

акции на обстоятельства. Для этого человеку 

уже в начале жизни требуются различные 

технические средства. Другими словами, 

личность должна пройти этапы филогенеза. 

Этапы появления средств и методов обработ-

ки потоков информации, вызывающих карди-

нальные изменения в развитии личности (фи-

логенезные процессы, отраженные в онтоге-

незе), обычно определяются как информаци-

онные революции, трансформированные в 

опыте конкретной персоны. Обычно принято 

говорит о четырех информационных револю-

циях. Считается, что первая информационная 

революция связана с изобретением письмен-

ности. При этом появление устной речи не 

считается революцией в информационной 

сфере. Вторая информационная революция 

(середина XVI в.) – это эпоха Возрождения и 

связана с изобретением книгопечатания. Тре-

тья информационная революция (конец XIX в.) 

связана с появлением телеграфа, телефона и 

радио. Четвертая информационная революция 

(70-е гг. XX столетия) связана с изобретением 

микропроцессорной технологии и появлени-

ем персональных компьютеров. 

Ведущие университеты мирового уровня 

уделяют особое внимание использованию ин-

формационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в своей образовательной и научно-

исследовательской деятельности. Многофунк-

циональное и эффективное использование ИКТ 

воспринимается университетами мирового 

уровня, как важнейший фактор, обеспечиваю-

щий их глобальную конкурентоспособность. 

Ведущие российские образовательные учре-

ждения в своих программах развития также 

уделяют особое внимание этой проблеме. 

Статья посвящена актуальным проблемам 

цифровой трансформации высшего образо-

вания как необходимого условия развития 

современного информационного общества. 

Рассмотрен ряд противоречий педагогическо-

го, методологического, научного характера в 

русле цифровой трансформации высшего об-

разования. На основе аналитических исследо-

ваний рассмотрены взгляды некоторых уче-

ных-новаторов в области цифровой транс-

формации высшего образования. Обозначена 

деятельность ведущих организаций, занима-

М 
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ющихся исследованием проблем цифровой 

трансформации общества и образования. 

Цифровая трансформация практически во 

всех областях человеческой деятельности яв-

ляется глобальной тенденцией мирового раз-

вития. В мире складывается глобальное инфор-

мационное общество, единство которого обес-

печено современными технологиями [1, с. 12]. 

Цифровые технологии влияют на все сфе-

ры жизни общества, и совершенно очевидно, 

что они способны изменить подходы вузов и 

особенности обучения людей на разных эта-

пах жизни. Это признается всеми прогрес-

сивными странами. Именно вопрос распро-

странения цифровых технологий по сов-

местному решению министров образования 

стран, участвующих в ЕПВО, стал одним из 

основных приоритетов на 2018-2020 гг. И 

есть все основания полагать, что данный 

вектор сохранится, поскольку продолжается 

интенсивная цифровизация в различных 

направлениях, сопровождаемая стремитель-

ным развитием техники и технологий. 

На данный момент перед нашими высши-

ми учебными заведениями фактически по-

ставлена задача – подготовить студентов и 

поддержать преподавателей в развитии твор-

чества в условиях электронной среды. Россия 

должна последовательно адаптировать свою 

образовательную систему для более полного 

использования электронного и смешанного 

обучения гарантированного качества в целях 

обеспечения разнообразия и гибкости видов 

непрерывного обучения, развития информаци-

онных навыков и компетенций, улучшения 

обработки данных, педагогических исследова-

ний и прогнозов, а также устранения норма-

тивных барьеров в создании открытых систем 

электронного образования. 

Ускоряющиеся темпы развития современ-

ных технологий обусловливают глобальные 

изменения в системе образования. Препода-

ватели, проектируя индивидуальную траек-

торию профессионального развития, должны 

учитывать специфику современных процес-

сов, что позволит им значительно повысить 

эффективность образовательного процесса. 

Глобализация, цифровизация, компетент-

ностный подход и практико-ориентированное 

образование являются ключевыми драйверами 

мирового развития [2, с. 81]. Реализация Бо-

лонских соглашений, унификация образова-

тельных стандартов, международный акаде-

мический обмен студентами, геймификация 

учебного процесса, внедрение в практику 

преподавания учебных дисциплин в вузе 

массовых образовательных онлайн-курсов и 

курсов в сетевом формате убедительно дока-

зывают влияние глобализационных процес-

сов на отечественную систему образования.  

Современный работодатель нуждается в 

мобильном, креативном сотруднике, обла-

дающим системным мышлением и способ-

ным к принятию ответственных решений в 

сложной ситуации. Следовательно, уровень 

профессиональной конкуренции становится 

выше, что требует от молодого специалиста 

развития профессионализма и профессио-

нального имиджа, а также приобретения 

навыков эффективной работы в команде и 

управления личным и рабочим временем. В 

то же время у будущих специалистов долж-

ны быть сформированы такие качества как 

инициативность, аналитичность мышления и 

дисциплинированность [1, с. 10]. 

Процессы многоуровневой цифровизации 

являются глобальным фактором воздействия 

на образовательный процесс в высших учеб-

ных заведениях. Расширение информационно-

го пространства, стремительно развивающиеся 

инновационные технологии, наличие социаль-

ных рисков или форс-мажорных обстоятельств 

(дистанционное обучение из-за угрозы заболе-

вания COVID-19), неготовность профессорско-

преподавательского состава к обеспечению 

высокого качества преподавания «онлайн», 

появление новых потребностей как у работода-

телей, так и самих студентов являются основ-

ными драйверами цифровой трансформации в 

современных высших учебных заведениях.  

Индивидуальные образовательные траек-

тории (ИОТ) в высшем образовании являют-

ся новой стратегией цифровой трансформа-

ции высшего образования и науки, предпо-

лагающей, в первую очередь, развитие муль-

тидисциплинарной обучающей среды. Вме-

сте с тем, на индивидуальной траектории от-

ветственность за обучение более весомо, чем 

ранее, возлагается на самого студента. Это 

означает, что в условиях получения высшего 
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образования студенты должны приобрести и 

развить соответствующие качества и навыки 

командного и сетевого взаимодействия, ин-

тереса к саморазвитию, умения критически 

оценивать варианты, принимать решения и 

нести за них персональную ответственность. 

Таким образом, стратегия сотрудничества 

со студентами становится приоритетной в 

условиях цифровой трансформации. Диверси-

фикация образовательных технологий должна 

сопровождаться персонализацией образова-

тельных траекторий, обучающихся и развити-

ем цифровой культуры как студентов, так и 

самих преподавателей.  

Совершенствование цифровой образова-

тельной среды в вузе позволит сконцентри-

ровать взаимные усилия педагогов и студен-

тов на актуальных знаниях и реализовать 

традиционный образовательный процесс с 

учетом новых требований. Именно цифро-

вые инструменты позволят студенту обу-

чаться по индивидуальным траекториям и 

приобретать необходимые знания, умения и 

навыки. Вузы должны создать условия для 

развития универсальных компетенций, кото-

рые будут необходимы студенту в будущей 

профессиональной деятельности и в целом 

для жизни в современном мире. 
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ундаментальное предположение пси-
хологии о биологической обусловлен-

ности психических функций и познаватель-
ных психических процессов в настоящее 
время укрепилось аксиоматически.  

В отечественной психологии обсуждение 
нейробиологических основ когнитивных 
процессов и высших психических функций 
рассматривалось в аспекте интеллектуальной 
деятельности [5; 8]. Однако анализ нейро-
биологических основ творчества длительное 
время оставался вне поля зрения российских 
исследователей. Сохраняется сложность в 
выделении нейробиологических основ твор-
ческого процесса, а понятие «креативность» 
трактуется неоднозначно.  

Феномен творчества и в настоящее время 
объясняется с позиций двух конкурирующих 
подходов: процессуального (творчество 
представляется как процесс) и результатив-
ного (описание и оценка творческого про-
дукта). Отметим, что в российской психоло-
гии обосновывается не дифференциация 
этих подходов, а необходимость выделения в 
творчестве двух его взаимосвязанных аспек-
тов – процессуального и результативного [8].  

Большинство российских и зарубежных 
исследователей оценивают творчество по 
ключевым критериям: новизна и оригиналь-
ность, согласны с тем, что креативность тре-
бует как нестандартности, неповторимости и 
самобытности продукта деятельности, так и 

полезности. В настоящей статье мы рассмат-
риваем расширенное с учетом нейробиоло-
гических оснований стандартное определе-
ние креативности, дополняем его формули-
ровкой С. Медника: «Процесс творческого 
решения… формирование ассоциативных 
элементов в новые комбинации, которые либо 
отвечают определенным требованиям, либо в 
некотором роде полезны. Чем более отдалены 
друг от друга элементы новой комбинации, 
тем более креативным является процесс или 
решение» [9, с. 221]. 

Подлинное творчество характеризуется 
тем, что его результат шире, чем цель, кото-
рая некогда была поставлена автором [1].   

Творчество стимулируется внутренними 
факторами и раскрывается как глубинный 
потенциал личности, как внутренне обуслов-
ленное и в этом смысле свободное действие. 
Поэтому творчество – свойство целостной 
личности, отражающее взаимодействие ее 
познавательной и эмоциональной сфер в их 
единстве, где исключение одной из сторон 
невозможно [2].  

Как показали нейрокогнитивные исследо-
вания, креативность людей коррелирует с 
прочностью связей между тремя разными 
отделами мозга, отвечающими за исполни-
тельные функции, работу в «пассивном» ре-
жиме и способность к определению реле-
вантных стимулов. 

В творческий мыслительный процесс, как 

Ф 
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считается в нейробиологии, вовлечены три 
ключевые сети: «1) сеть пассивного режима 
(default mode network), ответственная за 
спонтанное мышление и фантазирование; 2) 
сеть выявления значимости информации (sa-
lience network), именно эта сеть участвует в 
таком методе решения проблем как «мозго-
вой штурм», но которая не гарантирует по-
стоянное возникновение креативных идей, 
если жизненный опыт человека не значите-
лен и в памяти не содержится воспоминаний 
об уникальных событиях или нестандартных 
ситуациях; 3) исполнительная сеть (executive 
control network), эта сеть обнаруживает важ-
ную информацию в окружающей среде, в 
автобиографической памяти, которая может 
пригодиться в поставленной задаче. Когда 
дело доходит до творческого процесса, 
именно исполнительная сеть отвечает за сор-
тировку идей, возникающих в сети пассив-
ного режима работы мозга» [6]. 

Имеются веские экспериментальные фМРТ-
данные, свидетельствующие о том, что у 
оригинально мыслящих людей фиксируется 
прочная и связь между тремя перечисленны-
ми нейросетями мозга: а) «сетью пассивного 
режима», ответственного за спонтанное 
мышление при отсутствии четко сформули-
рованной цели и внешних сенсорных воз-
буждений; б) сеть фокусировки внимания  на 
основе имеющейся у человека информации; 
и в) сетью выявления значимости информа-
ции, которая координирует информацию, по-
лученную из внешней среды [там же, с. 849]. 
Считается, что сети а) и б)  активируются 
попеременно, т.е. конкурируют между собой. 
Однако результаты сканирования показали, 
что мозг творческих людей способен исполь-
зовать в активном режиме обе эти системы  
одновременно, т. е. в процессе продуктивно-
го мышления информационные ресурсы ис-
пользуются  более эффективно. 

Одним из основных свойств творческой 
личности является способность видеть це-
лое. Кроме холистического видения креа-
тивное мышление включает переоценку по-
знавательных ценностей, ревизию и отсече-
ние лишнего. В процессе напряженной поис-
ковой деятельности накапливается большой 
материал, первоначально допущенный как 
когнитивный хаос, из которого необходимо 
извлечь крупицы истины. В процессе напря-

женного размышления над проблемой в кри-
тический момент, аналог хаоса, в точке би-
фуркации происходит отсекание лишнего, 
кристаллизуется главное, вырабатывается 
новое знание, заполняются пробелы.  

Психические процессы в современной пси-
хологии определяются как форма существо-
вания психики. Они называются первичными 
регуляторами поведения человека. Считается, 
что психические процессы имеют определен-
ное начало, течение и завершение, то есть об-
ладают определенными динамическими ха-
рактеристиками (параметры, определяющие 
длительность, и устойчивость психических 
процессов). Все психические процессы тесно 
взаимосвязаны между собой и выступают в 
качестве первичных факторов формирования 
психических состояний человека. 

Понятие «продуктивное мышление» опре-
деляется нами в генетическом плане как ак-
тивная рефлексивно-личностная регуляция 
предметно-содержательного движения мыс-
ли, приводящая к образованию новых зна-
ний. Понимание специфики продуктивного 
мышления невозможно в отрыве от субъект-
но-деятельностных оснований, глубина влия-
ния которых на мыслительные процессы зави-
сит от того, в каком контексте культуры, исто-
рии, общественной жизни они протекают. 

Продуктивное мышление – единый це-
лостный процесс, не расчленяемый механи-
чески на отдельные психические явления и 
не сводимый только к процессам анализа, 
синтеза, абстракции и обобщения. Продук-
тивность мышления неразрывно связана с 
системностью и динамичностью умственной 
деятельности. Под системностью умствен-
ной деятельности понимается достаточно 
определенная степень ее упорядоченности на 
последовательно усложняющихся каче-
ственно отличных уровнях. Динамичность 
продуктивной умственной деятельности ха-
рактеризуется многократностью подключе-
ния итогов мышления к его процессу, соот-
несением этих результатов между собой на 
последовательно усложняющихся этапах [3].  

В русле синергетической парадигмы про-
цесс продуктивного мышления может быть 
рассмотрен как сложный нелинейно динами-
ческий процесс рождения новых и личностно 
значимых идей, описания их в новой системе 
связей и смысловых контекстов на основе 
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самоорганизации и эмерджентного принципа 
перехода количественных изменений в каче-
ственные – новом структурировании целого 
(переносе свойств частей на целое, но в но-
вом качестве, с новой силой выражения) – и 
который обеспечивается взаимодействием 
многих информационных компонент или 
модальностей активности головного мозга. 

Основные особенности продуктивного 
мышления связаны с выходом за пределы 
жестких ограничений полей поиска (дина-
мического стереотипа, или диссипативной 
структуры) в ответ на проблемную ситуа-
цию, в том числе без четкого фиксирования 
целей. В отличие от «нетворческого режима» 
мышления, характеризующегося ожидаемым 
и эффективным результатом, продуктивный 
умственный процесс отрицает однозначный 
детерминизм и допускает бесконечную вари-
ативность: порядок может возникать из хао-
са спонтанно, а «одна и та же вещь допуска-
ет бесконечное количество модусов своей 
собственной данности» [4]. 

Одним из ключевых механизмов продук-
тивного мышления являются ассоциации (лат. 
associatio – соединение, взаимосвязь). Ассоци-
ация – это установление смысловой связи 
между двумя образами, информационными 
структурами в нашем сознании и подсознании. 
С целью избежать терминологической пута-
ницы мы используем термин «ассоциация» 
для описания отношения между раздражите-
лями, восприятиями или образами, а термин 
«связь» (имеется в виду реально существую-
щая связь) для обозначения отношения между 
соответствующими нейронами. Другими сло-
вами, термину «ассоциация» мы придаем пси-
хологическое, или, шире, функциональное 
значение. На основании множественных свя-
зей между различными образами в нашей пси-
хике образуются ассоциативные структуры, 
состоящие из взаимосвязанных через ассоциа-
ции элементов. Психика человека наполнена 
большим количеством сложным ассоциатив-
ных структур, которые влияют друг на друга, 
конкурируют друг с другом, одни структуру 
могут целиком или полностью включать дру-
гие ассоциативные структуры.  

Термин «ассоциация» рассматривается 
нами не механистически, как связь разных 
явлений, что характерно для теории ассоци-
анизма, а с двух сторон: как изменение, или 

два последовательных состояния одного и 
того же образа в широком информационном 
контексте и как интеграция двух или не-
скольких несвязанных концептов образов. 
Мы полагаем, что в действительности про-
цесс формирования в сознании конкретного 
концепта-образа, протекает непрерывно и 
нелинейно при минимальном влиянии вос-
приятия, когда этот образ изменяется в 
направлении достраивания своей полноты, 
подобно всему существующему. Непрерыв-
ное изменение образа может быть прервано 
восприятием, в этом случае генерируются 
новые мысли и образы. При интеграции двух 
концептов, не связанных в сознании, опира-
ясь на память и воображение, возникает но-
вый динамический процесс, обобщенная 
версия обоих концептов, которая базируется 
на качественно разных когнитивных меха-
низмах, что повышает продуктивность ум-
ственного процесса.  

Ассоциативный механизм мышления, по-
видимому, является динамическим процессом 
переработки информации на подсознательном 
уровне, установления ранее неизвестных, уни-
кальных связей между понятиями и представ-
лениями, необходимых для создания каче-
ственно новых образов, их осознания за счет 
интеграции информационных сигналов одно-
временно из нескольких областей мозга с раз-
личными модальностями, которые активно 
взаимодействуют во время любой сознатель-
ной деятельности. В процессе продуктивного 
мышления происходит постепенное упорядо-
чивание и усложнение систем ассоциаций, ко-
торые могут рассматриваться в качестве кри-
терия ступенчато раскрывающейся динамич-
ности творческой деятельности.  

Ю.А. Самарин в своем труде «Очерки 
психологии ума» (1962) выделил четыре ка-
чественно отличные друг от друга ступени 
системно-динамической характеристики ум-
ственной деятельности, на базе которых 
происходит формирование и развитие твор-
ческого мышления: а) локальные ассоциа-
ции, б) частно-системные или ограниченно 
системные, в) внутрисистемные, или внут-
рипредметные, г) межсистемные, или меж-
предметные [7]. Системность и динамич-
ность умственной деятельности рассматри-
ваются Ю.А. Самариным как сложный и 
противоречивый процесс образования мно-
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гообразных ассоциаций, выражающийся в их 
постепенном усложнении, обобщении и 
дифференцировке. Не отдельные, изолиро-
ванные знания, а их взаимосвязи (ассоциа-
ции) в процессе мышления стимулируют  и 
направляют творческий процесс.  

В процессе продуктивного мышления воз-
никает возможность неограниченного углуб-
ления в условия (содержание) задачи, форму-
лирования и переформулирования компонен-
тов ее решения, при этом возможности точно-
го прогнозирования развития творческого 
процесса ограничиваются самой природой 
психики, оставляя, тем не менее, возможности 
важных качественных заключений. 

Когнитивная нейронаука, ориентирован-
ная на понимание биологических «механиз-
мов», обеспечивающих познание в целом и 
творческое познание в частности, склонна 
изучать креативность через рассмотрение ее 
процессов, полагая, что общие биологиче-
ские механизмы креативности до определен-
ной степени функционируют у всех индиви-
дов и во всех областях. 

Рассматривая креативность как процесс, 
происходящий во времени, исследователи вы-
деляют два последовательных его этапа: со-
здание множества идей (дивергентная стадия) 
и выбор наиболее подходящего варианта (кон-
вергентная стадия). Эти этапы обеспечиваются 
разными режимами работы головного мозга. 
Так, генерация идей нуждается в неотфиль-
трованной информации и отсутствии высшего 
когнитивного ингибирования (идеи приходят в 
голову без критики). Выбор идеи, напротив, 
требует направленных размышлений, инте-
грации различных концепций и задействует 
высшие интегративные центры мозга. 

