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УБИЙСТВО ЧЕСТИ КАК ГЕНДЕРНО-МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН: КВАЛИФИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
 

Аннотация. Убийство по мотивам чести, как гендерно-мотивированное преступление в отношении 
женщин весьма распространено на Кавказе и сегодня. Одной из причин, на взгляд автора, является, в том 
числе, с одной стороны – социальная одобряемость подобных преступлений, с другой – как правило, до-
статочно небольшая ответственность перед законом и попустительство сотрудников правоохрани-
тельных органов в расследовании подобных преступлений. В законодательстве и вовсе отсутствует 
определение убийства по мотивам чести несмотря на то, что преступление носит идеологический ха-
рактер, зачастую мотив чести служит смягчающим обстоятельством. Автором предлагается рас-
смотреть аспекты преступления и методы борьбы с ним. 

 
Ключевые слова: убийство чести, убийство, 105 УК РФ. 
 
бийство чести – убийство члена семьи, 
чаще всего (но не обязательно) женского 

пола, совершённое родственниками за навле-
чение на семью позора (бесчестие). 

Под бесчестием обычно подразумеваются 
запретные в данной культуре действия сексу-
ального характера: для женщин – супружеская 
измена, добрачный секс, изнасилование (про-
исходит убийство жертв изнасилования), для 
мужчины – гомосексуализм [1]. 

Решение об убийстве принимает мужская 
половина семьи, которая и считается оскорб-
ленной поведением родственницы. 

Интересно, что убийство по мотивам чести 
не является какой-то древней традицией наро-
дов Кавказа, однако практика убийств чести, 
хоть и не закрепленная в адатах (свод законов 
у горцев) существовала в действительности, о 
чем свидетельствуют законы, указывающие на 
это. 

Например, в одной из статей Свода законов 
Умма-Хана аварского говорится «Кто прикос-
нется к женщине из-за низменных побужде-
ний, то с него взыскиваются 2 быка, половина 
дията и он на 1-1/2 года изгоняется из аула. 

Если женщина из-за этого будет убита, то 
надлежит убить того, кто к ней прикасался». То 
есть, ответственность с мужчины не снима-
лась [2]. 

А согласно законам Постановления Кайтаг-
ского уцмия Рустем-хана и вовсе решение о 
том, было бы совершено преступление зави-
село от участников, например, согласно одной 
из статей Прелюбодеяние раба с бике (госпожа) 
оставалось безнаказанным [3]. 

Первый же описанный в литературе случай 
"народной казни женщины" произошел 2 ап-
реля 1866 года в селе Тлядал, Бежтинского 
участка Дагестана (тогда Калакахъ). В реке 
нашли брошенного новорожденного ребенка, 
после чего обследовали всех женщин села. У 
одной из них в груди обнаружили молоко. Это 
была Хадижама, разведенная женщина, кото-
рая заявила, что ее изнасиловал бывший муж 
(По адату об изнасиловании требуется заявлять 
сразу же, иначе заявление не принимается и 
женщина признается виновной). Хадижаму за-
били камнями и похоронили не на общем клад-
бище, а отдельно. Мужчину, которого она обви-
нила, не наказали. 

У 
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Также убийства по мотивам чести, в том 
виде, в котором практика существует сегодня в 
республиках Северного Кавказа не имеют от-
ношения к исламу. 

То есть, ислам допускает строгое наказание 
за прелюбодеяние, в том числе смертную 
казнь, однако самосуд шариатом строго запре-
щен. 

К тому же, по нормам ислама недостаточно 
просто слухов о порочном поведении жен-
щины. Необходимо проведение расследования 
и решение судьи. 

Для того чтобы обвинить человека в прелю-
бодеянии, необходимо четыре надёжных, бла-
гочестивых свидетеля, которые видели про-
никновение полового члена [5]. 

Если обвинители не найдут четырёх свиде-
телей, то они могут быть приговорены к вось-
мидесяти ударам плетью за необоснованное 
обвинение в прелюбодеянии и клевету. В слу-
чае признания шариат рекомендует судье про-
игнорировать первые три признания и дать 
время подумать. После четвёртого признания 
шариатский судья обязан вынести приговор [6]. 

6 декабря 2018 г. Проект «Правовая инициа-
тива» опубликовал отчет «Убитые сплетнями». 
Убийства женщин по мотивам «чести» на Се-
верном Кавказе, где на основании качествен-
ных методов исследования была предпринята 
попытка научного осмысления проблемы 
убийств женщин по мотивам «чести» в респуб-
ликах Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия 
и Чечня) [7]. 

На сегодняшний день проблема все еще ак-
туальна, тема мало изучена и практически не 
освещается, а преступления остаются скрыт-
ными и не выявленными, что значительно за-
трудняет получение статистических данных о 
ситуации, в настоящий момент. 

Убийства по мотивам чести, как разновид-
ность гендерномотивированных убийств жен-
щин и девочек – не выделены в отдельный 
пункт или статью Уголовного Кодекса Россий-
ской Федераций, более того, тот самый мотив 
чести, порой служит даже смягчающим обстоя-
тельством несмотря на то, что не имеет ника-
кого определения в праве и законе Российской 
Федерации. 

Так, при вынесении решения судьи могут 
ссылаться на то, что причиной убийства послу-
жил аморальный образ жизни, который для об-
виняемого, ввиду особенностей традицион-
ного и/или религиозного уклада жизни, стал 

причиной психотравмирующей ситуации, в ре-
зультате чего он совершил убийство. 

Наказания за подобные преступления, часто 
не превышают 6-7 лет лишения свободы, даже 
с учетом того, что убитые были в беспомощном 
состоянии, несовершеннолетними или обвиня-
емому заведомо был известен факт беременно-
сти жертвы преступления. 

А иногда убийц даже не лишают свободы, а 
лишь ограничивают на небольшой срок, как 
например в резонансном деле в Ингушетии, 
когда мужчине, убившем сестру, дали всего 
лишь 2 года ограничения свободы. У девушки 
остались двое детей. 

Часто преступления и вовсе не регистриру-
ются и не расследуются, особенно, если дело 
касается закрытой сельской местности, где 
население сплочено родственными связями.  

Исчезновение убитой объясняется тем, что 
она просто уехала и в правоохранительные ор-
ганы не заявляется. А, поскольку в небольших 
населенных пунктах сотрудники полиции мо-
гут быть родственниками подозреваемого в со-
вершении преступления, выражающими ему 
сочувствие и оправдание и традиционно счита-
ющими виновной именно жертву, то рассчиты-
вать на расследование подобных исчезновений 
и вовсе не приходится. 

Причиной для совершения акта убийства 
чести, наиболее часто служат слухи, дошедшие 
до семьи девушек, которые могут вовсе не про-
веряться. При этом, лицо, распространяющее 
сведения, порочащие честь и достоинство и, 
порой заведомо знающее о последствиях своих 
действий, не несёт абсолютно никакой ответ-
ственности. 

То есть, следствие и вовсе не предприни-
мает никаких действий для установления лица, 
способствовавшего совершению преступления, 
возможно заинтересованного в нём.  

Статья 19 Конституции Российской Федера-
ции закрепляет равенство всех перед законом 
и судом [8]. Однако, подобные отсылки к тра-
дициям, религии, при вынесении приговора, 
обвиняемым в убийстве по мотивам чести, 
нарушают принцип равенства и являются дис-
криминацией по отношению к убитым. 

В результате чего убийца получает меньшее 
наказание, чем получил бы, не имея в качестве 
мотива, затронутую честь. 

Общество в республиках Северного Кавказа 
относится к убийствам чести снисходительно. 

При чем мужчины более лояльны к подоб-
ной практике, нежели женщины. 
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Так, например, тренер из Чеченской Респуб-
лики, в своем интервью рассказывает: 

«…Как-то к моему односельчанину пришел 
двоюродный брат и сказал: «Я слышал, что твоя 
родная сестра гуляет». Тот переспросил: «Ты 
слышал?» – «Да, я слышал». 

И мой знакомый сказал: «Хорошо, пойдем». 
Зашли в дом к этой девушке и выпустили в нее 
две обоймы. Убили. Почему? Дело не в том, 
правда это или слухи, что она гуляла. Это дела-
ется для устрашения остальных. Гуляла – не гу-
ляла, но если начались разговоры, то будь по-
казательным примером для общества. Когда в 
роду есть хоть один случай подобной расправы, 
то в этом роду ни одна юбка никуда не бегает. 
Все возвращаются домой до темноты» [9]. 

“Зашли в дом и выпустили в нее две 
обоймы» 

Чеченские мужчины – о правах женщин, по-
рядках и «убийствах чести» 

Лидия Михальченко 
16 мая 2019 
Убийство чести – это справедливость и по-

рядок. Закон нашего общества. Без убийств че-
сти не будет и порядка. Женщина – мать. Ее 
честь – главное для рода. Не богатство, не ста-
тус, а честь важнее» (имам мечети, Ингушетия) 

Такая тенденция, разумеется, тоже оказы-
вает влияние на решение судей, как членов об-
щества. В конце концов, мы получаем отсут-
ствие юридически грамотной квалификации 
преступлений по мотивам чести, попуститель-
ство в их расследовании, отсутствие внимания 
к пособникам преступления и, в результате 
распространение и использования практики 
как средства уклонения от должной уголовной 
ответственности. 

Более того, как видно из практики, часто 
убийца может покрыть с помощью убийства 
чести свое преступление, например изнасило-
вания или домогательства в отношении уби-
той. 

Поскольку, в случае использования мотива 
чести, убийство вдруг становится социально 
одобряемым, это является дополнительной 
почвой для совершения подобных преступле-
ний. 

Таким образом, необходимо: 
• Дать, в рамках закона, определение 

убийствам по мотивам чести, как гендерно мо-
тивированным преступлением, в отношении 
женщин. Поскольку существует проблема ква-
лификации убийства по мотиву чести, по при-
чине отсутствия однозначно понимаемых кри-
териев его отграничения от убийства, квалифи-
цируемого по ст.105 УК РФ. 

• Учитывать и давать правовую оценку 
всем участникам преступления, в том числе ли-
цам, подстрекавшим к совершению преступле-
ния, посредством распространения слухов, по-
рочащих честь и достоинство жертвы преступ-
ления. 

• Признать недопустимыми отсылки к 
традициям, при ведении следствия и вынесе-
нии решения, в отношении преступника. 

• Учитывать тот факт, что убийство по 
мотивам части носит идеологический характер 
и слишком маленькая ответственность за их 
совершение ведет к распространению преступ-
ления, а посему использовать мотив чести, как 
отягчающее обстоятельство, а не наоборот. 

 
Литература 

1. Item 12 – Integration of the human rights 
of women and the gender perspective: Violence 
Against Women and "Honor" Crimes Human 
Rights Watch Oral Intervention at the 57th Session 
of the UN Commission on Human Rights. 
https://www.hrw.org/leg-
acy/press/2001/04/un_oral12_0405.htm 

2. Свод законов Умма-Хана Аварского 
16 в. 

3. Постановления Кайтагского Уцмия Ру-
стем-Хана 16-17 вв. 

4. Татьяна Ярмощук. Настоящее время. 
«За что на Северном Кавказе родственники-
мужчины убивают женщин»). 

5. Али-заде А. А. Зина // Исламский эн-
циклопедический словарь. – М. : Ансар, 2007. – 
ISBN 978-5-98443-025-8. (CC BY-SA 3.0) 

6. Ислам: ЭС, 1991. 
7. «Убитые сплетнями - 2 / Юлия Анто-

нова, Саида Сиражудинова. 
8. Конституция РФ, ст.19, ч.1. 
9. Интервью портала lenta.ru. «Зашли в 

дом и выпустили в нее две обоймы». 
 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №26 (156)  Юриспруденция | 9 

 
ALIEVA Maryam Omarovna 

Russia, Moscow 
 

HONOR KILLING AS A GENDER-MOTIVATED CRIME AGAINST WOMEN: 
QUALIFICATION, DISSEMINATION, METHODS OF STRUGGLE 
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уществует несколько оснований, по кото-
рым лицо, давшее взятку должностному 

лицу, может быть освобождено от уголовной 
ответственности. Чтобы раскрыть тему де-
тально, предлагаю подробнее рассмотреть по-
нятие взяткодателя, а также примечание к 
ст.291 УК РФ [1]. 

Так кто же считается взяткодателем? Взят-
кодателем считается физическое лицо, кото-
рым может являться как гражданин другой 
страны, так и лицо без гражданства, гражданин 
Российской Федерации, в иных случаях и лицо 
при должности, которое имеет цель дать госу-
дарственному служащему, имеющему власть в 
государственном аппарате, в денежном экви-
валенте за то, чтобы служащий на государство 
принял решение (это может касаться как осво-
бождения от ответственности кого-либо, взыс-
кания суммы с определенного лица и т.п.) в 
пользу физического лица, упомянутого вна-
чале [4]. 

Также необходимо определить, какой экви-
валент может выступать в качестве взятки:  

– денежные средства, недвижимое иму-
щество, драгоценные камни/изделия, еда, ле-
карственные препараты и т.д.; 

– сфера услуг (путешествия, красота, раз-
влечения) и др. 

Существует несколько условий, только с со-
блюдением которых, физическое лицо может 
быть признано взяткодателем в соответствии 
со ст.291 УК РФ: 

– достижение 16-летнего возраста; 
– признание лица вменяемым. 
Обратившись к примечанию статьи 291 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации можно 
выделить три основания для освобождения от 
уголовной ответственности взяткодателя:  

1) если лицо оперативно и безотказно спо-
собствовало раскрытию или расследованию 
преступления; 

2) если в отношении физического или долж-
ностного лица, давшего взятку, вымогатель-
ство взятки со стороны другого должностного 
лица имело место [8]. 

Ученый А. Старш понимал под вымогатель-
ством как создание условий для требования 
взятки, так и требование взятки под угрозой 
применения насилия, а также распространения 
сведений, позорящих потерпевшего, угроза 
уничтожения имущества и т. Д [2]. 

Вымогательство выделяют двух видов: 
– если лицо поставлено в особое положе-

ние либо же ему предъявлены условия, с уче-
том которых, у лица нет другого выхода, только 
как дача взятки во избежание нарушения своих 
прав, предусмотренными законодательством; 

– если лицо, требующее взятку, угрожает 
причинением вреда законным интересам взят-
кодателя и (или) его правам.  

3) если физическое или должностное лицо, 
после совершения преступления добровольно 
сообщило о даче взятки органу, которое имеет 
право возбудить уголовное дело. 

С 
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Сообщение о взятке органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, может про-
изойти не только в устной форме, но и в пись-
менной [5]. 

Добровольным заявление будет считаться 
только в том случае, если лицо, давшее взятку, 
заявит об этом исключительно по своему жела-
нию, а также если правоохранительным орга-
нам еще будет неизвестно об этом. Отмечая 
промежуток времени, когда было заявлено та-
кого рода сообщение, можно сказать, что сооб-
щение, заявленное либо же сразу после содеян-
ного, либо после содеянного через какое-то 
время будет считаться добровольным. Добро-
вольности не будет в том случае, если право-
охранительные, органы узнали о даче взятке не 
от взяткодателя, и, если последний будет об 
этом уже знать.  

Ответственность за дачу взятки настигает 
взяткодателя независимо от того способа, ко-
торым была дана взятка. Существует два вида 
передачи взятки: 

– встреча оффлайн, 1 на 1; 
– передача взятки через посредника. 
Мотивы сообщения о взятке всегда разные, 

но этому не придается особого значения. Необ-
ходимо отметить, что заявитель должен быть 
заранее предупрежден об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложные показания. В 
случае, если показания признаются ложными, 
данное лицо должно быть привлечено к уголов-
ной ответственности в соответствии с законо-
дательством. 

Если обратиться к научной литературе и 
провести анализ по вопросу освобождения 
взяткодателя от уголовной ответственности, то 
многие учебные-юристы считают, что основа-
ние освобождения совершенно недопустимо. 
Для примера можно обратиться к высказыва-
нию В.Н. Боркова, профессора Омской акаде-
мии МВД России. Он утверждает, что данные 
основания освобождения от уголовной ответ-
ственности взяткодателя «создают предпо-
сылки к абсолютной безнаказанности взятко-
дателей и посредников, в действиях которых 
содержатся все признаки соответствующих со-
ставов. Достаточно дать признательные пока-
зания, назвать время и место передачи взятки 
и о совершенном преступлении можно забыть» 
[6]. 

Если лицо, давшее взятку, освобождается от 
ответственности, это не значит то, что в его 
действиях отсутствует состав преступления. По 
этой причине они не имеют возможности 

определяться в сложившейся ситуации, как по-
терпевший [3]. А также он не может претендо-
вать на возврат им ценностей, которые переда-
вались в виде взятки. Данный объект перехо-
дит в доход государства.  

Часто встречается мнение, что норма, свя-
занная с основаниями освобождения взяткода-
теля от уголовной ответственности, по своему 
значению является стимулирующей. То есть 
она побуждает взяткодателя к раскаянию и раз-
облачению государственных служащих или 
должностных лиц, берущих взятки. Интересы 
получателя взятки и человека, дающего взятку, 
взаимосвязаны, но ни один из перечисленных 
не говорит желанием в гласности данного про-
цесса [7]. Чтобы порвать эту связь, законода-
тельство дает взяткодателю такой особенный 
шанс и возможность, освобождая его от уголов-
ной ответственности с условием доброволь-
ного сообщения им о даче взятки. 
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евозможно точно определить год, в кото-
рый взял свое начало такой социальный 

недуг, как взяточничество. Но углубившись в 
историю России становится возможным опре-
делить то, когда с этим злостным недугом 
начали основательно бороться.  

Церковь, еще при появлении Русской 
Правды (1016 г.), по которой служащие на госу-
дарство не получали жалование, осуждало та-
кой принцип, по которому мирные люди были 
обязаны содержать всех государственных слу-
жащих как в натуральной форме, так и в денеж-
ной, признавала это большим грехом, наравне 
с пьянством [3]. 

При принятии Двинской грамоты (XIV в.) 
устанавливалось предписание, которое гла-
сило: лицо при исполнении на государствен-
ной службе, вынесшее незаконное решение 
или любое лицо, поймавшее преступника с по-
личным и взявшее от него взятку, сами совер-
шают преступление и должны уплатить штраф 
в размере 4 рублей. 

На стадии появления государственного ап-
парата (при появлении людей, в компетенцию 
которых стало входить принимать важные ре-
шения, менявшие судьбы богатых и не очень 
людей) стало заметным то, с чем раньше не 
приходилось иметь дело настолько часто и что 
было менее заметным.  

К началу XVI века произошло создание 
группы чиновников, получавшие жалования из 
казны. Они продолжали кормиться и жить на 
широкую ногу не благодаря этому, а отныне их 
хлебом становилась сама должность, высокая и 
игравшая значение в судьбах людей.  

Изначально, уголовную ответственность за 
взяточничество включал в себя Судебник 1497 
года, а позже и Судебник 1550 года. Помещение 
в тюрьму стало самым распространенным 
наказанием, которое были выдержать в силах 
не все. 

В XVII веке установилось три вида подноше-
ний государственным служащим: «почести», 
«поминки» и «посулы». Законными признава-
лись «почести» - те подношения, которые де-
лали люди до начала дела и «поминки», устра-
ивавшиеся после окончания дела [8].  

Петровский период в истории запомнился 
как период вездесущего вымогательства и не-
возможных объемов воровства. Характеризуя 
период правления Петра I, Василий Осипович 
Ключевский отмечал: «При Петре I казнокрад-
ство и взяточничество достигли таких разме-
ров не бывалых прежде – разве только после». 
Император Петр I желал издать указ, по кото-
рому каждый, "кто украдет у казны лишь 
столько, чтобы купить веревку, будет на ней 
повешен" [7]. Его остановило лишь искреннее 
признание гр. П.И. Ягужинского, состоявшего 

Н 
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на должности генерал-прокурора, что все госу-
дарственные служащие воруют, но только один 
больше и приметнее, чем другой, и в связи с 
этим данный указ, скорее всего, императора 
оставит без подданных. И во второй половине 
XVII в. наследники Петра I жалованья для боль-
шинства государственных служащих и возвра-
щение к допетровскому "кормлению от дел" 
при помощи "акциденций", величина которых 
точно не была определена законодательством, 
бесповоротно решили этот вопрос, и что ло-
гично, не в пользу «честных» чиновников [4]. 
Даже вступивший нормативно-правовой акт в 
1713 году, который регламентировал послед-
ствия дачи взятки, а конкретнее по которому 
лицу, заявившему на чиновника-мздоимца, 
доставалось все недвижимое и движимое иму-
щество этого лица, а в случае, если это сделает 
достойный гражданин, то ему доставался и чин 
лица, переломными в борьбе со взяточниче-
ством не стали. 

Также во второй половине XVII в., в период 
снова начавшегося дворцового переворота, во 
главу государства встала дочь Петра I – Елиза-
вета. Ее одним из первых указов была отмена 
смертной казни (в том числе за должностные 
преступления). 

Во время правления Екатерины II санкции 
за взяточничество были не такие строгие, хотя 
взяточничество так и не утихало в органах вла-
сти. Правительница больше уделяла внимание 
на обеспечение принципа неотвратимости 
наказания за совершение преступления, чем 
ужесточению мер за совершение корыстных 
злоупотреблений по службе. Но нужно отме-
тить, что во время правления императрицы, 
появилась Контора смотрителей, осуществля-
ющая следствие в случае обвинения служащих 
в должностных преступлениях вместо Юстиц-
коллегии. И правда, во второй половине XVIII 
века отмечалось меньшее количество злоупо-
треблений со стороны государственных служа-
щих. Ст. 401 «Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных» 1845 г. включала в себя 
ответственность за мздоимство лица, который 
состоит на общественной или государственной 
должности, который по делу или действию, ка-
сающемуся обязанностей его по службе, при-
мет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения 
своих обязанностей, подарок, состоящий в 
деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином. 
В следующей статье – ст.402 говорилось о 

лихоимстве (это процесс, когда взятку получал 
чиновник для допущения или учинения допу-
щения чего-то, что противоречит его служеб-
ным обязанностям) [1]. 

От самого начала и впредь до конца русско-
японской воны отмечалась необходимость уси-
ления ответственности за получение взяток. 
Всплеск коррупции был настолько заметен, что 
правительству сразу пришлось оказывать вли-
яние на этот процесс. Дача взятки рассматри-
валась как самостоятельное преступление, ко-
торое нарушало принцип безвозмездности слу-
жебных действий. 

В 1981 г. в Советской России был издан пер-
вый нормативно-правовой акт, который 
предусматривал за взяточничество уголовную 
ответственность. Это был Декрет «О взяточни-
честве» принявший Совет Народных Комисса-
ров [6]. Было определено, что если преступле-
ние совершено лицом, которое принадлежит к 
имущему классу, пользуется взяткой для при-
обретения или сохранения своих привилегий, 
связанных с правом собственности, то оно при-
говаривается «к наиболее тяжелым, неприят-
ным и принудительным работам, и все его иму-
щество подлежит конфискации».  

В 1922 году была проведена 3-я сессия IX 
съезда Советов, на котором приняли уголов-
ный кодекс РСФСР. Было установлено, что при 
получении взятки уголовную ответственность 
несут лица, стоящие на союзной, обществен-
ной или государственной службе. Также преду-
сматривались отягчающие обстоятельства: 
особые полномочия должностного лица, при-
нявшего взятку; нарушения в несении службы; 
шантаж и вымогательство. 

В первой половине 1926 года принимается 
другой уголовный кодекс (в силу который всту-
пил только в 1927 году). Новый уголовный ко-
декс смягчал наказание за преступления долж-
ностных лиц, взяточничество не стало исклю-
чением. Но нужно отметить, что преступления. 
В статье 117 ответственность предусматрива-
лась из-за приобретения взятки должностным 
лицом за выполнение или невыполнение в ин-
тересах дающего какого-либо действия, кото-
рое должностное лицо могло или обязано было 
совершить только по причине своего служеб-
ного положения. В данной статье было указано 
конкретно, что получателем взятки может счи-
таться исключительно должностное лицо.  
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Во второй половине XX века, а именно в 
1960 году, Верховный Совет РСФСР принял но-
вый Уголовный кодекс [5]. В статьях не измени-
лись наказания за дачу взятки, посредничество 
и ее получение. После принятия нового УК 
также был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 февраля 1962 года «Об уси-
лении уголовной ответственности за взяточни-
чество». Президиум Верховного совета СССР 
отметил, что «взяточничество является одним 
из позорных и отвратительных пережитков 
прошлого». 

В дополнение ко всему вышеуказанному, я 
бы хотела высказать и свое мнение о статье, ко-
торой предусмотрено получение взятки долж-
ностным лицом. Считаю, что внесение измене-
ний в ст.290 УК РФ просто необходимы. Я бы 
посчитала правильным, если бы за получение 
взятки должностным лицом его отстранение от 
занятия определенных должностей происхо-
дило не на продолжительное количество вре-
мени, а на совсем, так как многие люди не 
учатся на своих ошибках. 

Как итог, невозможно не заметить, что пер-
воначальные понятия и законы прослежива-
ются в настоящем законодательстве, действу-
ющем по всей территории Российской Федера-
ции [2]. Расцвет взяточничества происходил в 
1990-х годах, когда страна перешла к товарно-
денежным отношениям. События, происходя-
щие в России в 90е г., потребовали изменений 
во всех сферах законодательства, особенно в 
уголовном. В начале нулевых было Постановле-
ние Пленума Верховного суда №19 "О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе", которое стало в последствии 
неотъемлемым дополнением к нормам уголов-
ного кодекса. На протяжении всех прошедших 
лет вносились изменения в нормативно-право-
вые акты. В Уголовном кодексе РФ самостоя-
тельный состав преступления за посредниче-
ство во взяточничестве был введен в 2011 г. (ст. 
291.1 УК РФ). 

Тем самым, если говорить об эволюции за-
конодательства об ответственности за взяточ-
ничество, то можно выделить несколько про-
должительных периодов, начало которого 

официально было положено в Русской Правде. 
Законодательство претерпевало много измене-
ний, но общим являлось одно – всегда и во все 
времени со взятками велась ужесточенная 
борьба, которая государству давалось очень не-
легко. И на сегодняшний момент прикладыва-
ются все силы для того, чтобы взять вверх и за-
быть про этот злосчастный недуг. Ведь люди, 
служащие на государство, должны выполнять 
свои должностные обязанности бескорыстно и 
с чистой совестью. 
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Аннотация. Необходимость соблюдения морально-этических норм государственными служащими яв-

ляется залогом становления в России правового, социального государства. Сегодня под этикой государ-
ственной гражданской службы понимается система нравственных знаний и рекомендаций, а также ее 
практическое применение. Автор отмечает, что проблему этизации государственной гражданской 
службы в современной России необходимо исследовать в совокупности с основными понятиями этики и 
положениями законодательства Российской Федерации. 
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поведение. 
 