Поверхностные ассоциативные иерархии 
свидетельствуют об относительно малой силе 
ассоциативной связи между элементами, об-
легчая более вариативное воспроизведение 
парных или других комбинаций элементов 
познания. С. Медник (Mednick, 1962) сход-
ным образом полагал, что творческое мыш-
ление характеризуется облегченным досту-
пом к множеству значений слов и отношений 
и что задания, направленные на изучение 
этой способности, могут быть использованы 
для количественного измерения креативно-
сти. На эмпирическом уровне это может быть 
проиллюстрировано сравнением уровня вы-

полнения заданий на разрешение вербальной 
неопределенности субъектами с различными 
уровнями развития креативности [9]. 

К когнитивным компонентам творческого 
процесса можно отнести следующие ключе-
вые элементы («строительные блоки»): де-
фокусированное внимание, ассоциативное 
мышление и генерацию множества менталь-
ных репрезентаций (ментального опыта че-
ловека). Указание на эти фундаментальные 
процессы является важным, потому что мно-
гие нейробиологические подходы к изуче-
нию креативности концентрируются на изу-
чении именно этих базовых способностей. 

Таким образом, креативность можно по-
нимать, как способность перестраивать зна-
ния, которые уже существуют в уме, и, та-
ким образом, чем большее количество ассо-
циаций (особенно отдаленных) у человека с 
необходимыми элементами данной пробле-
мы, тем больше вероятность достижения 
творческого решения. 

Выводы для педагогической практики. 
Четыре аспекта, которые кажутся особен-

но полезными в успешном развитии продук-
тивного мышления и обучении креативно-
сти, суммируются следующим образом: 

Во-первых, обучение должно основывать-
ся на надежной когнитивной концепции раз-
витии продуктивного мышления, лежащей в 
основе интеллектуального развития и твор-
ческой самореализации личности.  

Во-вторых, процесс обучения должен 
быть ориентирован на формирование си-
стемности и динамичности умственной дея-
тельности через расширение поля ассоциа-
тивных систем – усложняющихся ассоциа-
ций, поскольку эти системы не только со-
ставляют базу для упорядоченного хранения 
информации в мозгу человека, но и основу 
его произвольно избирательного применения 
в выполняемой деятельности и стимулируют 
продуктивность мыслительных процессов. 

В-третьих, обучение должно быть относи-
тельно сложным, проблемным, с различны-
ми дискретными когнитивными навыками и 
связанными с ними эвристическими приема-
ми, сопряженным с практическим решением 
трудных и жизненно важных задач и воз-
можностью разнообразного подхода к явле-
ниям действительности.  

В-четвертых, обучение должно быть направ- 
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лено на формирование сложных и упорядо-
ченных систем знаний, применение эвристи-
ческих стратегий обучения для развития опе-
ративной памяти посредством специально ор-
ганизованных интеллектуальных упражнений, 
особенно при подключении факторов, связан-

ных с многомерной информацией, хранящейся 
в долговременной памяти (например, ассоциа-
ций текста, музыки, художественного произ-
ведения), что приводит к усилению когнитив-
ных способностей и развитию творческого по-
тенциала обучающихся. 
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а сегодняшний день игровая деятель-

ность является предпочитаемым видом 

деятельности для каждого ребенка. При этом 

такая деятельность помогает детям перераба-

тывать знания, полученные из окружающей 

действительности. Игра позволяет развивать 

основные познавательные процессы учащихся, 

формирует их интерес, развивает коммуника-

тивные способности. Таким образом, уточне-

ние сути понятий «дидактическая игра» и 

«навыки чтения» является актуальным. 

Целью данной статьи является раскрыть 

суть понятий «дидактическая игра» и «навы-

ки чтения». 

Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры свидетельствует о том, что суще-

ствуют различные подходы к определению 

понятий «дидактическая игра» и «навыки 

чтения». Необходимо также отметить, что 

сущность понятия «дидактическая игра»  

всегда привлекала внимание исследовате-

лей: это один из интереснейших феноменов, 

рассматриваемых наукой. В отечественной 

психологии игровую деятельность изучали: 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-

нин, П.П. Блонский и многие другие. Игра и ее 

содержание описывается в работах А.Н. Леон-

тьева и Л.С. Выготского. По мнению авторов, 

данный вид деятельности значительно влияет 

на процессы, происходящие в психике учаще-

гося. Также авторы указывают на «зоны бли-

жайшего развития» [7, c. 115]. 

В педагогике же феномен игры изучали та-

кие исследователи как: К.Д. Ушинский, С.Л. Ру- 

бинштейн. Известный педагог К.Д. Ушинский 

воспринимал и изучал игру как естественное 

состояние и деятельность здорового развива-

ющегося ребенка. Он считал, что игры не про-

ходят бесследно для будущей жизни ребенка и 

в определенной степени способствуют воспи-

танию личности [11, c. 101]. 

Так же следует отметить, что А.С. Мака-

ренко писал о том, что игра не только сред-

ство подготовки к самостоятельной жизни, 

но и как жизнь и деятельность самих детей и 

стремился к тому, чтобы игра обеспечивала 

детям радость жизни и прививала детям лю-

бовь и интерес к ней [4, c. 56]. 

Понятие игровой деятельности в целом 

рассматривали многие авторы ученые, ис-

следователи, педагоги и психологи. По мне-

нию Г.К. Селевко игровая деятельность 

направлена на понимание и усвоение соци-

ального опыта поведения для совершенство-

вания своих поведенческих навыков в обще-

стве. Данное определение можно считать 

наиболее полным [9, c. 14]. 

Исследователь А.Н. Леонтьев выделяет 

детскую игру как «исторически развиваю-

щийся вид деятельности, заключающийся в 

воспроизведении детьми действий взрослых 

и отношений между ними в особой условной 

форме» [3, c. 78].  

Ученый М.В. Гамезо, в свою очередь, опре-

деляет игру как «форму деятельности в услов-

ных ситуациях, направленную на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, фиксиро-

ванного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в пред-

метах науки и культуры» [2, c. 67]. 

Различая игру и игровую технологию, 

Г.К. Селевко утверждает, что игровая техно-

Н 
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логия отличается определенной целью, соот-

ветствующей результатам обучения [9, c. 14].  

Рассмотрим особенности понятия «игровая 

технология» с точки зрения различных авто-

ров. М.Е. Сергеева под игровой технологией 

понимает «активный метод обучения, осно-

ванный на организации учителем в группе 

учащихся обсуждения задания, представляю-

щего собой описание конкретной ситуации с 

явной или скрытой проблемой» [10, c. 6].  

Об игровой технологии как о современ-

ной образовательной технологии, говорит             

В.Н. Пташкина. Она также утверждает, что 

игровая технология основана на анализе про-

блемной ситуации, сочетающей в себе ролевые 

игры и ситуационный анализ [6, c. 45].  

Игровая технология, по мнению И.В. Ни-

кишиной – «это технология взаимодействия 

для краткосрочного обучения на основе игро-

вых ситуаций, направленна не только на усво-

ение знаний, но и на формирование у обуча-

ющихся новых качеств и умений. Ее основная 

цель – развить умение работать с различными 

проблемами и находить их решения, научить-

ся работать с материалом» [5, c. 67].  

Интрогенный характер игры подчеркивался 

такими исследователями как: А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер. При этом авторы 

указывали на то, что игровая деятельность вы-

звана определенными потребностями ребенка, 

его направлениями интереса, а также его мо-

тивацией. Игровые потребности тесно связаны 

с творческим потенциалом личности ребенка. 

В свою очередь сам творческий потенциал ос-

нован на развитии основных познавательных 

процессов психики. 

Игра может обладать определенной струк-

турой, которая включает: сценарий, подготов-

ку детей и учащихся, результат и анализ. В 

данном случае игру можно назвать игровой 

технологией, в другом случае, игра будет 

иметь развлекательный характер. Рассматривая 

непосредственно педагогическую игру, стоит 

отметить, что ее отличает цель – достижение 

определенного образовательного результата. 

Педагогическая игра – это любая игра, 

проводимая в процессе обучения, а дидакти-

ческая игра – это игра, отличающаяся нали-

чием правил, структуры и определенной си-

стемы оценивания. 

В педагогической науке с целью обучения 

и воспитания детей используются специаль-

ные дидактические игры. Такие игры содер-

жат определенную цель, задачи, оснащены 

специальными правилами. Активные методы 

обучения (дидактическая игра, имитирование 

ситуаций и др.) являются некоторой площад-

кой, на которой ученики способны продуктив-

но развивать собственные умения и навыки. 

Каждая игра, включая и дидактические игры, 

имеет определенную структуру. В данную 

структуру входит игровая и образовательная 

задачи, определенные игровые действия, а 

также те правила, которых должны придержи-

ваться играющие, игровые результаты. 

Особое место дидактические игры зани-

мают в процессе развития навыка чтения 

учащихся. Можно отметить, что в научных 

исследованиях убедительно доказано, что 

дидактические игры являются эффективным 

средством развития детей. В игровой дея-

тельности существует определенная связь 

между речью, чтением и самой игрой. С од-

ной стороны, речь и навыки чтения развива-

ются и активизируются в игре, а с другой – 

сама игра становится интересной, самодея-

тельной, зачастую детские сюжеты плани-

руются и реализуются в речевом плане. 

В педагогике проблему формирования 

навыка чтения рассматривают Л.Н. Засорина, 

А.М. Кушнир, М.Р. Львов, Н.Д. Никандров, 

М.И. Оморокова В.В. Сидоренко, Д.Б. Элько-

нин, и др. Главное, в чем сходятся мнения 

всех ученных, что формировать нужно не 

просто навык чтения, а именно осознанное, 

или смысловое чтение. Ведь при таком чте-

нии достигается понимание информации, 

смысла, идеи текста. 

Стоит отметить, что понятие «навык» с точ-

ки зрения П.А. Бернштейна выделяются си-

стемные элементы деятельности: привычки, 

навыки, умения. С позиции автора навык имеет 

целиком автоматизированные компоненты 

действий, которые сформированы в процессе 

упражнений. Навыки и умения как способы 

действий всегда включены в конкретные виды 

деятельности и формируются в результате 

упражнений, то есть целенаправленных и си-

стематических повторений действий. Успеш-

ность овладения навыком зависит не только от 
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количества повторений действия, но и от ин-

дивидуальных особенностей человека, его спо-

собностей к данному действию, значимости 

мотива его овладения [1, c. 165]. 

В свою очередь, навык смыслового чтения 

относится к навыкам, позволяющим воспри-

нимать информацию, заключенную в текстах. 

По ФГОС НОО навык чтения – это необходи-

мое межпредметное умение [12, c. 26]. В ре-

зультате изучения всех без исключения 

предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут пер-

вичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в литературных, учеб-

ных, научно-познавательных текстах. Это 

одно из важнейших умений в начальной 

школе – на уроке математики важно прочи-

тать задачу и понять ее содержание, не гово-

ря уже о других уроках (литературное чте-

ние, окружающий мир, русский язык). 

Выделяют следующие ступени формиро-

вания навыка чтения:  

1. Овладение звукобуквенными обозначе-

ниями.  

2. Послоговое чтение.  

3. Становление синтетических приемов 

чтения.  

4. Синтетическое чтение [8, c. 56].  

Навык смыслового чтения представляет це-

лый комплекс различных навыков: техника 

чтения, выделение главного, анализ материала, 

сравнение его отдельных частей, синтез, выде-

ление существенных признаков, абстрагиро-

вание, конкретизация и обобщение и т. д. 

Таким образом, результат чтения (навык 

чтения) – это воссоздание и произнесение 

вслух или про себя информации, которая 

символически закодирована в письменных 

знаках. При этом сформированный навык 

чтения включает в себя как минимум два ос-

новных компонента: технику чтения (пра-

вильное и быстрое восприятие и озвучивание 

слов, основанное на связи между их зритель-

ными образами, с одной стороны, и акусти-

ческими и речедвигательными, с другой), 

понимание текста (извлечение его смысла, 

содержания). Проанализировав взгляды на 

игровую деятельность многих педагогов и 

психологов можно отметить, что под игрой 

можно понимать определенный тип деятель-

ности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опы-

та, в котором складывается и совершенству-

ется самоуправление поведением. 
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ри выполнении служебных обязанно-
стей, ежегодно сотрудники полиции 

применяют огнестрельное оружие в ситуа-
циях, в которых имеются основания для его 
применения. В данных ситуациях ежегодная 
динамика применения огнестрельного ору-
жия в России, которая из в года в год, то воз-
растает, то падает, не имеет никакого значе-
ния, так как, такие ситуации есть и будут и 
поэтому актуальность вопросов, связанных с 
применение огнестрельного оружия сотруд-
никами полиции, будет всегда значима. 

Практически во всех ситуациях примене-
ния огнестрельного оружия, сотрудники по-
лиции испытывают стресс, который негатив-
ным образом воздействует на процессы, 
происходящие в организме сотрудника, а 
следовательно, и на конечный результат [1]. 

Стресс – это совокупность реакций орга-
низма, возникающих в ответ на действие 
раздражителей, неблагоприятных факторов, 

способствующих нарушению постоянства 
внутренней среды организма [2]. 

Стресс в зависимости от степени наличия 
стресс факторов и индивидуальных свойств 
организма может иметь различные уровни 
выраженности: нормальный, пограничный и 
паталогический. 

Учитывая тот факт, что сотрудники поли-
ции применяя огнестрельное оружие испыты-
вают максимальное влияние стресса, то есть 
происходит превышение критического уровня 
эмоционального стресса, что в свою очередь 
ведет к снижение работоспособности.  

В подобной ситуации у сотрудников поли-
ции происходит сосредоточение внимания на 
более значимых сигналах, далее происходит 
более детальное внимание на данных сигна-
лах, что в дальнейшем способствует сниже-
нию эффективности его деятельности в целом.  

Если уровень стрессовой реакции является 
максимальным, то в организме происходят 

П 
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нарушения более сложных форм деятельно-
сти, таких, как действия, связанные с наведе-
нием прицельных приспособлений на цель или 
других сложных движений, в основе которых 
проявляются координационные физические 
качества. Несмотря на это, выполнение про-
стых действий наоборот, улучшается. 

Также, в зависимости от уровня стресса 
изменяются и когнитивные процессы, а 
именно: снижаются функции памяти, проис-
ходит игнорирование в решении стрессовых 
проблем, которые в последствии могут заме-
няться другими проблемами. 

Процессы, происходящие в организме со-
трудника полиции, находящегося в стрессо-
вой ситуации, препятствуют его успешному 
решению задач связанными с применением 
оружия, происходит снижение мыслительно-
го потенциала, что соответственно затрудня-
ет поиски возможных решений выхода из 
данной ситуации. 

Необходимо отметить, что физиологиче-
ское проявление стресса наблюдается почти 
во всех системах органов человека, особенно 
данным изменениям подвержена сердечно-
сосудистая система, которая при стрессе спо-
собствует повышению частоты пульса, арте-
риального давления; нарушается работа пи-
щеварительной системы. 

При выполнении служебных обязанно-
стей, связанных с применением огнестрель-
ного оружия, сотрудник полиции сталкива-
ется со следующими проявлениями стресса: 
неспособность к быстрым и правильным ре-
шениям, неорганизованность, сниженная 
концентрация внимания, ошибки в памяти, 
нарушения всех сложно-координационных 
действий в независимости от прочности 
навыка, проявляется нехватка кислорода. 

В случае, если действие стресса на орга-
низм сотрудника полиции носит длительный 
характер, то проявления могут быть в виде: 
неуверенности в собственных силах, прояв-
лением приступов гнева, раздражительности. 

В стрессовых ситуациях при применении 
огнестрельного оружия очень трудно сосре-
доточиться на прицельных приспособлениях, 
так как в данных ситуациях адреналин воз-
действует на весь организм в целом, в том 
числе и на ресничную мышцу, которая спо-
собствует изменению формы хрусталика гла-
за, что не позволяет осуществлять фокуси-
ровку глаза при прицеливании, но позволяет 

отлично видеть объекты, которые находятся 
на большом расстоянии.  

Если расстояние до объекта угрозы возрас-
тает или существует необходимость прицель-
ной стрельбы, количество сотрудников поли-
ции сумевших быстро бы совместить при-
цельные приспособления было бы больше в 
случае уменьшения воздействия стресса. 

Также в ситуациях применения огне-
стрельного оружия стресс способствует 
уменьшению угла обзора, то есть все внима-
ние и обзор переключается на объект угрозы. 
При этом глаза не перестают воспринимать 
все то, что происходит вне объекта угрозы, 
они продолжают нести информацию в мозг, 
который отсеивает ненужную информацию, 
не касающуюся угрозы. Поэтому сотрудник 
полиции направивший пистолет на правона-
рушителя с целью его поражения, может и не 
заметить, как кто то, подкрадывается к нему 
под углом 90 градусов. Что касается сектора 
обзора по вертикали, то здесь угол обзора в 
стрессовой ситуации уменьшается еще 
больше и может составлять до 18 градусов в 
верхней части и 21 градуса в нижней части. 

Оказавшись в стрессовой ситуации, мысли-
тельные процессы сотрудника полиции отсе-
кают все, что не имеет никакого отношения, 
влияния на исход схватки с правонарушите-
лем: снижается или вовсе может пропасть 
слышимость команд своих напарников; можно 
забыть их месторасположение; может казать-
ся, что правонарушитель, который находится 
на дальнем расстоянии от сотрудника поли-
ции, находится значительно ближе. 

Как показывает опыт, стрельба на корот-
ких расстояниях в стрессовой ситуации вы-
нуждает сотрудников полиции совершать 
большое количество промахом, а в некото-
рых случаях и вовсе не попадать в цель [3]. 

Некоторые авторы Е.И. Мещерякова и 
М.А. Сибирко считают, что отличительными 
особенностями огневой подготовки сотруд-
ников полиции являются: 

1. Необходимость постоянного совершен-
ствования своих умений и навыков в услови-
ях ограничений по времени, темпу стрельбы 
и других. 

2. Стараться всегда сохранять постоянную 
готовность к действиям, связанным с приме-
нением огнестрельного оружия с учетом из-
менения оперативной обстановки. 

3. Развитие способности сотрудников по-
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лиции к прогнозированию развитию стрес-
совой ситуации, связанной с применением 
огнестрельного оружия своих действий, дей-
ствий правонарушителей и действий своих 
напарников. 

По мнению Н.Ю. Митюриной и Н.В. Боб-
ковой, совершенствование навыков сотрудни-
ков полиции в стрельбе из пистолета должно 
быть направленно не столько на технический 
компонент, сколько на психологический. Со-
трудники полиции, это должностные лица, у 
которых уже сформирован навык стрельбы из 
огнестрельного оружия, поэтому дальнейшее 
повышение мастерства применения огне-
стрельного оружия должно быть направленно 
на психологическое совершенствование [4].  

Основными рекомендациями, направлен-
ными на повышение постоянной готовности 
сотрудников полиции к ситуациям примене-
ния огнестрельного оружия, являются: 

1. Включение на занятиях по огневой под-

готовки различных по силе и характеру сби-
вающих факторов, которые присутствуют в 
реальных ситуациях служебной деятельно-
сти сотрудников полиции. 

2. Постоянное совершенствование навы-
ков в стрельбе из огнестрельного оружия в 
условиях максимально приближенным к 
служебной деятельности, которые способ-
ствуют психофизиологическим изменениям, 
соответствующим стрессовым ситуациям. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отме-
тить, что большая часть сотрудников полиции 
владеет навыками стрельбы из огнестрельного 
оружия в комфортных условиях, но совершен-
но не готова к эффективному применению 
оружия в стрессовых ситуациях, поэтому на 
занятиях по огневой подготовке необходимо 
постоянно искусственно создавать, моделиро-
вать такие условия, в которых сотрудники по-
лиции применяют оружие в реальных ситуаци-
ях, при решении оперативно-служебных задач. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Митюрина Н.Ю. Формирование психологической готовности сотрудников ОВД к при-
менению и использованию огнестрельного оружия // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. – 2008. – № 4(35). – С. 19-22.  
2. Павлов С.И. Влияние физической подготовки сотрудников ОВД на стресс // Вестник Ря-
занского филиала Московского университета МВД России. – 2020. – № 14. – С. 161-162.  
3. Таран А. Н. Выживание сотрудника полиции в случаях, связанных с применением или 
угрозой применения огнестрельного оружия // Вестник Краснодарского университета 
МВД России. – 2016. – № 4(34). – С. 176-178.  
4. Таран А.Н. Стресс и его влияние на организм сотрудника полиции в процессе обучения 
стрельбе из пистолета // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2017. –                
№ 2(36). – С. 254-258. 

 

 

THE IMPACT OF STRESS ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL  

CHARACTERISTICS OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS  

IN SITUATIONS OF USE OF FIREARMS 
 

NAZARENKO Boris Alexandrovich  

Senior Teacher of Tactical-Special, Firearms and Physical Training Department 

Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute  

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

Vladivostok, Russia 

 
The article is devoted to the problem of decreasing the effectiveness of IAB officers' actions in situations of 

using firearms under the influence of stress. The description of psychophysiological changes taking place in 

an organism of IAB employees in situations of using firearms as well as their consequences on technical as-

pects and ways of arms handling is given in the article. 

Keywords: stress, IAB employees, memory, attention, offender. 

 



Научный потенциал, 2023, № 2(41) 

 

71 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ:  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
 

РЫНДИНА Юлия Валерьевна 

кандидат педагогических наук, доцент  

ГРУШИНА Валерия Андреевна 

студент 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

г. Ишим, Россия 

 
С каждым днем наиболее актуальным выступает потребность учащихся в качественном овладении 

английским языком, где неотъемлемая составляющая  – это восприятие иноязычной речи. В данной 

статье всесторонне изучается трактовка термина «аудирование». Также рассматриваются эф-

фективные формы и методы обучения аудированию иноязычной речи, которые могут использовать 

педагоги в своей практической деятельности. 
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 условиях реального диалога мы стано-

вимся активными слушателями речи 

окружающих нас людей, и то, насколько 

полноценно и качественно мы интерпрети-

руем полученную информацию, влияет на 

восприятие беседы и эмоционального откли-

ка в целом. Исходя из этого, важная задача 

обучения английскому языку – это воору-

жить учеников умением усваивать и пони-

мать звучащую речь. 

Аудирование является неотъемлемой со-

ставляющей жизни в социуме и выступает 

самостоятельным видом речевой активности. 

Ситуации реального общения, когда мы 

встречаем аудирование: радионовости; теле-

передачи; аудиокниги и подкасты; просьбы и 

поручения; объявления; лекции; рассказы 

друзей; выступления артистов; разговор по 

телефону и т. д. [4, с. 127]. 

Впервые термин «аудирование» был ис-

пользован американским психологом Родже-

ром Брауном и означал осознание восприни-

маемой по слуховым каналам речи. Так, дан-

ный процесс позволяет научиться вслуши-

ваться в окружающую речь, развивает навы-

ки распознания смыслового содержания вы-

сказывания. Что, в свою очередь, дает воз-

можность эффективно взращивать культуру 

слушания на английском языке и не только. 

Аудирование – это «педагогический про-

цесс, в котором задействованы наиболее 

важные психические составляющие (слухо-

вое восприятие, узнавание, внимание, скон-

центрированность, прогнозирование, смыс-

ловая догадка, сегментирование речевого 

канала, синтез и анализ)» [1, с. 124]. Чтобы 

аудирование было наиболее продуктивным 

важно достигнуть взаимосвязи слухопроиз-

носительных навыков (автоматической спо-

собности точно, быстро воспринимать и 

узнавать фонетическую составляющую) и 

рецептивных лексико-грамматических уме-

ний [1, с. 124]. 

Н.Н. Самчик к умениям активного аудиро-

вания относит: умения слушать и слышать. 

Первое опирается «на уровень развития спо-

собностей фонологического и интонационного 

слуха, а также умения разделять большой ре-

чевой поток на условные и обособленные ча-

сти» [3, с. 55]. В то время как умение слышать, 

требует от индивида способности восприни-

мать и понимать сообщение в его целостности 

и неделимости, осознавая его суть и смысло-

вую нагрузку [3, с. 55]. 

Практический опыт в области преподавания 

английского языка не раз подтверждает то, что 

аудирование – это один из самых трудных и 

энергоемких видов речевой активности. Это 

обусловлено тем, что речевое воспроизведение 

информации происходит ситуативно и однора-

зово, иногда без возможности повторного 

представления материала. Соответственно, 

необходимо научиться понимать суть сооб-

щения с одного прослушивания. Также важ-

В 
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но сделать акцент на том, что каждый инди-

вид уникален и имеет свой неповторимый 

стиль говорения. Например, кто-то исполь-

зует в своей речи большое количество науч-

ных терминов и фактов, кто-то любит образ-

ные высказывания и идиомы, а кто-то очень 

эмоционален. Поэтому важно уметь адапти-

ровать речь оппонента для своего уровня по-

нимания [4, с. 127]. 

Аудирование – это мощный двигатель в до-

стижении образовательных целей на уроках 

английского языка. Оно позволяет изучать 

звуковую составляющую речи, фонемный со-

став, ритм, ударение, мелодику (интонацию). 

Таким образом, ученик через аудирование на 

занятиях изучает как лексический состав язы-

ка, так и его грамматический строй. 

В методике преподавания иностранного 

языка выделяют два способа обучения ауди-

рованию. Первый способ – это выполнение 

специальных заданий, где аудирование явля-

ется основополагающей целью педагогиче-

ского процесса. Соответственно аудирование 

выступает главным видом речевой активно-

сти. Второй способ подразумевает «интегра-

цию упражнений в аудировании с частью 

говорения, чтения и письма, выступая в этом 

случае средством обучения другим видам 

речевой деятельности» [2, с. 25].  

Примерами применения первого способа 

обучения аудированию являются такие зада-

ния, как: 

1. Прослушивание рекламного лозунга по 

радиоканалу, опираясь на который необхо-

димо определить рекламируемый продукт 

или услугу. 

2. Прослушивание предложения и опреде-

ление количества слов, которые оно содержит. 

3. Прослушивание предложения и опреде-

ление значения новых лексических единиц, 

исходя из контекста и т. д. 

Второй способ обучения аудированию мо-

гут проиллюстрировать такие упражнение, как: 

1. Просмотр отрывка кинофильма, ви-

деоролика, телепередачи, после которого пе-

ред учащимися ставится задача самостоя-

тельно разработать диалог, на основе про-

смотренного материала и воспроизвести его 

перед аудиторией (взаимодействие аудиро-

вания, письма и говорения). 

2. Прослушивание радионовостей, поиск и 

изучение статей по схожим темам в СМИ. 

После чего учащимся необходимо написать 

свою точку зрения по изученному вопросу и 

рассказать о ней аудитории слушателей (вза-

имодействие аудирования, чтения, письма и 

говорения). 

Правильно организованное аудирование 

на уроках английского языка дает возмож-

ность усвоить важную информацию, которая 

облегчит слуховое восприятие в повседнев-

ной жизни. Сценарии – это еще один из эф-

фективных методов обучения аудированию. 

Он позволяет ученикам научиться понимать, 

что происходит вокруг в условиях разных 

бытовых ситуаций. К штатным сценариям 

можно отнести: 

1. Посещение врача неотложной помощи 

(вопросы о физическом состоянии, психоло-

гическом самочувствии, рекомендации по 

поддержанию здоровья и т. д.). 

2. Приобретение билетов на поезд, автобус, 

заказ такси (приветствие, указание пункта от-

правление, необходимой остановки и т. д.) 

3. Поход в кафе/ресторан (заказ столика, 

заказ блюд, рассказ основных ингредиен-

тов и т. д.). 

4. Поход в магазин одежды, питания, зо-

отоваров и др. [1, с. 124-125]. 

Аккумулирование большим количеством 

бытовых сценариев позволяет ученикам сво-

бодно разбираться в предметах и явлениях 

национальной культуры, а также ориентиро-

ваться в общепринятых паттернах поведения 

людей в той или иной ситуации. Вследствие 

чего прослушиваемые сюжеты становятся 

понятнее, а процесс общения легче и про-

дуктивнее. 

Главное условие эффективного обучения 

аудированию иноязычной речи является си-

стемность и этапность развития основных 

навыков. Для этого важно реализовывать в 

практической деятельности базовую систему 

следующих упражнений: 

 повторение иноязычной речи за дикто-

ром (выдержав паузу или синхронно); 

 развитие речевого слуха (аудирование с 

опорой на печатный текст; направленное 

аудирование, сопровождаемое различными 

действиями); 
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 тренировка памяти (прослушать текст и 

ответить на вопросы / определить верные и 

ложные утверждения / сравнить с печатной 

основой, найти отличия / запомнить пере-

численные в нем даты, имена, страны, собы-

тия и повторить их / сгруппировать лекси-

чекие единицы по ведущим признакам); 

 тренировка вероятного прогнозирования 

(прослушать список лексических единиц и по-

добрать определения к ним; написать словосо-

четания с существительными, глаголами, при-

лагательными и т. п.; написать наиболее ти-

пичные словосочетания по определенной теме 

и перевести их; спрогнозировать содержание 

текста по заголовку, слогану, фотографиям, 

ключевым словам и т. д.)» [4, с.134-137]. 

Данная система упражнений предполагает 

работу не только непосредственно с аудио-

материалом, но и с опорой на развитие 

грамматических и лексических способно-

стей, а также навыков чтения, письма и уст-

ной речи. Такой подход базируется на ос-

новных принципах обучения английскому 

языку – интеграции и дифференциации. 

Сегодня сделать урок аудирования ино-

язычной речи наиболее ярким и увлекатель-

ным позволяют интернет-ресурсы, они помо-

гают проявить ученикам свою индивидуаль-

ность, самостоятельность и творческое нача-

ло. Использование на занятиях подкастов – 

это инновации в методике преподавания, ко-

торые развивают у учащихся понимание 

иноязычной речи на слух [5, с. 74].  

Чтобы обучение было наиболее эффек-

тивно, в работе с подкастами рекомендуется 

соблюдать основные принципы: 

1. Регулярность использования подкастов 

во время работы на занятиях и в повседнев-

ной жизни. 

2. Подбор подкастов в соответствии с 

уровнем английского языка учеником. Для 

первых занятий лучше выбирать материл с 

простой лексикой, небольшой длительно-

стью, медленным темпом речи. Со временем 

можно использовать подкасты на более уз-

кие темы, с использованием идиом и беглым 

произношением. 

3. Выбирать материал, исходя из тематиче-

ского планирования и интересов учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что аудирование – это очень важный навык в 

изучении английского языка, который наибо-

лее успешно и эффективно развивается имен-

но в ежедневной практической деятельности. 

Учащимся важно научиться слушать и слы-

шать иноязычную речь, распознавать особен-

ности говорения оппонента и интерпретиро-

вать их для своего уровня понимания, разви-

вать речевой слух, тренировать память, а так-

же умение вероятного прогнозирования. 
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Адаптация студентов инженерных направлений к учебному процессу в высшей школе является актуаль-

ной проблемой в условиях цифровизации. В связи с быстрым развитием информационных технологий, 

учебный процесс становится все более сложным и требует от студентов не только знания теории, но и 

умения применять их на практике. В данной работе рассматривается вопрос адаптации студентов к 

новым условиям обучения, таким как дистанционное обучение, онлайн-курсы, использование электронных 

учебников и других средств цифровизации. Анализируются факторы, влияющие на успешную адаптацию 

студентов, такие как мотивация, умение работать в команде, самоорганизация и т. д. Также рассмат-

риваются методы и технологии, которые помогают студентам лучше адаптироваться к учебному про-

цессу, например, использование интерактивных методов обучения, применение кейс-метода и других со-

временных подходов. В результате исследования выявляются основные проблемы, с которыми сталкива-

ются студенты в процессе адаптации, и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: адаптация, студенты, инженерные направления, учебный процесс, цифровизация, 

дистанционное обучение, онлайн-курсы, электронные учебники, мотивация, работа в команде, само-

организация, интерактивные методы обучения, кейс-метод, проблемы, решения. 

 

 современном мире происходит быстрое 

развитие цифровых технологий, кото-

рые все больше влияют на различные сферы 

жизни человека, включая образование. Сту-

денты инженерных направлений сталкиваются 

с особыми вызовами при адаптации к учебно-

му процессу в условиях цифровизации. 

Цифровизация образования в России явля-

ется одним из приоритетных направлений раз-

вития образовательной системы. В рамках 

государственной программы «Цифровая эко-

номика» были выделены значительные сред-

ства на развитие цифровых технологий в обра-

зовании. Одним из основных направлений 

цифровизации образования является внедре-

ние электронных образовательных ресурсов, 

онлайн-курсов и дистанционных технологий 

обучения. Это позволяет студентам получать 

В 
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доступ к образованию в любое время и из 

любой точки мира, а также использовать но-

вые методы обучения, которые не доступны в 

традиционном образовании. Кроме того, 

цифровизация образования позволяет повы-

сить качество образования и улучшить его 

доступность. Благодаря использованию но-

вых технологий можно создавать индивиду-

альные программы обучения, а также предо-

ставлять доступ к образованию для людей с 

ограниченными возможностями. Однако, 

внедрение цифровых технологий в образова-

ние также вызывает определенные проблемы. 

Одной из них является нехватка квалифици-

рованных кадров, способных работать с но-

выми технологиями. Кроме того, не все учеб-

ные заведения готовы к цифровизации обра-

зования и имеют необходимую инфраструк-

туру. Для успешной цифровизации образова-

ния в России необходимо проводить система-

тическую работу по подготовке кадров и со-

зданию необходимой инфраструктуры. Кроме 

того, необходимо проводить мониторинг ре-

зультатов внедрения новых технологий и 

корректировать стратегию развития в соот-

ветствии с полученными результатами. 

В рамках цифровизации образования в 

России особое внимание уделяется развитию 

инженерного направления в высшей школе. 

Это связано с тем, что в условиях быстро 

меняющегося мира и развития новых техно-

логий, инженеры становятся ключевыми 

специалистами в различных отраслях эконо-

мики. Для развития инженерного направле-

ния в высшей школе проводятся мероприя-

тия по модернизации учебных программ, 

внедрению новых методов обучения, созда-

нию современной материально-технической 

базы и лабораторий. Также проводятся кур-

сы повышения квалификации для преподава-

телей, чтобы они могли эффективно исполь-

зовать новые технологии в обучении. Одним 

из примеров успешной цифровизации инже-

нерного образования является проект «МИ-

РЭА – Цифровой прорыв». В рамках этого 

проекта созданы цифровые образовательные 

ресурсы, разработаны онлайн-курсы и ди-

станционные технологии обучения. Также 

проводятся мероприятия по подготовке кад-

ров для цифровой экономики. Цифровизация 

инженерного направления в высшей школе 

позволяет выпускникам получать современ-

ные знания и навыки, необходимые для ра-

боты в условиях быстро меняющегося мира 

и развития новых технологий. Это способ-

ствует повышению качества образования и 

улучшению конкурентоспособности выпуск-

ников на рынке труда. 
Адаптация студентов инженерных направ-

лений к учебному процессу в высшей школе 

имеет свои особенности.  

Во-первых, это связано с тем, что образо-

вание в инженерных направлениях требует 

от студентов особой технической подготовки 

и знаний в области математики и физики. 

Во-вторых, адаптация студентов инже-

нерных направлений к учебному процессу в 

высшей школе также связана с необходимо-

стью овладения новыми технологиями и ме-

тодами работы, которые используются в ин-

женерной практике. 

В-третьих, адаптация студентов инженер-

ных направлений к учебному процессу в 

высшей школе требует от них развития 

навыков работы в коллективе, так как мно-

гие задачи в инженерной практике решаются 

командой специалистов. 

Философский аспект адаптации студентов 

инженерных направлений к учебному про-

цессу заключается в развитии их способно-

сти к творческому мышлению, критическому 

анализу и самостоятельной работе. Это поз-

воляет им не только успешно учиться, но и 

эффективно работать в будущем на инже-

нерных должностях. 

Таким образом, адаптация студентов инже-

нерных направлений к учебному процессу в 

высшей школе имеет свои особенности, но фи-

лософский аспект этого процесса заключается 

в развитии личности и ее способности к твор-

ческому мышлению и самостоятельной работе. 

Одной из основных проблем адаптации 

студентов в инженерных направлениях явля-

ется сложность учебного материала. Многие 

студенты могут столкнуться с трудностями в 

понимании математических и физических 

концепций, что может привести к ухудше-

нию их успеваемости и увеличению уровня 

стресса. Студенты должны быть готовы к 

тому, что инженерное образование требует 
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от них углубленного изучения математики, 

физики, химии и других наук, а также прак-

тических навыков работы с инструментами и 

технологиями. 

Для того чтобы успешно адаптироваться к 

учебному процессу в инженерных направле-

ниях, студентам следует активно участвовать 

в лекциях и практических занятиях, задавать 

вопросы преподавателям и использовать до-

полнительные ресурсы для изучения матери-

ала. Также студентам следует участвовать в 

проектах и работать в команде, чтобы разви-

вать навыки коллективной работы и обмена 

знаниями. Важно также не забывать о здоро-

вом образе жизни и правильном распределе-

нии времени между учебой и отдыхом. 

Наконец, для студентов, которые учатся в 

другой стране, важно не забывать о том, что 

они могут столкнуться с культурными раз-

личиями и языковыми барьерами. Они 

должны быть готовы к тому, что им может 

потребоваться дополнительное время для 

адаптации к новой среде и языку. 

Другой проблемой может быть отсутствие 

практического опыта. Некоторые студенты мо-

гут иметь ограниченный опыт работы с ин-

струментами и технологиями, которые исполь-

зуются в инженерном образовании, что может 

затруднить их адаптацию к практическим за-

даниям и проектам. Также, некоторые студен-

ты могут испытывать трудности в работе в ко-

манде. Инженерное образование часто требует 

от студентов работать в группах над проекта-

ми, что может быть вызовом для тех, кто не 

имеет опыта работы в коллективе. В целом, 

адаптация студентов в инженерных направле-

ниях может быть вызовом, требовать от них 

усилий и настойчивости, но с правильной под-

готовкой и поддержкой они могут преодолеть 

эти проблемы, все препятствия и достичь сво-

их целей и успехов в своей карьере. 

В целом адаптация – это процесс приспо-

собления организма или системы к новым 

условиям среды. В контексте образования 

адаптация относится к процессу приспособле-

ния студента к учебному процессу, культур-

ной среде и социальной жизни в университете. 

Теоретическую основу исследования адап-

тации можно найти в различных научных тео-

риях, таких как: 

1. Теория социализации – эта теория объ-

ясняет, как люди приспосабливаются к но-

вой социальной среде и как они усваивают 

нормы и ценности общества. В контексте 

образования, социализация помогает студен-

там адаптироваться к новой культурной и 

социальной среде университета. 

2. Теория стресса – эта теория объясняет, 

как стресс влияет на организм и как люди 

реагируют на стрессовые ситуации. В кон-

тексте образования, стресс может быть вы-

зван не только учебными нагрузками, но и 

адаптационными проблемами, такими как 

отсутствие друзей или непонимание куль-

турных различий. 