тика играет значительную роль в деятель-
ности государственного аппарата и аппа-

рата органов местного самоуправления, если 
учитывать существенный объем сложных, опе-
ративных задач, поставленных перед этими 
органами. С учетом большого влияния на раз-
личные сферы жизнедеятельности государства 
и общества государственная и муниципальная 
служба при отсутствии необходимого уровня 
морали и нравственности среди служащих мо-
жет превратиться в среду повышенной корруп-
ции и приоритета своих личных интересов над 
интересами общества и государства.  

Задачей этики государственного граждан-
ского служащего является конкретизация об-
щих этических регуляторов и его практическая 
деятельность, которая непосредственно свя-
зана с профессиональной деятельностью [3, 
с. 4]. 

Общепринятая этика государственной 
гражданской службы как научное направление 
исследует не только влияние нравственных 
установок на работу аппарата государственной 
власти, но и ищет ответы на вопросы о том, ка-
кие существуют критерии нравственности в 
поведении государственных гражданских слу-
жащих, как сформировать высокие моральные 
принципы и внедрить в работу [1, с. 2]. Этика 
государственного гражданского служащего – 
это поведение всех сотрудников с точки зрения 
его оценки регулирования. 

Этика государственной службы включает в 
себя принципы, правила и нормы, выражаю-
щие моральные требования к нравственной 

сущности государственного гражданского слу-
жащего, к характеру его отношений с государ-
ством, гражданским обществом. Практика гос-
ударственной службы свидетельствует, что 
служебное поведение государственных служа-
щих должно основываться на прочных нрав-
ственных принципах [11, с. 27].  

Так, принцип законности выступает сегодня 
одним из важнейших этических принципов де-
ятельности гражданских служащих. Нравствен-
ный аспект принципа законности состоит в 
том, что в ситуации морального выбора чинов-
ник осознанно и добровольно остается законо-
послушным, верным своему гражданскому и 
служебному долгу, в рамках своих должност-
ных обязанностей и служебной компетенции 
обеспечивая реализацию целей Конституции и 
положений законов и тем самым участвуя в вы-
полнении миссии государственной службы. 

Принцип гуманизма выражается в требова-
нии уважения к человеку, веры в него, призна-
ния суверенитета и достоинства личности. 
Данный принцип обязывает гражданского слу-
жащего «исходить из того, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют смысл и содержание 
его профессиональной служебной деятельно-
сти» [11, с. 28]. Конкретизируясь в этических 
нормах, этот принцип находит выражение во 
внешних формах поведения гражданских слу-
жащих, проявляясь в характере их взаимоотно-
шений как во внутренней среде в служебных 
ситуациях, так и в отношениях с гражданами, 

Э 
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обращающимися в государственные организа-
ции по своим житейским проблемам. 

Принцип справедливости реализует себя в 
законном и рациональном использовании гос-
ударственно-властных полномочий, в дей-
ственной защите прав граждан, удовлетворе-
нии социальных ожиданий как важнейшем 
критерии оценки эффективности государ-
ственной службы. 

Соблюдение принципа политической 
нейтральности гражданских служащих при ис-
полнении ими должностных обязанностей яв-
ляется признаком высокого профессионализма 
и нравственной зрелости. Речь идет о 
нейтральной позиции в отношении политиче-
ских партий и движений, о позиции осознан-
ной лояльности и добросовестного служения 
государству и его главному суверену – народу. 

Правовые основы формирования современ-
ной государственной службы заложены в ст. 2, 
3, 18 Конституции Российской Федерации. Кон-
цептуальные основы развития государствен-
ной службы получили правовое нормативное 
закрепление в Федеральном законе от 
27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ» и Указе Президента 
РФ от 12.08.2002 года № 885, которые опреде-
лили содержание принципов служебного пове-
дения государственных служащих и их право-
вой статус, создав фундамент нормативного 
регулирования государственной гражданской 
службы [9]. 

Важной вехой в развитии правовых норм, 
регулирующих этические вопросы государ-
ственной гражданской службы, стал также Фе-
деральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Данное явле-
ние в системе государственной службы оказы-
вает негативное воздействие на социально-
экономическое развитие, препятствует реали-
зации национальных проектов, способствует 
снижению доверия граждан к государственной 
власти [5, с. 172]. 

Кроме того, в обеспечение выполнения тре-
бований вышеупомянутых нормативных пра-
вовых актов был издан ряд Указов Президента 
РФ, в частности, «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов»; «О мерах по 
совершенствованию организации деятельно-
сти в области противодействия коррупции», «О 
проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими 
требований к служебному поведению». Эти 
нормативные правовые акты заложили основы 
организационного обеспечения соблюдения 
требований к служебному поведению. В част-
ности, в них раскрываются организационные 
аспекты работы комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов и подразделений 
по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений. 

Тем не менее при всем указанном множе-
стве законодательных и подзаконных актов 
можно утверждать, что на сегодняшний день 
еще не сложилась целостная концепция нрав-
ственного развития служащих, и ее законода-
тельная база требует дальнейшей доработки. 

Весь комплекс проблем формирования и 
развития нравственного аспекта государствен-
ной гражданской службы в современных усло-
виях можно разделить на следующие направ-
ления: 

• проблемы теоретического характера; 
• проблемы правового характера; 
• проблемы организационного харак-

тера; 
• проблемы кадрового характера [2, с. 74]. 
Решение проблем теоретического характера 

следует начать с теоретических основ админи-
стративной этики, формирования терминоло-
гического аппарата, разработки этических 
принципов служебного поведения и вытекаю-
щих из них норм и правил служебного поведе-
ния. Результаты теоретических разработок 
следует использовать при написании норма-
тивных актов, регулирующих служебное пове-
дение государственных служащих.  

Примечательно, что в российском законода-
тельстве не предусмотрены механизмы кон-
троля и мониторинга морально-нравственного 
поведения государственных и муниципальных 
служащих. Фактически вопрос о поведении 
служащего встает лишь в ситуации, когда ин-
формация о безнравственном или коррупцион-
ном поведении вскрылась и требуется проведе-
ние срочной проверки по жалобам или заявле-
ниям физических или юридических лиц, либо 
по заявлениям государственных органов или 
самих служащих. Вопросы о том, кто и каким 
образом должен выявлять этические и дисци-
плинарные проступки государственных и 



Актуальные исследования • 2023. №26 (156)  Юриспруденция | 19 

муниципальных служащих, в какие сроки 
должны назначаться проверки – также не рас-
крыты в законодательстве. Тем самым предо-
ставляется возможность для субъективной 
трактовки поведения служащих со стороны вы-
шестоящего руководства. Некоторые право-
веды предлагают создать специализированный 
федеральный орган, курирующий вопросы со-
блюдения этики в данной сфере и организую-
щий регулярные проверки [4, с. 295]. 

В результате подобное положение служащих 
не в полной мере соответствует принципам от-
крытости государственной и муниципальной 
службы, ее информационной доступности для 
общественных институтов. В законодательстве 
сделан акцент не на профилактику данного яв-
ления, а на его устранение в критический пе-
риод. 

В качестве подтверждения вышесказанного 
целесообразно обратиться к такому аспекту 
государственной и муниципальной службы, 
как конфликт интересов. Под данным явле-
нием понимается расхождение между част-
ными интересами (личной заинтересованно-
стью) государственного или муниципального 
служащего и его общественно-правовыми обя-
занностями на соответствующей должности. 
Причем такое расхождение возникает в тот мо-
мент, когда возможности исправить и скоррек-
тировать поведение государственного и муни-
ципального служащего нет. Инструментом, с 
помощью которого возможен выход из создав-
шегося положения, является комиссия по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов. 
Ее компетенция и общие принципы организа-
ции регламентированы Указом Президента РФ 
от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» [8].  

Однако и в деятельности комиссий возни-
кают проблемные аспекты.  

Во-первых, хотя комиссии созданы в каж-
дом органе, большая их часть работает лишь 
формально, зачастую не принимая ни одного 
значимого решения. Более того, по законода-
тельству эти решения носят не нормативный, а 
лишь рекомендательный характер, что ограни-
чивает возможности их использования.  

Во-вторых, работа данных комиссий осу-
ществляется лишь эпизодически, преимуще-
ственно на основании жалоб на поведение слу-
жащих или после проведения проверки их 

деятельности. Данный факт не позволяет со-
здать в государственном или муниципальном 
органе постоянный институт проверки и кон-
троля за дисциплиной служащих, выявить 
наиболее характерные нарушения и разрабо-
тать меры для их преодоления.  

В-третьих, данные о самих комиссиях и их 
решениях конфиденциальны и не позволяют 
общественным институтам контролировать и 
влиять на государственную и муниципальную 
службу. Так, на сайтах государственных орга-
нов размещается информация лишь о времени 
собраний комиссий, изредка - о ее постоянных 
членах. 

В-четвертых, как подчеркивают И. Левакин 
и Д. Трифонова, в работе комиссий сделан ак-
цент именно на вопросах урегулирования кон-
фликта интересов на государственной и муни-
ципальной службе, а вопросы нарушения эти-
ческих норм на данных заседаниях практиче-
ски не рассматриваются [2, с. 78]. 

Кроме того, возглавляются комиссии, как 
правило, руководителям государственных ор-
ганов, что снова может стать предпосылкой для 
конфликта интересов. Комиссии должны стать 
независимым, постоянно действующим орга-
ном, обладающим широким кругом полномо-
чий и правом самостоятельно оценивать и ре-
шать вопросы, связанные с несоблюдением 
требований к служебному поведению государ-
ственных служащих. 

Еще одним направлением развития нрав-
ственного аспекта функционирования государ-
ственной гражданской службы должно стать 
этико-профессиональное развитие кадрового 
корпуса государственных служащих как важ-
нейшее условие формирования должностной 
морали кадрового корпуса государственной 
службы. 

В современной практике управления кад-
рами нередко ставится знак равенства между 
профессиональным развитием и профессио-
нальным образованием. Однако понятие «про-
фессиональное развитие» значительно шире, 
чем «профессиональное образование». Первое 
представляет собой поступательное движение 
по совершенствованию не только профессио-
нальных умений и навыков, но и всей личности 
профессионала, не только овладение специаль-
ными знаниями, умениями и навыками, но и 
развитие профессионально значимых нрав-
ственных качеств, необходимых для овладения 
универсальными компетенциями [10, с. 18].  
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Направленность на более полное и эффек-
тивное использование личностного и нрав-
ственного потенциала должностного лица, 
формирование и постоянное обогащение зна-
ний и качеств, необходимых для эффективного 
исполнения служебных обязанностей, состав-
ляет сегодня одну из сущностных сторон совре-
менной стратегии управления персоналом. 
Осознание необходимости служения обществу 
и государству требует глубокой перестройки 
мировоззрения и психологии чиновника, по-
вышения уровня его правовой и нравственной 
культуры. Чтобы гуманизировать государ-
ственную и муниципальную службу, необхо-
димо прививать служащим нравственные цен-
ности, чувство долга и ответственности за вы-
полнение своих служебных обязанностей и со-
циальные последствия своей профессиональ-
ной деятельности, осуществлять их профессио-
нальное развитие, которое должно иметь не-
прерывный характер и приводить к повыше-
нию профессионального уровня гражданских 
служащих. 

Этико-профессиональное развитие государ-
ственных служащих – динамический интегра-
тивный процесс, связанный с изменениями 
моральных и профессиональных характери-
стик, обеспечивающих новый уровень осозна-
ния своей миссии, потребностей, мотивации, 
готовности и возможности саморазвития и са-
мореализации специалиста в процессе служеб-
ной деятельности. Одной из его существенных 
характеристик является целостность, обуслов-
ленная неразрывностью становления и разви-
тия человека как профессионала и как лично-
сти, взаимно влияющих друг на друга. 

Исследователи выделяют различные этапы 
в профессиональном развитии государствен-
ных гражданских служащих: 

• дослужебный этап, занимающий пе-
риод первичного профессионального обучения 
студентов – будущих менеджеров государ-
ственного и муниципального управления; этот 
этап охватывает период освоения профессии и 
овладения необходимыми компетенциями; 

• служебный этап, проходящий в ходе 
непосредственной служебной деятельности 
[10, с. 23]. 

Наличие этапов профессионального разви-
тия государственных гражданских служащих 
определяет необходимость непрерывности 
данного процесса. При этом, как отмечают ис-
следователи, соотношение личностного и про-
фессионального развития на разных этапах 

имеет «неравновесную целостность»: на 
начальных этапах профессионального образо-
вания доминирует личностное развитие, на по-
следующих стадиях на первый план начинает 
выходить профессиональное [6, с. 85]. Это зна-
чит, что формирование нравственной куль-
туры становится особенно важным именно на 
этапе дослужебного профессионального разви-
тия, когда происходит освоение универсаль-
ных компетенций будущих специалистов-
управленцев.  

Отсюда следует, что этико-профессиональ-
ное развитие в сфере государственной граж-
данской службы должно охватывать весь пе-
риод профессионального становления на до-
служебном и служебном этапах и рассматри-
ваться как единый целенаправленный и плано-
мерный, нормативно и организационно обес-
печенный процесс качественных изменений во 
всех составляющих потенциала личности слу-
жащего – мотивационно-ценностном, образо-
вательном, профессиональном и др.  

Таким образом, проблемы нравственности, 
культуры поведения и административного эти-
кета – необходимое условие успешной профес-
сиональной деятельности не только в админи-
стративной или политической, но и в экономи-
ческой, социальной, культурной и других сфе-
рах. 

Правоведы единодушно признают мораль-
ную деятельность, поступок и совокупность 
поступков, характеризующих личность, важ-
нейшими критериями подлинной моральности 
и нравственной культуры личности [7, с. 126]. 
Следовательно, обучение этике равносильно 
обучению правильному поступку. По мнению 
Р. Хасбулатова, во власть должны приходить 
люди, «равнодушные к личному богатству и 
полностью преданные идее всеобщего благосо-
стояния... Страной должны управлять высоко-
нравственные и морально чистоплотные 
люди» [11, с. 32]. А в отношении нравственного 
совершенствования взрослого человека ре-
зультат целенаправленных усилий ориентиро-
ван, прежде всего, на изменение себя, что обя-
зательно должно быть учтено при организации 
обучения профессиональной этике государ-
ственных гражданских служащих. 
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рбитражное процессуальное законодатель-
ство относится к достаточно значимой от-

расли российского права, от качества которого 
в полной мере зависит состояние обеспечения 
гарантий судебной защиты прав юридических 
лиц, а также граждан, осуществляющих пред-
принимательскую и иную приносящую доход 
деятельность по экономическим спорам.  

Поэтому, к одному из институтов, позволя-
ющих оптимизировать судопроизводство в ар-
битражном процессе, относится упрощенное 
рассмотрение споров, под которым необхо-
димо понимать специальную процедуру, 
предусмотренную главой 29 АПК РФ, в силу ко-
торой арбитражные суды рассматривают дела в 
рамках искового производства и производства 
по делам из административных и иных публич-
ных правоотношений. В порядке упрощенного 
производства судебные заседания не назнача-
ются, в связи с чем участники арбитражного 
процесса о времени и месте проведения засе-
дания не извещаются; ведение протокола в 
письменной форме с использованием средств 
аудиозаписи не производится, а правила об от-
ложении судебного разбирательства, назначе-
нии перерыва в судебном процессе и объявле-
нии решения суда своего применения не нахо-
дят. 

Так, процесс возбуждения производства по 
делу преимущественно берет свое начало ана-
логично форме общего искового производства, 
обусловленного предъявлением, соответству-
ющим по содержанию и форме в силу правил, 
предусмотренных ст. ст. 125 и 126 АПК РФ, ис-
кового заявления, в случае несоблюдения кото-
рых наступают последствия, предусмотренные 
ст. ст. 128 и 129 АПК РФ. На упрощенное 

производство также распространяются и 
нормы об отказе от исковых требований и их 
признании. 

Таким образом, при рассмотрении дела в 
порядке упрощенного производства подача ис-
кового заявления осуществляется с соблюде-
нием общих правил подсудности, в результате 
чего судом выносится определение с указа-
нием рассмотрения дела в упрощенном по-
рядке, установив при этом сроки для подачи 
возражений и доказательств. Также судом 
устанавливается срок, в течение которого 
участники процесса могут дополнительно 
направлять различные процессуальные доку-
менты, содержащие объяснения по заявлен-
ным требованиям и возражениям в обоснова-
ние своей позиции в рамках дела. 

При вынесении определения о рассмотре-
нии дела в порядке упрощенного производства 
арбитражным судом в соответствии с общими 
правилами искового или административного 
судопроизводства, срок рассмотрения дел та-
кой категории начинает свое исчисление со дня 
вынесения указанного определения [2, с. 247]. 

Необходимо отметить, что упрощенное 
производство предусматривает возможность 
рассмотрения дел одновременно с наличием 
нескольких требований, при этом одно из них 
может носить имущественный характер и от-
носиться к перечню дел, подлежащих рассмот-
рению и разрешению в упрощенном процессе, 
а другое обладать неимущественным характе-
ром без выделения предъявленных требований 
в отдельное производство. 

Указанное положение подтверждается выс-
шей судебной инстанцией в Постановлении от 
18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах 

А 
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применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации об упрощенном произ-
водстве», в котором также указано, что в по-
рядке упрощенного производства могут быть 
рассмотрены и требования неимущественного 
характера, если суд не выделит данное требо-
вание в отдельное производство.  

Структура правовой природы упрощенного 
производства в арбитражном процессе во мно-
гом осложнена тем, что нормы, предусматри-
вающие порядок рассмотрения дел по прави-
лам упрощенного производства, в арбитраж-
ном процессуальном праве неоднократно под-
вергались многочисленным корректировкам.  

Так, существенные изменения в АПК РФ от-
носительно упрощенного порядка рассмотре-
ния дел, были внесены Федеральным законом 
25 июня 2012 г., в соответствии с которым из-
менения коснулись: ст. 135, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 
207, п. 4 ч. 1 ст. 227, главы 29 «Рассмотрение дел 
в порядке упрощенного производства» АПК РФ 
(ст. ст. 226 – 229), которые были вызваны необ-
ходимостью совершенствования рассматрива-
емого вида производства.  

Также указанным Федеральным законом 
было введено приостановление исполнения су-
дебных актов арбитражным судом апелляци-
онной инстанции путем дополнения АПК РФ 
статьей 265.1. Глава 34 была дополнена статьей 
272.1 АПК РФ, регламентирующая подачу апел-
ляционных жалоб на решения арбитражного 
суда по делам, рассмотренным в порядке упро-
щенного производства.  

Кроме того, 1 июня 2016 года в АПК РФ от-
носительно порядка упрощенного производ-
ства рассмотрения дел были внесены важные 
изменения, а в частности, введена процедура 
приказного производства и увеличен мини-
мальный порог цены исковых требований для 
дел, рассматриваемых в упрощенном произ-
водстве, в результате чего верхний предел 
суммы иска стал составлять – для юридических 
лиц – 500 тысяч рублей, а для индивидуальных 
предпринимателей – 250 тысяч рублей. 

Необходимо отметить, что одной из прин-
ципиальных особенностей упрощенной формы 
производства в арбитражном процессе призна-
ется наличие полноценного воплощения эле-
ментов системы электронного правосудия. 
Данный термин, часто встречающийся в раз-
личных проектах и концепциях, в наибольшей 
степени получил свое широкое 

распространение не в рамках классического 
процесса, а непосредственно в упрощенном 
производстве.  

Как отмечает В.А. Пономаренко, введение 
упрощенного судопроизводства представляет 
собой впервые реализованную в российской 
практике идею электронного правосудия [4, 
с. 2].  

Правомерность указанного автором вывода 
подтверждается не только опубликованием су-
дебных актов, вынесенных по делу в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, но и формированием всех материалов дел 
в цифровом формате с полным предоставле-
нием доступа к ним всех участвующих в деле 
лиц с учетом электронной подачи любых про-
цессуальных документов в рамках дела.  

Для тщательного изучения всех доказа-
тельств по делам, подлежащим рассмотрению 
в порядке упрощенного производства в силу их 
бесспорности взыскания, а также принятия 
правильного решения необходимо неукосни-
тельное руководство основными принципами 
арбитражного процесса, поскольку в ходе ак-
тивного доказывания своей точки зрения его 
участниками безусловно присутствует прин-
цип состязательности сторон судопроизвод-
ства, поскольку для изучения и проведения 
оценки всех представленных суду доказа-
тельств и правильного разрешения спора о 
праве, не руководствуясь ценой исковых требо-
ваний, необходимо неукоснительно руковод-
ствоваться основными принципами арбитраж-
ного процесса. 

По мнению автора Ю.А. Кондюриной упро-
щенная форма судопроизводства, предполага-
ющая применение нескольких вариантов ком-
муникации с судами, позволяет соблюдать 
принцип диспозитивности в рамках арбитраж-
ного процесса [3, с. 55].  

В современных условиях в российских ар-
битражных судах круг дел, рассматриваемых 
по упрощенным правилам, непосредственно 
расширился за счет увеличения суммы исковых 
требований.  

Также в настоящее время Верховный Суд 
Российской Федерации внес проект Федераль-
ного закона в Государственную Думу РФ с пред-
ложением об увеличении размера исковых тре-
бований, рассматриваемых в порядке упро-
щенного производства – с 800 тысяч до 1,6 млн 
рублей, если требование обращено к юридиче-
ским лицам и с 400 тыс. до 800 тысяч рублей, 
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если требование обращено к индивидуальным 
предпринимателям [1].  

Таким образом, следует отметить, что упро-
щенная форма отправления правосудия обла-
дает своей спецификой, состоящей в использо-
вании определенных механизмов, направлен-
ных на оперативное рассмотрение дел, и в пол-
ной мере позволяет осуществлять реализацию 
всех прав и законных интересов, гарантиро-
ванных процессуальным законом.  

Поскольку в порядке упрощенного произ-
водства в арбитражном процессе рассматрива-
ются не только дела искового производства, но 
и дела, возникающие из административных и 
иных публичных правоотношений, то можно 
констатировать, что упрощенное производство 
является особым способом рассмотрения дел 
арбитражными судами.  

 
Литература 

1. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.11.2022 №36 «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в Арбит-
ражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // [Электронный ресурс].URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&base=ARB&n=736834&ysclid=litygndgdh
341589256#imSj2hTa8o6L2jPP1 (дата обраще-
ния: 13.06.2023). 

2. Едакова Я.С. Актуальные проблемы 
упрощенного производства в арбитражном 
процессе // Молодой ученый. – 2017. – № 49 
(183). – С. 247. 

3. Кондюрина Ю.А. Реализация принци-
пов арбитражного и гражданского процесса в 
упрощенном производстве // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2017. № 1. – С. 55. 

4. Пономаренко В.А. К вопросу о модер-
низации судебно-арбитражной процессуаль-
ной формы в свете изменений АПК РФ и кон-
цепции электронного правосудия // Россий-
ский юридический журнал. 2019. – № 2. – С. 2. 

 
 
 

VAKHONINA Maria Vladimirovna 
Smolensk State University, Russia, Smolensk 

 
SOME PROBLEMS OF CONSIDERATION OF CASES IN THE ORDER  

OF SUMMARY PROCEEDINGS IN THE ARBITRATION PROCESS 
 
Abstract. The article is devoted to the problems of consideration of cases in the simplified procedure in the 

arbitration process aimed at improving the forms of dispute resolution leading to the acceleration of the admin-
istration of justice. 

 
Keywords: summary proceedings, procedural law, arbitration process, e-justice, participants in the process. 

  



Актуальные исследования • 2023. №26 (156)  Юриспруденция | 25 

 
 

ЗАМОРЕВА Инна Сергеева 
студентка второго курса магистратуры,  

Иркутский государственный университет, Россия, г. Иркутск 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация. Затронуты наиболее острые вопросы применения заключения под стражу как исключи-

тельной меры пресечения для несовершеннолетних правонарушителей. 
 
Ключевые слова: несовершеннолетний, мера пресечения в виде заключения под стражу, законность, 

обоснованность, суд. 
 

роблема подростковой преступности не-
сколько лет является одной из фокусных – 

решение которой способно повлиять на уро-
вень преступности в будущем, ведь дети-пра-
вонарушители – будущие взрослые. От этого 
очень важно обращать внимание, в частности, 
на то, какие меры пресечения избираются к 
лицу, не достигшему возраста 18 лет. 

Сравнивая уровень подростковой преступ-
ности в Российской Федерации с одной из 
стран Азиатско-тихоокеанского региона, 
например, Японией, стоит отметить, что наше 
государство выглядит весьма блекло. За по-
следнее десятилетие уровень преступности в 
Японии, в частности среди несовершеннолет-
них, сократился [7, c. 82-83]. Тогда как в Рос-
сийской Федерации преступность, в лучшем 
случае, остается на месте. Основная масса пре-
ступлений среди несовершеннолетних как в 
Японии, так и в России, совершается учащи-
мися старших классов, что связано с недостат-
ком воспитания, ценностно-ориентацион-
ными установками. Это приводит к издева-
тельствам над школьниками, грубому поведе-
нию. Именно самоутверждение – стартовый 
стержень мотивации [7, c. 251]. Так не находя 
реализации в «мирной» обстановке, подростки 
реализуют себя в преступном или около пре-
ступном мире, а где как не в местах лишения 
свободы, изоляторах временного содержания и 
иных учреждениях, где царствует криминаль-
ная субкультура, проникаться этими идеями? 

Остановимся на критериях, при наличии ко-
торых заключение под стражу может быть при-
менено к лицу, которому нет 18 лет.  

Во-первых, подросток не имеет постоян-
ного места жительства, нигде не учится и не ра-
ботает. До совершения преступления часто 

несовершеннолетние убегают из дома (так ча-
сто случается, когда ребенок воспитывается с 
пожилыми бабушками, дедушками, которые в 
силу возраста не в состоянии уследить за «про-
блемным» подростком и повлиять на его пове-
дение).  

Во-вторых, отсутствие надлежащего кон-
троля за его поведением или отрицательное 
влияние взрослых лиц на несовершеннолет-
него (в случае, если, например, родители или 
опекуны, попечители вовлечены в криминаль-
ную субкультуру или ведут аморальный образ 
жизни (употребление алкоголя, наркотиков).  

В-третьих, оказание несовершеннолетним 
правонарушителем противодействие след-
ствию, направлено на воспрепятствование 
установлению истины по уголовному делу, что 
может выражаться в попытке склонить потер-
певшего, свидетелей, соучастников к даче лож-
ных показаний (если у несовершеннолетнего 
есть отношения и влияние на лиц, чьи показа-
ния имеют значение по уголовному делу). 