3. Теория самоэффективности – эта тео-

рия объясняет, как вера в свои способности 

влияет на поведение человека и на его успех 

в достижении целей. В контексте образова-

ния, самоэффективность может помочь сту-

дентам преодолевать трудности адаптации и 

достигать успеха в учебе. 

4. Теория мотивации – эта теория объяс-

няет, как мотивация влияет на поведение че-

ловека и на его достижение целей. В контек-

сте образования, мотивация может помочь 

студентам сохранять интерес к учебному 

процессу и достигать успеха в учебе. 

Исследование адаптации студентов в уни-

верситете может использовать эти теории для 

определения факторов, влияющих на успеш-

ную адаптацию, и разработки стратегий для 

помощи студентам в этом процессе. И в целом 

адаптации студентов в университете является 

актуальной темой, так как успешная адаптация 

студентов может повысить их учебные резуль-

таты и улучшить общее качество образования. 

Научная новизна исследования может заклю-

чаться в использовании новых методов сбора и 

анализа данных, например, использование 

машинного обучения для выявления скрытых 

паттернов в адаптации студентов. Также ис-

следование может включать анализ влияния 

факторов, которые ранее не были изучены, 

например, влияние социально-экономического 

статуса студентов на их адаптацию. 
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context of digitalization. Due to the rapid development of information technologies, the learning process is 

becoming increasingly complex and requires students not only to know the theory but also to be able to ap-

ply it in practice. This paper examines the issue of students' adaptation to new learning environments, such 

as distance learning, online courses, the use of electronic textbooks and other means of digitalisation. The 

factors that influence students' successful adaptation, such as motivation, teamwork skills, self-organisation, 

etc., are analysed. Methods and techniques that help students better adapt to the learning process, such as 
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considered. As a result of the study the main problems faced by students in the process of adaptation are 

identified and ways to solve them are proposed. 
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В статье рассмотрена проблема снижения учебной мотивации студентов СПО, а также факторы, 
которые определяют уровень мотивации будущих специалистов. Акцентируется внимание на при-
чинах снижения, а порой и полного отсутствия желания учиться, расширять свой кругозор, зани-
маться своим саморазвитием. Даются рекомендации, направленные на повышение учебной мотива-
ции, профессиональной подготовки студентов СПО. 
Ключевые слова: учебная мотивация, студент СПО, саморазвитие, самосовершенствование, значи-
мость профессии. 

 
егодня, в условиях бешеных скоростей, 
развития технологий – быстрого роста 

объема информации, возможность ее вос-
приятия и осмысления резко уменьшается. 
Что во многом усложняет процесс обучения 
современных студентов. 

Тем не менее, в современном обществе тре-
буются специалисты, способные к самостоя-
тельному принятию решений, самостоятель-
ной преобразовательной деятельности, к про-
фессиональному саморазвитию. Что требует 
внутренних ресурсов, особенно у современных 
студентов, для насыщения учебного процесса 
учебно-методическими материалами, и это не 
только за счет профессионализма и творчества 
преподавателей, а скорее потребность в само-
развитии самих студентов. И для этих целей 
необходимо самое главное – мотивация к обу-
чению, к саморазвитию.  

Мотивация – это то «волшебное» состоя-
ние обучающихся, о котором столько сего-
дня пишут, говорят психологи, педагоги. 
Вернее, об отсутствии мотивации у обучаю-
щихся всех возрастов. Что происходит? По-
чему стремление к обучению, к саморазви-
тию с каждым годом снижается? 

Возможно, молодой человек сделал оши-
бочный выбор будущей профессии? А может 
это совсем не его выбор? (Советы родителей; 
за компанию с друзьями; просто нужно какую-
то получить профессию; чтобы не выглядеть 

глупее всех…) Отсутствие цели в принципе. 
Растерянность, страх неудач, как следствие – 
постоянный стресс. Многие студенты подра-
батывают по мимо учебы. Бытовые вопросы, 
которые приходится решать самостоятельно – 
а это дополнительная нагрузка, усталость. К 
усталости прибавляется неудовлетворенность 
результатами. Постепенно нарастающий вал 
долгов, невыполненных обещаний, после чего 
студент начинает сначала переносить занятия, 
потом пропускать…  

Однако, есть и другие примеры.  
Зима. Мороз. Не имея средств, автосто-

пом, студент-заочник  двадцати лет,  добира-
ется до учебного учреждения (460 км). Одет 
явно, не по погоде.  Добивается комнаты в 
общежитии. С одной тетрадью – на все лек-
ции. На вопрос: «Как ты так?» Ответ: «Не 
знаю как! Но мне нужно образование! Мне 
нужна профессия!»  

Вывод один – мотивация залог успеха в лю-
бой деятельности. Это значит только одно, 
профессия которую получает человек, должна 
быть для него актуальна, необходима. 

Мотивация будущего специалиста может 
быть разной и зависеть она будет от многих 
факторов.  

Сегодня очень часто молодые люди, выби-
рая профессию, ориентируются только на пре-
стижность и доходность (зарплата, дополни-
тельные дивиденды, повышение социального 

С 



Научный потенциал, 2023, № 2(41) 

 

79 

статуса, поощрение, признание и т. п.), в 
стремлении получить положительную оценку 
любой ценой. Вознаграждение (оценка) стано-
вится для такого человека самоцелью, основ-
ным мотивом. Что делает такую мотивацию не 
стабильной и очень ненадежной.  

Часто сегодня можно услышать выраже-
ние от молодых людей: «Мне бы работу – 
чтобы не напрягаться». Здесь мотивация – 
уйти от всех возможных трудностей. И это 
мотивация, которую можно назвать отрица-
тельной. Человек будет пытаться уходить от 
проблем уже в процессе обучения. Ни о ка-
ком саморазвитии не может быть и речи. 

Любой студент понимает, что став отлич-
ным специалистом высокой квалификации, 
мастером своего дела, он может рассчиты-
вать на престижную работу, а в будущем и 
должность, как следствие – повышение  ма-
териального достатка. Данный вид мотива-
ции свидетельствует об устремленности че-
ловека на достижение результата в профес-
сиональной деятельности (выполнение зада-
ния, планов и т. п.), в развитии профессио-
нальной компетентности. Данный тип моти-
вации обладает достаточно высокой степе-
нью общественной значимости и, несмотря 
на несколько «вынужденный» характер ра-
боты над собой, процесс самосовершенство-
вания специалиста может носить достаточно 
стабильный и продуктивный характер на 
протяжении длительного времени. 

Есть же студенты, которым сам процесс по-
знания профессии, освоения производствен-
ной деятельности, технологий – доставляет 
интерес, удовольствие. В этом случае, в про-
цессе профессионального самосовершенство-
вания развитие профессионально значимых 
качеств и в целом профессиональной компе-
тентности специалиста происходит само со-
бой. Здесь саморазвитие, самосовершенство-
вание – основная цель для будущего специа-
листа. Такую учебную мотивацию можно 
назвать наиболее значимой и высокой. 

В процессе деятельности каждый человек 
проявляет характерное для него отношение к 
своему профессиональному самосовершен-
ствованию. В зависимости от совокупности 
мотивов, побуждающих к профессионально-
му росту. [3, с. 74] 

Высокий уровень мотивации характеризу-
ется ярко выраженной потребностью в само-

совершенствовании, творческим отношени-
ем к делу, стремлением к достижению соб-
ственных вершин. 

Рекомендации, направленные на по-
вышение учебной мотивации, профессио-

нальной подготовки студентов СПО. 
Очевидно, что еще до поступления, абиту-

риент  должен себя идентифицировать с бу-
дущей профессией.  Понимать, какие профес-
сионально-значимые качества необходимы для 
данной профессии, оценить в целом профес-
сиональную пригодность. Объективно оцени-
вать свои личные и деловые качества. Коррек-
тировать поведение в направлении успешной 
реализации личных и профессиональных це-
лей. В принципе, уметь ставить перед собой 
цели. Обоснованно делать профессиональный 
выбор и реально определять возможности сво-
его профессионального роста в будущем.  

Важно не растерять мотивацию к само-
развитию, уже в процессе обучения, а для 
этого необходимо: 

 создание у студентов адекватного пред-
ставления о выбранной профессии; 

 помощь в осознании общественной зна-
чимости профессии; 

 формирование положительного отно-
шения к своей профессии; 

 обеспечение успешной адаптации сту-
дентов к новым социальным условиям; 

 знакомство с профессиональной деятель-
ностью; 

 формирование профессионального иде-
ала, умений и навыков; 

 умение анализировать социально значи-
мые проблемы, собирать, хранить и обрабаты-
вать информацию с использованием информа-
ционных автоматизированных систем; 

 формирование у студентов адекватной 
самооценки своей профессиональной подго-
товленности; 

 формирование ответственного отноше-
ния у студентов к овладению профессией; 

 развитие самостоятельности в решении 
профессиональных задач; 

 повышение волевой активности в по-
знавательной и практической деятельности; 

 конструирование учебных занятий с ис-
пользованием инновационных педагогиче-
ских технологий, методов и средств педаго-
гического наблюдения, анализа и оформле-
ния собранных данных; 
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 формирование сознательного отноше-
ния к общественной и личной значимости 
выбранной профессиональной деятельности; 

 разъяснение перспектив и подготовка 
студентов к продолжению профессионально-
го самообразования в будущей работе. 
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а современном этапе развития системы 

высшего образования одной из значи-

мых задач является формирование самораз-

вивающейся и конкурентоспособной лично-

сти. Большинство студентов обладают до-

статочными ресурсами для развития. Однако 

существует ряд индивидуально-психологи-

ческих особенностей этого возраста, которые 

могут помешать реализовать данную задачу. 

Среди таких особенностей особое место зани-

мает стрессоустойчивость. Стрессоустойчи-

вость представляет собой комплексную харак-

Н 
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теристику человека, которая отражает его спо-

собность успешно осуществлять свою дея-

тельность в сложных и экстремальных услови-

ях. Опубликовано большое количество работ, 

подтверждающих, что стресс – спутник сту-

денческой жизни, отражается на качестве обу-

чения, физическом и психическом здоровье. 

З.А. Бадмаева, Б.П. Джилеева (2020) отмеча-

ют, что наиболее травмирующим фактором 

считается экзаменационный стресс [1]. 

В период обучения можно зафиксировать 

совместное влияние двух групп стрессфак-

торов: специфические стресс-факторы учеб-

ного процесса (стресс при обучении) и 

стресс-факторы, характерные для професси-

ональной деятельности (начиная от оценки 

правильности выбора, до понимания трудно-

стей, формирования уверенности в своем 

профессионализме). В случае искаженной 

мотивации выбора профессии и направления 

обучения в вузе, воздействие профессио-

нальных стресс-факторов может увеличить-

ся. Постоянные стрессовые воздействия мо-

гут привести к развитию невротических рас-

стройств. Под неврозом понимается нервно-

психическое заболевание, отличительной осо-

бенностью которого являются функциональ-

ные, то есть временные, обратимые расстрой-

ства психики и поведения человека, обуслов-

ленные отрицательными условиями жизнедея-

тельности в данный период времени [1; 6; 12]. 

Стресс является объективной и субъектив-

ной составляющей учебной деятельности и 

находит свое выражение в каждом из ее ком-

понентов, тем самым, нарушая привычный 

ритм и ее эффективность. Среди исследовате-

лей, изучением проблемы стрессоустойчиво-

сти у студентов вузов занимались: И.А. Куря-

сев (2013), О.М. Дробышева (2015), Т.В. Буш-

ма, Е.Г. Зуйкова (2019), М.С. Полторак,         

В.Л. Гром, Е.В. Сарчук (2019), И.В. Теплякова 

(2019), З.А. Бадмаева, Б.П. Джилеева (2020), 

И.А. Погонышева с соавт. (2017, 2022) и дру-

гие [1; 2; 3; 6; 11; 12; 13]. 

Стресс, испытываемый студентами, может 

сказываться на обучении (приобретении, при-

менении и переработке знаний), что препят-

ствует академической успеваемости. Трудно-

сти с успеваемостью в свою очередь также со-

здают дискомфорт, в результате чего общий 

стресс усиливается. Для успешной сдачи 

учебной сессии необходимо учитывать два 

фактора: теоретическую и психологическую 

подготовку студентов [4; 9]. 

Зачастую первокурсники не обладают раз-

личными навыками и умениями, которые 

необходимы в высших учебных заведениях 

для успешного изучения образовательной про-

граммы. Поэтому происходят попытки ком-

пенсировать это усидчивостью, которые не 

всегда приводят к успеху. Приспособление к 

новым условиям требует много сил, из-за чего 

возникают существенные различия в деятель-

ности и результатах обучения в вузе [7].  

И.В. Теплякова (2018) в своем исследова-

нии «Формирование стрессоустойчивости как 

актуальная проблема студентов-первокурсни-

ков вуза» рассматривает вопросы организации 

работы по формированию стрессоустойчиво-

сти у студентов-первокурсников и задачи пре-

одоления переживаемых ими стрессовых си-

туаций на начальном этапе обучения [13]. Ав-

тор отмечает, что необходимо формировать 

стрессоустойчивость у студентов-первокурс-

ников. При всем многообразии существую-

щих средств и методов коррекции стресса и 

повышения стрессоустойчивости, наиболее 

приемлемым и действенным средством, по 

мнению автора статьи, является психологи-

ческий тренинг, основанный на методах пси-

хической саморегуляции [13]. Во многом от 

самого студента зависит, как часто и про-

должительно он будет находиться в стрессо-

вом состоянии. Его реакция на стресс, режим 

питания, двигательная активность, качество 

отдыха и сна, взаимоотношения с окружаю-

щими – это тот ключевой ресурс, который 

определяет образ жизни, а, следовательно, и 

общую стрессоустойчивость. Следует также 

отметить, что правильно организованная пе-

дагогическая деятельность, с учетом специ-

фики обучения также может способствовать 

оптимизации эмоционального состояния сту-

дентов [5; 8]. О.М. Дробышева (2015) в своем 

исследовании «Оценка повышения стрессо-

устойчивости студентов» подробно рассмот-

рела психологические и физиологические ме-

тоды оценки стрессоустойчивости. Согласно 

опубликованным результатам, аутогенная тре-

нировка в конце учебного года не вызывает 
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достоверного изменения стрессоустойчивости 

у студентов с высоким и низким уровнями 

стрессоустойчивости. В то же время, она по-

вышает стрессоустойчивость у лиц с умерен-

ным уровнем стрессоустойчивости [3]. 

На развитие стресса у студентов также 

влияет и направление подготовки будущих 

специалистов. Это отражено в исследование 

Т.В. Бушмы, Е.Г. Зуйковой, Л.М. Волковой 

(2019) «Стрессоустойчивость студентов раз-

ных профилей обучения» [2]. Авторами про-

анализированы факторы, влияющие на пси-

хоэмоциональную устойчивость студентов 

вузов разных профилей обучения, выявлены 

личностные качества, совокупность которых 

позволяет противостоять учебным перегруз-

кам. М.С. Полторак, В.Л. Гром, Е.В. Сарчук 

(2019) провели исследование, посвященное 

оценке уровня стрессоустойчивости у сту-

дентов медицинского вуза [8]. В исследова-

нии был проведен анализ зависимости стрес-

соустойчивости от курса и пола обучения. 

Наиболее низкие показатели стрессоустой-

чивости наблюдались у студентов младших 

курсов, а при гендерном анализе - у девушек. 

Проанализированы данные соотнесения 

уровня стрессоустойчивости и хронотипа 

человека, которые показали, что студенты 

вечернего хронотипа имеют более низкие 

показатели стресоустойчивости, чем студен-

ты утреннего типа [8]. 

Согласно опубликованным исследовани-

ям можно сделать вывод, что студенты на 

первом курсе обучения больше подвержены 

стрессу, чем студенты на втором курсе и 

старшекурсники. 

Для анализа уровня стрессоустойчивости 

студентов, нами были использованы следу-

ющие методики: 

1. Тест на самооценку стрессоустойчиво-

сти С. Коухена, Г. Виллиансона.  

2. «Методика для определения вероятно-

сти развития стресса» Дж. Тейлора в моди-

фикации Т.А. Немчина. 

 

Таблица 1 

 

САМООЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ, % 

 

Показатель 

курс 

1 (n=45) 2 (n=47) 3 (n=43) 4 (n=40) 

чел % чел % чел % чел % 

Отличный  -  10 21 16 37 -  

Хороший 7 16 29 62 22 51 16 40 

Удовлетворительный  20 44 6 13 5 12 14 35 

Плохой 18 40 2 4 -  10 25 

 

Было обследовано 175 студентов Нижне-

вартовского государственного университета 

(таблица 1). Тест самооценки стрессоустой-

чивости, разработанный С. Коухеном и Г. 

Виллиансоном, позволяет определить уро-

вень стрессоустойчивости к различным фак-

торам и событиям у респондентов, результа-

ты  тестирования представлены в таблице 1. 

В группе студентов 1 курса хороший уро-

вень стрессоустойчивости имели 16% респон-

дентов, удовлетворительный – 44% и плохой 

40%. У студентов 2 курса отмечены следую-

щие показатели: отличный уровень стрессо-

устойчивости у 21%, хороший – 62%, удовле-

творительный – 13%, плохой – 4%. В группе 

студентов 3 курса отличный показатель стрес-

соустойчивости выявлен у 37%, хороший у 

51% и удовлетворительный у 12% студентов. 

На выпускном курсе 40% обследуемых имели 

хороший уровень стрессоустойчивости, 35% – 

удовлетворительный и 25% плохой уровень. 

Следующая методика была направлена на 

определение вероятности развития стресса 

(Т.А. Немчин) (таблица 2). 
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Таблица 2 

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ, % 

 

Показатель 

Курс 

1 (n=45) 2 (n=47) 3 (n=43) 4 (n=40) 

Чел % Чел % Чел % Чел % 

Низкая вероятность раз-

вития стресса  
-  12 26 18 42 6 15 

Средний уровень  26 58 33 70 25 58 23 58 

Высокая вероятность 

развития стресса 
19 42 2 4 -  11 27 

 

У 58% студентов 1 курса был выявлен 

средний уровень возможного стрессового 

состояния, у 42% высокая вероятность раз-

вития стресса. В группе студентов 2 курса 

низкая вероятность развития стресса опреде-

лялась у 26% юношей и девушек, средний 

уровень был зарегистрирован у 70%, высо-

кая вероятность развития стресса у 4% ре-

спондентов. В выборке студентов 3 курса 

низкая вероятность стрессовой ситуации от-

мечена у 42%, средний уровень развития у 

58%. В группе студентов выпускного курса 

низкий уровень возможного стресса опреде-

лялся у 15%, средний уровень у 58%, высо-

кая вероятность развития стресса у 27% об-

следуемых (таблица 2). 

Таким образом, были выявлены особенно-

сти стрессоустойчивости у студентов на раз-

личных этапах обучения. Студенты на 3 курсе 

обучения имели самые высокие показатели 

стрессоустойчивости, а студенты первокурс-

ники самый низкий уровень стрессоустойчи-

вости. Такую же тенденцию имела динамика 

вероятности развития стресса на различных 

курсах, на первом курсе студенты чаще под-

вержены стрессу, на 2 и 3 курсах вероятность 

развития стресса заметно ниже, на 4 курсе ве-

роятность развития стресса повышается. 
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ендерная психология в психологии счита-

ется одним из новейших направлений, 

плохо изученным у кыргызов. Причина в том, 

что все мы знаем, что различия между мальчи-

ками и девочками, мужчинами и женщинами, 

самцами и самками животных всегда отмеча-

лись в обычаях и традициях кыргызского 

народа. Несмотря на это, современные изме-

нения в обществе стали противоречить тради-

циям и обычаям нашего народа, что привело в 

некоторых моментах недопониманию. 

Не будет ошибкой сказать, что важно изу-

чать природу мужчин и женщин, мальчиков 

и девочек, самцов и самок животных на ос-

нове гендерной психологии. Мы верим, что 

эти научные открытия внесут большой вклад 

в решение проблем отечественной психоло-

гической науки.  

Цель исследования. Наши кыргызы из-

древле известны во всем мире как кочевой 

народ, отличающийся своими обычаями и 

традициями. Обычаи мужей и жен – иметь 

семью, держать детей, уважать старшего, 

чтить младшего, слово жены соблюдать, а 

слово отца есть око ума. В воспитании детей 

они привыкли сравнивать привязанность жи-

вотных к своим детям и др. Современные ци-

вилизации стали забывать законы природы, 

социальные различия между мужчинами и 

женщинами стали стираться, поэтому суще-

ствует вероятность того, что гендерная психо-

логия поможет постоянно передавать различия 

между мужчинами и женщинами. Мы поста-

вили цель актуализировать это различие. 

Методы исследования: на основе психоло-

гических исследований, интернет-источников, 

опросов, тестов, интервью с использованием 

сравнительных методов, книг, Корана, психо-

логической энциклопедии. 

Мы не должны забывать, что существует 

разница между человеческими существами 

мужского и женского пола, а также между 

самцами и самками животных. С древних вре-

мен установлено, что женщина создана для 

умножения людей, для воспитания детей, пока 

они не вырастут, а мужчине отведена роль за-

боты о семье и создании условий. Однако не-

давнее равенство мужчин и женщин в некото-

рых странах или во всем мире, похоже, нару-

шает закон природы. Может быть, это чей-то 

интерес в зависимости от ситуации и спроса 

каждой страны. Но мужчины должны пом-

нить, что это странное явление. 

Во всяком случае, природа этого не до-

пускает, потому что такая тенденция проти-

воречит законом природы. Нарушение есте-

ственных законов оказывает прямое влияние 

на разрушение семьи, общества, государства, 

на процесс развития самого человечества. 

Например: Мусульманка не должна ез-

дить в седле, потому что тот мужчина, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Да 

проклянет Бог ножны на седле». Он заявил, 

что нет никакого вреда, если женщина пере-

одевается или переодевается мужчиной и 

отправляется на джихад для самообороны 

или для нужд, таких как хадж (Бахр ар-Раик 

8/189). Это означает, что это на благо семьи 

в течение короткого периода времени. Такое 

явление можно назвать временным явлени-

ем. Почему это временно? Потому что все 

мы знаем, что есть большая разница в анато-

мии мужчины и женщины. 

Можно отметить, что гендерная психоло-

гия определяет разницу между мужчинами и 

женщинами. В гендерной психологии вос-

приятие женщиной мужчины горизонтально, 

поэтому в некоторых экстренных ситуациях 

в игре возникает путаница, становится слож-

но выбрать место опоры и далеко уйти не 

удается. Также трудно управлять движу-

щимся оборудованием. Также, как было ска-

зано выше, запрет на езду на лошади заклю-

чается в следующем: 

Женщины молча страдают и терпят боль, 

потому что не знают того, чего не знают. 

Анатомический облик и различия мужчин и 

женщин в верховой езде. Итак, на картинке 

ниже хорошо видно и можно сказать, что 

разница очевидна. 

Г 
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Что такое гендерная психология? Это 

наука, изучающая, чем похожи и чем отли-

чаются мальчики и девочки, мужчины и 

женщины, как разговаривают, ведут себя 

представители обоих полов и как относятся 

друг к другу. Возникновение интереса к это-

му вопросу будет касаться равноправия 

мужчин и женщин. 

Гендерная психология – раздел дифферен-

циальной психологии, изучающий модели по-

ведения в обществе, определяемые биологиче-

ским полом человека, социальным полом 

(гендером) и взаимоотношениями. А в гендер-

ных исследованиях социальной психологии 

изучаются такие явления, как социализация, 

предрассудки, дискриминация, социальное 

принятие и самопринятие, самооценка, воз-

никновение социальных норм и ролей [15]. 

В гендерной психологии можно выделить 

несколько основных направлений: 

Сравнение психологии мужчин и женщин – 

изучение особенностей мужчин и женщин в 

определении гендерной идентичности. 

Женская психология – это изучение осо-

бенностей психического состояния женщи-

ны, связанных с женской физиологией, кото-

рых нет у мужчин. 

Мужская психология – это изучение осо-

бенностей мужского психического состоя-

ния, связанных с мужской физиологией, ко-

торых нет у женщин. 

Гендерная социализация – это изучение 

формирования гендерной идентичности и 

развития гендерных ролей. 

Психология гендерных отношений – рас-

смотрение отношений между полами и пред-

ставителями своего пола. 

Гендерная психология лидерства – изуче-

ние различий между мужчинами и женщи-

нами-руководителями, а также отношений 

доминирования-подчинения. 

Гендерная психология в спорте – это об-

ласть гендерной психологии и спортивной 

психологии, изучающая характеристики и 

различия спортивных результатов, связанные 

с полом и полом спортсмена или команды. 

Дифференциальная психология индивиду-

альных различий) – раздел психологической 

науки и жизни человека, изучающий различия 

психологических особенностей между отдель-

ными людьми и группами людей, а также диа-

пазон, характер, причины этих различий и их 

влияние на разных людей. Современная диф-

ференциальная психология работает в рамках 

теории черт. Эта часть дифференциальной 

психологии, изучающая природу индивиду-

альных различий, выделяется в отдельную 

дисциплину – психогенетику или генетику по-

ведения человека [18]. 

Пол или биологический пол организмов – 

это совокупность генетически и гормонально 

детерминированных полово-гистологических, 

анатомических и морфофункциональных при-

знаков организма, обобщающих все его разно-

образные видовые репродуктивные (половые) 

признаки, отличающие его от представителей 

других биологических полов того или иного 

пола. разновидность. организмов и определяет 

его роль в процессе оплодотворения при поло-

вом размножении [23]. 

Гендер (англ. gender, латинское genus 

«род») – это спектр характеристик, связан-
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ных с мужественностью и женственностью. 

В зависимости от контекста эти характери-

стики могут включать социальные структу-

ры (особенно пол и другие социальные роли) 

или гендерную идентичность. Гендерная 

идентичность не связана с сексуальной ори-

ентацией [12]. Таким образом, гендерные 

исследования представляют собой междис-

циплинарную исследовательскую практику, 

использующую когнитивные возможности 

социальной гендерной теории для анализа 

социальных явлений и их изменений. Эта 

область включает женские исследования (о 

женщинах, феминизме, гендере и политике), 

мужские исследования и женские исследо-

вания. В современном гуманитарном образо-

вании мотивом формирования этого направ-

ления стало предложение усилить биологи-

ческую и культурологическую составляю-

щие в изучении гендерной проблематики [5]. 

Вышеупомянутые явления или явления (от 

греч. φειμονον – «вид») – это термин, кото-

рый в общем относится к явлению, пред-

ставленному в чувственном мышлении. В 

естествознании феномен – это наблюдаемое 

явление или событие. Также в психологии 

феноменом является необычный внешний 

вид, редкий, трудный для понимания [26] 

или психический феномен, галлюцинация 

или парапсихологические ощущения. Эти 

ненаблюдаемые явления необходимо связа-

ны с неизбежными явлениями природы, т. е. 

физиологии. Физиология (от греч. φύσις – 

природа и λόγος – учение) – наука о сущно-

сти живого существа, жизни в нормальных и 

патологических условиях, то есть о законах 

и пределах функционирования и регуляции 

биологических систем на разных уровнях 

органического иметь значение. Норма жиз-

ненных процессов и отклонения от нее (см. 

патофизиологию) [27]. 

Гендерная идентичность связана с социо-

культурными стереотипами поведения и ка-

честв представителей того или иного пола, 

то есть с внутренним восприятием челове-

ком себя как представителя мужской, жен-

ской или иной категории. Гендерная иден-

тичность – это не то же самое, что биологи-

ческий пол. В настоящее время принято раз-

делять гендерную идентичность и гендерное 

выражение – выражение определенных черт, 

считающихся мужскими, женскими и андро-

гинными в зависимости от культуры, но есть 

и литература, рассматривающая соответ-

ствие определенным гендерным стереотипам 

тем или иным видом гендерная идентич-

ность. Это основа дифференциальной психо-

логии. В основе теории лежит предположе-

ние о наличии единиц или элементов психо-

логической структуры свойств, называемых 

чертами, которые можно выделить с помо-

щью конкретных методов (например, фак-

торного анализа). Черты – это психологиче-

ские характеристики, которые стабильны во 

времени, относительно стабильны в разных 

ситуациях и варьируются от человека к че-

ловеку, влияя на то, как люди чувствуют, 

думают и ведут себя [25]. 

Дифференциальная психология изучает 

различия между отдельными людьми и 

группами людей по психологическим осо-

бенностям, а также объем, характер и причи-

ны этих различий, их влияние на различные 

области жизни людей. Современная диффе-

ренциальная психология работает в рамках 

теории черт. Часть дифференциальной пси-

хологии, изучающая природу индивидуаль-

ных различий, выделяется в отдельную дис-

циплину – психогенетику или генетику по-

ведения человека. Гендерная роль – это 

набор социальных норм, которые определя-

ют, какие типы поведения считаются прием-

лемыми, уместными или желательными в 

зависимости от пола человека, то есть от то-

го, являются ли они женщинами, мужчинами 

или представителями другого пола. Несоот-

ветствие между поведением человека и ген-

дерной ролью называется гендерным несоот-

ветствием. Количество и конкретное содер-

жание гендерных ролей значительно разли-

чаются в разных культурах, но межкультур-

ные сходства также распространены. 

Нет научного консенсуса относительно 

того, в какой степени гендерные роли и их 

вариации определяются биологией и в какой 

степени они конструируются обществом. 

Строго биологические теории происхожде-

ния гендерных ролей, особенно эволюцион-

ная психология, не подтверждаются эмпири-

ческими данными. В целом имеющиеся 
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научные данные свидетельствуют о том, что 

на гендерное развитие влияют не только 

биологические факторы, но также когнитив-

ные и социальные факторы. Гендерные роли 

могут играть положительную роль в само-

оценке человека, если гендерно-специфи-

ческое поведение является для него есте-

ственным и соответствует его самоощуще-

нию. В противном случае гендерные роли 

становятся источником стресса с появлением 

нормативного социального и экологического 

давления. Психогенетика не является исклю-

чением для таких явлений. Психогенетика 

(от греч. psyche – душа и от греч. Genesis – 

происхождение) – наука о наследственности 

и изменчивости психических и психофизио-

логических свойств, возникающих в резуль-

тате связи психологии и генетики. В запад-

ной литературе чаще используется термин 

«генетика поведения» [24]. 

Предметом психогенетики является взаи-

модействие наследственности и среды в 

формировании индивидуальной изменчиво-

сти психологических свойств человека (ко-

гнитивных и поведенческих, темперамента). 

В последние годы возникли такие разделы 

психогенетики, как генетическая психофи-

зиология, изучающая генетические и средо-

вые детерминанты биоэлектрической активно-

сти мозга, генетика индивидуального разви-

тия, а также поведенческая геномика, изуча-

ющая влияние различных генетических влия-

ний на поведение. И виды психопатологии ак-

тивно развиваются. При изучении гендерной 

психологии важно представить основные све-

дения об анатомо-физиологических особенно-

стях мужского и женского организма, а так-

же о степени их влияния на психологические 

и поведенческие реакции. Наличие двух по-

лов означает различие в строении и функци-

ях организмов, связанных с каждым из них. 

Организм (от позднелатинского bodyus от 

позднелатинского organizo, «связываю с 

изящным видом», от греческого ὄργανον – 

«оружие») – живое тело, обладающее ком-

плексом свойств, отличающих его от нежи-

вого, в том числе обмен веществ, самопод-

держание, его строение и организация, спо-

собность к их увеличению в процессе раз-

множения при сохранении наследственных 

признаков. Аристотель ввел термин «орга-

низм». Каждое живое, в отличие от неживо-

го, проявляло свои особенности в четкой и 

жесткой организации [22]. 

Мужественность (лат. masculinus, от слова 

мужской) – совокупность физических (вто-

рой половой признак), психических и пове-

денческих признаков, которые считаются 

мужскими (то есть у животных мужское от 

женского или мужское от женского внешне). 

Противоположностью женственности явля-

ется мужественность (мужественность), мас-

кулинный гендерный стереотип, включаю-

щий такие качества, как смелость, независи-

мость, уверенность в себе, эмоциональный 

контроль, бережливость. Например, слово 

«смелая женщина» характеризует не муже-

ственность (мужественность) статуи, а стой-

кость ее характера. Противоположность му-

жественности характеризуется такими каче-

ствами, как женская чувствительность, 

нежность, доброта и забота [21]. 

Женский (лат. femina «женщина») – тради-

ционная модель поведения и совокупность 

психических качеств женского пола, обычно 

характеризующихся чуткостью, нежностью, 

надежностью, добротой, заботливостью. Пред-

ставления о женственности формируются со-

циальными, культурными, этническими и воз-

растными контекстами. Существует форма 

дискриминации и угнетения на основе женской 

гендерной идентичности – фемфобия [28].  

Квир-исследования – это самостоятельная 

научная дисциплина или область исследова-

ний в рамках гендерных исследований, изу-

чающая гендерные ролевые модели поведе-

ния в контексте гетеронормативности и сек-

суальной ориентации и гендерной идентич-

ности. Квир-исследования – относительно 

новая дисциплина, исследования, бросающие 

вызов бинарным гендерным системам и ге-

теронормативности, которые угнетают тех, 

кто не вписывается в их рамки [23]. Фунда-

ментальной основой квир-исследований яв-

ляются работы Мишеля Фуко и Джудит Бат-

лер [18]. В таком исследовании необходимо 

обратиться к андрогинности. Андрогиния 

(др.-греч. ἀνήρ , мужской + греч. γυνή, жен-

ский) – явление, при котором человек одно-

временно проявляет и женские, и мужские 
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качества (не обязательно одинаковые); пси-

хическая андрогинность определяется одно-

временными высокими баллами по шкалам 

мужественности (мужественность) и феми-

нинности (женское сходство) в полоролевых 

опросниках. Андрогинность – это сочетание 

мужских и женских черт во внешности. Че-

ловек, который не соответствует установ-

ленному обществом определению мужской 

или женской гендерной роли, называется ан-

дрогинным [10]. Если быть точнее, исследо-

вания, основанные на когнитивной психоло-

гии, можно отнести к более высокому уров-

ню. Когнитивная психология (лат. cognitio 

«знание») – психология, ориентированная на 

эксперименты и математическое моделиро-

вание мышления. Раздел психологии, изуча-

ющий когнитивные процессы, такие как па-

мять, внимание, эмоции, представление ин-

формации, логическое мышление, воображе-

ние и способность принимать решения. Мно-

гие принципы когнитивной психологии ле-

жат в основе современной психолингвисти-

ки. Открытия когнитивной психологии ши-

роко используются в других областях психо-

логии, в частности, в социальной психоло-

гии, психологии личности, педагогической 

психологии, а также при построении систем 

искусственного интеллекта [20]. 

Гетеронормативность (англ. Heteronor-

mativity) – мировоззрение, в котором гетеро-

сексуальность понимается как социальная 

норма сексуального поведения человека. 

При этой концепции рассматривается бинар-

ное деление человечества только на два по-

ла, где биологический пол полностью соот-

ветствует генам и конкретной половой роли 

человека. Гетеронормативность относится к 

бинарной оппозиции мужчины и женщины, 

поэтому говорить о «противоположном по-

ле» имеет смысл только в рамках гетеронор-

мативности [17]. 

Бинарная гендерная система, гендерная 

бинарность, гендерный бинаризм – это раз-

деление пола и гендера на две отдельные и 

противоположные категории: мужское и 

женское. Это один из распространенных ти-

пов гендерных систем. 

Бинарная модель предполагает, что «пол», 

«гендер» и «сексуальность» всегда реги-

стрируются. Например, если человеку при 

рождении присвоен мужской пол, ожидает-

ся, что он или она будут иметь мужскую 

внешность, черты характера и поведение, а 

также гетеросексуальное влечение к «проти-

воположному» полу. Одним из основных 

механизмов построения такой структуры яв-

ляется натурализация, то есть представление 

социальных процессов как естественных и 

естественных. Бинарная гендерная система 

доминирует сегодня в мире, но другие ген-

дерные системы существовали на протяже-

нии всей истории и до сих пор существуют 

во многих культурах. 

Заключение. В этом исследовании мы со-

средоточились на различиях между мужчи-

нами и женщинами, принимая во внимание, 

что в современном обществе границы разли-

чия между мужчинами и женщинами посте-

пенно стираются. Но все же гендерная пси-

хология позволяет сказать нам, что мы раз-

ные. И это обязательно необходимо учиты-

вать, и относиться к друг другу с уважением 

независимо от половой принадлежности. 
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оциология маркетинга является важной 
областью исследований, которая зани-

мается изучением поведения и предпочтений 
потребителей с целью создания эффективной 
маркетинговой стратегии. В России, как и во 
всем мире, социология маркетинга продол-
жает эволюционировать, приспосабливаясь к 
изменяющимся условиям рынка и новым 
технологиям. Существует несколько факто-
ров, благодаря которым происходит эта эво-
люция. Быстрый технологический прогресс и 
изменение потребительских предпочтений 
вызывают изменения в способах, которыми 
компании взаимодействуют с рынком. Но-
вые технологии и социальные медиа позво-
ляют им получать более детальную инфор-
мацию о своих клиентах, что дает возмож-
ность эффективнее выстраивать маркетинго-
вые кампании. Технологический прогресс не 
стоит на месте, каждый год появляются и 
усовершенствуются способы коммуникации. 
За последние три года в России появилось 
множество новых социальных сетей, такие 
как ЯRUS, RUTUBE, Clubhouse, Snippet-
Media, BeLive, TenChat и другие. Стоит от-
метить, что и достаточно «зрелые» социаль-
ные сети (VK и Telegram) существенным об-
разом модернизируют свой функционал, как 
для пользователей, так и для маркетологов. 

На наш взгляд, отдельного рассмотрения до-
стойны маркетплейсы не только как площад-
ки коммуникации между продавцом и поку-
пателем, но и как феномен, отражающий 
трансформацию современной экономики и 
потребительского поведения. Маркетплейсы 
создают новые возможности для малого и 
среднего бизнеса, позволяя им обращаться к 
более широкой аудитории и увеличивать 
объем продаж. Если говорить о явных лиде-
рах в России, то это Ozon, ЯндексМаркет, 
Wildberries, и СберМаркет [12].  

«Новое искусство жить, новый способ 
жить – говорит нам реклама, – заключается в 
умении сделать из шоппинга приятное, в од-
ном и том же месте с кондиционированным 
воздухом покупать за один раз провизию, 
предметы для квартиры и для деревенского 
дома, одежду, цветы, последний роман, по-
следнюю техническую новинку [1, с. 11]. 
Ничего вам не напоминает? Да, это точное 
описание современных маркетплейсов, кото-
рые начинают появляться в России в начале 
2000-х гг. И вряд ли кто-то тогда мог себе 
представить, что в будущем большую часть 
товаров можно будет заказывать именно там. 