В-четвертых, имеется достаточным основа-
нием полагать, что он будет продолжать пре-
ступную деятельность. На это могут указывать 
такие факты, как: неоднократность соверше-
ния несовершеннолетним преступления; про-
должение антиобщественного образа жизни; 
наличие у него орудий преступления; пристра-
стие к наркотикам и алкоголю; связь с лицами, 
которые могут склонить к совершению нового 
преступления и т.д. 

Тот факт, что УПК РФ предусматривает на 
выбор применение общих и специальных мер 
пресечения по отношению к несовершеннолет-
ним свидетельствует о том, что в настоящее 
время наблюдается процесс либерализации 
уголовного законодательства, позволяющий 

П 
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подходить к решению данного вопроса инди-
видуально. На выбор меры пресечения влияют 
психо-возрастные особенности, состояние здо-
ровья, тяжести преступного деяния, места жи-
тельства и среды – именно эти факторы в сово-
купности влияют на эффективность самой 
меры пресечения. 

Как и для лиц, достигших возраста совер-
шеннолетия, для несовершеннолетних также 
наиболее строгой мерой пресечения считается 
заключение под стражу. Строгость такой меры 
выражается в том, что она в наибольшей сте-
пени затрагивает предусмотренное Конститу-
цией РФ право несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого на свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 22), т. е. фактически 
лишает их такового [5, с. 121].  

Применение заключения под стражу в отно-
шении несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых возможно лишь по судебному ре-
шению, с заявлением соответствующего хода-
тайства следователем перед руководителем 
следственного органа, а также дознавателем 
перед прокурором в случае совершения несо-
вершеннолетним тяжкого и особо тяжкого пре-
ступления.  

В практике существуют исключения, когда 
уже следователь или дознаватель в ходе произ-
водства предварительного расследования мо-
жет принять процессуальное решение, связан-
ное с избранием заключения под стражу в от-
ношении несовершеннолетнего, совершив-
шего преступление средней тяжести. Однако в 
доктрине до сих пор нет окончательного мне-
ния по поводу параметров исключительности 
таких действий.  

Так, по мнению одной группы, таковыми 
следует считать обстоятельства (исключитель-
ные случаи), закрепленные в ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ [9, с. 297]. Другие же полагают, что в каче-
стве исключительных следует рассматривать: 
отсутствие должного контроля со стороны ро-
дителей и иных законных представителей; 
наркоманию или токсикоманию, которыми 
страдает несовершеннолетний; отсутствие по-
стоянного местожительства; совершение пре-
ступления группой лиц [8, с. 22]. 

Очевидно, что дать исчерпывающий пере-
чень обстоятельств, относимых к исключи-
тельным случаям, невозможно, в силу много-
образия возникающих и протекающих обще-
ственных отношений, материалов уголовного 
дела и личности подозреваемого 

(обвиняемого), оцененных судом по своему 
внутреннему убеждению. Требование закона о 
необходимости мотивировки решения об из-
брании, отмене или изменении меры пресече-
ния, а не только определение оснований его из-
брания или изменения, заставит лиц, ответ-
ственных за принятие решения, тщательнее 
подходить к решению этого вопроса. В свою 
очередь это должно стать дополнительной га-
рантией, которая будет препятствовать приня-
тию незаконных и необоснованных решений 
при избрании мер пресечения в отношении 
несовершеннолетних. 
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опросам формирования правосознания 
личности уделяется существенное место в 

исследованиях различных наук – педагогиче-
ской, юридической, психологической, социо-
логический и др. При этом, важность и актуаль-
ность процесса и результативности формиро-
вания правосознания личности не теряет свою 
актуальность на протяжении исторического 
развития человека в любых общественных 
формациях.  

Анализ философских, юридических, педаго-
гических и иных трудов по проблемам право-
вого самосознания личности позволяет выде-
лить основные акценты, такие как: 

− правосознание отдельной личности 
коррелируется с общественным сознанием и 
общественным правосознанием; 

− правосознание личности побуждается 
развитием государства и общества, т.е., право-
сознание личности неотделимо от понятия гос-
ударства; 

− как личностное образование, правосо-
знание апеллирует к правовым чувствам лич-
ности, её переживанию, эмоциональным и 
оценочным суждениям правомерности либо 
неправомерности тех или иных поступков; 

− правосознание нацеливает личность на 
понимание и осознание правовых норм и при-
чин и истоков их возникновения; 

− правосознание выступает чувственным 
проявлением эмоциональной сферы личности; 

− правосознание личности выступает ча-
стью её личности. 

Вместе с тем, развитое правосознание поз-
воляет личности осознавать и понимать сущ-
ностные основы государства и права, законно-
сти и правопорядка [1]. 

Осмысление акцентов правового самосо-
знания личности позволяет понимать указан-
ный феномен, как специфическую форму отно-
шений личности и государства на стыке юрис-
пруденции, социологии, социоэкологии, этно-
графии, педагогики, психологии и др.  

Анализ сущности правового самосознания 
позволил рассматривать указанное понятие с 
точки зрения его как многоаспектности требо-
вать с точки зрения вышеупомянутых наук, де-
тализации её компонентов и уточнений [2]. 

Рефлексивный компонент правосознания 
личности проявляется в самоотчете/само-
оценке личности в собственных действиях на 
основе сформированных посредством обще-
ственного воздействия и воспитания цен-
ностно-символических оснований. Тем самым, 
благодаря рефлексии, личность анализирует 
собственную правовую деятельность и дает ей 
оценку через сформированную на протяжении 
эволюции отдельной личности систему лич-
ностных смыслов и системы ценностей. Эмо-
циональное проявление правового самосозна-
ния выражается: 

− в степени собственного одобрения тре-
бований, одобряемых обществом и социумом 
правовых норм и правовых требований; 

− в определенном субъективном отноше-
нии к знанию своего правового статуса и ста-
тусных притязаний [4]. 

Поскольку личность развивается и суще-
ствует в общественной среде, на неё воздей-
ствуют внешние и собственные личностные 
факторы, при этом, внешняя социальная среда 
выступает мотивационным компонентом и по-
средством определенного воздействия 

В 
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побуждает правовое поведение через транс-
формацию сознании человека [3]. 

Как личностное образование, правовое са-
мосознание личности неотделимо от способов 
проявления через поведение, выражающееся в 
конкретных действиях.  

Акцентируя внимание на взаимодействие 
общества и среды на правосознание личности, 
уместным было бы отметить, что правовое со-
знание личности предполагает субъектность, 
поскольку личность выступает носителем 
определенной активной позиции по отноше-
нию к праву и к правовым отношениям. То 
есть, правовое сознание личности одновре-
менно выступает, как и процесс, и, как резуль-
тат выработки ею/личностью собственной 
устойчивой, осознанной системы идентифика-
ции и самоидентификации в правовом про-
странстве посредством: 

− осознания себя субъектом права; 
− определение собственной правовой 

роли, правовых целей, общественно одобряе-
мых и общественно поощряемых ценностных 
ориентаций и идеалов; 

− осознание мотивов собственного пра-
вового поведения.  

Обобщая вышеизложенное, можно еще раз 
отметить неотделимость правового самосозна-
ния отдельной личности вне её развития. 

Как было отмечено выше, правосознание 
отдельной личности формируется под воздей-
ствием социальной среды и под её взаимодей-
ствием, т.е., говорить о формировании либо 
развитии правосознания личности отдельно от 
социальной среды не имеет смысла. Только со-
циум и общественная среда формируют и воз-
действуют на правовое сознание личности. 
Причем, отдельные личности, как составляю-
щие социальной среды, так же воздействуют на 
правовое сознание личности посредством со-
циального взаимодействия и восприятия раз-
личных правовых конструкций: от законода-
тельно закреплённых запретов и ограничений 
до индивидуальных прав и свобод [5]. 

Возвращаясь к компонентам правового са-
мосознания, отметим, что являясь личностным 

образованием, оно/правовое самосознание 
наделяется ролевыми или статусными характе-
ристиками, что позволяет выделить когнитив-
ный компонент, который характеризуется 
уровнем правовых знаний, умений, навыков 
личности, позволяющий определить границы, 
возможности и способности в правовом поле 
при исполнении различных ролей. Он проявля-
ется также в отношении к общественным пра-
вам и правам отдельных лиц. 

Формирование общественно одобряемого и 
общественно поощряемого правового самосо-
знания личности предполагает, что она/лич-
ность не просто воспринимает отдельные 
нормы права, но, и осознанно рассматривает 
правовые нормы как средство развития соб-
ственной личности. Это связано с интеграций 
самооценки и правовой оценки своего поведе-
ния. Цели и ценности человека согласованы и 
выступают единым смысловым комплексом, а 
оценка явлений окружающей жизни преломля-
ется через представление о правовой норме. 

Напротив, если рассматривать непринятие 
личностью норм права, правовых и ценност-
ных ориентаций, общественно одобряемого и 
общественно поощряемого поведения, то 
можно говорить о деформации правового са-
мосознания личности.  
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 наши дни активно развиваются техноло-
гии, включая системы искусственного ин-

теллекта. Цифровизацию можно назвать одной 
из самых приоритетных областей внутренней 
государственной политики последних лет. 
Данное развитие очевидно отражается на раз-
личных сферах жизнедеятельности: медицина, 
финансовый сектор, образование, промышлен-
ность и так далее. Можно сказать, что на сего-
дняшний день мы наблюдаем динамичную ин-
теграцию систем машинного обучения в повсе-
дневную жизнь граждан. Соответственно, воз-
никает вопрос закрепления и регламентирова-
ния искусственного интеллекта на законода-
тельном уровне, другими словами появляется 
необходимость ввести в легальное поле указан-
ное понятие.  

Использование систем искусственного ин-
теллекта, на всех этапах, от создания, внедре-
ния и эксплуатирования, должно согласовы-
ваться с такими фундаментальными конститу-
ционными основами как приоритет защиты 
прав и свобод личности, общества и государ-
ства. Разнообразие сфер, в которых возможно 
применение искусственного интеллекта при-
водит к тому, что затрагиваются такие катего-
рии как этика, юридическая ответственность, 
конфиденциальность, а также безопасность и 
другие. Для понимания первоочередно необхо-
димо дать понятие анализируемому термину. 
Если говорить простыми словами, искусствен-
ный интеллект (ИИ) – это система или машина, 
которая может имитировать поведение чело-
века для выполнения различных задач и улуч-
шения своей работы за счет обработки 

собираемой информации. Это не формат или 
функция, это процесс и способность обрабаты-
вать информацию и анализировать данные [1]. 

Примером использования искусственного 
интеллекта, который непосредственно каса-
ется безопасности, ответственности и других 
аспектов, могут служить беспилотные автомо-
били, беспилотные летательные аппараты и 
т.д. Не секрет, что на улицах столицы уже те-
стируются беспилотные автомобили, целью в 
ближайшее время является введение в оборот 
такси, которые будут развозить пассажиров 
применяя систему автопилота. Безусловно, 
при проектировании указанного автомобиля и 
внедрении в его системы специально обучен-
ную программу – искусственный интеллект – 
создатели предусмотрели меры безопасности, 
например, движение автомобиля происходит 
благодаря двум независимым системам пита-
ния, которые контролируются людьми. В слу-
чае отклонений хотя бы в одной линии машину 
просто не удастся перевести в автономный ре-
жим [2]. Однако даже эта мера не способна га-
рантировать обеспечение безопасности на до-
рогах. Управление такими транспортными 
средства осуществляется дистанционно и чело-
век непосредственно не управляет им. В про-
цессе использования такого транспортного 
средства может быть причинен вред жизни, 
здоровью или имуществу [3]. Если говорить о 
беспилотных летательных аппаратах, то анало-
гично существует описанная опасность (воз-
можность потери управления и столкновения 
аппарата с человеком или материальным иму-
ществом), а также возможно ситуации, когда 

В 
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оборудованные камерой летальные аппараты 
могут записать различные моменты частной 
жизни граждан, что уже нарушает неприкосно-
венность частной жизни (ст. 137 УК РФ). Из 
этого можно заключить, что системы искус-
ственного интеллекта необходимо четко регла-
ментировать на законодательном уровне.  

Следует отметить, что на данный момент в 
российском праве уже функционируют отдель-
ные акты, которые касаются регулирования ис-
кусственного интеллекта, также закреплена 
сама дефиниция понятия. Центральным доку-
ментом можно указать Указ Президента РФ «О 
развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации» от 10.10.2019 № 490. Пункт 5 
Указа «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» дает понятие: «ис-
кусственный интеллект – комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая са-
мообучение и поиск решений без заранее за-
данного алгоритма) и получать при выполне-
нии конкретных задач результаты, сопостави-
мые, как минимум, с результатами интеллекту-
альной деятельности человека. Комплекс тех-
нологических решений включает в себя инфор-
мационно-коммуникационную инфраструк-
туру, программное обеспечение (в том числе, в 
котором используются методы машинного 
обучения), процессы и сервисы по обработке 
данных и поиску решений» [4]. Идентичное 
определение нашло отражение и в следующем 
принятом акте – ФЗ от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки и внед-
рения технологий искусственного интеллекта в 
субъекте Российской Федерации – городе фе-
дерального значения Москве и внесении изме-
нений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О 
персональных данных». Помимо названых до-
кументов, в российском законодательстве 
функционируют и иные Постановления Прави-
тельства РФ, акты министерств РФ и другие 
акты различной степени юридической силы.  

Можно заключить, что действующие акты 
регламентируют лишь общие аспекты внедре-
ния искусственного интеллекта, при этом ди-
намичное развитие технологии ставит необхо-
димость более детально урегулировать другие 
моменты, возникающие в процессе её исполь-
зования. В том числе, можно сказать, что од-
ним из самых дискуссионных вопросов в пара-
дигме связи технологии искусственного 

интеллекта и права является вопрос о право-
вом статусе искусственного интеллекта. Слож-
ности возникают в связи с тем, что ИИ стреми-
тельно развиваются и приобретают новые 
формы и функции. В научной литературе вы-
двигаются мнения о важности принятия еди-
ного акта, посвященного искусственному ин-
теллекту. Так, исследователь Т.Б. Новикова по-
лагает, что «необходимость разработки в Рос-
сии закона об искусственном интеллекте явля-
ется неоспоримой» [5]. 

Если соотносить категорию искусственного 
интеллекта с гражданскими правоотношени-
ями, то можно указать следующее. Согласно 
нормам части четвертой ГК РФ, по своей при-
роде, искусственный интеллект можно отнести 
к программам для ЭВМ. В соответствии со ст. 
1261 ГК РФ программой для ЭВМ является 
представленная в объективной форме совокуп-
ность данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютер-
ных устройств в целях получения определен-
ного результата, включая подготовительные 
материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудио-
визуальные отображения [6]. Статья 1259 ГК РФ 
перечисляет объекты авторских прав и уста-
навливает, что к объектам авторских прав 
также относятся программы для ЭВМ, которые 
охраняются как литературные произведения 
[6]. В свою очередь, в силу ст. 1225 ГК РФ про-
граммы для ЭВМ являются охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности, 
следовательно, признаются объектами граж-
данских прав (ст. 128 ГК РФ). В то же время за-
кон устанавливает, что автором результата ин-
теллектуальной деятельности признается 
гражданин, творческим трудом которого со-
здан такой результат (ст. 1228 ГК РФ). В этом 
случае возникает следующая дилемма: чело-
век-автор (соавторы) создают систему искус-
ственного интеллекта, который будет призна-
ваться объектом авторских прав; данный обу-
ченный искусственный интеллект может сам 
создать объект авторских прав, например, сге-
нерировать музыкальную композицию. В дан-
ном случае есть объект, однако отсутствует ав-
тор, так как им может являться только гражда-
нин.  

Можно сделать вывод о том, что в таком слу-
чае отсутствует и процесс творческого труда. 
Это можно закрепить исходя из нормы п. 80 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.04.2019 № 10: «Творческий характер 
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создания произведения не зависит от того, со-
здано произведение автором собственноручно 
или с использованием технических средств. 
Вместе с тем результаты, созданные с помо-
щью технических средств в отсутствие творче-
ского характера деятельности человека (напри-
мер, фото- и видеосъемка работающей в авто-
матическом режиме камерой видеонаблюде-
ния, применяемой для фиксации администра-
тивных правонарушений), объектами автор-
ского права не являются» [7]. 

В там случае возникает вопрос определения 
авторских прав, включая исключительное 
право на результаты интеллектуальной дея-
тельности, созданные при помощи искусствен-
ного интеллекта. Полагаю, что данный вопрос 
актуален в совершенных реалиях. Опираясь на 
доктринальные подходы, можно сказать, что у 
законодателя возможно следующие пути реше-
ния вопроса: признание автором разработчика 
ИИ – система ИИ будет являться инструментом 
в руках конечного пользователя, но авторство 
на произведения будет принадлежать разра-
ботчику, а автор-человек будет наделен в отно-
шении произведения; признание автором 
пользователя системы ИИ [8] – пользователь, 
задающий параметры для алгоритма при со-
здании конечного произведения будет призна-
ваться автором. Два основных подходы также 
имеют множество аспектов, которые необхо-
димо учитывать при разработке изменений, 
вносимых в законодательные акты. Прочие 
подходы аналогично имеют массу сложностей. 
Например, при признании автором самого ИИ 
необходим реформировать действующее зако-
нодательство, вводить новый субъект граждан-
ских правоотношений, более того такое невоз-
можно в силу того, что виртуальные техноло-
гии не обладают самосознанием, присущим че-
ловеку. Те же вопросы при признании соавтор-
ства человека и ИИ при создании объекта ав-
торских прав.  

Полагаю, что решение проанализирован-
ный выше ситуации возможно при выборе за-
конодателем наиболее подходящей и целесо-
образной модели – признание автором разра-
ботчика ИИ, либо признание автором пользо-
вателя системы ИИ. 

Исходя из вышеизложенного можно выне-
сти следующие выводы. Система искусствен-
ного интеллекта – динамично развивающаяся 
технология, которая охватывает многие сферы 
жизнедеятельности. На сегодняшний день, 
отечественное законодательство регулирует 

данную категорию лишь в общих вопросах, в 
том числе определения понятие. Специфика 
ИИ представляет угрозы безопасности лично-
сти, общества, государства, а также обуславли-
вает сложность привлечения к юридической 
ответственности за нарушения, так как в дан-
ном случае объект гражданских прав не может 
быть субъектом, привлекаемым к ответствен-
ности. ИИ при ошибках в программе способны 
причинять имущественный вред, наносить 
вред здоровью граждан, нарушать неприкосно-
венность частной жизни и приводить к другим 
негативным последствиям. При соотношении с 
гражданскими правоотношениями на сего-
дняшний день ИИ – программа для ЭВМ, охра-
няемый результат интеллектуальной деятель-
ности, объект гражданских прав. В то же время 
возникает пробел при квалификации авторства 
и распределения авторских прав при создании 
произведения самой системой. Здесь, пред-
ставляется, что законодателю необходимо ру-
ководствоваться двумя позициями – призна-
ние автором такого произведения разработ-
чика ИИ, либо пользователя системы ИИ, кото-
рый задал алгоритмы и параметры для созда-
ния результата интеллектуальной собственно-
сти.  
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криптовалюты в современной преступной среде и подчеркивают сложности регулирования их использо-
вания. 

 
Ключевые слова: легализация преступных доходов, современные тенденции, будущие тенденции, ис-

торические методы, текущие методы, влияние технологий, влияние глобализации, стратегии правоохра-
нительных органов, борьба с финансовой преступностью. 

 
 современном мире одной из наиболее ак-
туальных проблем является легализация 

доходов, полученных преступным путем, 
также известная как отмывание денег. Эта ста-
тья представляет обзор и анализ современных 
и возможных будущих тенденций в этой обла-
сти. 

Исторические и текущие методы легали-
зации преступных доходов 

В развитии методов легализации преступ-
ных доходов можно выделить несколько клю-
чевых этапов, связанных с историческими пе-
ременами в экономике, технологиях и финан-
совой системе. 

Исторические методы 
В прошлом, когда экономика была менее 

сложной и глобализованной, методы легализа-
ции преступных доходов были относительно 
простыми. Одним из распространенных мето-
дов было использование наличных средств, ко-
торые легко проникли в легитимную эконо-
мику через розничные операции или игорный 
бизнес. Преступники использовали большие 
суммы наличных денег, которые можно было 
легко ввести в обращение через розничные 
операции или игорный бизнес. Одним из при-
меров такой схемы было открытие фальшивых 
счетов в банках или других финансовых учре-
ждениях, куда вносились большие суммы 
наличных, а затем изымались как «чистые» 
деньги. Этот метод был широко использован во 
времена организованной преступности 1920-х 
и 1930-х годов в США. 

«Промывание» денег через легальные пред-
приятия также было распространенным подхо-
дом. Преступники могли открыть фасадный 
бизнес, который выглядел бы как легитимный, 
но на самом деле использовался для перемеще-
ния преступных доходов. Это часто делалось 
через переоценку товаров и услуг или фиктив-
ные сделки. Основным преимуществом такого 
подхода является то, что он позволяет преступ-
никам перемещать большие суммы денег без 
привлечения внимания, так как все операции 
выглядят как обычные коммерческие транзак-
ции. Например, преступник мог купить товары 
для своего бизнеса за свои преступные деньги, 
а затем продать эти товары за «чистые» деньги. 
Другой распространенной схемой было прове-
дение фиктивных сделок или переоценка стои-
мости товаров и услуг, чтобы «промыть» пре-
ступные доходы. 

Текущие методы 
Со временем, по мере усложнения эконо-

мики и финансовых систем, методы легализа-
ции преступных доходов также стали более 
изощренными. 

Один из наиболее распространенных совре-
менных подходов к отмыванию денег – это ис-
пользование офшорных счетов и юрисдикций. 
Офшорные юрисдикции часто предлагают низ-
кую степень финансового регулирования и вы-
сокую степень секретности, что привлекает 
преступников. Преступники могут перемещать 
свои доходы через множество офшорных сче-
тов, создавая сложные финансовые структуры, 

В 
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которые затрудняют отслеживание источника 
средств. 

Другим современным подходом является 
использование сложных финансовых инстру-
ментов, таких как деривативы, для «про-
мывки» преступных доходов. Преступники мо-
гут создавать фиктивные инвестиционные 
схемы или использовать деривативы для пере-
мещения своих доходов, делая процесс отсле-
живания источника средств еще более слож-
ным. 

Более того, с развитием технологий появи-
лись и новые способы легализации преступных 
доходов остановимся подробнее на данных ме-
тодах. В последнее десятилетие появление и 
быстрое развитие криптовалют и технологии 
блокчейна привело к новым вызовам в борьбе 
с отмыванием денег. Эти инструменты предо-
ставляют уникальные возможности для ано-
нимного перемещения средств, что делает их 
привлекательными для преступников. 

В 2021 году доля транзакций, связанных с 
незаконной выручкой, в общем объеме крип-
товалютных операций составила ничтожные 
0,15%. Этот показатель удивляет, учитывая, что 
общая стоимость незаконных транзакций за 
этот год достигла исторического максимума. 
Если в 2020 году к незаконным действиям 
можно было отнести 34% всех криптовалютных 
операций, то к 2021 году этот показатель уве-
личился до 0,62%. Но, несмотря на это, годовые 
динамики говорят о том, что криминальные 
операции всё больше вытесняются из сферы 
криптовалют. Заметным исключением стал 
2019 год, когда наблюдался значительный 
всплеск криптовалютных преступлений, во 
многом вызванных распространением пира-
мидальной схемы PlusToken. 

Криптовалюты, такие как Биткоин, предла-
гают определенную степень анонимности при 
проведении транзакций. Как отмечалось в ис-
следовании 2018 года, опубликованном в 
Journal of Monetary Economics [1], многие пре-
ступники используют Биткоин для перемеще-
ния своих доходов из-за его псевдоанонимно-
сти и глобальной приемлемости. 

Помимо Биткоина, другие криптовалюты, 
такие как Monero и Zcash, предлагают более 
высокую степень анонимности и стали попу-
лярными среди преступников. Согласно отчету 
RAND Corporation 2020 года [2], Monero явля-
ется криптовалютой выбора на многих неле-
гальных онлайн-рынках из-за своих усиленных 
функций конфиденциальности. 

Технология блокчейна, которая лежит в ос-
нове большинства криптовалют, также при-
вносит сложности. Она обеспечивает неизмен-
ность и открытость данных транзакций, что в 
теории может помочь в отслеживании преступ-
ных доходов. Однако как отмечалось в иссле-
довании 2019 года в Journal of Financial Crime 
[3], реальность значительно сложнее из-за ис-
пользования «крипто-прачечных», технологии 
смешивания и других методов для увеличения 
анонимности транзакций. 

Изучение уголовных процессов, обвини-
тельных актов и решений суда указывает на то, 
что преступники обычно прибегают к крипто-
валюте при проведении контрабанды, неза-
конной торговли наркотиками и отмывании 
доходов от наркоторговли. Ведущий эксперт 
рабочей группы Госдумы РФ по оценке рисков, 
связанных с криптовалютой, доктор юридиче-
ских наук Э. Л. Сидоренко, заметил в 2015 году, 
что лишь 5% общего объема криптовалюты 
были использованы для отмывания денег. Од-
нако к 2018 году этот показатель вырос до 
40% [4]. 

Сложности борьбы с текущими мето-
дами 

В борьбе с использованием криптовалют в 
преступных целях законодатели и правоохра-
нительные органы всего мира сталкиваются с 
рядом сложностей. Подобные проблемы вклю-
чают в себя не только вопросы технического 
характера, но и целый ряд юридических труд-
ностей. 

Одним из ключевых аспектов является меж-
дународное регулирование. Как отмечают 
Guadamuz и Marsden [5], криптовалюты не при-
знаются и не регулируются унифицировано на 
международном уровне. Такое положение ве-
щей затрудняет координацию действий между 
странами в борьбе с незаконными операциями. 
Связанную с этим проблему представляет 
определение юрисдикции. Благодаря глобаль-
ности и отсутствию привязки к определенной 
географии, криптовалютное пространство со-
здает значительные препятствия для отслежи-
вания и регулирования преступной деятельно-
сти [6]. Кроме того, не маловажным является 
вопрос определения и классификации крипто-
валют. Законодательства большинства стран до 
сих пор не содержат четкого определения и 
классификации криптовалют, что создает пра-
вовую неопределенность и затрудняет право-
применение [7]. Наконец, существует проблема 
признания электронных доказательств. Вопрос 
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признания и оценки цифровых доказательств, 
особенно тех, которые связаны с блокчейн-тех-
нологиями, до сих пор является предметом об-
суждения в международном праве. Некоторые 
юрисдикции могут не признавать такие дока-
зательства, что осложняет процесс привлече-
ния к ответственности (Sklaroff, 2017). 