Мировые экономические кризисы и изме-
нения в мировой политике заставляют компа-
нии изменять свои маркетинговые стратегии и 

С 
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адаптироваться к новым условиям. Социоло-
гия маркетинга помогает компаниям понять, 
как эти изменения влияют на их целевую 
аудиторию и как лучше всего настроить свою 
маркетинговую стратегию в этих условиях. 

Наконец, эволюция социологии маркетин-
га происходит благодаря постоянному ис-
следованию и разработке новых методов и 
технологий для анализа рынка и потреби-
тельского поведения. Это позволяет компа-
ниям лучше понимать свою целевую аудито-
рию и выстраивать маркетинговую страте-
гию максимально эффективно. Сегодня су-
ществует множество инструментов для все-
стороннего анализа аудитории и проведения 
социологических и маркетинговых исследо-
ваний. К примеру, анализировать клиентов и 
проводить социальные продажи помогают 
такие сервисы как: LeadSift, Net Base, 
Awario, SocialBoard, их российские аналоги 
Lead Scanner, Socparsing, LeadGenerator. Ис-
следования показывают, что торговые пред-
ставители с высокой активностью в социаль-
ных сетях получают на 45% больше возмож-
ностей для продаж и на 51% чаще выполня-
ют свои квоты по продажам [13]. Вышеупо-
мянутые сервисы помогают анализировать 
аудиторию, мониторить упоминания бренда 
в социальных сетях при помощи ИИ, прово-
дить социальные исследования, выявлять 
намерения аудитории. 

Таким образом, эволюция социологии мар-
кетинга в России и во всем мире происходит 
благодаря быстрому технологическому про-
грессу, изменению экономических и полити-
ческих условий, а также постоянному иссле-
дованию и разработке новых методов анализа 
рынка и потребительского поведения. 

Социология маркетинга – это научная об-
ласть, изучающая социальные аспекты марке-
тинга, такие как потребительское поведение, 
взаимодействие «продавец–покупатель», со-
циальные группы и культуры, влияние мар-
кетинговых коммуникаций на общество и 
другие социологические факторы, которые 
влияют на маркетинговую деятельность [6], 
которая является неотъемлемой частью мар-
кетинговой стратегии и одним из основных 
инструментов для определения потребностей 
и желаний потребителей. Маркетинг, как от-
дельная, самостоятельная научная дисци-
плина, формирует новый взгляд на процессы 

обмена различными благами и услугами 
между продавцами и потребителями. До по-
явления маркетинга процесс обмена рас-
сматривался исключительно с точки зрения 
продавца, который определял, что будет 
продаваться, какие будут цены и как будет 
осуществляться продвижение товара на рын-
ке. Маркетинг же смог показать каждому че-
ловеку и обществу в целом, что именно эф-
фективный процесс обмена является залогом 
успешной социальной реализации, удовле-
творения большого спектра потребностей. 
Поэтому можно рассматривать маркетинг 
как социальный институт. 

Эволюция социологии маркетинга в России 
начинается в 1990-х гг. после распада СССР и 
перехода к рыночной экономике. На тот мо-
мент российский рынок был нестабильным и 
слабо адаптированным к изменившимся усло-
виям. Отголоски адаптации прослеживаются и 
через 10 лет после распада СССР. По данным 
опроса ВЦИОМ [9] от 2000 г. 27% россиян 
придерживаются мнения, что рынок и рыноч-
ные отношения в России не существуют. По-
этому интеграция маркетинга в российскую 
экономическую и социальную жизнь обладает 
особой спецификой. 

Во-первых, это необходимость успевать 
за быстрыми темпами развития и формиро-
вания новой экономической системы, отве-
чающей реалиям мировой экономики. По 
мнению одного из ведущих российских тео-
ретиков маркетинга Е.П. Голубкова, специ-
фика применения маркетинга в России в пе-
риод перехода к рынку связана с присут-
ствием социально-экономических факторов, 
препятствующих этому процессу. В их число 
он включает диктат производителя (монопо-
лизм), особенно в сфере сырьевых и энерге-
тических ресурсов, психологические барье-
ры на пути к рынку, криминогенный харак-
тер рыночных отношений [5]. Многие авто-
ры [2; 3] отмечают, что в этот период инте-
грирования прослеживается интересная за-
кономерность – становление маркетинга в 
России повторяет все этапы общемировой 
истории маркетинга: от интуитивного при-
менения инструментов до их формализации 
и технологизации. Несмотря на сжатые сро-
ки, в процессе интегрирования сохранены 
основные уровни развития маркетинга, кото-
рые используются как инструмент для про-
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грессивного решения проблем в развиваю-
щемся бизнесе. 

Одним из первых значимых исследований 
эволюции маркетинга в России является рабо-
та Е.С. Гавриловой «Потребительские при-
вычки в условиях рыночной экономики» [4], в 
которой представлен анализ основных соци-
альных, экономических, психологических и 
культурных факторов, влияющих на потре-
бительское поведение в России. Автор пока-
зывает, какие изменения произошли в потре-
бительском поведении в переходный период 
и как это повлияло на экономический рост и 
развитие страны. Результатом исследования 
становится следующий вывод: потребитель-
ские привычки в условиях рыночной эконо-
мики определяются многими факторами, 
включая социальный статус, доход, возраст, 
образование, предпочтения и потребности. 
Однако, независимо от этих факторов, со-
временный потребитель характеризуется по-
вышенной требовательностью к качеству то-
варов и услуг, а также активным использо-
ванием информационных технологий для 
поиска и выбора продуктов и услуг. Стоит 
отметить, что вопрос о потребительских 
привычках и ценностях, которые постоянно 
меняются в условиях рыночной экономики 
затрагивал и Э. Фромм в книге «Бегство от 
свободы». «Человек превратился в деталь 
гигантской экономической машины. Если у 
него большой капитал, то он – большая ше-
стерня; если у него ничего нет, он – винтик; 
но в любом случае он – лишь деталь машины 
и служит целям, внешним по отношению к 
себе. Эта готовность подчинить свою лич-
ность внечеловеческим целям была фактиче-
ски подготовлена Реформацией» [8, с. 113]. 
Потребность в том или ином товаре может 
быть навязана обществом, и индивид может 
этого не осознавать.  

Отечественная социология маркетинга 
постепенно начинает использовать различ-
ные методы исследования, такие как фокус-
группы [10], опросы [11], интервью, чтобы 
понять потребности и желания потребите-
лей. Важным результатом этой работы ста-
новится установление наличия различных 
групп потребителей, обладающих разнооб-
разными потребностями и предпочтениями, 
которые оказывают существенное влияние 
на маркетинговые стратегии компаний.  

Средний класс. Это наиболее привлека-
тельная группа для многих российских роз-
ничных компаний. Поскольку его составля-
ют люди, имеющие достаточный уровень 
дохода, и, позволяющие себе качественные 
товары и услуги. 

Молодежь – люди в возрасте от 16 до 30 
лет. Они являются активными потребителя-
ми модной одежды, обуви, гаджетов и дру-
гих товаров, которые помогают им прояв-
лять свою индивидуальность и стиль. 

Пенсионеры. Эта группа также крайне 
важна для многих розничных компаний, по-
скольку является постоянными потребите-
лями товаров первой необходимости, таких 
как продукты питания, лекарства, бытовая 
химия и другие товары. 

Бедные слои населения – люди с низким 
уровнем дохода, покупающие товары в не-
дорогих магазинах, на рынках или вторич-
ном рынке. Они наиболее чувствительны к 
ценам и могут переключаться на более де-
шевые аналоги товаров. 

Элита – люди с высоким уровнем дохода, 
которые покупают товары и услуги преми-
ум-класса. Они являются потребителями до-
рогостоящей одежды, ювелирных изделий, 
автомобилей, недвижимости и других пред-
метов роскоши.  

В 2000-х гг. социология маркетинга ста-
новится более популярной в России, по-
скольку компании начинают осознавать, что 
понимание потребностей потребителей явля-
ется ключевым фактором для успешного 
бизнеса. Использование социологии марке-
тинга позволяет более точно определить, ка-
кие продукты и услуги нужны на рынке, ка-
кие тренды популярны у потребителей, и как 
компании могут адаптироваться к изменяю-
щимся потребностям потребителей. 

Среди различных отраслей экономики, 
которые начинают активно использовать со-
циологию маркетинга, можно выделить 
FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) – 
быстро оборачиваемые товары народного 
потребления. В этой отрасли бизнеса по-
требности потребителей часто изменяются, и 
компании должны быстро адаптироваться к 
новым трендам. Социология маркетинга поз-
воляет им более эффективно понимать, какие 
продукты и услуги могут быть популярны в 
ближайшее время, и какие маркетинговые 
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стратегии следует применять, чтобы при-
влечь больше клиентов.  

Показательным примером исследований в 
FMCG направлении являются исследования 
компании «MacDonald’s», направленные на 
мониторинг и диагностику предпочтений 
потребителей. «MacDonald’s» в России про-
водил два вида исследований. Первое прово-
дилось два раза в год зимой и летом по пят-
ницам и субботам, второе – четыре раза в год 
зимой, весной, летом и осенью по четвергам, 
пятницам, субботам и воскресеньям. Целью 
первого исследования было получение оцен-
ки удовлетворенности продукцией и обслу-
живанием на предприятиях. Второе было 
нацелено на формирование правильной мар-
кетинговой и ценовой политики в конкрет-
ном регионе. Выборка была квотная, учиты-
вались следующие параметры: возраст от 14 
до 45 лет, доход и частота посещений. В ма-
леньких городах исследование проводилось 
только в одном предприятии, в больших го-
родах таких как Москва – в центре и окра-
ине. Учитывая полученные данные, компа-
ния регулировала ценовую политику в кон-
кретном регионе страны, а также модернизи-
ровала меню ресторана. Результаты и по-
дробности проведения исследований явля-
ются коммерческой тайной поэтому мы не 
можем ссылаться на источники. 

Направление исследований в FMCG про-
должает развиваться. Так, в 2022 г. в период 
пандемии COVID-19, по данным исследова-
ния NielsenIQ [14], количество российских 
потребителей, финансово пострадавших от 
последствий пандемии, удвоилось с сентября 
2020 года по январь 2021 г., достигнув 53% 
(+26 п.п.). Вместе с тем даже среди 47% по-
требителей, которые не столкнулись с 
уменьшением доходов, вызванным COVID-
19, 16% стали внимательнее контролировать 
свои расходы. Таким образом, 7 из 10 (69%) 
потребителей в России оказались вынуждены 
следить за расходами и экономить. Учитывая 
информацию, полученную в результате ис-
следования, компании получают возможность 
регулировать свои маркетинговые кампании. 
Таким примером может служить еще одно 
исследование NielsenIQ [15], по результатам 
которого, продажи товаров FMCG (Fast Mov-
ing Consumer Goods) в крупнейших рознич-
ных сетях России выросли с 6 по 12 апреля по 

сравнению с аналогичной неделей 2019 на 
8,5% в натуральном выражении, что можно 
считать тем самым рубежом, переход которо-
го знаменует окончание ажиотажного спроса. 
Если в предыдущие недели темпы роста про-
даж достигали 20%-30%, а в некоторых реги-
онах и 40%, то теперь значения в редких слу-
чаях превышают 10%. 

Социология маркетинга становится более 
сложной и многоаспектной наукой. Исследо-
вания включают в себя более широкий 
спектр факторов, влияющих на поведение 
потребителей, активно используются новые 
методы исследования (мониторинг социаль-
ных сетей, Big Data и другие), что позволяет 
получать более точные и актуальные данные 
о потребительском рынке. Используются и 
социологические исследования для опреде-
ления потребительской динамики и измене-
ния вкусов и предпочтений потребителей, 
включающие изучение потребительского по-
ведения, мотивации покупок, понимания 
брендов и многих других факторов, влияю-
щих на рынок товаров быстрого оборота. В 
связи с этим развиваются маркетинговые и 
консалтинговые компании такие как, In-
dexBox, DISCOVERY Research Group, 
Techart. Они предоставляют возможность 
лучше и глубже узнать потребителей, дают 
точную и актуальную информацию, на осно-
ве которой компания регулирует свою мар-
кетинговую стратегию. 

Однако, несмотря на успехи в развитии 
социологии маркетинга, в России до сих пор 
не существует единой системы стандартов и 
методологий для проведения социологиче-
ских исследований.  

Одной из причин подобной ситуации стано-
вится отсутствие университетских программ, 
которые специализировались бы на подготовке 
социологов-маркетологов. Несмотря на то, что 
социология маркетинга является относительно 
новой областью знаний, в России существует 
недостаток квалифицированных специалистов, 
которые могли бы разрабатывать и проводить 
исследования в маркетинге с использованием 
социологических методов. 

Кроме того, в России до сих пор отсут-
ствует единая методология проведения со-
циологических исследований в маркетинге. 
Различные исследовательские агентства и 
компании используют различные методы, 
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что затрудняет сравнение результатов иссле-
дований между собой. Кроме того, отсут-
ствие единой методологии затрудняет разра-
ботку общих стандартов и рекомендаций для 
проведения исследований в маркетинге. 

Также стоит отметить, что проведение со-
циологических исследований в маркетинге 
требует значительных финансовых затрат, а 
многие компании не готовы вкладывать 
средства в проведение исследований, осо-
бенно в периоды экономического кризиса. 
Это может быть еще одной причиной отсут-
ствия единой системы стандартов и методо-
логий для проведения социологических ис-
следований в маркетинге России. 

Все вышеперечисленное приводит к тому, 

что качество и достоверность исследований 
могут варьироваться в зависимости от ком-
пании, проводящей исследование. Тем не 
менее, социология маркетинга продолжает 
активно развиваться в России и остается 
важным инструментом для понимания и 
прогнозирования потребительского рынка. 
Как писал Дж. Ритцер, «Потребление – это 
одно из главных проявлений человеческой 
активности, и оно всегда будет существо-
вать, поскольку является неотъемлемой ча-
стью нашей жизни и социальной структуры 
общества» [7, с. 501]. Поэтому такое направ-
ление социологии, как социология маркетин-
га будет развиваться и дальше вместе с тех-
нологическим прогрессом.  
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Великий вопрос жизни: Как жить среди людей?  

Альбер Камю 

               

С правдой надо жить как при огне: ни сильно приближаться,  

чтобы не ожог, ни далеко отходить, чтобы холодно не было.  

Древнегреческий философ Диоген 

 

овременная цивилизация переживает 

глубочайший кризис, с нарастающими 

апокалиптическими ожиданиями. Восток (в 

лице СССР) потерпел поражение от Запада. 

Однако новый «дивный мир» явно не хочет 

признать, что это «Пиррова победа», по-

скольку его «либеральные» ценности, в це-

лом, оказались глобально разрушающими 

для всего Человечества. Права и свободы – 

только для избранных, все остальные – фак-

тически рабы Большого Капитала. Овладевая 

грамотой, они писали: мы – не рабы, рабы – 

С 
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не мы! Хотели стать свободными. Но нико-

гда в истории своей жизни не знали, что та-

кое свобода. Потому, в итоге, опять проигра-

ли. Остается верить и надеяться, надежда, 

как известно, умирает последней. Зима, од-

нако, будет долгой, надо приготовиться (Е. 

Шварц. «Дракон»). Когда мир денег оконча-

тельно разрушит не только «материальное 

тело» человека, но, страшнее всего, его со-

знание, душу [1]. Изуродовано, до основа-

ния, все сущее, его духовные скрепы. Псев-

докультура деформирует их, разрывая все 

привычные мировоззренческие связи, отно-

шения, логистику жизненных мостов – усто-

ев. Аморализм, агрессия становятся «фунда-

ментом» такой жизни. По принципу: «чем 

меньше совести, тем больше всего остально-

го». «Комфортного», на самом деле, губитель-

ного. Как заметил Ф.М. Достоевский, проис-

ходящее не есть только нападение на поря-

док вещей, а на саму их сущность. Не прав-

да, а ложь, не любовь, надежда и вера – а то-

тальное пренебрежение ими. Формируется 

неприятие, под лозунгом: «Пропади все про-

падом». Циничное мародерство, агрессив-

ный интеллект, с утратой здравого смысла. 

«Смердяковщина» по отношению к стране-

Матери. Продажный век – продажные серд-

ца. Создается полное ощущение, что человек 

мечется, в поисках спасения от самого себя. 

Почти без всякой надежды на иное, лучшее 

Завтра. Кажется, что Россия тоже утратила 

дар думать о себе, чувствовать себя. Поэтому 

движется (по инерции) неизвестно куда и 

неизвестно зачем. Она пыталась вырваться 

вперед, но время ее не пощадило. 

В 90-е гг. этот «бесовский» порядок, к со-

жалению, приняла Россия, отказалась от 

своих традиций, смыслов, собственной Ис-

тории. Жалок и нечист человек, в цепях та-

кого, наглухо замкнутого пространства; нет 

у него идеалов, целей, перспектив. Россия 

добровольно стала частью этой системы, без 

альтернативы вырваться из нее. И нет идео-

логии – «будильника», который бы разбудил 

наше «засыпающее» бытие. Социалистиче-

ская идея пока еще не умерла, она «затаилась 

от боли». Без мудрой и эффективной элиты, 

вожаков-лидеров и народных масс, не гото-

вых и не стремящихся (активно) к позитив-

ным социальным переменам [2]. Нет миро-

воззренческой и идеологической надстройки, 

субъекта, работающего на будущую (не хо-

чется употреблять само это слово) пере-

стройку, формирующую реальную вертикаль 

Восхождения. Когда социологи спрашивают: 

«Любите ли вы свою работу», получают от-

вет: «Мы любим получать побольше денег». 

Материальное и духовное – отнюдь не анти-

поды. Это союз главных. Душа человеческая 

рождается в трудах, как писал великий рус-

ский поэт Николай Заболоцкий. Праведных, 

тяжких, «до темна, до утренней зари». Но и 

душа должна трудиться «и день и ночь, и день 

и ночь». Если освободишь ее от забот: «она 

последнюю рубашку с тебя без жалости со-

рвет». Наказ поэта: «не позволяй душе ленить-

ся», не был оценен Россией, не услышан. Это 

во многом диагноз ее сегодняшнего дня. Толь-

ко наличие души, а не борьба с дефицитом де-

нег, делает человека по-настоящему живым. 

Они сегодня в большом дефиците. 

Такое общество неизбежно стагнирует, де-

прессивно-комфортно загнивает. Человек со-

стоялся только тогда, когда он интересно мыс-

лит и красиво делает. Советская цивилизация 

рухнула, как только отказалась от принципа: 

«От каждого – по способностям, каждому – 

по труду». Выдвинула иной лозунг: «От 

каждого – по способностям, каждому – по по-

требностям». Есть «мелочи», от которых ру-

шится вся система. На этом, строительство со-

циализма фактически закончилось. 

Взамен – бесчисленные, горячие и холод-

ные, войны за получение максимума воз-

можных материальных благ. Это – коллек-

тивный портрет, как целого, из которого не-

возможно, кажется, вырваться. Россия сего-

дняшняя часть этой системы, вынуждено 

существующая по ее законам. И тоже за все 

в ответе, не стоит возлагать вину на чужое, 

не свое, другое: потому плохое. Предъявлять 

ему претензии. Актуальным сегодня остается 

совет великого китайского философа Кон-

фуция (6 век до н. э.). «Не жалуйся по пово-

ду того, что на крыше соседа лежит снег, ес-

ли ваш собственный порог не очищен». «Хо-

роши» все, каждый одинаково «не дружелю-

бен», не стоит как-то делить ответственность 

за происходящее. Выдавать его исключи-

тельно за «ментальные войны».  

Цивилизационный процесс действительно 
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породил явление «менталитета»: особенно-

стей ума, чувства, ценностно-культурных 

ориентаций, установок различных этических 

групп, наций, народов… Этот термин актив-

но используется в исторической науке, пси-

хологии, социологи и политике. Как сумма 

взглядов, норм поведения и сознания; права, 

морали и религиозных верований, многого 

другого. Считается, что первично использо-

вал этот термин Леви-Брюль (в его анализе 

мышления человека от первобытности до 

наших дней). Но, по определению, видно, 

что этот термин не является строго научным, 

ввиду невозможности точно описать неподъ-

емно обширную тематику «Проблемы Чело-

века». В политологии, занимающейся изуче-

нием причин войн, как социокультурного 

явления, пытаются объяснить агрессивность 

социальных групп единственно на фоне раз-

личий в ментальности [3]. У разных челове-

ческих союзов-образований, они достаточно 

глубоки. Что не может ни вызывать острое 

негативное, даже враждебное отношение. 

Нельзя, однако, терять веру в Человека, 

его вечные идеалы, ценности, как писал 

М.Ю.Лермонтов: «Смело верь тому, что веч-

но, без начально, бесконечно». Иначе ока-

жемся на краю бездны безысходности; пере-

станешь даже метаться в поисках лучшей 

доли. Обнажившееся «дно жизни», откажет в 

стратегии не только развития, но и спасения. 

«Книга вечного бытия» захлопнется, и 

навсегда, дойдя до последней страницы. Лю-

бовь и надежда, соучастие и товарищество, 

все прежние черты отечественного ментали-

тета скроются за роскошными витринами 

«базарно-капиталистического» существова-

ния. Не будет желания поиска чести, досто-

инства. Всего того, что заставляет уважать 

человека (даже силой закона). Себя и свою 

обитель – Родину. Сегодня вновь звучит при-

зыв – быть, стать патриотами. Хочется пола-

гать, что это искренне, сама жизнь заставляет. 

В «окопе», и против большей части мира. Од-

нако у многих властвующих все еще живет 

надежда остаться в обойме глобальной элиты. 

Поэтому место антигероев должны занять 

подлинные герои Дела и Духа. Требующие 

«замещения», сформированной по импортным 

лекалам, идеологии и практики. Сегодня чело-

век мал и не нужен, себе и другим. Следует 

самосовершенствоваться, а не само изолиро-

ваться: «Нам нельзя жить друг без друга». Вы-

держать экзамен не «дистанционно», а на поле 

борьбы Добра и Зла. Что требует сверх уси-

лий, сверх напряжения.  

Под маской сплоченности скрываются мно-

гочисленные пороки современного мира [4]. 

Но их уже нельзя скрыть, заставить человека 

«молчать в тряпочку», грозя ему многочис-

ленными «санкциями». В том числе, необхо-

димости традиционной, многовековой вой-

ны. Ложь слишком «заигралась». Человече-

ство (и не только Россия) на распутье, долж-

но победить вирус вседозволенности, беспа-

мятства, безответственности; равнодушного 

ожидания собственного поражения. Проиг-

рывает тот, кто внутренне сдался. Трудно 

жить среди людей; и быть, оставаться челове-

ком. Благоразумным, мудрым. Когда жить – 

это не просто дышать, а действовать, само-

стоятельно, кропотливо. Может быть, что 

утопия, миф, но, появившись на свет Божий, 

человечество должно подтвердить свое пра-

во на существование. Пока же наша Планета 

мало привлекательна, для счастья плохо 

оборудована. Нельзя сдаваться и продавать-

ся, надо ликвидировать платформу Жизни, в 

которой обман и сила. Это не только трагич-

но, но и откровенно нестерпимо [5]. В тисках 

существующего развития цивилизации, жизнь 

стала подобной лаборатории испытания на 

бессовестную корысть и безответственность. 

Тяжелая болезнь человеческого сознания и 

поведения. Необходима новая элита, элита-

рии (само это понятие означает «лучшие»). 

Нынешняя не может претендовать на этот 

статус. В массе своей, «вышла она из народа, 

дети семьи трудовой». Но считает его семьей 

аутсайдеров, «нищебродов». Явно не желает 

туда возвращаться, заражена вирусом «за-

падничества», с его целями, «ценностями-

ценниками». Настроена на роскошь потреби-

тельства, потому коррупцию. Хочет не сво-

ей, а чужой «свободы, победы». В итоге, пе-

рестала по факту быть элитой, вообще [6]. 

Желает поражение России. Нужно быстро, 

настойчиво системно обучать другую. И 

нельзя «дробить» механизм управления: по-

литика «не лезет» в экономику, а бизнес – в 

политику. Жизнь показала, что «добром» это 

не заканчивается. 
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Надо стать Гераклами, чтобы расчистить 

«Авгиевы конюшни» современности. Чело-

вечество – не Восток и Запад, Север и Юг, 

оно общий Дом – 1, общая обитель. Разная, 

по всем составляющим, потому постоянно 

ищет врагов, с целью их нейтрализации. 

Лучше, если, надолго, с предпочтением – 

«навсегда». Можно выстроить иерархию 

этой борьбы, по линии «Свой- Чужой». Са-

мое большое, глобально-системное «Проти-

востояние» – Война мировая. На базе то-

тального антагонизма; гибридное явление, 

включающее в себя все существующее, все 

его возможные формы. «Восток-Запад», но 

почему, чаще всего, говорят именно об этом. 

Потому, что ему принадлежит Время тыся-

челетий. Север-Юг, это менее масштабно; 

Восток и Запад – две большие, исторически 

разнородные цивилизации. Первая цивили-

зация Суши, вторая – Моря. Они жестко 

контролируют свои жизнеобеспечивающие 

пространства. Предпринимали, однако, по-

стоянные попытки расширения территорий, 

взять больше и жестко управлять. Люди раз-

ного менталитета, облика, культуры (внеш-

ней и внутренней). Человек Суши – «Всад-

ник» и землепашец; Моря – «Моряк». 

«Всадники» доходили до самой Европы, пу-

гали ее своей грубостью, примитивностью 

натуры. «Моряки-пираты», владыки морей, 

колонизаторы, внешне более «цивилизован-

ные», но стремящиеся, любыми способами, 

избавиться от аборигенов. Назначали цену 

их скальпов. «Землепашцы» предпочитали 

быть «толерантными», предстояло жить и 

работать «по-соседству». С соседями надо 

налаживать контакты, а не сдирать с них три 

шкуры.  Памятуя, «что ближний сосед быва-

ет дороже дальнего родственника». Так фор-

мировалась разница в ментальности, харак-

тере, потребностях, целях восточного и за-

падного (более технологичного, замкнутого 

на максимальной выгоде) человека. Русский 

«всадник» не раз победоносно «засветился» 

в Европе. Это помнят: Александр I, на белом 

коне, в Париже, победитель Наполеона. 

Позже: «Скачут, скачут по Берлину наши 

казаки» (финал второй Мировой). Такое не 

забывается, требует реванша. Сегодня – 

окончательного (транзитом через Украину).  

Второй уровень противостояния – борьба 

между отдельными составляющими больших 

систем: нациями, государствами, отстаиваю-

щими свой суверенитет. Политико-экономи-

ческий, мировоззренческий. С защитой соб-

ственных, «местных» интересов. С локаль-

ными, часто гражданскими, войнами, вскры-

вающими внутренние противоречия. Заме-

тим, однако, что возникают новые глобаль-

ные, (внешние) проблемы, угрозы, уже кли-

матического характера. Таяние льдов Аркти-

ки, Антарктики приведет к новому Великому 

потопу. На дно уйдут не только прибрежья, 

порты, но и очень большие города (что было 

в истории: Венеция, Амстердам, Лондон); 

очень большие территории. Поиск Суши за-

ставит искать спасения и обустройства на 

других континентах, регионах [7]. Война за 

«Большие лужи», актуальная и сегодня, ста-

нет бессмысленной. Но это заставит преж-

них хозяев жестко защищать свои насижен-

ные, законные места. Это будет принципи-

ально новая Геополитика.  

Низший, третий уровень противостояния – 

ментально-бытовой. На основе личного 

неприятия: чужой культуры, укладов, взгля-

дов. Противоположности, как известно, мо-

гут сходиться, но значительно чаще расхо-

дятся. Будущие супружеские пары, знако-

мясь, стремятся предъявить друг другу все 

самое привлекательное. Но совместная 

жизнь неизбежно «раскручивает» их. Обна-

жает не всегда привлекательные, раздража-

ющие мелочи, подробности. Жизнь вообще 

полна именно ими – «разводящими». Быва-

лый, невозмутимый, красноармеец Федор 

Сухов был потрясен («Белое солнце пусты-

ни»), когда женщины Востока, при виде его, 

натягивают свой «балахон», прикрывая го-

ловы, обнажая голые животы. Женщина За-

пада, следуя моде, наоборот, открывает верх, 

закрывая (что было раньше) низ. Семь из де-

сяти браков (застарелые привычки – вторая 

натура), распадаются уже в первый год. Что 

весьма умножает демографические пробле-

мы. Вывод один: можно, нужно все-таки, до-

говариваться, в большом и малом, даже в 

мелочах. «Кольт» насилия не может быть 

гарантом межличностной «демократии». 

Надо принимать Человечество в том виде, в 

котором оно находится. Всем миром и мир-

но. Оно разное, и должно оставаться тако-



Научный потенциал, 2023, № 2(41) 

 

100 

вым. Семья – это «Семь Я». Человечество 

гораздо больше, модель всего Настоящего и 

Будущего. Оно должно стать единым, где все 

понимают и принимают друг друга. Только 

такая Система- полноценна, жизнеспособна. 

Жизнь всегда многовариантна, надо только 

не дать ей «запутаться», заблудиться. Тогда 

и мир вокруг станет лучше, чище, светлее. 

Без пустых голов, душ и сердец. 

Сегодняшний «Гегемон», по своей Исто-

рии- еще малолетний ребенок, ему чуть более 

200 лет. Как и все дети, капризен, часто эгои-

стичен, даже агрессивен. Что требует соответ-

ствующего подхода, воспитания, даже отпора. 

Но, как говорится, что выросло, то выросло. 

США заявляют себя главным оплотом свобо-

ды, демократии. И они, действительно, могли 

стать таковым, покончив в гражданской войне 

с рабовладением. Но XX в., с его империали-

стическими войнами, откровенно покончил с 

демократическими иллюзиями. «Сработал» 

на Америку. После 1945 г. сказалось моно-

польное наличие ядерного оружия; со стра-

хами Хиросимы и Нагасаки. Потому напу-

ганный мир признал диктатуру, монополию 

доллара. В 1949 г. от этого отказался только 

СССР, потому навсегда стал врагом № 1. 

После падения Советского Союза, вселен-

ские амбиции США стали глобальными. Хо-

тя сами они могут выиграть только отдель-

ные сражения, но никогда – настоящую вой-

ну (даже чужими руками). 

Бесчувственный разум опасен, также как 

чувства, лишенные разума. Властвующий 

«гегемон» буквально насильственно навязы-

вает миру судьбу библейских городов Содо-

ма и Гоморры. Согласно Библии, уничто-

женных Богом, сожженных дотла, вместе с 

их жителями. За блуд, разврат, греховную 

безнравственность. Утверждается, что это и 

есть «душа Америки» – трансгендерная фи-

лософия ее бытия.  

Прежде массово подавленные, ненавидя-

щие Запад за свое колониальное прошлое, 

оппоненты, имеют, тем не менее, многовеко-

вые знания, культурные традиции. Тысяче-

летний опыт собственного бытия. Им есть, 

чем с миром поделиться. В Китае нет специ-

ального иероглифа «дружба, дружить». Его 

замещала картинка пожимающих человече-

ских рук. Обе, поначалу, что характерно, 

«правые». Потом появилось более «правиль-

ное» изображение: левая и правая. В одном 

направлении действующие, «рукопожатые». 

Что означает не дружбу, а содружество, ис-

ключающее войну всех против всех. Если, до 

сих пор, мы не научились дружить, так да-

вайте честно и умело сотрудничать. «И в 

дальний путь, на долгие года!». 

«Вперед Россия!», у тебя было и все еще 

остается славное наследие, фундамент ново-

го, большого Возрождения. Новая Россия 

призвана вновь запустить маятник Истории в 

сторону своей вечности, Победы! 
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звестно, что в России и в Западной Ев-

ропе длительное время татарами назы-

вали практически все тюркские народы, что 

создало традицию, более широкого приме-

нения термина «татары». К началу XX в. эт-

ноним «татары» окончательно закрепился в 

качестве самоназвания тюркоязычного насе-

ления Волго-Уральского региона, Крыма, 

Западной Сибири и потерявшего свой род-

ной язык мусульманского населения Литвы 

тюрко-татарского происхождения. 

В частности, понятие «волго-уральские 

татары» (татары Волго-Уральского региона) 

и его синонимы (поволжские, казанские, 

средневолжские татары) являются не только 

географическим, но и историческим. Не 

позже XVIII в. татарское население с терри-

тории Волго-Уральского региона начало ак-

тивно переселяться на соседние территории, 

в том числе и в районы проживания сибир-

ских и астраханских татар, ассимилировав-

шись с местным тюркским населением [8]. 

Сложным является вопрос и об отноше-

ниях астраханских и волго-уральских татар. 

На основе историко-этнографических мате-

риалов видно, что астраханские татары не 

позже конца XIX в. переживали процесс 

объединения с волго-уральскими татарами в 

единую этническую общность. Д.М. Исхаков 

говорит о том, что результатом этих процес-

сов и стало закрепление за всеми астрахан-

скими татарами общенационального этно-

нима «татары». Благодаря этим процессам в 

культуру местного татарского населения 

Нижнего Поволжья были внесены элементы 

культурных традиций татарского населения 

других регионов [5]. В то же время наблю-

дался обратный процесс, пришлые волго-

уральские татары испытывали влияние мест-

ного нижневолжского татарского населения. 

И 
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Тем не менее, этническая консолидация аст-

раханских татар к первым десятилетиям XX 

в. еще не была завершена, полностью не был 

закончен даже процесс этнического сближе-

ния юртовских и волго-уральских татар [8]. 

В.Н. Рябухин выделяет несколько версий 

происхождения астраханских татар: 

1. В советское время произошло сближе-

ние наций и народностей, образовалась еди-

ная общность. Как результат, отпадает необ-

ходимость говорить о мелких народностях, 

так как они сливаются в единую общность. 

2. Астраханские татары, как этнос, сфор-

мировались в XIII-XIV вв. и продолжают 

существовать до настоящего времени. 

3. Астраханские татары вообще не суще-

ствовали. Это собирательный термин всех 

ногайских этнографических групп Нижнего 

Поволжья. [Рябухин, 1989] 

Наиболее верной кажется вторая точка 

зрения, так как множество источников гово-

рит о том, что татары являются одним из ос-

новных этносов Астраханского края, остав-

шихся на этой территории после распада Зо-

лотой Орды. Например, Амвросий Контари-

ни, побывавший в 1476 г. на Нижней Волге, 

рассказывает о татарах, живших зимой в 

Астрахани, а летом кочующих. Он видел 

множество татар, которые кочуют в поисках 

свежей травы и воды, владеют стадами бы-

ков и коров, овец и баранов [1]. 

Исторические и этнокультурные данные 

позволяют нам татар астраханской области 

подразделить на местных и пришлых. Одна-

ко такая классификация достаточно условна. 

Д. М. Исхаков к местным астраханским 

татарам традиционно относит юртовских та-

тар и карагашей [5]. По одной из версий юр-

товских татар связывают с потомками населе-

ния периода Астраханского ханства. Главное 

отличие между двумя рассматриваемыми 

группами заключалось в том, что юртовские 

татары были полуоседлыми уже во второй по-

ловине XVI в. (часть юртовцев в XVI в. более 

или менее постоянно проживали в Астраха-

ни), тогда как карагаши выходили на кочев-

ку даже в конце XIX – начале XX в.  

К ранним мигрантам следует отнести и 

«татар трех дворов» – «Агрыжанского», 

«Гилянского» и «Бухарского» (в XVII в. – 

слободы). Эти татары жили в Астрахани уже 

в 1570-е гг. В Астрахани они женились на 

местных татарках (60-70-е гг. XVIII в.). Та-

тары «трех дворов», занятые торговлей и 

жившие в Астрахани, выделялись до 1860-х 

гг., но в результате этнического смешения, 

прежде всего с юртовскими татарами, они 

растворились в их составе [8]. 

Все народы, кочевавшие вблизи и попа-

давшие на волжские берега, были так или ина-

че связаны с Астраханским ханством и его 

населением. Это, в первую очередь, относится 

к ногайцам, или, как обозначается в докумен-

тах и хрониках, ногайским татарам. Именно на 

этой кочевой ногайской основе стало вновь 

складываться тюркское население Астрахан-

ского края в XVII-XVIII вв. Русские стали 

называть его «юртовскими татарами». Юртов-

цы в течение XVIII – начале XIX в. почти пол-

ностью перешли к оседлости [2]. 

Впервые, термин «юртовцы» упомянут в 

записях английского путешественника Хри-

стофера Берроу в XVI в., в связи с пожаром, 

возникшим в поселении ногайцев, располо-

женном неподалеку от Астраханского Крем-

ля [3]. Это первое свидетельство об оседлом 

образе жизни юртовцев дает возможность 

наметить приблизительную периодизацию 

их истории как сформировавшейся этниче-

ской группы:  

1. Кочевой период – до XVI в. 

2. Период ранней оседлости – XVI в. – се-

редина XVIII в. 

3. Период официальной и постоянной 

оседлости – с середины XVIII в. 

4. Современный период – с 30-х гг. XX в. [9]. 

П.В. Небольсин отмечает, что юртовские 

татары составляют особый отдел государ-

ственных крестьян, обитающих в Низовой 

стороне. Слово «юрт» у здешних татар зна-

чит «место», поэтому «юртовские татары» 

означают «местные татары» [6]. Автор 

«Очерков Волжского Низовья» утверждает, 

что почти все юртовские татары ведут осед-

лую жизнь с давних времен. Только тулуган-

ские жители весной отправляются в кочевку 

на земли кундровских татар, так как в ре-

зультате разлива Волги заливаются все их 

селения [8]. Самуил Гмелин, побывавший в 

низовьях Волги во второй половине XVIII в., 
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также характеризует юртовских татар как 

окончательно осевших земледельцев [4]. 

Другая ногайская этническая группа, пе-

рекочевавшая с Северного Кавказа к концу 

XVIII в. – карагаши – сохраняла прежний 

образ жизни и держалась особняком. Однако 

их так же официально именовали татарами – 

«кундровскими татарами» [2]. 

В середине XVIII в. появляется среди аст-

раханских татар название «кундровцы» 

(«кундрау» в переводе – «степь»). Они были 

последними кочевниками, которым царское 

правительство разрешило кочевать между 

Тереком и Кумой, а затем в Мочагах около 

Каспийского моря [10]. 