Эти проблемы и препятствия ставят под со-
мнение эффективность существующих меха-
низмов борьбы с преступной деятельностью, 
связанной с криптовалютами, и требуют актив-
ных усилий со стороны законодателей и право-
охранительных органов для их преодоления. 

Современные методы легализации преступ-
ных доходов ставят перед органами правоохра-
нения серьезные проблемы. Использование 
офшорных счетов и юрисдикций затрудняет 
отслеживание источника средств и приводит к 
тому, что правоохранительные органы должны 
работать в условиях различных юрисдикций и 
законодательств, что замедляет процесс рас-
следования и приводит к сложностям во взаи-
модействии. 

Кроме того, использование криптовалют и 
блокчейн технологий добавляет анонимности в 
процесс перемещения средств, делая их почти 
невозможными для отслеживания. Это приво-
дит к необходимости разработки новых мето-
дов детекции и отслеживания криптовалютных 
операций, что требует значительных инвести-
ций и навыков в области кибербезопасности. 

Рассмотрим примеры легализации денеж-
ных средств с помощью криптовалют и неод-
нозначность при вынесении приговоров. Ок-
тябрьский районный суд Липецка оправдал 
А.В. Федюнина, обвиняемого по статье 174.1 
Уголовного кодекса РФ. По итогам судебного 
процесса стало ясно, что Федюнин участвовал в 
незаконных операциях с наркотиками сов-
местно с лицами, идентификация которых не 
удалась, получая за свои действия вознаграж-
дение в биткоинах. 

Следующим шагом он переводил криптова-
люту в рубли на различных биржах, после чего 
перечислял деньги на банковскую карту Тинь-
кофф, принадлежащую его неведущей об этом 
жене. Таким образом, он вводил в финансовую 
систему страны средства, полученные незакон-
ным путем, притворяясь, что это легитимный 
доход от курсовых разниц биткоина. Федюнин 
тратил полученные таким образом средства на 
личные потребности – оплату связи, ЖКХ, топ-
ливо для своего автомобиля, продукты питания 
и прочие товары для семьи. 

В то же время суд указал, что поведение Фе-
дюнина соответствует статье 228.1 УК РФ, регу-
лирующей вопросы незаконного оборота 
наркотиков, поскольку его целью было получе-
ние денежных средств для личного использо-
вания. 

В отличие от этого, Ейский городской суд 
Краснодарского края признал виновным 
Ю.К. Дьячкова в совершении преступлений по 
ч. 3 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК 
РФ. Судебное разбирательство установило, что 
Дьячков получил биткоины от неизвестных 
лиц в обмен на преступные действия, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков. Затем 
Дьячков обменивал криптовалюту на рубли и 
переводил их на свою карту в Сбербанке, стре-
мясь придать незаконно полученным сред-
ствам легальный вид. 

Анализируя эти два случая, можно прийти к 
выводу, что выполнение финансовых опера-
ций с криптовалютой, полученной в результате 
преступной деятельности, не всегда указывает 
на их «отмывание». В случае с Федюниным суд 
справедливо предположил, что его выбор спо-
соба получения денег (через различные пла-
тежные системы и банковские карты) не связан 
с легализацией незаконно полученных средств, 
а скорее с их скрытием и получением средств 
для личных целей. 

Преступления, связанные с использованием 
криптовалюты, относятся к преступлениям в 
сфере экономической деятельности, и их ха-
рактерным признаком является цель вовлече-
ния незаконно полученных денежных средств 
или имущества в легальный экономический 
оборот. Согласно точке зрения М. И. Немовой 
[9], такие цели отражаются в дополнительных 
транзакциях, включающих переводы средств 
на электронные кошельки, разделение сумм, 
переводы на счета третьих лиц и тому подоб-
ное. 

Для эффективной борьбы с преступлени-
ями, связанными с криптовалютой, в России 
необходимо законодательное закрепление 
обязательного сопровождения полной инфор-
мацией о клиенте всех электронных и цифро-
вых переводов. В этом контексте Правитель-
ство Российской Федерации должно учесть 
важность раскрытия личности при совершении 
транзакции для ведения реестра. В настоящее 
время уже началась разработка законов в дан-
ной сфере, что указывает на необходимость 
принятия соответствующих мер. 
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Не все операции по обмену и переводу 
криптовалюты через биржи и обменники 
должны рассматриваться как финансовые опе-
рации или другие сделки для квалификации 
действий преступника по уголовным статьям 
174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. Следует 
учитывать, что необходимо найти баланс 
между положительными аспектами роста ле-
гального использования криптовалюты и осо-
знанием серьезности проблемы незаконной 
деятельности. Преступное использование 
криптовалюты создает значительные препят-
ствия для ее дальнейшего развития и повышает 
вероятность введения ограничений в ее ис-
пользовании со стороны правительств. 
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Аннотация. Маркетинг – комплексная система организации производства, сбыта продукции и ока-

зания услуг, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение 
прибыли на основе исследований и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предпри-
ятия, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. В со-
временном мире с высокоразвитым рынком проработка и использование стратегии средств и методов 
маркетинга находится в числе основных обязанностей глав компаний высокого уровня. Многочисленные 
исследования говорят о том, что возможности компании увеличиваются пропорционально уровню пла-
нирования маркетинговой деятельности. Главным направлением преобразования менеджмента и его со-
вершенствования, адаптации к современным рыночным условиям является применение инновационной 
компьютерной и телекоммуникационной техники, создание на её основе высокоэффективных информа-
ционных технологий.  

 
Ключевые слова: маркетинг, разработка стратегии, информационные технологии.  
 

аркетинговое действие пищевого пред-
приятия обусловлено изменением внеш-

ней среды для предприятия.  
В условиях сильной конкуренции предприя-

тие должно совершенствовать маркетинговые 
механизмы, чтобы избежать ошибок и не усу-
губить конкурентные позиции. 

Поэтому тема, безусловно, актуальна, по-
тому что в России активно развивается страте-
гия рынка, в котором особое значение уделя-
ется эффективному маркетингу на предприя-
тиях. 

Маркетинг считается средством достиже-
ния установленных на этот период целей на 
каждом конкретном рынке и сегменте с 
наибольшим экономическим эффектом. 

Цель – раскрывать особенности маркетин-
говой деятельности компании и найти способы 
повышения эффективности маркетинговой де-
ятельности компании на примере ООО «Ско-
пинский мясоперерабатывающий комбинат». 

Были поставлены следующие задачи: 
– изучение цели, виды, принципы и ме-

тоды маркетинга; 
– определение, что включает в себя марке-

тинговая методика; 

– проведение анализа эффективности мар-
кетинговой стратегии; 

– определение направления совершен-
ствования маркетинговой деятельности 

– обобщение результатов исследования; 
– сделать выводы. 
Были использованы следующие методы: 

теоретические (изучение литературы) и эмпи-
рические (анализ эффективности маркетинга). 

Объектом исследования является 
ООО «Скопинский мясоперерабатывающий 
комбинат».  

В современных условиях с высоким уровнем 
развития рынка разработка и применение 
стратегии и маркетинговых методов является 
одной из основных задач руководителей высо-
коуровневых компаний.  

Стратегия представляет собой основную 
программу планируемых действий, которая 
определяет приоритеты и задачи, а также ре-
сурсы, необходимые для достижения желае-
мого результата.  

Многие исследования показывают, что по-
тенциал компании увеличивается в соответ-
ствии с уровнем планирования маркетинговых 
мероприятий.  

М 
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Планы маркетинга являются очень важ-
ными для управления весь процесс. Основной 
задачей планирования маркетинговых компа-
ний является приведение ресурсов и возмож-
ностей предприятия в лучшую степень соот-
ветствия рыночным способностям, сформиро-
ванным путем целенаправленных действий. К 
тому же эти возможности связаны с тем рыноч-
ным фактором, который не контролируется 
компанией.  

Планы средств и маркетинговых методов 
призваны создать в первую очередь прибыль 
компании. Учитываются также современные 
маркетинговые методы – рынок в настоящее 
время очень динамичен и подвержен нововве-
дениям. Такой план разработан небольшим 
временным интервалом на полгода, а более 
длительным периодом 5-10 лет. Это имеет ме-
сто в маркетинговой методике и среднем пла-
нировании на 2-3 года. Перед их установкой 
разработаны цели и цели маркетинговой дея-
тельности, и способы их достижения.  

В качестве исследуемого объекта для ана-
лиза эффективности маркетинговой деятель-
ности рассмотрим предприятие ООО «Скопин-
ский мясоперерабатывающий комбинат». 

Оценка прибыли коммерческого бизнеса 
предприятия должна проводиться на основа-
нии определения коэффициентов конкуренто-
способности предприятия. 

Определим критерии по оценке конкурен-
тоспособности предприятий: 

1. Конкурентность по продукту: 
– коэффициент рыночной доли отражает 

долю предприятия на рынке; 

– коэффициент предпродажной подго-
товки характеризует стремление фирмы к ро-
сту конкурентоспособности за счет улучшения 
предпродажной подготовки; 

– коэффициент изменения объема про-
даж отражает рост или снижение конкуренто-
способности фирмы за счет изменения объема 
продаж. 

2. Конкурентность по цене: 
– коэффициент уровня цен отражает рост 

или снижение конкурентоспособности фирмы 
за счет изменения цен на продукт. 

3. Конкуренция по критерию доставки про-
дукта к потребителю: 

– коэффициент доведения продукта до 
потребителя, отражающий стремление фирмы 
к повышению конкурентоспособности за счет 
улучшения своей сбытовой деятельности. 

4. Конкурентность в соответствии с крите-
рием продвижения продукции: 

– коэффициент рекламной деятельности 
отражает стремление фирмы к росту конкурен-
тоспособности за счет улучшения рекламной 
деятельности. 

Для расчета итоговых коэффициентов кон-
курентоспособности компании также необхо-
димо учитывать общие финансовые коэффи-
циенты, которые рассчитываются на основе 
анализа баланса предприятия в отчетном пе-
риоде. 

Рассчитаем динамику показателей, характе-
ризующих прибыльность торговой деятельно-
сти коммерческого предприятия и конкуренто-
способность его за 2016-2020 годы.  

Таблица 
Расчет показателей прибыльности коммерческого бизнеса,  

конкурентоспособности предприятия 

Наименование показателя 
Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1. Доля выручки от коммерческих операций 
предприятия в общем объеме выручки, % 

201455 204205 246587 260662 377771 

2. Полученная продукция, тыс.руб. 201455 204205 246587 260662 377771 
3. Динамика спроса на продукцию предпри-
ятий с учетом рыночной долей предприятия 
и долей конкурентов, тыс.руб. 

50363,8 51051,3 61646,8 65165,5 94442,8 

4. Расходы маркетинговой службы, тыс.руб. 1051 2534 3496 5392 6915 
5. Общий объем продаж продукции на ры-
нок, тыс.руб. 

201455 204205 246587 260662 377771 

6. Сумма расходов на обслуживание си-
стемы коммерческих расходов, тыс.руб. 

325 0 0 0 350 

7. Затраты для рекламной деятельности, 
тыс.руб. 

280 430 350 270 490 

8. Показатели конкурентоспособности 
предприятий 

- - - - 1,44 
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По расчету коэффициент конкурентоспо-
собности предприятия равен 1,3. Показатель 
обладает положительной величиной, свиде-
тельствующим достаточно высокий уровень 
конкурентоспособности компании по итогам 
2020 года. 

Направления совершенствования марке-
тинговой деятельности ООО «Скопинский 
мясоперерабатывающий комбинат». 

1. Внедрение маркетинговой службы на ООО 
«Скопинский мясоперерабатывающий комби-
нат» 

Процессом внедрения маркетинговой си-
стемы является создание, коррекция и под-
держка работы такого «механизма» в управле-
нии компанией, обеспечивающего не только 
выполнение стратегических, тактических за-
дач компании, но также создание условия для 
достижения их. 

Такой механизм подразумевает какую-то 
систему компонентов - маркетинговые цели, 
задачи, функции, структуры управления, люди, 
документы, процедуры и программы.  

Создание (разработка) модели механизма 
такого типа требует определение значений 
указанных компонентов и последовательного 
документального закрепления полученных 
значений:  

– на этапе описание условий функцио-
нального обеспечения бизнеса в координатной 
системе «цели – задачи – функции» ЦЗФ;  

– в процессе описание системы бизнес-
менеджмента на уровне организационно-
функциональной и организационно-организа-
ционной схемы компании СФО и положений по 
ее подразделениям и расписанию штатного ре-
жима;  

– в процессе повышения функциональ-
ных функций и распределения их между со-
трудниками компании в соответствии со штат-
ным расписанием, а также в соответствии со 
штатным расписанием.;  

– группировка и трансформация функци-
ональных обязанности в должностных ин-
струкциях и квалификационных требованиях;  

– в процессе усовершенствования техно-
логии выполнения распределенных функций и 
деловых цепочек, по управленческим циклам, 
условной системы «ПРИКАЗ»;  

– после перехода на стратегичные марке-
тинговые методы или на программные целе-
вые планы, согласованные с ЦЗФ-системой.  

До внедрения СМ желательно описать теку-
щее состояние предприятия, если не в системе 
ОЦФ и схемах СФ. Описания будут соответство-
вать начальным условиям для внедрения SM.  

При детализации выше названных основ-
ных функций (диспетчеризация доставки, под-
готовка и обеспечение продаж) все полученные 
возможные функции могут быть сгруппиро-
ваны или приведены в четыре группы марке-
тинговых функций:  

1) группа сбытовых функций; 
2) группа производственных функций; 
3) группа аналитических функций;  
4) группа функций управления и кон-

троля.  
2. Приоритетные направления развития 

маркетинговой деятельности ООО «Скопинский 
мясоперерабатывающий комбинат» 

В условиях высокого уровня конкуренции, 
постоянной работе предприятия, направлен-
ной на сохранение прежних потребителей и 
привлечения новых клиентов, важно формиро-
вание маркетинговой политики. В систему 
маркетинга входят много элементов, в том 
числе и сбытовая политика, в том числе и мар-
кетинговые исследования, организация то-
вара, стимулирование роста сбыта, рекламные 
и рекламные мероприятия.  

Значительная роль в организации эффек-
тивных товаропроизводительных систем иг-
рает создание собственных производственных 
сетей и налаживание партнерских связей с дру-
гими предприятиями Организация представи-
тельств. 

Нужно создать образ компании, которая за-
служивает доверия; это можно сделать специ-
альными публикациями, радиопередачами, те-
левизионными клипами. Содержание интер-
вью руководителей компании и профессиона-
лов рекламы можно опубликовать в виде бе-
седы, впечатления клиентов, мнения экспер-
тов, заявления руководства, а также в виде пе-
сен, стихотворных слоганов, анекдотов или 
сценария ТВ-клипов. Фотография или рисунок 
добавит в образ фирмы привлекательность и 
уникальность. 

Концептуальное решение принципа и ме-
тода рекламы должно быть предметом внима-
ния высшей руководители компании. Издание 
солидных деловых, технических, ценовых, 
коммерческих и рекламных данных является 
обязательным условием для создания позитив-
ного образа компании. 

Особенности бизнеса и производства про-
дукции предприятия обусловливают возмож-
ность применения такого инструмента, как ди-
рект-маркетинга, для формирования спроса и 
стимуляции сбыта. 

Главным направлением преобразования 
менеджмента и его совершенствования, 
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адаптации к современным рыночным усло-
виям является массовое применение иннова-
ционной компьютерной и телекоммуникаци-
онной техники, создание на её основе высоко-
эффективных информационных технологий.  

Развитие информационных технологий свя-
зано с организацией системы обработки дан-
ных и знаний, их последовательного развития 
до уровня интегрированных автоматизирован-
ных систем управления, которые охватывают 
все уровни управления, производства и реали-
зации продукции. 

Сделаем вывод. Маркетинг представляет со-
бой комплексную систему организации произ-
водства, дистрибуции и предоставления услуг, 
направленную на удовлетворение конкретных 
потребностей и получение прибыли на основе 
прогнозирования рынка, изучения окружаю-
щей среды предприятия, разработки страте-
гии. 

Эти программы включают в себя мероприя-
тия, направленные на улучшение качества сер-
висов, изучение потребителей, конкуренции и 
конкурентоспособности, обеспечение ценовых 
политик, формирование потребностей, стиму-
лирование сбыта, рекламы, организацию тех-
нического обслуживания и увеличение ассор-
тимента представленных услуг. 

Маркетинг представляет собой в определен-
ной степени философию организации произ-
водства, предоставления услуг полностью со-
ответствующей условиям рынка и условиям 
постоянного динамического развития под 

влиянием широкого круга факторов экономи-
ческого, политического, научно-технического 
и социального характера. 

Маркетинг считается средством достиже-
ния установленных на данный период целей на 
каждом конкретном рынке и сегменте с 
наивысшим экономическим эффектом. 
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n this case study, we will examine the imple-
mentation of collaborative learning in a higher 

education setting. The aim was to foster active en-
gagement, critical thinking, and knowledge con-
struction among university students. The study 
took place in a sociology course at a university, 
with a focus on social theories and their applica-
tion in real-world contexts.  

The study involved a class of 40 undergraduate 
students enrolled in a sociology course. The stu-
dents had diverse backgrounds, experiences, and 
academic levels. The objective was to implement 
collaborative learning strategies to deepen stu-
dents' understanding of social theories, promote 
critical thinking skills, and encourage the applica-
tion of sociological concepts to real-life situations.  

The collaborative learning approach was imple-
mented throughout the semester, integrating var-
ious strategies and activities:  

Collaborative Group Projects: Students were 
divided into small groups and assigned semester-
long group projects related to social theories. Each 
group was tasked with selecting a social theory, 
conducting research, and applying the theory to 
analyze a specific social issue or phenomenon. The 
groups met regularly to discuss their progress, 
share resources, and collaborate on their project.  

To promote collaboration and provide con-
structive feedback, students engaged in peer 

review sessions. They exchanged their project 
drafts, research findings, and presentations within 
their groups and provided feedback to one another. 
Peer review encouraged students to critically eval-
uate their peers' work, offer suggestions for im-
provement, and learn from each other's insights.  

Throughout the course, collaborative problem-
solving activities were incorporated. These activi-
ties involved group discussions, case studies, and 
role-playing exercises to apply sociological theo-
ries to real-life scenarios. Students worked to-
gether to analyze complex social problems, pro-
pose solutions, and present their findings to the 
class. 

The implementation of collaborative learning 
strategies in the higher education setting had sev-
eral positive outcomes: 

1. Active Engagement and Participation: 
Collaborative learning fostered active engagement 
and increased participation among students. 
Group projects, Socratic seminars, and problem-
solving activities created opportunities for stu-
dents to contribute their ideas, challenge assump-
tions, and engage in meaningful discussions. Stu-
dents felt empowered to voice their opinions and 
actively participate in the learning process.  

2. Enhanced Critical Thinking and Analysis: 
Collaborative learning promoted critical thinking 
and analysis of sociological theories and their 

I 
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applications. Through group discussions, peer re-
view sessions, and problem-solving activities, stu-
dents were exposed to diverse perspectives and 
learned to evaluate and critique social theories and 
their implications in different contexts. Collabora-
tive learning encouraged students to think criti-
cally, question assumptions, and develop their an-
alytical skills.  

3. Improved Communication and Interper-
sonal Skills: Collaborative learning enhanced stu-
dents' communication and interpersonal skills. 
Engaging in group projects, peer review sessions, 
and collaborative activities required effective com-
munication, active listening, and respectful dia-
logue. Students learned to articulate their ideas, 
listen to their peers' perspectives, and communi-
cate their thoughts and arguments effectively. 
These communication skills are valuable in both 
academic and professional settings.  

4. Deeper Understanding and Application of 
Social Theories: Collaborative learning facilitated 
a deeper understanding and application of social 
theories. Through group projects and problem-
solving activities, students had the opportunity to 
apply theoretical concepts to real-world scenarios, 
analyze social issues, and propose solutions. Col-
laborative learning encouraged students to bridge 
theory and practice, fostering a more comprehen-
sive understanding of sociological concepts.  

5. Challenges and Recommendations: Alt-
hough the implementation of collaborative learn-
ing in higher education yielded positive outcomes, 
a few challenges were encountered:  

6. Group Dynamics and Conflict Resolution: 
Group dynamics can sometimes lead to conflicts or 
uneven participation. It is essential to establish 
clear expectations for group work, provide guide-
lines for conflict resolution, and monitor group in-
teractions. Facilitators should be attentive to 
group dynamics and intervene if necessary to en-
sure equitable participation and effective collabo-
ration.  

7. Time Management: Collaborative learning 
activities require careful time management. Stu-
dents may face challenges in coordinating sched-
ules, meeting deadlines, and managing their work-
load. Providing clear timelines, setting realistic 
expectations, and offering guidance on time man-
agement strategies can help students navigate 
these challenges effectively.  

8. Assessment and Individual Accountabil-
ity: Balancing collaborative learning with individ-
ual accountability can be challenging. It is im-
portant to design assessment strategies that 

recognize both collaborative efforts and individual 
contributions. Rubrics that evaluate both group 
dynamics and individual achievements can ensure 
a fair assessment process.  

Based on the research and case studies pre-
sented, the following are some best practices and 
recommendations for implementing collaborative 
learning effectively:  

1. Clear Learning Objectives: Clearly define 
the learning objectives and outcomes of the col-
laborative learning activities. This helps students 
understand the purpose and relevance of their col-
laboration and provides a focus for their efforts. 

2. Thoughtful Group Formation: Carefully 
consider group composition to ensure diversity 
and equitable participation. Balance the skills, 
abilities, and backgrounds of group members to 
create a collaborative and inclusive environment. 
Consider using strategies such as random assign-
ment, student self-selection, or teacher-assigned 
roles to form groups.  

3. Establish Group Norms and Guidelines: 
Set clear expectations, guidelines, and ground 
rules for collaboration. Define roles and responsi-
bilities within the group, establish communication 
protocols, and encourage respectful and construc-
tive interactions. This creates a supportive and 
structured environment for effective collabora-
tion. 

4. Incorporate Multiple Modes of Communi-
cation: Utilize various modes of communication to 
facilitate collaboration. In addition to face-to-face 
interactions, leverage technology tools such as 
online discussion forums, collaborative document 
sharing platforms, and video conferencing to pro-
mote communication and collaboration beyond 
the classroom.  

5. Monitor and Facilitate Group Interactions: 
Actively monitor group interactions to ensure 
equal participation, healthy dynamics, and adher-
ence to established norms. Intervene when neces-
sary to address conflicts, encourage participation, 
and redirect group activities if they veer off track.  

6. Provide Ongoing Feedback and Reflection: 
Offer timely and constructive feedback to students 
on their collaborative efforts. Recognize and cele-
brate both individual and group achievements. 
Provide opportunities for students to reflect on 
their collaboration experiences, identify areas for 
improvement, and set goals for future collabora-
tion.  

7. Balance Collaboration with Individual Ac-
countability: Find a balance between collaborative 
work and individual accountability. Design 
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assessment strategies that consider both group dy-
namics and individual contributions. This encour-
ages students to actively engage in collaborative 
tasks while still taking responsibility for their indi-
vidual learning.  

By following these best practices and recom-
mendations, educators can create a rich and en-
gaging collaborative learning environment that 
promotes active student engagement, critical 
thinking, effective communication, and meaning-
ful learning experiences.  

In conclusion, collaborative learning empowers 
students to become active participants in their ed-
ucation, equips them with essential skills for suc-
cess, and fosters a positive and engaging learning 
environment. By embracing collaborative learning 
approaches and implementing best practices, edu-
cators can nurture the potential of their students 
and enhance their educational journey.  
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бновление процесса обучения приводит 
каждого учителя к пониманию того, что 

нужно искать такие педагогические техноло-
гии, которые смогли бы заинтересовать уча-
щихся и мотивировать их на изучение пред-
мета. Как сделать так, чтобы ученики самосто-
ятельно могли открывать новые знания и пока-
зывать высокие результаты по предмету? Стра-
тегическим направлением активизации обуче-
ния является не увеличение объема передавае-
мой информации, не усиление и увеличение 
числа контрольных мероприятий, а создание 
дидактических и психологических условий для 
осмысления учения, включения в него обучаю-
щегося на уровне интеллектуальной, личност-
ной и социальной активности. Уровень прояв-
ления активности личности в обучении обу-
словливается его логикой и уровнем развития 
учебной мотивации, которые определяют уро-
вень познавательной активности человека. 

И. Новик выделяет следующие отличитель-
ные особенности активного обучения: 

• принудительная активизация мышле-
ния, когда обучаемый вынужден быть актив-
ным независимо от его желания; 

• достаточно длительное время вовлече-
ния обучаемых в учебный процесс, поскольку 
их активность должна быть не кратковремен-
ной и эпизодической, а в значительной 

степени устойчивой и длительной (т.е. в тече-
ние всего занятия); 

• самостоятельная творческая выработка 
решений, повышенная степень мотивации и 
эмоциональности обучаемых; 

• постоянное взаимодействие обучаемых 
и преподавателя с помощью прямых и обрат-
ных связей. 

Активные методы обучения – это методы, 
которые побуждают учащихся к активной мыс-
лительной и практической деятельности в про-
цессе овладения учебным материалом. Актив-
ное обучение предполагает использование та-
кой системы методов, которая направлена 
главным образом не на изложение учителем 
готовых знаний, их запоминание и воспроиз-
ведение, а на самостоятельное овладение уча-
щимися знаниями и умениями в процессе ак-
тивной мыслительной и практической дея-
тельности. 
Особенности активных методов обучения со-
стоят в том, что в их основе заложено побужде-
ние к практической и мыслительной деятель-
ности, без которой нет движения вперед в 
овладении знаниями. 

Под познавательной самостоятельностью 
принято понимать стремление и умение само-
стоятельно мыслить, способность ориентиро-
ваться в новой ситуации, находить свой подход 
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к решению задачи, желание не только понять 
усваиваемую учебную информацию, но и спо-
собы добывания знаний; критический подход к 
суждениям других, независимость собствен-
ных суждений. 

Классификация активных методов обу-
чения. 

Активные методы обучения подразделя-
ются на две большие группы: групповые и ин-
дивидуальные. Групповые применимы одно-
временно к некоторому числу участников 
(группе), индивидуальные - к конкретному че-
ловеку, осуществляющему подготовку вне 
непосредственного контакта с другими учащи-
мися. 

Различные авторы классифицируют актив-
ные методы обучения по разным основаниям, 
выделяя разное количество групп. 

Можно условно объединить активные груп-
повые методы в три основных блока (Ю.Н. Еме-
льянов): 

− дискуссионные методы (групповая дис-
куссия, разбор казусов из практики, анализ си-
туаций морального выбора и др.); 

− игровые методы: дидактические и 
творческие игры, в том числе деловые (управ-
ленческие) игры, ролевые игры (поведенческое 
научение, игровая психотерапия, психодрама-
тическая коррекция); контригра (трансактный 
метод осознания коммуникативного поведе-
ния); 

− сенситивный тренинг (тренировка 
межличностной чувствительности и восприя-
тия себя как психофизического единства). 

Можно основные методы активного обуче-
ния подразделять по основным направлениям 
(С.В. Петрушин): по характеру учебно-познава-
тельной деятельности, по типу деятельности 
участников в ходе поиска решения задач, по 
численности участвующих. 

По характеру учебно-познавательной дея-
тельности методы активного обучения подраз-
деляют на имитационные методы, базирующи-
еся на имитации деятельности, и не имитаци-
онные. Особенность имитационных методов – 
разделение их на игровые и неигровые. Ме-
тоды, при реализации которых обучаемые 
должны играть определенные роли, относятся 
к игровым. При этом к неигровым относят ана-
лиз конкретных ситуаций, действия по ин-
струкции и т. д. Особенность не имитационных 
методов – отсутствие модели изучаемого про-
цесса или деятельности. 

По типу деятельности участников в ходе по-
иска решения задач выделяют методы, постро-
енные на: ранжировании по различным при-
знакам предметов или действий; оптимизации 
процессов и структур; проектировании и кон-
струировании объектов; выборе тактики дей-
ствий в управлении, общении и конфликтных 
ситуациях; решении инженерно-конструктор-
ской, исследовательской, управленческой или 
социально-психологической задачи; демон-
страции и тренинг навыков внимания, вы-
думки, оригинальности, быстроты мышления и 
другие. 

По численности участвующих выделяют: 
индивидуальные, групповые, коллективные 
методы. 

Выделяются три основных типа методов ак-
тивного обучения (Воронова А.А.). 

Метод анализа конкретных ситуаций. 
Ситуации могут быть различными по дидак-

тической направленности и используются в со-
ответствии с задачей, которая ставится веду-
щим перед группой: это может быть иллюстра-
ция, какой-то конкретный случай, предлагае-
мый ведущим для демонстрации теоретиче-
ского материала; упражнение, где участники 
должны выделить и запомнить какие-то эле-
менты; оценка, в которой предлагаемая про-
блема уже решена, а участникам предлагается 
оценить ее; проблема, перед группой ставится 
ряд вопросов, которые надо проанализировать 
и решить. 

Социально-психологический тренинг, где тре-
нер не осуществляет лидирующей функции, а 
играет роль доброжелательного наблюдателя, 
обеспечивает субъектно-субъектный характер 
общения участников. 

Игровое моделирование или имитационные 
игры подразделяются на деловые, где заранее 
задана имитационная модель, и организацион-
ные, где участники сами выбирают систему ре-
шений. 

Каждый вид активных методов обучения 
имеет свою специфику содержания и организа-
ции взаимодействия между участниками. Для 
того, чтобы процесс обучения был направлен 
не только на получение знаний и умений, а был 
познавательным и развивающим, педагог дол-
жен использовать во время занятия не один 
определённый метод, а их взаимосвязанный 
комплекс. 

Таким образом, активные методы обучения 
направлены на организацию сотрудничества 
педагога и учащихся, что позволяет 
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значительно повысить качество и эффектив-
ность образовательного процесса. 
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 условиях модернизации образования пе-
ред современной школой стоит задача фор-

мирования и развития интеллектуальной, вы-
сокообразованной, творческой личности, спо-
собной реализовывать свои потребности и со-
здавать благоприятные условия для жизнедея-
тельности в условиях усложнения социальных, 
экономических, экологических и других факто-
ров. 

Как показал анализ научно-педагогической 
литературы по данной проблеме, в настоящее 
время сложилась противоречивая ситуация [1]: 
между необходимостью усиления внимания к 
экологическим вопросам в школе и имею-
щимся спектром естественнонаучных дисци-
плин в решении задач экологического образо-
вания и воспитания обучающихся, возраста-
нием интереса к решению данной проблемы со 
стороны учителей и обучающихся, а с другой – 
отсутствие системной работы в области эколо-
гического образования и воспитания;  

Важность и актуальность исследуемой про-
блемы, ее недостаточное практическое реше-
ние определили выбор темы исследования: 
«Совершенствование методики развития си-
стемы экологических понятий в школьном 
курсе «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», проблема, которой сформулирована нами 
следующим образом: какие формы и методы 
развития экологических понятий, наиболее 

эффективны в учебной деятельности на уроках 
ОБЖ [2]. 

В нашем исследовании мы предполагаем, 
что развитие системы экологических понятий 
на уроках ОБЖ будет эффективным, если раз-
работана методика обучения по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на основе 
нетрадиционных и интерактивных форм эко-
логического воспитания; определены методи-
ческие рекомендации по развитию системы 
экологических понятий в обучении по курсу 
ОБЖ [3]. 

Планирование опытно-экспериментальной 
работы осуществлялось в соответствии с основ-
ными целями и задачами по развитию системы 
экологических понятий в школьном курсе «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности».  

Изучение педагогического опыта и психо-
лого-педагогической литературы по проблеме 
исследования позволило нам выделить крите-
рии эффективности развития экологических 
понятий и их показателей у выпускников 
начальной школы 

Диагностику в рамках изучения уровня раз-
вития системы экологических понятий у млад-
ших школьников осуществляли по методике 
Е.А. Гриневой, С.Ю. Прохоровой, которая поз-
воляет изучить когнитивный, эмоционально-
ценностный и деятельностный критерии и на 
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их основе выявить уровни развития экологиче-
ских понятий младших школьников. 

Важно отметить, что для большинства 
школьников особую сложность представляли 
задания по когнитивному критерию, направ-
ленные на изучение показателей «Глубина и 
системность экологических знаний», «Прояв-
ление познавательного интереса к экологиче-
ским проблемам». 

Анализируя данные по критериям эффек-
тивности развития системы экологических по-
нятий, пришли к выводу, что у школьников в 
большей степени сформирован познаватель-
ный, на втором месте – эмоционально-цен-
ностный критерий, что может быть связано с 
преобладанием наглядно-образного мышле-
ния и чувственного восприятия у школьни-
ков [4]. 

Особенно настораживают данные об уча-
стии школьников в природоохранной деятель-
ности, проявлении инициативы в сохранении 
окружающего мира. Половина обучающихся 
редко принимают участие в деятельности по 
охране природы, а 30,2 % – вообще не участ-
вуют.  

Таким образом, констатирующий этап экс-
перимента позволил сделать следующие вы-
воды:  

1. На начало констатирующего этапа экс-
перимента большая часть (67%) обучающихся 
выявляет причинно-следственные связи, отра-
жает сформированность экологических поня-
тий, проявляют интерес и эмоционально выра-
жают свое отношение. 

2. 80 % обучающихся проявляют пассив-
ность личности и неучастие в мероприятиях, 
посвященных экологическим проблемам. 

Формирующий этап эксперимента стал ло-
гическим продолжением констатирующего 
этапа эксперимента. 

Проведенное исследование на констатиру-
ющем этапе выявило проблему низкого уровня 
деятельностного критерия. Причину показа-
теля видим в отсутствии системно-деятель-
ностного подхода к воспитанию обучающихся 
в области экологии, недостаточном количестве 
уроков практической направленности, иссле-
довательской деятельности, других интерак-
тивных методов, недостаточном использова-
нии ресурсов краеведческой направленности. 

Использование нетрадиционных форм обу-
чения позволяет повысить эффективность про-
цесса обучения основам экологии на уроках. 

При разработке методов обучения мы исхо-
дили из характера учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся по овладению изучае-
мым материалом. С этой точки зрения мы вы-
делили, что основные методы обучения курсу 
ОБЖ в школе должны стать наглядные (видео-
фильмы и компьютерные программы) и прак-
тические (отработка навыков и практических 
действий). По методике преподавания основ 
экологической безопасности наиболее эффек-
тивна демонстрация видеофильмов, а также 
широкое применение компьютеров и сети Ин-
тернет [5].  

Чтобы сделать урок интересным, заинтере-
совать обучающихся предлагаем некоторые 
приемы работы с учебником, которые мы ис-
пользовали в своей работе. 

Константин Дмитриевич Ушинский писал: 
«Сделать серьезное занятие для ребенка зани-
мательным – вот задача первоначального обу-
чения». 

Требования к технике проведения нетради-
ционного урока представлены на слайде. 

В организации процесса развития системы 
экологических понятий у обучающихся на уро-
ках «ОБЖ» в экспериментальном классе приме-
нялись разнообразные виды нетрадиционных 
уроков, которые включают в себя: деловые 
игры; интегрированные уроки; защита творче-
ских работ, проектов; конференции, практиче-
ские исследования и т.д. [3] 

Также, в рамках нашего формирующего 
этапа эксперимента с целью развития системы 
экологических понятий у школьников, нами 
был разработан ряд мероприятий внеклассного 
обучения. 

Третий – аналитический этап опытно-экс-
периментальной работы был посвящен теоре-
тическому обобщению результатов исследова-
ния процесса развития системы экологических 
понятий у обучающихся 8-х классов в условиях 
образовательной среды школы с применением 
методов статистической обработки. 

Проведенная диагностика в контрольном  
8-а классе показала незначительную естествен-
ную динамику в показателях: когнитивном и 
ценностно-ориентационном, деятельностный 
критерий имеет стабильность, что указывает 
на то, что половина детей не участвует в при-
родоохранной деятельности. 

В экспериментальном 8-б классе налицо по-
ложительная динамика в двух критериях: ко-
гнитивном и деятельностном. 
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Сравнительная диагностика критериев раз-
вития системы экологических понятий у обуча-
ющихся 8-б класса выявила положительную 
динамику. 

Количество тех, кто без особого труда может 
аргументировать свой выбор, связно и после-
довательно может ответить на поставленные 
вопросы, проявляет интерес и эмоционально 
выражает свое отношение, принимает доста-
точно активное участие в экологических меро-
приятиях, основанное на принципиальной и 
активной позиции личности в соответствии с 
экологическими убеждениями, ценностями, 
установками повысилось на 10,2%. 

Сравнительная диагностика критериев раз-
вития системы экологических понятий у обуча-
ющихся 8-а класса (контрольная группа) вы-
явила незначительную положительную дина-
мику. 

Анализируя, все выше сказанное, можно 
сделать ряд обобщающих выводов. 

1. Опытно-экспериментальная работа поз-
волила проверить действенность разработан-
ной программы деятельности учителя ОБЖ по 
совершенствованию методики развития си-
стемы экологических понятий у обучающихся 
5-б класса в условиях образовательной среды 
школы и оценить эффективность предложен-
ных условий, содействующих ее успешной реа-
лизации.  

2. На основе изученных в теоретической 
главе особенностей теоретических основ раз-
вития системы экологических понятий у обуча-
ющихся в условиях образовательной организа-
ции: 

• Показателями познавательного крите-
рия стали: характер владения экологическими 
знаниями о природе.  

• Показателями эмоционально-нрав-
ственного критерия стали: эмоционально-эс-
тетическое восприятие природы; непримири-
мость к нарушению экологического равнове-
сия;  

• Показателями практического критерия 
стали: активность и инициатива в природо-
охранной, экологической деятельности. 

3. Опытно-экспериментальной базой иссле-
дования стала МБОУ СОШ №12 в г. Ессентуки. 

Из обучающихся 8-б класса была сформиро-
вана экспериментальная группа, из обучаю-
щихся 8-а класса – контрольная группа. 

4. Анализ результатов констатирующего 
этапа эксперимента выявил 67% обучающихся, 
которые выявляют причинно-следственные 
связи, отражают сформированность экологи-
ческих знаний, проявляют интерес и эмоцио-
нально выражают свое отношение. 80% обуча-
ющихся проявляют пассивность и неучастие в 
мероприятиях, посвященных экологическим 
проблемам. 

5. Результаты полученных данных экспери-
мента позволили сделать вывод о том, что по 
окончании эксперимента произошли суще-
ственные изменения в уровнях развития си-
стемы экологических понятий в эксперимен-
тальной группе (в частности в развитии дея-
тельностного компонента). 

6. Таким образом, подтверждена возмож-
ность успешного совершенствования методики 
развития системы экологических понятий на 
уроках ОБЖ, во внеклассной работе. 
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 соответствии с Законом «Об образовании» 
здоровье школьников относится к приори-

тетным направлениям государственной поли-
тики в сфере образования. Поскольку, согласно 
данным Минздрава Российской Федерации, 
лишь 14% детей практически здоровы, в то 
время как более 50% имеют различные функ-
циональные отклонения, 35-40% – хрониче-
ские заболевания. По данным специалистов, 
последствия интенсификации учебного про-
цесса в образовательных учреждениях ведут к 
дисгармоничному физическому развитию обу-
чающихся (дефицит массы тела, снижение 
функциональных показателей сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и мышечной систем). 

Современное политическое, экономическое 
и социально-психологическое переустройство 
общества требует преобразования многих сто-
рон жизнедеятельности человека, его сознания 
и мировоззрения, его отношения ко многим 
явлениям общественной жизни. Существовав-
шая десятилетиями система государственного 
устройства сформировала человека, не гото-
вого к изменениям, происходящие в обществе, 
активному образу жизни, самостоятельному 
принятию жизненно важных решений (Мат-
веев А.П.,1996). 

На основе изучения литературных источни-
ков было выявлено противоречие между по-
требностью в фундаментальных теоретических 

знаниях по физической культуре, обеспечива-
ющих формирование устойчивых ценностных 
ориентаций к здоровому стилю жизни, социа-
лизации школьников и отсутствием творче-
ского подхода в преподавании теории физиче-
ской культуры в школе и применения совре-
менных педагогических технологии в учебном 
процессе. 

Представленная тема занимает ведущее ме-
сто в области физической культуры и спорта, 
тем самым определяя высокую степень акту-
альности для учителей, обучающихся и их ро-
дителей. 

Спорт заслуженно занял одно из ведущих 
мест в деле воспитания молодежи и формиро-
вании нравственных ценностей у подрастаю-
щего поколения. Физическое развитие чело-
века имеет огромное значение в жизни каж-
дого, оно отражает многие физиологические 
процессы организма [1]. 

Методика развития физических качеств иг-
рает ведущую роль в развитии функциональ-
ных возможностей организма. 

Человек рождается с набором жизненно 
важных инстинктивных движений. В процессе 
его индивидуального и возрастного развития 
эти движения дополняются, комбинируются, 
таким образом, формируя двигательные каче-
ства. С точки зрения современных представле-
ний, нет границ развития двигательных 
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качеств, однако для каждого человека эти гра-
ницы свои, определяемые его индивидуаль-
ными генотипическими особенностями. Физи-
ческие качества человека делают его более под-
готовленным к различным физическим нагруз-
кам, а также уменьшают вероятность получе-
ния различных травм. 

Освоение двигательного действия связано 
не только с формированием навыка, но и с раз-
витием тех качественных особенностей, кото-
рые позволяют выполнять физическое упраж-
нение с необходимой силой, быстротой, вынос-
ливостью, ловкостью и подвижностью в суста-
вах. Знание соответствующих закономерно-
стей позволит учителю найти правильное соот-
ношение в работе над техникой физического 
упражнения и количественным результатом, 
определить возрастные границы для наиболее 
эффективного развития каждой качественной 
особенности, установить оптимальную меру 
комплексности в развитии качественных осо-
бенностей [2]. 

Многие выдающиеся исследователи зани-
мались данной проблемой, которые занима-
лись изучением этапов развития физических 
качеств и проблем оптимизации физической 
подготовки детей школьного возраста. 

Рубанович В.Б. исследовал морфофункцио-
нальное развитие подростков в зависимости от 
степени полового созревания и вида двига-
тельной активности. Фарбер Д.А. определял 
взаимодействие эндогенных и экзогенных 
факторов развития, рассматривал сенситивные 
и критические периоды. 

В последнее десятилетие наметилась тен-
денция к ухудшению показателей физического 
развития детей и подростков. Масштабы роста 
заболеваемости детей в последние десятилетие 
XX-го века настолько значительны, что, несо-
мненно, отрицательно отразятся на состоянии 
здоровья населения России в последующие 
годы. Известно, что двигательная активность 
обучающихся школ в 2-3 раза ниже гигиениче-
ской нормы, а уроки физической культуры 
компенсируют в среднем 11% необходимого 
суточного количества движения. Суточной 
нормой двигательной активности школьников 
11 - 15 лет является наличие 20 - 24% динами-
ческой работы в дневном распорядке, то есть 4 
- 5 уроков физкультуры в неделю. При этом су-
точный расход энергии должен составлять 
3100-4000 ккал. В жизни ребенка двигательная 
активность является фактором активной био-
логической стимуляции, способствует 

совершенствованию механизмов адаптации, 
увеличивает показатели физического здоровья 
и умственной работоспособности [3]. 

Высокий уровень физического развития 
дает возможность вырабатывания спортивных 
способностей в различных видах спорта. Дан-
ные способности будут влиять на дальнейший 
жизненный путь каждого: это состояние здоро-
вья, уровень дальнейшего образования, жиз-
ненная позиция, дисциплинированность, тру-
доустройство. 

В условиях здоровьесохраняющего педаго-
гического процесса в части повышения двига-
тельной активности можно выделить основные 
требования к современному уроку физкуль-
туры в классах среднего звена [4]:  

1. Создание здорового психологического 
климата с учетом индивидуальных возможно-
стей учащихся, сотрудничество с ними.  

2. Реализация основного принципа педа-
гогической помощи ребенку –поверить в свои 
силы, увидеть реальные возможности, которые 
заложены в нем природой.  

3. Сочетание учеников в группы, опираясь 
на физическую и психологическую совмести-
мость учеников.  

4. Осуществление индивидуального под-
хода к организации домашних заданий с уче-
том возможностей учащихся.  

5. Установление межпредметных связей, 
осознаваемых учащимися; осуществление 
связи с ранее полученными знаниями и умени-
ями; наличие в содержательной части урока 
теоретических вопросов, направленных на по-
знание собственного организма.  

6. Максимальное использование оздоро-
вительных средств физического воспитания, 
формирования физической культуры лично-
сти.  

7. Обучение навыкам самоконтроля и вза-
имоконтроля по состоянию здоровья. 

Предложенная нами методика развития 
двигательных навыков и физических качеств 
предполагает оптимальное распределение 
подготовленного с учетом возрастных особен-
ностей учащихся учебного материала в течение 
преддипломной практики. При этом общие за-
дачи по физическому воспитанию обучаю-
щихся общеобразовательных учебных заведе-
ний остаются неизменными. 

Предлагаемая методика помогает улучшить 
физические, физиологические и психические 
возможности учащихся с помощью правиль-
ного планирования урока физкультуры. В 
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основу планирования положены знания, бази-
рующиеся на научных экспериментах, выпол-
ненных в различных отраслях науки, таких как 
физиология, психология, спортивная меди-
цина, практический опыт [5]. 

Средства и методы развития скоростно-си-
ловых качеств. 

Упражнения для развития скоростно-сило-
вых качеств можно условно разделить на 
группы: 

1. С преодолением веса собственного тела: 
– быстрый бег, прыжки на одной и двух но-

гах с места и с разбега, различных по длине и 
скорости в глубину, в высоту, силовые упраж-
нения; 

2. С различными дополнительными отяго-
щениями в беге, в прыжковых упражнениях, в 
прыжках и метаниях. 

3. С использованием сопротивления внеш-
ней среды: бег и прыжки в гору и вниз против 
ветра и по ветру. 

4. С преодолением внешних сопротивлений 
в максимально быстрых движениях:  

– в упражнениях с отягощениями различ-
ного веса и вида (набивные мячи весом 1-2 кг). 

Скоростно-силовая подготовка должна спо-
собствовать развитию быстроты движений и 
силы мышц, включая три основных направле-
ния скоростное, скоростно-силовое и силовое. 

Скоростное направление. Решается задача 
повышения скорости, выполнения основного 
упражнения или отдельных его элементах и их 
сочетаний. 

Следует облегчать условия выполнения этих 
упражнения: бег со старта, ускорение или раз-
бег под горку, с увеличением длины разбега 2-
4 беговых шагов. 

Упражнения выполняются максимально 
быстро и чередуются с заданной скоростью – 
90-95% от максимума. Быстрота движений до-
стигается за счёт совершенствования коорди-
нации движений и согласованности в работе 
мышц. 

Для повышения быстроты движений сле-
дует использовать групповой метод проведе-
ния занятий. При совместных стартах, ускоре-
ниях и беге на отрезках у занимающихся появ-
ляется стремление ускорить движение, достичь 
ещё большей скорости. Необходимо зани-
маться в облегченных условиях, позволяющих 
выполнить движение с быстротой, превышаю-
щей достигнутую [6]. 

Для этого используется бег с укороченными 
шагами, бег с ускорением, бег по наклонной 

дорожке (наклон 2 - 3°), выбрасывание со 
старта с помощью резиновых амортизаторов. 

Повысить установившуюся максимальную 
быстроту движений или скорость бега можно 
также с помощью громких ускоряющихся рит-
мичных звуков, в темпе которых бегун стре-
мится удержать частоту своих шагов. 

Скоростно-силовое направление. 
Решается задача увеличения силы мышц и 

скорости движений. 
Используются основные упражнения без 

отягощений или с небольшими отягощениями. 
Упражнения выполняются максимально 

быстро и чередуются с заданной скоростью – 
80-95% от максимальной. В этих упражнениях 
достигается наибольшая мощность движений. 

Комплекс упражнений скоростно-силовой 
направленности для экспериментальной 
группы: 

1. Прыжки на месте (10 - 20 прыжков по 3 - 4 
повторения, отдых 1.5 - 2 мин.); 

2. Прыжки с продвижением вперед (15 - 20 м 
по 6 - 8 раз, отдых 1.5 - 2 мин); 

3. Прыжки через набивные мячи (6-8 повто-
рений, отдых 1.5 - 2 мин); 

4. Прыжки через гимнастическую скамейку 
с продвижением вперёд (10-12 перепрыгива-
ний, повторить 4-6 раз, отдых 1.5 - 2 мин): 

5. Опорный прыжок через козла (10-14 
прыжков); 

6. Бег по лестнице через две ступеньки (4 - 6 
попыток); 

7. Бег на одной ноге на отрезках 10 - 15 м: 
а) с фиксацией времени; 
б) на выигрыш. 
8. Прыжки на двух ногах, спрыгивая и 

напрыгивая на различные возвышения. 
9. Прыжок на одной ноге («пистолетик») – 

быстро подняться или выпрыгнуть вверх. 
10. Выпрыгивание вверх из глубокого при-

седа. 
11. Прыжки на двух или одной ноге из круга 

в круг. Круги рисуются мелом на полу (всего 10-
15 кругов). 

12. Спрыгивание с возвышения (20 - 30 см) 
на одну или две ноги с последующим прыжком 
в длину и приземлением на две ноги. 

13. Прыжки (толчком обеих) через резино-
вый шнур вперёд и назад. 

14. Прыжки со скакалкой на одной ноге, 
обеих, с одной ноги на другую. Выполнять в 
быстром темпе 15-20 сек. 
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15. Броски набивных мячей (1 кг.) различ-
ными способами (сверху, снизу, сбоку, от 
груди, от плеча, стоя, сидя, лёжа) [3].  

При выполнении упражнений необходимо 
учитывать следующие рекомендации: 

1. Следить за техникой, рисунком движе-
ний и ритмом, обращать особое внимание на 
амплитуду, угловые значения и время проявле-
ния максимальных мышечных усилий. 

2. Наибольший эффект в развитии ско-
ростно-силовых качеств достигается выполне-
нием упражнений с концентрацией волевых 
усилий на взрывном характере проявления 
усилий. 

3. В упражнениях необходимо использо-
вать силу предварительно растянутых мышц, 
их эластичность, совершенствуя рефлекс на 
расстояние, а также акцентируя проявление 
усилий в самом начале движения при смене 
направления движений. 

4. Число повторений в одном подходе не 
должно превышать 20-25 в прыжковых упраж-
нениях, 10-15 – в упражнениях с применением 
малых отягощений, 3 – 5 в упражнениях со 
средним отягощением. 

Силовое направление. 
Решается задача развития силы мышц. Для 

развития силы применяются многочисленные 
упражнения, которые необходимо варьировать 
в зависимости от индивидуальных особенно-
стей детей. Детям среднего возраста не реко-
мендуется фиксировать развитие собственно 
силовых способностей, и поэтому силовые 
упражнения должны иметь в основном ско-
ростно-силовую направленность с ограниче-
нием статических напряжений [4]. 

При развитии силы у школьниц особое вни-
мание следует обращать на укрепление мышц 
брюшного пресса, туловища и плечевого пояса. 

Рекомендуется такая последовательность 
использования различных силовых упражне-
ний в одном уроке: сначала даются упражнения 
для развития скоростной силы, затем макси-
мальной силы и, наконец, силовой выносливо-
сти. 

Круговой метод развития скоростно-сило-
вых качеств, применяемый в эксперименталь-
ной группе. 

Время работы на каждой станции – 20 сек. 
Отдых – 1 мин. Общее время – 16 мин. 

Также, нами был применен игровой подход 
в организации методики развития двигатель-
ных навыков и физических качеств. 

Всеми этими играми, упражнениями нами 
решается задача заключительной части урока, 
направленная на успокоение ребят после 
нагрузочной работы. Это очень положительно 
сказывается на обучающихся, т.к. урок физ-
культуры не всегда стоит в расписании послед-
ний. А на практике доказано, что увеличить пе-
риод оптимальной устойчивой работоспособ-
ности организма необходимо за счет практики 
«перебивки» сложных предметов простыми [2]. 

В ходе исследования мы выяснили, что иг-
ровой метод играет большую роль совершен-
ствовании развитии двигательной активности. 

Учитель, наблюдая за обучающимися в иг-
ровой деятельности может оценить их поведе-
ние в следующем:  

− обучающиеся проявляют инициативу и 
настойчивость в игре;  

− необходимо дозировать в игровой дея-
тельности нагрузку в соответствии с уровнем 
физической подготовленности обучающихся;  

− взаимоотношение к игрокам противо-
положной команды;  

− взаимоотношение к игрокам своей ко-
манды;  

− самоанализ собственных ошибок и ис-
правление последующей игре;  

− дисциплинированность и требователь-
ность к себе;  

− отношение к победе или поражению [3]. 
Таким образом, на основании вышеизло-

женного, успешное решение задач физиче-
ского воспитания школьников возможно лишь 
в том случае, если оно становится органиче-
ской частью всего учебно-воспитательного 
процесса школы, предметом общего беспокой-
ства педагогического коллектива, родителей, 
общественности, когда каждый педагогиче-
ский работник выполняет свои обязанности. 