Небольсин описывает кундровских татар 

как отдельное племя кочевых инородцев Ни-

зовой стороны и особое общество государ-

ственных крестьян, управляемое на общих со 

всеми крестьянскими обществами основани-

ях. Кундровцы зимовали в двух обширных 

селениях в районе Красного Яра по примеру 

оседлых жителей. Летом они выходят на ко-

чевку и занимают неплодородные степи ле-

вого берега Волги. Кундровские татары сами 

себя называют карагашами. Объясняется это 

тем, что между двумя предводителями нога-

ев возникли разногласия, в результате кото-

рых часть населения откочевало в соседние 

леса, где в изобилии растет порода деревьев 

кара-агач («черный лес»): имя это они усво-

или в результате долгого здесь пребывания. 

Таким образом, татары-юртовцы и кунд-

ровские имеют некоторые различия. Первые 

постоянно жили на левой стороне Волги и 

принадлежали к Заволжскому или Большому 

Ногаю, а последние кочевали на Крымской 

стороне и были отраслью Малого Ногая [6]. 

Кундровцы жили рядом с карагашами и 

сблизились с ними, поэтому и карагашей ча-

сто называли «кундровскими татарами». Но 

отделилась эта группа в середине XVIII в. от 

юртовцев, переправившись на левый берег 

Волги [2]. 

Вл. Пятницкий пришел к заключению, что 

карагаши и кундровские татары – это не од-

но и то же. При этом он подчеркнул, что 

«кундровцы тяготеют к татарам юртовским», 

тогда как «карагаши держатся особняком от 

тех и других» [7]. 

П.В. Небольсин также говорит о том, что 

между Астраханскими татарами существова-

ло до тридцати отдельных поколений или 

родов [6]. 

У юртовских татар кровного родства 

между семьями, представляющими один и 

тот же род или улус, теперь уже не суще-

ствует; у кундровских татар, напротив, это 

родство еще очень близко, если не в целом 

роде, то в его отделениях и малых отраслях.  

Таким образом, на Нижней Волге шел ак-

тивный процесс смешения отдельных этниче-

ских групп населения, связанный с существо-

ванием многонационального государства Зо-

лотая Орда, распавшегося к XV в., который 

привел к формированию устойчивого этноса 

«астраханские татары» к XVI в. [10]. 

Для каждой этнической группы населе-

ния характерны свои культурные особенно-

сти. Астраханские татары впитали в себя 

множество различных культурных напла-

стований татарского населения всего Волго-

Уральского региона. И благодаря этому 

смешению, единый этнос астраханских та-

тар образовал свою собственную культуру, 

отличающуюся рядом особенностей. По-

добные отличия мы можем увидеть не толь-

ко в каких-то обрядах, праздниках, но и в 

традиционной одежде, характерной только 

для данного этноса. 
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роцессы глобализации и информатиза-

ции кардинально изменили повседнев-

ную жизнь как отдельного человека, так и 

общества в целом. Одним из наиболее за-

метных последствий происходящих измене-

ний становится возникновение таких поня-

тий как ксенофобия и толерантность, а точ-

нее их популяризация и рутинизация, в ре-

зультате чего, в реалиях информационного 

общества появляется огромное количество 

новых культурных тенденций, проникающих 

в нашу жизнь, изменяя привычные и укоре-

П 
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нившиеся ценности и нормы. Указанная тен-

денция для определенной части общества 

становится серьезной проблемой и рассмат-

ривается как прямая угроза привычному об-

разу жизни, что в свою очередь порождает 

такое явление как ксенофобия. Другая же 

часть общества спокойно относится к подоб-

ным нововведениям. 

Данная проблема актуальна сегодня как 

никогда ранее, поскольку все мы живем на 

одной планете и важно, чтобы все люди жи-

ли в согласии друг с другом, чтобы не воз-

никало конфликтов на почве отличий одних 

культур от других, ведь мир в XXI в. пред-

ставляет собой очень сложную «паутину» 

переплетений между государствами, города-

ми и отдельными индивидами, а если чело-

век испытывает страх или ненависть к кому-

либо или чему-либо иному и непривычному, 

то неизбежно возникают разного рода стыч-

ки, как словесные, так и физические. 

Для того чтобы проследить корреляцию 

между уровнем толерантности и ксенофобии в 

современном обществе, важно выявить при-

чины возникновения каждого из этих явле-

ний. Прежде всего, попытаемся ответить на 

вопрос – почему именно состояние культуры 

и происходящие в ней изменения часто стано-

вятся причиной всевозможных конфликтов. 

Культура, если говорить обыденным язы-

ком, – это все то, что создано руками чело-

века. Она существовала всегда и окружает 

нас повсюду, присутствуя в каждом элементе 

нашей жизни, без нее мы не мыслим нашего 

существования. Культура – многогранное по-

нятие, которое в повседневной жизни для 

каждого наполнено своим собственным 

смыслом и содержанием: кто-то говорит о 

культуре в контексте отдельной страны, для 

кого-то это определенное поведение, другие 

же, говоря о культуре, подразумевают лишь 

искусство. Однако, чаще всего этим терми-

ном мы обозначаем не только материальные 

предметы, но и систему внутренних устано-

вок человека, его ценности и нормы, то, как 

он коммуницирует с другими людьми, его 

поведение, стиль в одежде и прочее.  

Культура во многом способствует форми-

рованию человека как личности, она создает 

определенные поведенческие модели, кото-

рые укореняются в сознании человека и за-

ставляют его действовать согласно данным 

установкам. В свою очередь определенные 

фреймы поведения человека становятся ин-

дикаторами приемлемости модели действия, 

которые помогают ему стать частью обще-

ства и получать ответную реакцию со сторо-

ны окружающих людей. К тому же, культура 

становится своего рода образцом, идеалом, 

тем желаемым, что помогает человеку фор-

мировать планы и ориентиры.  

Людей одной культуры объединяют исто-

рия, происхождение, территория прожива-

ния, язык, нормы, обычаи, традиции, мен-

тальность, другими словами, «культура яв-

ляется критическим фактором общественно-

го развития» [6]. 

Культура является динамическим явлением. 

Она имеет свойство изменяться под воздей-

ствием многих факторов, поддаваясь трендам 

и условиям окружающей среды. Это в свою 

очередь еще сильнее влияет на восприятие че-

ловеком феномена культуры. Стоит отметить, 

что некоторые аспекты культурного развития 

можно спрогнозировать и предположить, что 

будет происходить в этой сфере в ближайшем 

будущем, в каком направлении пойдут изме-

нения, однако утверждать что-либо на все сто 

процентов невозможно, поскольку как духов-

ная, так и социальная сферы жизнедеятельно-

сти человека и общества непредсказуемы в 

своем бытии и существуют по своим внутрен-

ним законам. Основным фактором и движу-

щим элементом множества изменений, про-

исходящих в культуре в наше время, стано-

вится глобализация, под воздействием кото-

рой культура изменяет фокус своего разви-

тия и функционирования.  

«Глобализация – это неопределенный, не-

управляемый и самостоятельный характер все-

го, что происходит в мире» [2, с. 35]. Глобали-

зация – один из важнейших процессов совре-

менного мира, затрагивающий все сферы жиз-

ни человека, в рамках которого наблюдается 

процесс унификации и интеграции общества; у 

людей на всем земном шаре появляются не 

только схожие потребности, но и способы их 

удовлетворения; цели и ценности, исчезает 

самобытность и индивидуальность, происхо-

дит возникновение достаточно прочных новых 
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связей, которые способствуют дальнейшему 

подведению обществ к единому стандарту и 

образцу. «Механизм развития глобализации 

кроется в ее изначальных возможностях, а 

именно в многоуровневости, полифункцио-

нальности, принципе развертывания/сверты-

вания информации» [8, c. 222]. 

Глобализация и информатизация дарят ми-

ру усовершенствованные технологии, благо-

даря которым стираются границы не только 

между отдельными личностями, но и целыми 

государствами. У человека теперь больше 

возможностей для связи друг с другом, появ-

ляются новые возможности для дальнейшего 

развития науки, техники, экономики, искус-

ства. «Важнейшей чертой современной эпохи 

явилась глобализация как выравнивание, ни-

велирование и усреднение форм существова-

ния и понимания мира, несущая как благо (ин-

теграцию рынков труда, возможность сов-

местного решения кризисных явлений), так и 

невосполнимые потери» [1, c. 70]. 

Различные культуры имеют возможность 

взаимодействовать и создавать новые обще-

ства, «глобализация ставит сегодня перед 

мировым сообществом новые вопросы, ка-

сающиеся глобального культурного взаимо-

действия» [9]. У представителей одной куль-

туры появляется возможность наблюдать за 

жизнью других, проникая в их духовную 

сферу. Человек с легкостью может начать 

соблюдать новые для него нормы, придер-

живаясь «других» ценностей. С одной сто-

роны, одни культурные объединения просто 

продолжают параллельно сосуществовать, 

делясь своим опытом, обычаями друг с дру-

гом, с другой, – возникает шанс, что одна 

культура поглотит другие, искореняя в них 

уникальность, внося свои коррективы, изме-

няя нормы и ценности, но может случится и 

так, что сформируется единая культура, ко-

торая соединит в себе множество различных. 

Однако нельзя допустить полной унифика-

ции человечества и исчезновения самобыт-

ности каждой отдельной культуры как тако-

вой даже в условиях информационного об-

щества, поскольку представители различных 

самобытных культур на протяжении многих 

поколений воспитывались в уникальной 

культурной среде с присущими ей традици-

ями, и им тяжело отказаться от привычной 

среды обитания и окунуться в абсолютно 

другую реальность.  

Д.В. Лапин в работе «Мультикультура-

лизм: политическая концепция и научный 

феномен» пишет, что мультикультурализм 

становится значимым направлением гумани-

тарного и социального знания, что связано с 

необходимостью теоретического осмысле-

ния феномена и потребностью в социальном 

управлении интенсивными межкультурными 

взаимодействиями, усилившимися миграци-

онными процессами и, как следствие, фор-

мированием многокультурных сообществ. 

Процесс глобализации формирует из отдель-

ных культур единое сообщество [7]. Стоит 

отметить, что все государства и народы ис-

торически развивались по-разному. В эпоху 

глобализации это создает проблему, ведь 

происходит столкновение культур и на пер-

вых порах возникает полная неразбериха: 

одни народы модернизируют уклад своей 

жизни, в то время как другие еще живут по 

канонам традиционных обществ и их нормы 

буквально запрещают им вести иной образ 

жизни. «Экспорт экономических ценностей 

(сверхприбыли, ускорения, потребления), а 

также ценности рационального знания, ори-

ентированного на практическую полезность, 

изменили сущность обществ, которые еще в 

начале XIX в. можно было характеризовать 

как традиционные» [1, c. 68]. Однако, про-

никновение одних культур в другие вызыва-

ют у многих людей страх. Подобное явление 

носит название ксенофобия.  

Ксенофобия – это неприятие чужого, друго-

го, не похожего на ежедневно окружающие 

нас вещи и явления, которое часто может со-

провождаться враждебными настроями. Если 

мы имеем в виду культурную ксенофобию, то 

здесь речь идет о страхе перед непривычны-

ми для человека традициями, нормами, уста-

новками, обычаями, паттернами поведения и 

многим другим, что мы в своем понимании 

заключаем в понятие культура. Носители 

определенных культурных моделей считают 

свои убеждения каноничными и правильны-

ми, такие люди не только исключают из 

жизни иные, чуждые им верования, идеалы, 

ценности, но и пытаются навязать свои. 
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Говоря о ксенофобии, мы в большей сте-

пени воспринимаем ее как социальное явле-

ние, нежели психологическое отклонение. 

Также не стоит путать данное понятие с ра-

сизмом, означающим превосходство людей 

одной расы над представителями другой, то-

гда как ксенофобия говорит лишь об их раз-

личии и выражает свой страх перед ними. И 

если ксенофоб будет отказываться от связи 

со всем, что ему чуждо, то расист будет дей-

ствовать в более узком направлении, отвер-

гая лишь людей другой расы.  

Ксенофобия может возникать на основе 

противопоставления «свой-чужой», о кото-

рой пишет Е.А. Гапанович Согласно его точ-

ке зрения, люди идентифицируют себя с 

определенным социальным институтом, сле-

довательно, элементы культуры других об-

ществ становятся в их глазах враждебными. 

Они испытывают страх потери своей само-

бытности и дискомфорт. К сожалению, часто 

происходит так, что ксенофобия из мораль-

ной травли может переходить в физическую. 

Причиной этому может стать высокий уро-

вень отрицания и агрессии, направленный в 

сторону другой культуры. «Мир «своего», 

«своя» культура обретает специфику, свое-

образие только в процессе осознания чужой 

культуры и в общении с ней» [3, c. 12]. 

Причинами ксенофобии могут становится 

обиды на что-то или кого-то, которые в 

дальнейшем будут сигнализировать об опас-

ности и отторгать все, что каким-либо обра-

зом станет напоминать о былой психологи-

ческой травме. Однако, есть и более слож-

ные формы ксенофобии, которые связаны с 

религиозными предрассудками и страхами, 

ведь представители определенных конфес-

сий боятся, что их вера может быть подвер-

жена изменениям и всячески борются за не-

допущение этого.  

Человеку, испытывающему страх перед 

«чужим» тяжело жить, поскольку он посто-

янно видит угрозу в том, в чем ее по-

настоящему быть и не может. И речь идет не 

только об идеях, целях, взглядах, но и о са-

мых обычных бытовых вещах (пассажирах в 

транспорте или отказе разговаривать с чело-

веком иной внешности). И подобных приме-

ров можно привести огромное множество.  

Ксенофобия – по-настоящему страшное 

явление, которое влечет за собой ужасающие 

последствия. Если один человек может всего 

лишь отделаться замечанием по поводу его 

внешнего вида, то другие примеры из исто-

рии человечества заставляют нас осознать, 

насколько опасно стремление людей изба-

виться от чего-то непривычно иного. Все мы 

слышали о случаях геноцида целых городов, 

истреблении культурных поселений, фашиз-

ме и нацизме. Чаще всего ксенофобия встре-

чается в обществах, в которых присутствует 

большой поток мигрантов, а коренные жите-

ли с ужасом наблюдают, как в их небольшой 

привычный мир со своей ментальностью и 

самобытностью проникают люди, абсолютно 

далекие от норм и ценностей, которые столе-

тиями были опорой индивидуальности и ста-

бильности привычного образа жизни. 

Можно ли каким-то образом контролиро-

вать уровень ксенофобии в обществе? Вполне 

вероятно. И все это должно закладываться в 

первую очередь родителями с самого детства. 

Необходимо рассказывать ребенку о суще-

ствовании на земном шаре других культур, 

рас, норм, чтобы при встрече с чем-то незна-

комым у него не возникало страха и желания 

поскорее избавиться от того, что ему чуждо. 

Важно учить детей мирно решать любые кон-

фликты и понимать, что новое не означает 

плохое и опасное. Другими словами, в людях 

необходимо воспитывать толерантность, стре-

миться к тому, чтобы при виде иного стиля в 

одежде, поведении, манере речи, необычных 

традиций не возникало агрессии.  

Толерантность является абсолютной про-

тивоположностью ксенофобии. Данный тер-

мин означает терпимость ко всему иному, 

желание найти точки соприкосновения и 

компромисс. Толерантность – это желание 

выстраивать диалог, умение договариваться. 

«В толерантности следует видеть не только 

ценность, но и результат конфликтов ценно-

стей. В процессе глобализации происходит 

конкуренция социальных парадигм, теорети-

ческих концепций и мифологем, открытое 

или скрытое навязывание альтернативных 

ценностей» [5, c. 140].  

Как определить толерантного человека? 

Прежде всего, по желанию вести конструк-
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тивный диалог и находить компромисс даже 

в тех случаях, когда позиция оппонента ка-

жется абсолютно абсурдной. Личность, ко-

торая умеет рассмотреть ситуацию с разных 

сторон, выслушать чужое мнение, согласить-

ся с тем, что оно имеет право на существова-

ние по достоинству цениться в эпоху глоба-

лизации и информатизации общества.  

Современный мир требует от человека быть 

толерантным, поскольку буквально каждый 

день, если не каждый час, все мировое сооб-

щество подвергается изменениям, поэтому 

возникновение нового и непонятного просто 

неизбежно, и это влечет за собой соответству-

ющие страхи и предрассудки. Однако, стоит 

отметить, что чем чаще мы наблюдаем в своей 

жизни подобных преобразований, тем больше 

они входят в нашу повседневность, становясь 

привычным и не таким страшным.  

Толерантность появляется, особенно в 

Российском обществе, по историческим мер-

кам сравнительно недавно. Так, Л.В. Баева в 

работе «Толерантность: идея, образы, персо-

налии» подчеркивает, что «в период совет-

ской культуры толерантность не привлекала 

внимания исследователей, поскольку наука, 

прежде всего, была скована идеологией, дер-

жащий курс на непримиримую борьбу со 

всеми формами отклонения от господствую-

щих стандартов мировоззрения и особенно 

науки и философии» [1, c. 7]. Поэтому можно 

сделать вывод, что толерантность сама по се-

бе может являться частью культуры как от-

дельного человека, так и целого государства. 

В эпоху глобализации и информатизации 

рост уровня толерантности растет, посколь-

ку, во-первых, это становится своего рода 

модой: человек, который уважает чужие 

ценности, нормы, стиль в одежде, мировоз-

зрение автоматически пользуется уважением 

окружающих. Во-вторых, СМИ дают нам 

возможность проникнуть в другой, незнако-

мый нам мир, проникнуться вещами, кото-

рые являются обыденностью для других, по-

нять, что это не плохо, а просто по-другому, 

не так, как у нас. Безусловно, есть люди, ко-

торые даже при таких технологических воз-

можностях продолжают отвергать любые 

иные культурные веяния, однако причиной 

тому может служить особое укоренившееся 

мировоззрение, не поддающееся какому-либо 

влиянию извне. «С учетом многообразия 

культурных проявлений в российском обще-

стве мы рассматриваем поликультурное вос-

питание как культуросообразный процесс 

принятия культурных универсалий, осозна-

ния самобытности культур, утверждения раз-

нообразия социокультурных практик в мас-

штабах национальных, региональных куль-

тур, а также субкультур различных слоев и 

групп населения» [4, c. 85]. 

Эпоха глобализации так или иначе способ-

ствует росту уровня толерантности, поскольку 

для многих обществ сложившаяся ситуация 

является хорошей возможностью заявить о 

себе, используя развитые каналы коммуника-

ции западной цивилизации (к примеру, для 

восточных европейских культур или африкан-

ских культур).  

В заключении еще раз подчеркнем, важно 

помнить, что мир огромен и в нем существует 

огромное многообразие различных культур, 

представители которых веками придержива-

лись и продолжают придерживаться опреде-

ленных норм, уважая свои ценности и тради-

ции. Толерантный человек не боится смот-

реть правде в глаза и осознавать, что другие 

сообщества, государства, культуры такие же 

самобытные и по-своему «правильные», они 

не плохие и не опасные, а всего лишь имеют 

другую основу своего существования. Воспи-

тание в себе принятия иного и нового очень 

важно для человека, живущего в эпоху глоба-

лизации, информатизации и в принципе 

быстро меняющегося мира. Толерантность, 

особенно в современном мире представляет 

собой оплот прогресса и «светлого» будуще-

го, и пока одни конфликтуют по поводу 

внешнего вида или привычек, люди, которые 

с легкостью принимают иные ценности зани-

маются развитием общества. К сожалению, 

ксенофобия никогда не исчезнет абсолютно, 

тем не менее, ее уровень способен меняться и 

эти изменения возможно контролировать. Бо-

лее того, ее основы нужно закладывать в че-

ловека с самого детства, прививая ему в про-

цессе воспитания толерантное отношение к 

чему-то иному и непривычному.  
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