После применения данного комплекса 
упражнений на развития скоростно-силовых 
качеств и игровых упражнений, были прове-
дены контрольные испытания (тесты) у уча-
щихся 5 класса (экспериментальной и кон-
трольной групп). Обрабатывались и анализи-
ровались полученные результаты. 
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ифровые технологии с большой скоростью 
вошли в жизнь людей, они применяются 

практически во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека. И, конечно, образование попало 
под влияние цифровых технологий. Зачастую 
возникают темы для обсуждения о том, каким 
будет образование, если все учебные заведения 
перейдут на электронный формат обучения. 
При изменении формата обучения изменится и 
смысл образования.  

Цифровизация образования – это новейшая 
тенденция современного общества, предпола-
гающая переход образования на электронный 
лад.  

С того момента, как появился федеральный 
государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), содержание образования подверглось 
колоссальным изменениям, появились новые 
цели образования и применяемые в образова-
тельном процессе технологии, и приемы обу-
чения. Можно сказать, что ФГОС приказывает 
педагогов строить урочный процесс, в который 
будут включены различные цифровые техно-
логии. Более того, педагог обязан научить уча-
щихся правильно пользоваться этими техноло-
гиями.  

Автор, Преловская М.А., рассматривает 
цифровое пространство как место, где каждый 
учащийся сможет выстроить свою личную 
школу, которая будет наполнена различными 

цифровыми инструментами. Современные 
цифровые компетенции являются толчком в 
создании такого обучения, при котором педа-
гог ставит новые задачи образования. Совре-
менная цифровая школа преподносит огром-
ные возможности как для учителя, так и для 
учащихся. Например, учитель, используя циф-
ровые инструменты, оптимизирует учебный 
процесс, пробуждает интерес к учебе у уча-
щихся, создает уроки более интересными и 
увлекательными, что сказывает хорошо на 
эмоциональном фоне учащихся. Также цифро-
вые технологии являются приоритетным сред-
ством в становлении функционально-грамот-
ной личности, готовая к постоянным поискам 
новой информации, способная к самосовер-
шенствованию и самореализации. Учитель мо-
жет вести как урочную, так и внеурочную дея-
тельность с применением цифровых техноло-
гий. Это помогает развивать учебно-познава-
тельный интерес у учащихся, создает крепкий 
фундамент для дальнейшего развития лично-
сти. Более того, информационные технологии 
позволяют создавать новый вид взаимодей-
ствия между учителем и учащимися, обмени-
ваться информацией при помощи современ-
ных технологий [1]. 

Современный педагог должен обладать не-
обходимыми компетенциями, чтобы уметь ка-
чественно пользоваться цифровыми 

Ц 



Актуальные исследования • 2023. №26 (156)  Педагогика | 59 

инструментами для ведения образовательного 
процесса. При наличии таких компетенций пе-
дагог сможет учитывать тенденции современ-
ного цифрового образования, сможет пра-
вильно пользоваться цифровыми инструмен-
тами, создавать электронные курсы, сможет 
организовывать дистанционное обучение. Бо-
лее того, такой педагог сможет проектировать 
образовательный маршрут для каждого уче-
ника индивидуально, если это необходимо. И, 
конечно же, такой педагог создаст образова-
тельный современный процесс, учитывая по-
требности современного общества.  

Так современный образовательный процесс 
предполагает собой такой процесс, при кото-
ром учащиеся самостоятельно могут получать 
знания, способны к самоанализу, самокритике, 
синтезу полученных знаний и умений. Педагог 
должен научить ребенка учиться, именно это 
является приоритетом в системе образования. 

Для создания комфортной системы обуче-
ния используются веб-инструменты. Под та-
кими инструментами зачастую принимаются 
программные средства, которые находят при-
менение в организации учебного процесса. 
Веб-инструменты создают комфортные усло-
вия для реализации коллективной работы, ос-
нованной на переработке текстовых и медиа-
файлов.  

Появившиеся новые стандарты в обучении 
указывают на то, что у образования должны 
быть новые результаты обучения. Это одно из 
отличий стандартов второго поколения.  

Несомненно, современный педагог должен 
выходить из зоны комфорта, учиться посто-
янно чему-то новому, необычному, что может 
пригодиться в образовательном процессе. На 
данный момент в сети Интернет располагается 
огромное количество сообществ, в который 
входит большое количество педагогов с разных 
городов. Дистанционно они делятся своими 
знаниями, опытом работы с учащимися, раз-
ного уровня знаний, решают актуальные во-
просы образования, создают новые приемы и 
технологии, которые будут улучшать образова-
ние в будущем. Это является большим преиму-
ществом, поскольку так учителя расширяют 

свой кругозор и, тем самым, находят новые 
фишки для ведения учебного процесса.  

Современный мир требует от общества со-
здания новых форм и методов обучения. Соот-
ветственно образование задумывается о созда-
нии и внедрении этих форм и методов в обра-
зовательный процесс. Перед учителями со-
стоит задача – воспитывать личность с само-
стоятельным, критическим и творческим 
мышлением. Поэтому уже сейчас педагоги в 
своей практике применяют проектную техно-
логию, различные интернет-ресурсы. В Интер-
нете размещено большое количество web-
инструментов, которые учитель может приме-
нять в своей работе.  

Рассмотрим самые популярные сервисы для 
ведения эффективных уроков по математике: 
LEARNIS, графический калькулятор Desmos, 
интерактивная геометрическая среда GeoGe-
bra, библиотека МЭШ, Edu.skysmart, Ян-
декс.Учебник, 01math, Padlet, Kahoot!, MIRO, 
Web-сервисы Google и другие [2]. 

Таким образом, цифровых ресурсов для об-
разования существует гораздо больше, чем 
было перечислено. Цифровизация не стоит на 
месте, поэтому будут появляться новые сер-
висы, и совершенствоваться уже хорошо из-
вестные. И современный учитель должен поль-
зоваться этими предложениями, как при ди-
станционном обучении, так и на традицион-
ных уроках. Применение цифровых ресурсов 
оживит процесс обучения, добавит ему интер-
активности и разгрузит учителя от бумажной 
работы. 
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ведение нового образовательного стан-
дарта существенно изменило всю образова-

тельную ситуацию: важное место в образова-
тельном процессе занимает психическое здо-
ровье воспитанников. Эмоциональное разви-
тие и воспитание является фундаментом, на 
котором закладывается и всю жизнь рекон-
струируется здание человеческой личности. 
Эмоции играют важную роль в жизни детей: 
помогают воспринимать действительность и 
реагировать на неё, воздействуют на все психи-
ческие процессы: восприятие, ощущение, па-
мять, внимание, мышление, воображение, а 
также на волевые процессы, способствует раз-
витию межличностных отношений, социаль-
ных умений и навыков поведения, а также 
нравственных качеств личности ребенка, кото-
рые определяют его внутренний мир. При этом 
сказка остается одним из самых доступных 
средств развития ребенка. 

Сказка – это эффективный и достаточно 
простой способ воспитания. С ее помощью 
можно убедить ребенка в чем-либо, уговорить, 
успокоить, помочь избавиться от страхов, стать 
увереннее в себе. Через художественные об-
разы литературы устанавливается эмоцио-
нальное взаимодействие взрослого и детей, 
происходит знакомство детей с окружающим 
миром. Значимость сказки обусловлена ее все-
сторонним влиянием, как на отдельные психи-
ческие процессы, так и на детскую личность в 
целом.  

Л. С. Выготский считал, что «эмоциональное 
развитие детей – одно из важнейших направ-
лений профессиональной деятельности педа-
гога. Эмоции являются «центральным звеном» 
психической жизни человека, и прежде всего 
ребёнка». 

В дошкольном возрасте овладение социаль-
ным пространством человеческих отношений 
происходит через общение с близкими взрос-
лыми, а также через игровые и реальные отно-
шения со сверстниками, ребенок осваивает со-
циальные формы выражения чувств и эмоций. 
Постепенно развивается его умение опреде-
лять эмоциональное состояние других людей. 
Некоторые эмоции определяются ими быстрее 
и легче, такие как, например, гнев, грусть, 
страх. Другие пока еще требуют подсказки 
взрослого человека. В этом возрасте завязыва-
ются первые дружеские отношения, хотя яс-
ного понимания, что такое дружба, у детей 
пока еще нет. Тем не менее, поведение с друзь-
ями и поведение с чужими людьми будет отли-
чаться. Эмоциональная отзывчивость может 
проявляться по отношению к друзьям во вза-
имной заботе, помощи, обмене опытом.  

В русской народной сказке заключено бога-
тое содержание, выраженное красивым, худо-
жественным языком, который дети начинают 
использовать в собственной речи, что способ-
ствует не только развитию ее образности, но и 
развитию творчества, положительных эмоций 
самих дошкольников.  

Сказка, по мнению А.В. Запорожца, «выпол-
няет важнейшую роль в развитии воображения 
– способности, без которой невозможна ни ум-
ственная деятельность ребенка в период 
школьного обучения, ни любая творческая дея-
тельность взрослого».  

В сказке, в основе ее морали, заложено здо-
ровое начало, и с этой позиции поведение ее 
героев приобретает правильную целеустрем-
ленность. Истина, заключающаяся во многих 
народных сказках, волнует и трогает современ-
ного слушателя, потому что она преподносит 
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обличенную в художественную форму жизнен-
ную правду.  

В дошкольном возрасте у детей чрезвы-
чайно ярко выражен интерес к деятельности 
окружающих, стремление принять участие в 
тех действиях, которые кажутся им хорошими, 
правильными, содействовать им, если не ре-
ально, то хотя бы мысленно, в воображаемом 
плане. 

Эмоционально-чувственное восприятие ху-
дожественного произведения ребенком-до-
школьником носит чрезвычайно активный ха-
рактер: ребенок ставит себя на место героя, бо-
рется с его врагами, мысленно действует вме-
сте с ним. 

Та деятельность, которая при этом осу-
ществляется ребенком, особенно в начале до-
школьного возраста, по своей психологической 
природе очень близка игре. Но если в игре ре-
бенок реально действует в воображаемых об-
стоятельствах, то здесь и действия и обстоя-
тельства являются воображаемыми. 

Чтение и понимание сказок может послу-
жить мостом к расширению социального про-
странства дошкольника, развитию его эмоцио-
нальной сферы. Ребенок дошкольного возраста 
любит хорошую сказку, мысли и чувства, вы-
званные ею, не угасают после того, как повест-
вование закончено; они проявляются в после-
дующих действиях, рассказах, играх. Многие 
народные сказки внушают детям уверенность в 
торжестве правды, в победе добра над злом. 
Как правило, во всех сказках страдания поло-
жительного героя и его друзей являются прехо-
дящими, временными, за ними обычно прихо-
дит радость, причем эта радость – результат 
борьбы, результат совместных усилий. Подбору 
персонажей для сказки и установлению отно-
шений между ними нужно придавать особое 
значение.  

В сказку необходимо включать героев в со-
ответствии с реальными участниками кон-
фликта и устанавливать с ними символические 
отношения, сходные с реальными. Например, 
если в реальности основная проблема заключа-
ется в несогласованности методов воспитания 
между родителями, где папа предъявляет за-
вышенные требования к ребенку, тогда как 
мама всячески защищает и заступается за сына, 
то сказочный сюжет может разворачиваться 
между членами команды волшебного корабля, 
состоящей из строгого капитана, доброго по-
мощника капитана и молодого неумелого 
юнги. 

Слушая сказки, дети проживают эмоцио-
нальные состояния, вербализуют свои соб-
ственные переживания, знакомятся со сло-
вами, обозначающими различные эмоцио-
нальные состояния, благодаря чему у них раз-
вивается способность к более глубокому пони-
манию себя и других людей, умение ориенти-
роваться в эмоциональной реальности.  

Воспитание ребенка необходимо начинать 
именно с развития эмоциональной отзывчиво-
сти дошкольников. Никакое общение и взаимо-
действие не будет эффективным, если его 
участники не способны, во-первых, «читать» 
эмоциональное состояние другого, а во-вто-
рых, управлять своими собственными эмоци-
ями. Понимание своих эмоций и чувств также 
является важным моментом в становлении 
личности растущего человека. 

Эмоциональное развитие ребенка предпо-
лагает не только наличие у ребенка природной 
эмоциональности, но и поддержку со стороны 
взрослого, соответствующую условиям его 
субъектной позиции, а также благоприятную 
основу. Дети любят героев, они им становятся 
родными, близкими, а значит, могут и должны 
стать примером для подражания. Только важно 
направить мысли и чувства малышей в нужное 
русло. 
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а современном этапе для обеспечения ка-
чественного дошкольного образования 

значительное внимание уделяется разносто-
роннему развитию ребёнка-дошкольника. При 
этом, чем более разнообразны виды детской 
деятельности и сюжетно-ролевые игры как 
средство организации творческой деятельно-
сти дошкольников, тем быстрее ребенок осваи-
вает социально-коммуникативные и практиче-
ские навыки и умения, необходимые ему для 
творческого отображения реальной действи-
тельности.  

Согласно теоретическим представлениям, 
личность есть целостная психологическая 
структура, формирующаяся в процессе жизни 
человека на основе усвоения им общественных 
форм сознания и поведения. Становление лич-
ности начинается с первых минут жизни и идет 
вместе с психическим развитием ребенка.  

Основным условием психического развития 
ребенка является его собственная деятель-
ность. Именно в активной мотивированной де-
ятельности самого ребенка происходит форми-
рование его личности. Причем это формирова-
ние происходит прежде всего под влиянием 
той деятельности, которая на данном этапе он-
тогенеза является ведущей, обусловливающей 
главные изменения в психических процессах и 
психологических особенностях личности ре-
бенка (общение, игра, учение, труд). 

Овладение ребенком любой деятельностью 
возможно только в общении со взрослыми, во 
взаимодействии с ними и под их постоянным 
руководством. Поэтому общение со взрослыми 
– необходимое условие психического и лич-
ностного развития ребенка, оно выполняет 

специфические функции в процессе формиро-
вания личности на каждом возрастном этапе. 

Ведущей деятельностью, то есть деятельно-
стью, в ходе которой наилучшим образом раз-
вивается психика и личность ребенка, на про-
тяжении всего дошкольного детства является 
игра – сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, игры с правилами. Особое ме-
сто занимают такие игры, которые создаются и 
организуются взрослыми и направлены на 
формирование определенных качеств ребенка. 
Эти игры широко используются в детских садах 
как средство воспитания и обучения дошколь-
ников. 

Но игра не единственная деятельность в до-
школьном возрасте. В дошкольный период воз-
никают различные формы продуктивной дея-
тельности детей. Ребенок рисует, лепит, кон-
струирует, вырезает. Общим для всех этих ви-
дов деятельности является то, что они направ-
лены на создание того или иного продукта – 
рисунка, постройки, аппликации. Каждый из 
этих видов деятельности требует овладения 
особым способом действий, особыми умени-
ями и, главное – представлением о том, что 
должно быть сделано.  

К концу дошкольного возраста складыва-
ются новые мотивы достижения успеха, сорев-
нования, соперничества, избегания неудач. Ре-
бенок начинает оценивать себя с точки зрения 
усвоенных правил и норм поведения уже по-
стоянно, а не от случая к случаю. Обобщение 
представлений о самом себе ведет к появлению 
потребности в уважении, во взаимопонимании 
окружающими, в их сопереживании (М.И. Ли-
сина).  

Н 
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Именно в детстве для комфортного само-
чувствия, для полноценной уверенности в себе 
ребенку нужно игровое взаимодействие со 
сверстниками как подлинная социальная прак-
тика, умело направляемая взрослым. 

Психологи считают, что одной из главных 
движущих сил человеческого поведения во-
обще является социальный интерес, социаль-
ность, наиболее наглядно проявляющаяся в 
игре и в социальной коммуникации. Зарожде-
ние произвольности психических процессов 
происходит в сюжетно-ролевых играх и играх с 
правилами (А.Н. Леонтьев). Поэтому у детей, 
активно играющих до школы, отмечается более 
ранняя и большая сформированность основ 
произвольного внимания, памяти, мышления, 
умения действовать по инструкции. 

Период наибольшего расцвета сюжетно-ро-
левой игры приходится на возраст 5-7 лет 
(Д.Б. Эльконин). В игре, благодаря игровой мо-
тивации, развиваются такие операциональные 
компоненты как: функция обобщения, симво-
лическая и семиотическая функции, умение со-
относить свои действия с образцом, подчи-
няться правилу, выполняя в течение длитель-
ного времени. Недоразвитие игры, с точки зре-
ния Д.Б. Эльконина, наносит ребенку непопра-
вимый ущерб. В условиях правильного руко-
водства формируются подлинные творческие 
возможности ребенка, и тогда процесс его раз-
вития протекает успешно. 

Работа с детьми была начата с формирова-
ния представлений о родном крае, о тех людях, 
которые живут в нем. Ребята узнали, историю 
своего города, о его достопримечательностях, 
познакомились с творчеством поэтов и писате-
лей Белогорья. Узнали интересные факты о ли-
тературном прошлом и настоящем Белгород-
ской области.  

Большие возможности в воспитании инте-
реса к творческим профессиям раскрывались в 
ходе массовых мероприятий, которые прово-
дились в детском саду и для жителей города. 
Такие мероприятия с участием детей и их ро-
дителей дали толчок к развитию сюжетно-ро-
левых игр «Праздник в городе», «Веселая яр-
марка», «Проводы зимушки-зимы». В ходе игр 
у детей формировались представления о твор-
ческих профессиях людей Белгородской обла-
сти.  

Вся образовательная деятельность была 
направлена на закрепление полученных зна-
ний путём пересказа и составлений рассказов 
из личного опыта, на формирование 

творческих умений и навыков, в придумыва-
нии собственных творческих рассказов. Дети 
высказывали своё мнение о труде земляков 
творческих профессий. 

Для повышения познавательной активности 
и создания положительной эмоциональной ат-
мосферы, применялись различные игровые 
приёмы. Именно играя, дети могли лучше усво-
ить полученные знания, систематизировать и 
закрепит их. 

В музее народной культуры дошкольники 
пробовали изготовить свои тряпичные куклы. 
Большой интерес вызвали работы мастеров 
народной игрушки. Ребята рассматривали не-
обычные формы игрушек, особенности орна-
мента и колорита. Данная работа способство-
вала приобщению детей к творческим профес-
сиям, народным традициям. 

Работа невозможна без тесной связи с семь-
ями воспитанников. На собраниях родители 
знакомились с работой, которая проводилась с 
детьми в детском саду по ознакомлению с 
людьми творческих профессий. У родителей 
формировалось понятие, что знакомство с 
творческими людьми и их произведениями 
очень важно для полноценного развития ре-
бёнка.  

Таким образом, систематическая работа по 
использованию разнообразных средств воспи-
тания, оказывает большое воздействие на чув-
ства детей, при этом развивается и совершен-
ствуется их речь, интеллект, формируется об-
разно-наглядное мышление, воображение и 
индивидуальность ребёнка, которая опреде-
ляет его жизненный путь и душевные устрем-
ления.  
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овые реалии 21 века, интернационализа-
ция всех сторон жизни и особенности ин-

формационного общества делают изучение 
иностранного языка особенно необходимым. 
Как школьный предмет, иностранные языки 
открывают широкие возможности. Сегодня в 
центре внимания находится ученик и его/ее 
личность. Поэтому основной задачей совре-
менного учителя является выбор таких мето-
дов и форм организации учебной деятельности 
учащихся, которые наиболее полно соответ-
ствуют поставленной цели развития личности. 
В последние годы использование новых педа-
гогических технологий в начальной школе ста-
новится все более проблематичным. Это не 
только новые технологические инструменты, 
но и новые формы и методы обучения. 

Цель образовательных технологий заключа-
ется в том, чтобы повысить эффективность об-
разовательного процесса и гарантировать до-
стижение запланированных результатов обу-
чения. Одной из технологий, гарантирующих 
личностно-ориентированное обучение, явля-
ется метод проектов как способ повышения 
креативности, познавательной активности и 
самостоятельности. 

Метод проектов направлен на то, чтобы вы-
звать у детей интерес к проблемам, требующим 
определенного уровня знаний, и продемон-
стрировать практическое применение полу-
ченных знаний через проектную деятельность 
по решению одной или нескольких проблем.  

В последние годы отечественная образова-
тельная практика выявила, что методика ме-
тода проектов выдвигается как мощная по 

широте применения и использования в образо-
вательном процессе в современной школе. При 
этом образовательный потенциал групповых 
проектов особенно возрастает, когда процесс 
совместной деятельности малых групп приво-
дит к созданию совместного продукта. Дей-
ствуя в группах, учащиеся усваивают социаль-
ные нормы и устанавливают свою собственную 
позицию. Работа над учебными проектами – 
это один из способов участия учащихся в соци-
ально-нормативной деятельности, где они 
учатся определять границы своей свободы, не-
зависимости и ответственности. Более того, 
метод проектов позволяет каждому участнику 
индивидуально работать над темами, которые 
интересуют его больше всего, что, естественно, 
повышает мотивацию учащихся.  

Основная задача преподавателя при обуче-
нии английскому языку – стимулировать твор-
ческий потенциал учащихся и совершенство-
вать их навыки владения конкретными языко-
выми средствами. Метод проектов решает эту 
дидактическую задачу и, как следствие, позво-
ляет превратить уроки английского языка в за-
нятия, которые действительно интересны, 
практичны, решают проблемы, знакомые уча-
щимся, и доступные для них с учетом культур-
ных особенностей страны изучаемого языка. 

В основе проекта лежит проблема. Для их 
решения обучающимся необходимо не только 
знание английского языка, но и знание различ-
ных предметов, необходимых и достаточных 
для решения проблемы. Кроме того, требуются 
определенные интеллектуальные, творческие 
и коммуникативные навыки. 

Н 
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Метод проектов всегда предполагает реше-
ние какой-либо проблемы. Она предусматри-
вает, с одной стороны, обучение при помощи 
использования различных методов и сред-
ствам, а с другой – интеграцию различных зна-
ний и навыков в научной, технической и твор-
ческой областях. Метод проектов предполагает 
определенные педагогические и познаватель-
ные методы, которые позволяют учащимся ре-
шать проблемы и представлять свои резуль-
таты как продукт самостоятельной деятельно-
сти. 

Использование метода проектов предпола-
гает выполнение ряда требований: 

1. Наличие исследовательской и творче-
ской проблемы или вопроса, требующего ком-
плексного знания и исследовательского поиска 
ее решения. 

2. Практическая, теоретическая и позна-
вательная значимость ожидаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, 
парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной ча-
сти (поэтапное проявление результатов). 

5. Использование методов исследования: 
определение проблемы, результатов исследо-
вательского вопроса, выдвижение гипотезы 
для ее решения, обсуждение методологии ис-
следования, получение конечных результатов, 
анализ, обобщение, пересмотр и формулирова-
ние выводов из полученных данных. 

Проектная технология имеет большую обра-
зовательную ценность, поскольку направлена 
на развитие социальной компетентности уча-
щихся, то есть способности самостоятельно 
действовать в социальных ситуациях, разви-
вать чувство ответственности за конечный ре-
зультат, публично выступать и аргументиро-
ванно представлять свои результаты. Так же 
метод проектов укрепляет поисковые навыки 
учащихся. Обучающиеся учатся искать энцик-
лопедии, журналы и сборники задач в библио-
теке и использовать Интернет для поиска нуж-
ной информации из большого количества ин-
формации. Кроме того, использование компь-
ютеров помогает учащимся преодолеть страх 
перед компьютером и мотивирует их к даль-
нейшему использованию новых информацион-
ных технологий как удобного и практичного 
средства получения информации. 

Преимущества проектной методики можно 
суммировать следующим образом: 

1. В проектах процесс обучения не огра-
ничивается узкими рамками лингвистических 
аспектов, а распространяется на сферу отноше-
ний и интересов, создавая ситуацию, в которой 

учащиеся сосредотачиваются на содержании 
предложений, а не на их языковой форме. 

2. В проектной деятельности учащиеся 
действуют активно, творчески и самостоя-
тельно, а не являются пассивными исполните-
лями воли учителя. Таким образом, проектная 
технология устраняет формальный характер 
обучения и усиливает их взаимодействие для 
достижения практических результатов в изуче-
нии языка. 

3. Меняются функциональные обязанно-
сти ученика и учителя: первый активно участ-
вует в отборе, организации и построении со-
держания и конкретных уроков обучения ино-
странному языку; второй выступает в роли 
консультанта, помощника, участника игр и 
уроков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
применение метода проектов на уроках ино-
странного языка стимулирует исследователь-
скую деятельность учащихся. Дети учатся ис-
кать дополнительную информацию и оттачи-
вают свои навыки работы с компьютером. 
Кроме того, метод проектов расширяет круго-
зор ребенка, повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка, способствует расшире-
нию и глубокому формированию языковых 
знаний, учащиеся выступают в роли авторов. 
Ученик начинает понимать, что учебный про-
ект – это деятельность по решению интересной 
проблемы, которую он сам поставил как цель 
или задачу, а найденный способ решения этой 
проблемы имеет важное прикладное значение. 
Ребенок получает эмоциональное подкрепле-
ние, которое стимулирует дальнейшие дей-
ствия и открывает горизонты творчества. 
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а современном этапе развития нашего об-
щества значимость изучения иностран-

ного языка возрастает, обостряется потреб-
ность в овладении иностранным языком как 
средством общения. Поэтому основной зада-
чей преподавания иностранных языков в 
настоящее время выступает обучение языку 
как реальному и полноценному средству меж-
культурной коммуникации, что предполагает 
необходимость формирования у обучающихся 
лингвострановедческой компетенции. 

Использование лингвострановедческих ма-
териалов на современном уроке иностранного 
языка становится все более и более распростра-
ненным, поскольку лингвострановедение, с од-
ной стороны, способствует повышению эффек-
тивности самого образовательного процесса, с 
другой – положительно сказывается на мотива-
ционной сфере активности обучающихся.  

Лингвострановедение ставит своей целью 
усвоение обучающимися системы знаний об 
окружающей действительности, культуре и 
быте других народов, обеспечивая тем самым 
их интеллектуальное развитие не только в во-
просах овладения иностранными языками, но 
и в более широком смысле. Таким образом ста-
новится понятным целеполагание лингвостра-
новедческого подхода в обучении.  

Как известно, любая культура состоит как из 
собственно национальных, так и из интернаци-
ональных, то есть общих для большинства ми-
ровых культур элементов, однако ни одна из 
этих составляющих не может в полной мере 
совпадать с компонентами другой культуры. 

Именно поэтому, преподавая иностранный 
язык, учитель должен способствовать усвое-
нию обучающимися новых понятий, относя-
щихся к таким предметам и явлениям, кото-
рым невозможно найти сопоставимые в род-
ном языке и культуре.  

Для достижения цели повышения эффек-
тивности усвоения обучающимися иностран-
ных языков с точки зрения лингвострановедче-
ского подхода особое внимание должно уде-
ляться содержательной стороне тех материа-
лов, с которыми обучающиеся работают на уро-
ках иностранного языка. Лингвострановедче-
ский подход отдает приоритет репрезентатив-
ному использованию широкого спектра аутен-
тичных материалов: фотографий, газет и жур-
налов, рекламных буклетов, фрагментов ори-
гинальных произведений литературы, корре-
спонденцию, запечатленные в видео формате 
интервью и диалоги, а также многое другое. Все 
перечисленные выше материалы могут слу-
жить весьма действенным способом семанти-
зации языкового материала, кроме того, их ис-
пользование способно служить цели повыше-
ния заинтересованности детей в происходя-
щем на уроке. Хотя использование на уроках 
аутентичных материалов не является изобре-
тением лингвострановедческого подхода, 
именно он делает акцент на таковом, делая его 
одним из своих центральных элементов.  

С этим мнением согласна и исследователь 
Н.А. Саланович, которая также рекомендует к 
использованию на уроке такие подлинные ма-
териалы как: оригинальные литературные, 

Н 
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музыкальные и изобразительные произведе-
ния искусства, предметы окружающей дей-
ствительности (от одежды и мебели до посуды 
и предметов декора) или же их наглядные изоб-
ражения. Кроме того, по мнению ученого, це-
лесообразной является демонстрация на уро-
ках таких предметов будничной реальности 
иностранцев как объявления и афиши, билеты 
для проезда на общественном транспорте и 
входные билеты в разнообразные заведения, 
меню, карты, счета, этикетки и бирки, реклам-
ные и туристические брошюры и так далее [4]. 

В качестве одного из важнейших инстру-
ментов лингвострановедческого подхода вы-
ступает масштабное использование мультиме-
дийных средств обучения и всемирной сети 
Интернет. Именно благодаря этим средствам 
становится возможной передача обучающимся 
наиболее актуальной лингвострановедческой 
информации. Чтение художественных и публи-
цистических текстов, составленных современ-
никами носителями языка для современных же 
иностранных читателей, использование 
упражнений, содержащих наиболее актуаль-
ную лингвострановедческую компоненту – все 
это способствует формированию у обучаю-
щихся более глубинного понимания нацио-
нально-культурных особенностей народов, го-
ворящих на изучаемых языках. Более того, 
привлечение подобного рода материалов спо-
собствует развитию способности к межкуль-
турному общению, что и выступает в качестве 
основной цели изучения иностранного языка. 

В этой связи Г.В. Колшанский считает, что 
«обучающиеся могут обмениваться мнениями 
по поводу той или иной проблемы с гражда-
нами страны, язык которой они изучают. В Ин-
тернете представлено множество чатов, фору-
мов или телеконференций, которые можно ис-
пользовать во время занятий. Ученики могут 
обмениваться рассуждениями по поводу раз-
личных ситуаций (например, события в разных 
точках мира, мнения о прочитанной книге, 
традиции национальных праздников), добрав 
при этом интересный иллюстративный мате-
риал» [2]. 

Во время работы с лингвострановедческим 
материалом важны не только лишь содержание 
отобранных материалов, их форма и характер, 
но и способы преподнесения лингвосрановед-
ческой информации, передачи ее от учителя к 
обучающемуся. На сегодняшний день специа-
листы в области применения 

лингвострановедческого подхода выделяют 
два основных способа подачи материалов:  

1. Тематический способ, который подра-
зумевает членение страноведческой информа-
ции, сообщаемой посредством иностранного 
языка, на отдельные темы. 

2. Филологический способ, во время ис-
пользования которого акцент в традиционной 
для лингвострановедения двойственности 
национально-культурные особенности – язык 
смещается в сторону последнего; этот метод 
подразумевает вычленение лингвострановед-
ческих данных из языковых структур вне кон-
текста привязки к конкретной теме. Так линг-
вострановедческая компонента может возник-
нуть из лексических единиц, словосочетаний, 
предложений и текстов, которые при этом не 
обязательно должны иметь страноведческую 
ориентацию.  

Следует заметить, что оба упомянутых спо-
соба находятся в теснейшей взаимной связи и 
не должны восприниматься в отрыве друг от 
друга. Только так может быть обеспечено точ-
ное выполнение цели образовательного про-
цесса.  

Перед использованием лингвострановедче-
ского материала на учебном занятии, инфор-
мация, в него включенная должна пройти тща-
тельную процедуру отбора; немаловажным 
представляется также учет особенностей пре-
зентации отобранных данных. Так, в частно-
сти, при объяснении семантики того или иного 
слова, представляющего определенный инте-
рес с позиций лингвострановедения, следует 
приводить не только лишь словарное его зна-
чение, но и весь ассоциативный ряд, возника-
ющий в сознании иностранца-носителя дан-
ного языка и культуры при его использовании. 
Кроме того, важно учесть тот факт, что озна-
комление школьников с зарубежной культурой 
во время занятий иностранными языками 
должно проходить в продуктивной взаимной 
связи с более глубоким анализом собственной 
культуры.  

Во время отбора лингвострановедческих 
материалов для последующего применения их 
во время урока необходимо брать в расчет факт 
зависимости их успеха от учета таких факторов 
как своевременность и полнота предоставляе-
мой информации, которая ни в коем случае не 
должна быть устаревшей и фрагментарной; ее 
насыщенность и новизна; а также, что наибо-
лее важно, – соответствие предоставляемых 
материалов тому уровню владения 



Актуальные исследования • 2023. №26 (156)  Педагогика | 72 

иностранным языком, который свойственен 
обучающимся конкретного учебного коллек-
тива, а также опора на их интересы.  

Таким образом, лингвострановедческий 
подход подразумевает не только передачу су-
губо страноведческих сведений о государстве 
изучаемого языка и народе, на нем говорящем 
(таких как география страны или знаменитые 
достопримечательности, в ней находящиеся), 
но и развитие способности к рассуждению о 
роли государства в истории и современности, 
анализу общих и отличительных черт между 
народами, а также о месте и статусе изучаемого 
языка в современном мире. Ориентирован-
ность лингвострановедения на объяснение ши-
рокого ассоциативного спектра каждого слова 
или словосочетания повышает шанс их успеш-
ного усвоения и запоминания, а практическая 
ориентированность такого подхода, охватыва-
ющая использование аутентичного материала 
и воссоздание действительных коммуникатив-
ных ситуациях иноязычной культуры, обеспе-
чивает конструктивное формирование комму-
никативной компетенции в целом. 
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 силу решительных изменений парадигмы 
образования, которые связаны, с одной сто-

роны, с осознанием обществом значимости 
культурного фактора в выстраивании продук-
тивного диалога между представителями раз-
личных этнических групп, а с другой – со стре-
мительным продвижением научно-техниче-
ского прогресса; все большее и большее значе-
ние в преподавании иностранных языков обре-
тают лингвострановедческий подход и исполь-
зование компьютерных технологий. 

Определяя перечень учебных материалов, 
который мог бы быть отнесен к категории 
лингвострановедческих, следует заметить, что 
главной целью лингвострановедения как педа-
гогического направления выступает формиро-
вание лингвострановедческой компетенции, 
то есть комплекса знаний о языковых и вне-
языковых особенностях народа – носителя изу-
чаемого языка, уместное применение которого 
способно облегчить межкультурную коммуни-
кацию. Для достижения этой цели языковой 
индивид должен быть снабжен набором фоно-
вых знаний в том объеме, который хотя бы 
приближенно мог соответствовать таковому у 
индивида – носителя культуры и языка.  

Таким образом, если давать лингвострано-
ведческим учебным материалам наиболее 

широкую и общую характеристику, можно с 
уверенностью говорить о том, что под ними по-
нимаются любые учебные материалы, содер-
жащие информацию о культуре, истории, эко-
номике, быте, обычаях и традициях народа – 
носителя изучаемого языка, представленные 
непосредственно на изучаемом языке. Это об-
щее положение может быть конкретизировано 
следующим образом: лингвострановедческий 
материал представлен именами и фамилиями 
людей, принадлежащих к этнокультурному 
коллективу, язык которого осваивают обучаю-
щиеся, пословицами и поговорками, обиход-
ными для такого коллектива, ситуативными 
клеше, оригинальной прозой и поэзией, дру-
гими культурными фрагментами, включаю-
щими в себя народное песенное искусство и 
многое другое.  

Важно заметить, что особое предпочтение 
лингвострановедческий подход отдает исполь-
зованию широкого спектра репрезентативных 
аутентичных материалов, поскольку таковые 
могут выступать в роли универсальных семан-
тизирующих ключей для языковых единиц раз-
ного уровня, а кроме того, работа с ними во 
время урока существенно увеличивает заинте-
ресованность обучающихся в происходящем на 
занятии. Так, Н.А. Саланович рекомендует к 

В 
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использованию на уроке такие аутентичные 
материалы, несущие в себе культурно-истори-
ческое содержание для народа-носителя, как: 
подлинные литературные, музыкальные и 
изобразительные произведения искусства, 
предметы окружающей действительности (от 
одежды и мебели до посуды и предметов де-
кора) или же их наглядные изображения.  

Принимая во внимание сущностные особен-
ности понятия лингвострановедческого мате-
риала, а также три свойственные ему ключевые 
особенности – репрезентативность, аутентич-
ность и динамичность, – можно сделать вывод 
о том, что использование мультимедийных 
средств обучения, а также Всемирной сети «Ин-
тернет» способно внести существенный вклад в 
эффективность работы по формированию 
лингвострановедческой компетенции у обуча-
ющихся. Ведь в актуальная информация в «Ин-
тернете» обновляется практически мгновенно, 
без промедления отражая все изменения, про-
исходящие в культурной и общественной 
жизни того или иного народа. «Интернет» 
также предоставляет уникальные возможности 
для использования аутентичных текстов, фото-
, аудио- и видеоматериалов. Наконец, мульти-
медийность сетевых и электронных площадок 
позволяет гарантировать высокую репрезента-
тивность этих материалов и интерактивность 
при работе с ними.  

Разумеется, интерес для учителя и обучаю-
щихся во время учебной работы в процессе 
урока представляет не вся информация, пред-
ставленная в Глобальной сети. Цели и задачи 
такой работы подразумевают обращение к спе-
циальным строго соответствующим образова-
тельным нормам и принципам группам мате-
риалов – электронным образовательным ре-
сурсам. Наиболее важным с точки зрения линг-
вострановедения аспектом обращения к элек-
тронным образовательным ресурсам является 
возможность детально воссоздать естествен-
ную языковую среду во время урока англий-
ского языка за счет использования различных 
текстов, аудио- и видеозаписей, тестов, игро-
вых и интерактивных заданий, созданных но-
сителями культуры и языка, или же повествую-
щими об их особенностях. 

Ресурс British Council / Learn English предо-
ставляет открытый доступ к базе данных, объ-
единяющей большой объем заданий разной те-
матики, выполнение которых направлено на 
освоение иноязычной (английской) устной и 
письменной речи в непринужденном и 

зачастую игровом формате. Сайт, на котором 
размещен данный ресурс, предлагает обра-
титься к следующим разделам: Skills (навыки), 
Grammar (грамматика), Vocabulary (лексика), 
Business English (деловой английский) и General 
English (общий английский). Теоретический 
материал и задания во всех разделах удобно 
сгруппированы по языковым уровням, выде-
ленным в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным язы-
ком. Наиболее интересным с позиции линг-
вострановедческого аспекта изучения ино-
странного языка представляется раздел General 
English, где можно встретить множество 
упражнений на закрепление основных навыков 
в области английского языка, которые содер-
жат лингвострановедческую компоненту: 
например, упражнение на аудирование “Music 
in Mancester” («Музыка в Манчестере»), где обу-
чающемуся предлагается послушать рассказ о 
музыкальной сцене крупного британского го-
рода, то есть познакомиться с культурной жиз-
нью Великобритании, а затем расставить тема-
тические блоки истории в правильном порядке 
и ответить на ряд вопросов по ее содержанию; 
или задание по чтению “The devil’s in the 
details” («Дьявол в деталях»), даже в названии 
которого содержится идиома. Данный ресурс 
может быть классифицирован как детермини-
рованный мультимедийный электронный 
практикум сетевого распространения со вспо-
могательным функционалом. 

Cambridge English Language Assessment – это 
комплексный ресурс для изучающих и препо-
дающих английский язык, в основную целевую 
аудиторию которого составляет преподава-
тельский состав, осуществляющий подготовку 
обучающихся к сдаче кембриджских экзаме-
нов, а также сами экзаменующиеся. Тем не ме-
нее, такая, казалось бы, узкая специализация и 
определенный специфический формат не ис-
ключают использование представленных на 
сайте материалов в рамках школьного обуче-
ния. Раздел Learning English (изучение англий-
ского языка) предоставляет доступ к широкому 
кругу различных заданий, позволяющих отра-
ботать основные речевые умения. Удобный 
фильтр, сортирующий упражнения по целе-
вому навыку (грамматика, аудирование, про-
изношение, чтение, говорение, лексика и 
письмо), уровню владения языком (базовый, 
свободный, мастерский) и ориентировочной 
длительности (0-5, 5-10 и 10+ минут). Наиболее 
подходящей для обучающихся старшей школы 
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представляется подборка упражнений, относя-
щаяся к группе «свободного» владения, соот-
ветствующего уровню B1-B2 Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком. 
Многие задания, предоставленные ресурсом, 
способствуют развитию лингвострановедче-
ской компетенции у обучающихся. Например, 
упражнение Take, make, and do, в процессе вы-
полнения которого отрабатывается навык ис-
пользования устойчивых глагольных словосо-
четаний, позволяет иноязычному языковому 
индивиду усвоить тонкую разницу между сход-
ными по значению коннатотивными лексиче-
скими единицами; а задание на аудирование 
Agreeing and disagreeing способствует успеш-
ному усвоению правил речевого этикета, при-
нятого в англоязычном обществе. Данный ре-
сурс может быть охарактеризован как ком-
плексный (сочетает в себе учебно-методиче-
ские, обучающие, вспомогательные и тестиру-
ющие функции), мультимедийный, сетевой и 
детерминированный.  

ABC-English – это комплексный, многогран-
ный электронный образовательный ресурс для 
изучения английского языка. Ресурс охваты-
вает по истине огромное количество информа-
ции и заданий разнообразного самого разнооб-
разного характера, на нем можно найти как те-
матические словари и грамматические пра-
вила, так и телешоу, радиопередачи и стихи на 
английском языке. Лингвострановедческую 
компетенцию развивают аудио- и видео- и тек-
стовые материалы, представленные на сайте 
(например, видеоинтервью Emma Watson: Life 
After Harry Potter; запись радиопередачи «Голос 
Америки» American History: Truman Wins the 
Election of 1948; или статья This year was UK's 
second-warmest ever), поскольку они служат 
цели погружения обучающегося в языковую 
среду, приближенную к естественной. Кроме 
того, сайт изобилует справочными материа-
лами по лексике, входящей в состав группы 
предметов лингвострановедения. К ним отно-
сятся разделы: Идиомы, Сленг, Цитаты, Скоро-
говорки, Считалочки, Пословицы, Афоризмы, 

Анекдоты, Загадки, Сказки. В числе недостат-
ков данного ресурса следует отметить слабую 
(практически отсутствующую) структуризацию 
материалов. ABC-English является не полно-
ценным методическим средством, но источни-
ком для их разработки. Данный сайт является 
вспомогательным мультимедийным детерми-
нированным электронным справочником сете-
вого распространения. 

Сеть «Интернет» предоставляет доступ к 
широкой, репрезентативной и качественной 
базе электронных образовательных ресурсов, 
которые могут быть использованы для разви-
тия лингвострановедческой компетенции у 
обучающихся школ. Потенциал электронных 
образовательных ресурсов заключается в их ос-
новных преимуществах – наглядности, муль-
тимедийности, интерактивности, гибкости и 
способности эмулировать естественную языко-
вую среду – которые удовлетворяют основные 
потребности лингвострановедения. 
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ля образовательных учреждений всегда ак-
туален вопрос организации работы по 

обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, ведь дети – самые 
уязвимые участники дорожного движения. В 
настоящее время в соответствии с ФГОС для об-
щей образовательной школы значительное ме-
сто профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма отводится в целом курсу 
ОБЖ, в изучении темы «Дорожная безопас-
ность». Актуальность изучения данной темы в 
школьном курсе ОБЖ обусловлено прежде 
всего тем, что школьники средней возрастной 
группы являются участниками дорожного дви-
жения, не только как пешеходы и пассажиры, 
но и водителями транспортных средств (вело-
сипед, скутер, электросамокат). 

А.А. Вашкевич утверждал, что сложность 
проблемы поведения подростка на дороге за-
ключается не в незнании правил, хотя и такое 
бывает, а в поверхностном, легкомысленном, а 
иногда и нигилистическом отношении к их со-
блюдению. Подростковый возраст характери-
зуется мощным приливом физических сил, 
большим оптимизмом, нередко чувством пре-
восходства и, конечно же, небольшим жизнен-
ным и практическим опытом, из-за чего они 
недооценивают требования ПДД в их соци-
ально-личностной значимости [4]. Мы 

согласны с мнением Ю.А. Бродицкого, что пра-
вила дорожного движения обеспечивают детям 
и подросткам лишь около 10% необходимой 
безопасности [3].  

К сожалению, не невнимательность, а легко-
мыслие и бравада составляют основную при-
чину риска подростков при переходе улиц. 
Причина этого риска иногда связана с теат-
ральной демонстрацией своего мужества перед 
другими; часто это демонстрируется водителю 
приближающегося автомобиля в виде «спокой-
ного пересечения» дороги на опасном расстоя-
нии от приближающегося автомобиля. Только с 
помощью умения прогнозировать, то есть 
предвидеть опасность на дороге и действовать 
в соответствии с возникшими обстоятель-
ствами, можно добиться проявления безопас-
ного поведения на дороге. 

Значительную часть подростков, получив-
ших травму на дороге, составляют те, кто стре-
мится перейти перекресток в недопустимой по 
времени критической ситуации, что является 
результатом поверхностной оценки скорости 
приближающихся транспортных средств и до-
рожной обстановки в целом. Это наиболее не-
управляемый с точки зрения родителей и педа-
гогов возраст. Чтобы не было неприятностей на 
дороге, педагогам, необходимо вести плано-
мерную работу в этом направлении, выбирая 
наиболее эффективные и результативные 

Д 
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формы и методы работы с обучающимися сред-
ней возрастной для формирования навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

В.П. Дмитрук выделял следующие предпо-
сылки к совершению опасных деяний на дороге 
у старших подростков:  

• психические и физические перегрузки; 
• эмоционально-негативные состояния;  
• состояния опьянения [6].  
Рассмотрим связь психологических особен-

ностей младших подростков и причин ДТП и 
ДДТТ (детского дорожно-транспортного трав-
матизма):  

1. Импульсивность зачастую приводит к 
неоправданному риску на дороге;  

2. Незрелость самосознания приводит к 
переоценке своих возможностей.  

3. Ограниченный опыт безопасного пове-
дения - к незнанию ПДД;  

4. Показное проявление чувства «взрос-
лости» ведет к отказу от привычных безопас-
ных моделей поведения.  

5. Самоутверждение в группе – небез-
опасному использованию скутеров, мотоцик-
лов, электросамокатов.  

Согласно исследованиям А.И. Подольского, 
О.А. Идобаева, старшие подростки 14-15 лет:  

1. Имеют однородность психического 
развития (устойчивое внимание и логическое 
мышление, дивергентное мышление);  

2. Имеют сформированное самосознание, 
знание своих сильных и слабых сторон, устрем-
ленность в будущее;  

3. Руководствуются независимыми от 
других нормами (автономная мораль).  

4. Склонны к личностному самоопределе-
нию, проявлению чувства «взрослости» [7]. 

Особенностью личности правонарушителя 
является опыт «успешного» нарушения правил 
безопасности. Нарушив определенные запреты 
при благоприятном стечении обстоятельств, 
человек сознательно или подсознательно фик-
сирует в памяти, что никаких негативных по-
следствий не произошло: никто не пострадал, а 
нарушитель остался безнаказанным. Этот нега-
тивный опыт формирует уверенность в соб-
ственной неуязвимости, что играет кримино-
генную роль. Применительно к правонаруше-
ниям в области безопасности дорожного дви-
жения необходимо подчеркнуть повышенную 
криминогенную роль психофизиологических 
характеристик личности (особенностей вос-
приятия, времени и адекватности реакции и 

др.), ее психофизиологических состояний 
(усталость, стресс, растерянность).  

Таким образом, рассмотрев психофизиоло-
гические особенности поведения на дороге де-
тей разной возрастной категории можно ска-
зать, что к «группе риска» детского дорожно-
транспортного травматизма относятся дети 
младшего подросткового возраста. Этому есть 
несколько причин:  

1. Из-за психологического новообразова-
ния «чувства взрослости» подростки идут на 
неоправданный риск на дороге, сознательно 
нарушая правила;  

2. Имея гиперпотребность в самоутвер-
ждении, младшие подростки подвержены моде 
на электросамокаты, скутеры, мотоциклы, что 
зачастую приводит к травмам и дорожным 
происшествиям.  

3. Имеют гетерохронию психического 
развития (неустойчивость внимания и логиче-
ского мышления, конвергентность мышления 
и недостаточный жизненный опыт).  

С учетом данных причин работа с обучаю-
щимися средней возрастной группы по прави-
лам безопасности дорожного движения должна 
быть организована с учетом:  

1. Личностно-ориентированного под-
хода. Личностно-ориентированный подход 
подразумевает ориентацию образовательного 
процесса на личность каждого обучающегося. 
Современная педагогика должна учитывать 
уникальный опыт и характер каждого ученика, 
развивать его личность и таланты. Реализация 
этого подхода включает опору на принципы 
выбора, доверия, творчества, индивидуально-
сти.  

2. Компетентного подхода. Компетент-
ностный подход является новым для россий-
ской школы. Он делает упор на результат обу-
чения, а результатом является не совокупность 
знаний, а набор навыков, способность ученика 
решать проблемы, конфликты и действовать в 
различных ситуациях.  

Для этого необходимо включать в образова-
тельный процесс современные педагогические 
технологии, такие как:  

1. Технология проблемно-диалогового обу-
чения.  

Проблемное обучение интегрирует все воз-
можные приемы и методы активизации. В 
сфере преподавания курса ОБЖ стоит вопрос 
активизации познавательной активности обу-
чающихся на уроках «открытия» новых знаний, 
так как этот процесс организуется посредством 
определенных сочетаний методов, приемов, 
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задач, вопросов. Этап введения знаний – самая 
сложная (и творческая!) часть подготовки к 
уроку. Правильная, эффективная, целесообраз-
ная, а иногда и нестандартная организация 
этапа «открытия» знаний приводит к развитию 
и формированию вышеперечисленных способ-
ностей обучающихся, их познавательной ак-
тивности [5].  

2. Информационно-коммуникационные 
технология.  

К ним можно отнести: 
• мультимедийные презентации.  
• обучающие мультфильмы.  
• развивающие дидактические игры.  
• восприятие художественного и музы-

кального слова.  
• решение ребусов и кроссвордов.  
• компьютерные игры.  
Использование компьютера, мультимедиа и 

других технических средств в образовательной 
деятельности школы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 
способствует воспитанию и развитию творче-
ских способностей ребенка, формированию его 
личности, обогащению интеллектуального 
сфере, и позволяет расширить возможности 
преподавателя. 

3. Технологии проектной деятельности.  
Технология проектной деятельности – это 

личностно-ориентированная технология, ме-
тод организации самостоятельной деятельно-
сти обучающихся, направленный на решение 
задачи образовательного проекта. То есть тех-
нология проектной деятельности, прежде 
всего, ориентирована на личность, зависит от 
ее характера и накопленного раннего опыта и 
предполагает самостоятельную работу над тео-
ретическим и творческим проектом. 

В ряде профессиональных компетенций пе-
дагога появилась потребность в формировании 
у обучающихся проектных умений, таких как 
умение выявлять проблему, находить пути ее 
решения, ставить цель, планировать ход ее до-
стижения, проанализировать результат в соот-
ветствии с целью и способом ее достижения, 
увидеть новую проблему и т.д. [2]. Справедли-
вости ради следует отметить, что учитель ОБЖ 
может применять проектный метод обучения 
как на занятиях в соответствии с рабочей про-
граммой, так и во внеурочной деятельности в 
соответствии с учебным планом образователь-
ной организации с целью углубления, расшире-
ния знаний обучающихся о правилах безопас-
ности дорожного движения. 

Для практического изучения данной темы 
было проведено экспериментальное 

исследование изучения уровня осведомленно-
сти школьников средней возрастной группы по 
правилам безопасности дорожного движения. 
Базой исследования выступил МКОУ «СОШ им. 
П.П. Грицая», станицы Солдатской. В исследо-
вании приняли участие обучающиеся в воз-
расте 12-13 лет, обучающиеся в 7 «А» классе 
(далее экспериментальный класс) и 7 «Б» классе 
(далее контрольный класс). Количество обуча-
ющихся в обоих классах составила 20 человек. 
Экспериментальное исследование проходило в 
3 этапа, в исследовании использовались следу-
ющие диагностические методики: 

1. Тестирование школьников среднего звена 
по знаниям ПДД. Автор: А.А. Ванюкова [8]. 

Цель тестирования: определение уровня 
знаний о ПДД школьников среднего звена. 

Обработка результатов: 
2. Анкета «Водитель в дорожном движении» 

Автор: И.Ю. Бондарева [9].  
Цель анкетирования: оценка уровня знаний 

обучающихся о правилах эксплуатации велоси-
педов, мопедов, электросамокатов на дороге.  

3. Опрос «Правила дорожного движения» 
Автор: И.Н. Пронина [10]. 

Цель опроса: проверка теоретических зна-
ний по правилам дорожного движения обучаю-
щихся средней возрастной группы. 

По результатам которых были сделаны сле-
дующие выводы:  

Проведя диагностическое исследование 
уровня информированности школьников сред-
ней возрастной группы о правилах безопасно-
сти дорожного движения, нами сделал вывод о 
недопустимо низком уровне культуры безопас-
ности и осведомленности по правилам без-
опасности дорожного движения. По результа-
там использованных диагностических методик 
нами выделены следующие причины низкого 
уровня осведомленности школьников средней 
возрастной группы по правилам безопасности 
дорожного движения:  

• незнание несовершеннолетними эле-
ментарных правил дорожного движения;  

• отсутствие навыков и привычки соблю-
дения правил для пешеходов, велосипедистов, 
водителей мопедов, электросамокатов и вело-
сипедов, пассажиров;  

• присутствие желания выделиться;  
• недисциплинированность, невнима-

тельность и неосознания важности знаний и 
применений правил дорожного движения под-
ростками на улице.  

После реализации констатирующего этапа 
эксперимента мы приступили к формирую-
щему эксперименту по повышению 
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выявленного уровня осведомленности школь-
ников средней возрастной группы по правилам 
безопасности дорожного движения и профи-
лактики дорожно-транспортного травматизма. 
С учетом выявленных после констатирующего 
этапа исследования причин низкого уровня 
осведомленности школьников средней воз-
растной группы по правилам безопасности до-
рожного движения были разработаны и реали-
зованы в урочной деятельности 1 урок ОБЖ с 
использованием педагогических технологий 
(проблемное обучение, информационные тех-
нологии, игровые педагогические технологии) 
и один классный час по ПДД:  

1. Урок «Причины дорожно-транспорт-
ных происшествий и травматизма людей, орга-
низация дорожного движения, обязанности пе-
шеходов и пассажиров».  

2. Классный час по ПДД «Безопасная до-
рога».  

На контрольном педагогическом исследова-
нии, по результатам повторной диагностики 
уровень в уровне осведомленности школьни-
ков средней возрастной группы по правилам 
безопасности дорожного движения в контроль-
ной и экспериментальной группах на кон-
трольном этапе исследования показал, что не 
смотря на то, что преобладающим уровнем в 
группах остался средний уровень, по всем 3 
проведенным диагностическим методикам 
экспериментальная группа показала положи-
тельную динамику в развитии культуры без-
опасного поведения на дороге, когда, как кон-
трольная группа осталась в тех же значениях, 
несущественно изменив свои результаты по 
некоторым проведенным методикам.  

Это приводит нас к выводу об эффективно-
сти реализации формирующего этапа исследо-
вания, тем самым подводя нас к выводу: про-
цесс формирования культуры безопасного до-
рожного движения будет эффективным, если 
использовать специально подготовленные за-
нятия, направленные на повышения уровня 
осведомленности школьников средней воз-
растной группы по правилам безопасности до-
рожного движения. В целом наше исследова-
ние доказало, что необходима систематическая 
работа по повышению осведомленности 
школьников средней возрастной группы по 
правилам безопасности дорожного движения. 
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овременное общество требует от человека 
не только качественных знаний и навыков, 

но и способности адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям жизни и работы. По-
этому сегодня становится все более актуальной 
проблема формирования профессионального 
выбора, который обеспечит успешную карьеру 
в изучаемой области. 

Данный процесс не может быть рассмотрен 
без учета такого фактора, как психолого-педа-
гогическое сопровождение. В статье мы рас-
кроем основные аспекты этой проблемы и вы-
явим ключевые моменты, которые помогут эф-
фективно формировать профессионализм бу-
дущих специалистов. 

В основе профессионального выбора лежит, 
преимущественно, совокупность мотивацион-
ных формирований (стремлений, энтузиазма, 
увлечений, потребностей, склонностей и др.), 
напрямую сопряженных с профессиональной 
жизнью человека и активно воздействующих 
на их выбор профессии. Важным является и со-
отношение особенностей характера индивиду-
ума тому виду деятельности, интерес к которой 
в силу влияния различных социальных и куль-
турных факторов, проявляет человек. Но, без-
условно, самым трудным и продолжительным 
процессом для старшего школьника является 
профессиональное самоопределение, 

включающее в себя саморазвитие сознания, 
становление комплекса ценностных ориента-
ций, предсказывание своего предназначения и 
конструирование образов-профессионалов.  

Проблема профессионального самоопреде-
ления требует тщательного анализа. Первона-
чально на профессиональном выборе как пси-
хическом факторе в русской психологии, сде-
лал акцент С.Л. Рубинштейн, подчеркивая важ-
ность внутренних сил, изменяющих внешние 
действия. Идеи С.Л. Рубинштейна развивались 
в работах К.А. Абульхановой-Славской,  
И. С. Кона, И. В. Дубровиной, Л.И. Божович, 
В.Ф. Сафина и Г.П. Никова. В зарубежной пси-
хологической науке термину «самоопределе-
ние» соответствует понятие «идентичность» [6, 
с.31]. Явление идентичности рассматривается в 
работах Э. Эриксона, Дж. Марсиа, А. Ватермана, 
И. Гофмана, Ю. Хабермаса и пр. Авторы осве-
щают особенности и стадии протекания про-
цессов достижения личностной и социальной 
идентичности [1, с.24]. 

Ключевым фактором самоопределения в об-
разовательной системе выделяется психолого-
педагогическое сопровождение. Оно выступает 
составной частью образовательного процесса 
будущих выпускников. Становление личности, 
формирование социальной ответственности, 
установка на будущую жизненную позицию – 

С 
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все это зависит от правильно организованного 
профессионального самоопределения. 

Педагоги играют центральную роль в обес-
печении профессиональной ориентации стар-
шеклассников. Они могут помочь школьникам 
понять, какие преимущества и недостатки свя-
заны с определенным выбором профессии. Пе-
дагог должен быть знаком со всеми возмож-
ными карьерными путями и учебными про-
граммами, которые доступны на рынке труда. 

Основными целями психолого-педагогиче-
ского сопровождения являются:  

• беспрестанный контроль психолого-
педагогического состояния обучающегося со 
стороны педагога и его изменения в процессе 
школьного обучения;  

• построение порядка индивидуальной 
образовательной линии развития ребенка на 
основе формирования сильной мотивации по-
знания в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО;  

• создание психолого-педагогических 
условий, способствующих повышению уровня 
профессиональной мотивации, компетентно-
сти педагогов-наставников и родителей в усло-
виях введения ФГОС ООО.  

Таким образом, на данном этапе развития 
системы образования появляется потребность 
разработки и организации системы психолого-
педагогического сопровождения введения 
ФГОС ООО. Он включает курирование всех 
субъектов образовательного процесса: обучаю-
щихся, родителей, педагогов. Данная система 
должна формировать у школьника желание и 
стремление к саморазвитию и социализации.  

Пока на сегодняшний день профориентаци-
онная работа выглядит иначе: не хватает вре-
мени в учебном процессе на освещение тех или 
иных профессий и специальностей; работа 
проводится эпизодически, а не систематиче-
ски, недостаточно полно доносится информа-
ция до старших школьников. Огромное количе-
ство выпускников не имеют чёткого представ-
ления о профессии, которую хотят получить. 
Они находятся в постоянном стрессовом состо-
янии, боятся стать невостребованными и в 
дальнейшем работать не по полученной специ-
альности. 

Психологическая поддержка – это другой 
важный аспект психолого-педагогического со-
провождения процессов профессионального 
самоопределения старшеклассника. Психолог 
может помочь студентам разобраться в своих 
желаниях, приоритетах и целях в жизни, 

используя различные методы для изучения 
личности учеников – например, тестирование, 
что способствует лучшему пониманию их по-
требностей. 

Подход педагогического сопровождения 
должен быть целостным и комплексным, что 
предполагает использование широкого спек-
тра методик: от инструкций, бесед, тренингов 
до организации открытых мастер-классов и 
консультаций специалистами высокой квали-
фикации по направлению профессиональной 
деятельности. 

Существуют различные программы подго-
товки для школьников, чтобы помочь им сде-
лать более осознанный выбор в будущем. Одна 
из наиболее эффективных – это программа 
"День открытых дверей", которая проводится в 
учебных заведениях всех типов. В течение 
этого мероприятия будущие студенты могут 
получить информацию об учебном процессе, 
услугах и возможностях в конкретном колле-
дже или университете. 

Многие специалисты занимаются разработ-
кой специализированных систем, которые по-
могают школьникам определиться с выбором 
профессии. Эти системы могут включать тести-
рование и анализ личности, информацию о ка-
рьерных путях и предложения по различным 
образовательным программам. 

Наконец, важно отметить, что сопровожде-
ние студентов на этапе профессионального са-
моопределения не должно ограничиваться 
только школой. Родители также играют боль-
шую роль в этом процессе. Они могут помочь 
своему ребенку определиться с интересами и 
целями в жизни и поделиться своими знани-
ями и опытом работы. 

Роль педагогического сопровождения в обу-
чении студентов навыкам самостоятельного 
овладения знаниями и умениями является 
определяющей. В этом процессе преподава-
тели выступают не только как участники обра-
зовательного процесса, но и как проводники 
информации и опыта для своих студентов. 

Педагогическое сопровождение – это целый 
комплекс мер по оказанию помощи студентам 
при осуществлении перехода от теоретических 
знаний к их практическому применению. Оно 
помогает формировать готовность выпускни-
ков к самостоятельной работе на текущем 
этапе работы и на последующих ступенях раз-
вития профессиональных качеств. Главным 
фактором эффективности данного подхода яв-
ляется тесная связь между выпускниками и 
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специалистами из эрудированных предприя-
тий, что позволяет получать полезную инфор-
мацию о выпускниках после окончания учебы. 

В заключение можно сказать, что психо-
лого-педагогическое сопровождение студентов 
на этапе профессионального самоопределения 
является действительно эффективным спосо-
бом обеспечения более осознанного выбора бу-
дущей карьеры. Задача педагогов и психологов 
состоит в том, чтобы установить контакт со 
студентами и помочь им принять правильное 
решение по поводу выбора будущей профес-
сии. 
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роблема тревожности среди студентов в 
России является актуальной и важной. Сту-

денческая жизнь сопряжена с большим числом 
стрессовых ситуаций, которые могут вызывать 
тревогу. Например, это может быть связано с 
высокими требованиями к успеваемости, фи-
нансовыми проблемами, отсутствием под-
держки со стороны семьи, неопределенностью 
в планах на будущее и т.д. Тревожность среди 
студентов может иметь серьезные последствия 
для их физического и психического здоровья, а 
также для учебной и социальной активности. 
Она может привести к снижению концентра-
ции и памяти, ухудшению учебных результа-
тов, преждевременному бросанию обучения, а 
также снижению самооценки и нарушению со-
циальной адаптации. 

Решение проблемы тревожности среди сту-
дентов требует комплексного подхода. Важно 
создать в университетах и колледжах условия 
для поддержки студентов, как академической, 
так и эмоциональной. Это может включать в 
себя проведение тренингов по управлению 
стрессом, формирование групп для психологи-
ческой поддержки, расширение сети социаль-
ных служб и т.д. 

Поиск эффективных методов предотвраще-
ния и управления тревожностью у студентов – 
задача, которой стоит уделить внимание вузам, 
образовательным организациям, правитель-
ству и обществу в целом. Только совместными 
усилиями можно добиться снижения уровня 
тревожности среди студентов и обеспечить им 
условия для успешной учебы, развития и само-
реализации. 

Высокая тревожность среди студентов мо-
жет приводить к ухудшению их обучения, здо-
ровья и общего благополучия. Студенты часто 
сталкиваются с большим количеством стрессо-
вых ситуаций, таких как экзамены, дедлайны, 
социальное давление, адаптация к новой среде 
и т.д. Состояние тревожности может приводить 
к снижению концентрации и памяти, что мо-
жет отрицательно сказаться на успеваемости 
студента. Более того, длительное нахождение в 
состоянии тревожности может привести к раз-
витию психологических и физических про-
блем, таких как депрессия, бессонница, уста-
лость, головные боли и т.д. 

Поэтому проблема тревожности среди сту-
дентов требует внимания и решения. Необхо-
димо создавать условия для уменьшения стрес-
совых факторов и обучать студентов методам 
управления своими эмоциями и стрессом. Од-
ним из таких методов может стать когнитивно-
поведенческая терапия. 

Изучение влияния когнитивно-поведенче-
ской терапии на снижение уровня тревожности 
и нервно-психического напряжения у студен-
тов крайне значимо для теоретической и прак-
тической психологии. 

В отечественной психологической литера-
туре большое количество работ посвящены 
тревожности: В.С. Мерлин, А.М. Прихожан, 
Р.В. Овчарова, и др. Также данную проблему 
изучали зарубежные ученые: М. Аворд, 
Р. Тэммл, Р. Дорки, В. Амен, М. Раттер и пр. 

Многими учеными тревожность отмечается 
как психическое состояние В.М.Астапова, 

П 
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Н.Д.Левитова, В.В.Суворова, А.В.Толстых, 
Д.И. Фельдштейна и др.  

В отечественной и зарубежной психологи-
ческой литературе можно встретить разные 
определения понятия тревожности. 

Ч. Д. Спилбергер определяет тревожность 
как свойство личности, а К. Изард – как ком-
плексное сплетение фундаментальных эмоций. 

По определению Р.С. Немова: «Тревожность 
– постоянно или временно проявляемое свой-
ство человека приходить в состояние повы-
шенного беспокойства, испытывать страх и 
тревогу в специфических социальных ситуа-
циях» [1]. 

По определению А.В. Петровского [2]: «Тре-
вожность – склонность индивида к пережива-
нию тревоги, характеризующаяся низким по-
рогом возникновения реакции тревоги; один 
из основных параметров индивидуальных раз-
личий. Тревожность обычно повышена при 
нервно-психических и тяжелых соматических 
заболеваниях, а также у здоровых людей, пере-
живающих последствия психотравмы, у многих 
групп лиц с отклоняющимся субъективным 
проявлением неблагополучия личности». 

Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, в 
свою очередь, отмечают, что тревожность – это 
многозначный психологический термин, кото-
рый описывают как определенное состояние 
индивидов в ограниченный момент времени, 
так и устойчивое свойство любого человека [3]. 

В.В. Суворова определяет тревожность, как 
психическое состояние внутреннего беспокой-
ства, неуравновешенности и в отличие от 
страха может быть беспредметной и зависеть 
от чисто субъективных факторов, приобретаю-
щих значение в контексте индивидуального 
опыта. И относит тревожность к отрицатель-
ному комплексу эмоций, в которых домини-
рует физиологический аспект [4]. 

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – 
это психологическая терапия, которая помо-
гает людям изменить свой негативный образ 
мышления и поведение, которые могут приве-
сти к психологическим проблемам, таким как 
тревожность и депрессия. На сегодняшний 
день это направление психотерапии является 
наиболее исследуемым в науке. В частности, 
доказана значительная его эффективность в 

терапии тревожности и тревожных рас-
стройств [5]. 

КПТ может играть важную роль в снижении 
тревожности у студентов. Во-первых, она мо-
жет помочь студентам узнать свои негативные 
мысли и переоценить их, заменяя их более ре-
алистичными и конструктивными мыслями. 
Это может помочь студентам справиться со 
стрессом, связанным с экзаменами, проектами 
и другими учебными заданиями. 

Во-вторых, КПТ может помочь студентам 
научиться управлять своим поведением и реа-
гировать на стресс более эффективно. Напри-
мер, студенты могут учиться методам расслаб-
ления и дыхательным упражнениям, чтобы 
снизить уровень нервозности и напряжения. 

И, наконец, КПТ может помочь студентам 
научиться управлять своим временем и прио-
ритетами, что может снизить их уровень 
стресса. Студенты могут учиться планировать 
свое время, устанавливать цели и разрабаты-
вать стратегии для достижения этих целей. 

Чтобы изучить влияния когнитивно-пове-
денческой терапии на снижение уровня тре-
вожности у студентов было организовано экс-
периментальное исследование. Базой исследо-
вания выступил Колледж Челябинского госу-
дарственного университета. В нем приняли 
участие 65 студентов в возрасте от 16 до 18 лет. 

Далее были отобраны две группы (экспери-
ментальная и контрольная), которые участво-
вали в дальнейшей экспериментальной работе, 
по 10 студентов в каждой группе. Отбор в 
группы проводился на основе проведения теста 
«Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера. В 
группы были отобраны студенты, показавшие 
наиболее высокие результаты по уровню тре-
вожности. 

В эмпирической части исследования ис-
пользован метод описательной статистики, 
сравнительный анализ, корреляционный ана-
лиз. Для сравнительного анализа выбран U-
критерий Манна-Уитни. Для оценки эффектив-
ности проведения программы КПТ используем 
критерий математической статистики Т-кри-
терий Вилкоксона. Далее представим резуль-
таты констатирующего эксперимента по мето-
дике «Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты исследования по методике Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера, % 

Тревожность 
Выраженность тревожности в группах респондентов, % чел. 

Всего по выборке ЭГ КГ 
Низкий 29,3 0 0 

Средний 36,9 0 10 
Высокий 33,8 100 90 

33,8% опрошенных показали высокий уро-
вень тревожности. Эти студенты в настоящее 
время, возможно, находятся в состоянии 
стресса. Они испытывают страх и беспокойство 
из-за различных учебных и внеучебных ситуа-
ций. 36,9% имеют средний уровень тревожно-
сти. Страхи, беспокойство и неуверенность 
имеют менее выраженный характер среди этих 
студентов и связаны лишь с частью ситуаций, 
возникающих в их учебной и повседневной 

жизни. 29,3% имеют низкий уровень тревожно-
сти. Такие студенты адекватно оценивают свои 
возможности и вполне уверенно чувствуют 
себя в различных жизненных ситуациях. 

В целом высокий уровень тревожности 
имеют 33,8% испытуемых. 

Для того чтобы исключить различия в груп-
пах на начальном этапе использовался U-кри-
терий Манна-Уитни. В таблице 2 представлены 
результаты сравнительного анализа. 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа 

Показатели Сумма рангов, ЭГ Сумма рангов, КГ Uэмп p 
Тревожность 110,5 99,5 44,5 – 

По данной методике выявлено, что в вы-
борке 24,6% студентов, характеризующихся 
дезорганизацией психической деятельности и 
снижением продуктивности деятельности. 
36,9% испытуемых показывают относительную 
сохранность характеристик психического и со-
матического состояния. Также 33,8% имеют 
вторую степень – ощущение подъема, готовно-
сти к работе и сдвиг в сторону симпатикото-
нии. Такие студенты могут быть склонны к 
стрессу в сложных ситуациях. Далее были ото-
браны студенты в экспериментальную и кон-
трольную группы. В каждой группе по 80% 
имеет третью степень НПН – дезорганизация 
психической деятельности и снижение продук-
тивности деятельности. 

Исходя из вышеуказанного, мы можем сде-
лать вывод, что различия по методикам между 
контрольной и экспериментальной группе на 
начальном этапе статистически незначимы. 

Далее в экспериментальной группе был про-
веден тренинг с элементами КПТ. Контрольная 
группа не подвергалась экспериментальному 
воздействию. 

Основной целью тренинга можно назвать 
освоение студентами технологий преодоления 
негативных последствий хронического стресса, 
а также освоение ими приемов регулирования 
эмоциональных и душевных состояний. 

Помимо своей основной задачи, тренинг спо-
собствует сплоченности участников, что в 
дальнейшем также помогает в преодолении 
трудностей, связанных с учебой. Основной 
упор при проведении занятий был направлен 
на закрепление практических умений и мето-
дов самопомощи. Также было уделено внима-
ние теоретической составляющей проблемы. 

Технологии тренинга: 
− мини-лекции;
− ролевые игры и упражнения;
− проективные техники;
− поведенческие техники саморегуляции.
Тренинг состоял из 9 групповых занятий

продолжительностью 90 минут с перерывом на 
15 минут. Численность участников тренинга – 
10 человек. Экспериментальная группа подби-
ралась так, чтобы в ней было четное число 
участников. Это желательно при проведении 
упражнений и заданий.  

Для проверки результатов работы был про-
веден контрольный этап экспериментального 
исследования с применением методики, кото-
рая была использована при проведении кон-
статирующего эксперимента. Было проведено 
повторное тестирование в обеих группах. 

Представим результаты по методике 
«Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера в таб-
лице 3. 
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Таблица 3 
Сравнительные результаты по методике «Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера, % 

Тревожность 
Начальный этап Контрольный этап 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 0 0 10 0 
Средний 0 10 50 20 
Высокий 100 90 40 80 

40% опрошенных ЭГ показали высокий уро-
вень тревожности. 50% имеют средний уровень 
тревожности. 10% имеют низкий уровень тре-
вожности. В контрольной группе также наблю-
дается положительная динамика, но она незна-
чительная. 

Аналогичным образом используем U-крите-
рий Манна-Уитни для выявления достоверно-
сти различий в группах, результаты представ-
лены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа 

Показатели Сумма рангов ЭГ Сумма рангов КГ Uэмп p 
Тревожность 68,5 141,5 13,5 0,01 

Исходя из вышеуказанного, мы можем сде-
лать вывод, что различия по методикам между 
контрольной и экспериментальной группе на 
контрольном этапе статистически значимы. По 

показателям тревожности уровень значимости 
результатов 1%.  

Также мы рассчитали уровень достоверно-
сти сдвига по критерию Вилкоксона. Резуль-
таты отображены в таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты расчет сдвига по критерию Вилкоксона 

Показатели Uэмп p 
ЭГ (тревожность) 0* 0,01 
КГ (тревожность) 17** – 

Выводы: 
Интенсивность сдвигов в уменьшении 

уровня НПН и тревожности в ЭГ превышает ин-
тенсивность сдвигов в сторону их увеличения 
(р<0,01). 

Интенсивность сдвигов в сторону уменьше-
нии уровня тревожности в КГ не превышает ин-
тенсивности сдвигов в сторону их увеличения. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
исследовательская гипотеза доказана. Осу-
ществление психологической в формате прове-
дения группового когнитивно-поведенческого 
тренинга может помочь уменьшить симптомы 
тревожности у студентов.  
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агическое мышление – это вера в то, что 
определенные действия или объекты мо-

гут повлиять на реальность, даже если между 
ними нет никакой связи. Например, человек 
может верить, что если он наденет определен-
ную одежду или выполнит определенный ри-
туал, то это поможет ему контролировать собы-
тия в своей жизни. Однако научное объяснение 
таких явлений может отсутствовать. Магиче-
ское мышление часто связано с суевериями, ре-
лигиозными убеждениями и другими формами 
мышления, которые основаны на вере в неви-
димые силы или сущности. Оно может прояв-
ляться в различных областях жизни, таких как 
здоровье, карьера, отношения и т.д. 

Исследование магического мышления акту-
ально для понимания когнитивных процессов, 
верований и их влияния на поведение и психи-
ческое здоровье. Это может иметь практиче-
ское значение для разработки эффективных 
психологических интервенций и лечения раз-
личных психических расстройств. Магическое 
мышление относится к способу мышления, в 
котором события и явления объясняются с по-
мощью магических или сверхъестественных 
сил, а не научных принципов. 

Жмуров В.А. определяет магическое мыш-
ление как убеждение, согласно которому по-
средством символических физических или ум-
ственных действий можно оказать значитель-
ное или решающее влияние на подлинные при-
чины происходящего в действительности [2]. 

«Всемогущество» ребенка, определяемое в 
раннем возрасте, его неотделимость от окружа-
ющей действительности порождает использо-
вание во взрослом возрасте такой примитив-
ной первичной защиты как всемогущий кон-
троль. В основе магического мышления лежит 
идея, что именно от человека зависит исход 
любой ситуации, так как раньше был подобный 

опыт (окружающий мир в порядке, когда я в по-
рядке и наоборот). Неразделимость собствен-
ного «Я» от мира и следующий за ним контроль 
приводит к всепоглощающему чувству вины за 
свои поступки [4]. 

Исследование Караевой В.Ю. демонстрирует 
следующее наблюдение: при повышении 
уровня тревоги и возрастающем уровне ответ-
ственности работники чаще прибегают к раз-
личного рода ритуалам. Люди разных профес-
сий прибегают к иррациональной мотивации и 
суевериям в кризисах для большего контроля 
над ситуацией [3]. Также можно привести при-
мер со «счастливой клюшкой»: в эксперименте 
люди чаще забивали мячи в лунки, если им 
была дана установка, что данная клюшка при-
надлежит знаменитым гольфистам [7]. 

Можно выделить несколько причин форми-
рования магического мышления: 

1. Культурно-социальный аспект. Человек 
перенимает установки семьи, группы, обще-
ства и ее специфичные традиции.  

2. Предрасположенность к мистицизму 
ещё в раннем детстве и детский эгоцентризм 
(родители играют роль богов, любое желание 
ребенка исполняется).  

3. Спонтанный мистический опыт. Чело-
век может столкнуться с неким событием, ко-
торое будет интерпретировать как следствие 
потусторонних сил в силу неразвитости рацио-
нального мышления [5].  

Ряд исследований показывают положитель-
ную корреляцию со стратегией «дистанцирова-
ние», которая заключается в снижении уровня 
субъективной значимости проблемы. Такого 
рода взаимосвязь можно интерпретировать 
как склонность к фантазиям магического со-
держания (действия судьбы, кармы, высших 
сил). Вера в магию дает иллюзорный контроль 

М 
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и способствует снижению уровня напряже-
ния [1].  

Также была выделена взаимосвязь со стра-
тегиями, направленными на уход от проблем и 
снятие эмоционального напряжения. Эта стра-
тегия может помочь людям справиться со 
стрессом, уменьшить тревогу и чувство беспо-
мощности. Например, человек может надеть 
амулет, чтобы чувствовать себя защищенным, 
или повторять молитву, чтобы успокоиться [6]. 

Недостатки использования магического 
мышления как доминирующей копинг-страте-
гии:  

1. Оно может препятствовать развитию 
личности и самоанализу. Если человек полага-
ется на магические средства вместо того, чтобы 
решать проблемы рационально, он может не 
развивать свои личностные качества, такие как 
самодисциплина, уверенность и ответствен-
ность. 

2. Оно может создавать ложное чувство 
контроля и безопасности. Если человек полага-
ется на магические средства для контроля 
своей жизни, это может создать ложное чувство 
безопасности и уверенности, которые могут 
быть легко разрушены в реальности и привести 
человека в состояние дезадаптации. 

3. Оно может привести к потере времени 
и ресурсов. Человек тратит время и деньги на 
магические средства, которое могло быть за-
трачено на продуктивную деятельность, 
направленную на разрешение текущей ситуа-
ции. 

4. Оно может привести к ухудшению пси-
хического здоровья. Если магическое мышле-
ние становится основным способом совлада-
ния со стрессом, это может привести к ухудше-
нию психического здоровья, так как человек не 
научится эффективно справляться со своими 
эмоциями и проблемами в реальности. 

Поэтому важно научиться различать между 
реальным контролем и магическим контролем, 
а также развивать рациональное мышление и 
уверенность в своих способностях, чтобы кон-
тролировать свою жизнь без полагания на ма-
гические средства. 

Магическое мышление – это стратегия, ко-
торую люди используют для управления своей 

жизнью и совладания со стрессом. Этот фено-
мен с его свойствами еще недостаточно изучен 
в психологической литературе. Идея всесилия 
мысли, уход в фантазии о мистическом разре-
шении ситуации дает иллюзию контроля и сни-
жает эмоциональное напряжение, однако в си-
туациях, где требуются активные действия от 
человека, это может привести его к дезадапта-
ции. В связи с этим возрастает значимость ис-
следований в данной области. 
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